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безопасности Российской Федерации в Арктике 
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Аннотация. Актуальность проблем обеспечения национальной безопасности в Арктическом 

регионе правовыми средствами приобретает в последнее время особое значение в силу того, что со 

стороны иностранных государств усилились территориальные претензии к Российской Федерации. 

Цель исследования состоит в критическом осмыслении недостатков правового обеспечения интересов 

России в Арктике и выработке на этой научно обоснованных предложений по совершенствованию 

системы правовых мер по минимизации угроз национальной безопасности в последующем. В работе 

по результатам осуществления историко-правового анализа определены обстоятельства, существен-

ные для установления правового режима использования арктических территорий, установленные в 

различные исторические этапы актами национального права. С использованием методик сравнитель-

но-правового и формально-догматического анализа проанализированы действующие в настоящее 

время правовое закрепление границ, режимы судоходства и кораблевождения в акватории Северного 

морского пути, а также административное деление сухопутных территорий Арктической зоны Рос-

сийской Федерации. Полученные результаты позволили адекватно оценить степень достаточности и 

качества правовой основы обеспечения присутствия России, защиты ее национальных интересов в 

Арктике, раскрыть коллизии и пробелы правового обеспечения национальной безопасности в Аркти-

ке, сформулировать предложения по их устранению.  

Ключевые слова: правовое обеспечение; национальная безопасность; арктический шельф; ста-

тус Арктики. 
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Annotation. The urgency of the problems of ensuring national security in the Arctic region by legal 

means has recently acquired particular importance due to the fact that territorial claims against the Russian 

Federation have intensified on the part of foreign states. The purpose of the study is to critically comprehend 

the shortcomings of the legal provision of Russia's interests in the Arctic and to develop on this basis scien-

tifically sound proposals for improving the system of legal measures to minimize threats to national security 

in the future. In the work, based on the results of the historical and legal analysis, the circumstances essential 

for the establishment of the legal regime for the use of the Arctic territories, established at various historical 

stages by acts of national law, are determined. The methods of comparative legal and formal dogmatic analy-

sis are used to analyze the current legal consolidation of borders, modes of navigation and navigation in the 

waters of the Northern Sea Route, as well as the administrative division of the land territories of the Arctic 

zone of the Russian Federation. The results obtained made it possible to adequately assess the degree of suf-

ficiency and quality of the legal basis for ensuring Russia's presence and protecting its national interests in 

the Arctic, to uncover conflicts and gaps in the legal provision of national security in the Arctic, and to for-

mulate proposals for their elimination.  

Keywords: legal support; national security; Arctic shelf; status of the Arctic. 
 

 

Национальная стратегия США для 

арктического региона (2022)1 

рассматривает Арктику как зону особых 

интересов США, что вполне естественно 

формирует повышенные риски 

национальным интересам и угрозы 

национальной безопасности России в этом 

регионе, а также предопределяет интерес к 

данной проблематике представителей 

военно-правовой науки тем более, что 

экономический и транспортный потенциал 

Арктики, потенциал северных морей и 

недр все более возрастает. При этом 

небезосновательно подчеркивается, что 

доступ к этому региону предоставляет 

возможность использования Северного 

морского пути2. 

В целях укрепления своего положения 

в Арктике в 2020 г. Президентом 

Российской Федерации был подписан Указ 

«О Стратегии развития Арктической зоны 

Российской Федерации и обеспечения 

национальной безопасности на период до 

2035 года»3. Стратегией определено, в том 

                                                           
1 Национальная стратегия для арктического 

региона. Октябрь 2022 г., Белый дом. Вашингтон. 

National Strategy for the Arctic Region. The White 

House Washington, USA, October 2022. — 15 p 
2 Холиков И.В., Куприянович М.С. Национальные 

интересы Российской Федерации по поддержанию 

безопасности в Арктическом регионе // 

Транспортное право и безопасность. 2022. № 3(43). 

С. 23. 
3 Указ Президента Российской Федерации от 26 

октября 2020 г. № 645 «О Стратегии развития 

Арктической зоны Российской Федерации и 

обеспечения национальной безопасности на период 

до 2035 года».  

числе, значение исследуемого региона для 

социально-экономического развития 

России.  

В этих условиях Российской 

Федерации необходимо противостоять 

угрозам национальной безопасности в 

Арктике правовыми средствами, суть 

применения которых сводится к 

минимизации рисков юридического 

характера. Указанные риски безусловно 

либо при определенных условиях 

способны повлечь за собой явления или 

процессы, потенциально опасные для 

национальных интересов России. При этом 

к юридико-правовым опасностям и 

угрозам правотворчества в сфере права 

можно отнести такие, как: несоответствие 

законов реальной социально-

экономической ситуации, принятие 

непродуманного в политико-правовом 

аспекте либо дефектного с юридической 

точки зрения акта, неверную реализацию 

права4.  

Недостатки правового регулирования, 

неоднозначности, коллизии и пробелы 

правового регулирования, как показывает 

практика, могут служить основанием для 

утраты суверенитета России над 

территориями, богатыми природными 

ресурсами, основанием для ограничения 

судоходства, либо поводом для 

предъявления территориальных претензий, 

влекущими за собой возможность военных 

                                                           
4 Жудро И.С. Исторические правооснования России 

в Арктике: современная концепция защиты : моно-

графия. Архангельск: САФУ, 2018. С. 33—37. 
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конфликтов. 

Анализ показывает, что в условиях 

санкционного давления, специальной во-

енной операции на Украине русская Арк-

тика, по сути, выбрана местом для откры-

тия против Российской Федерации «второ-

го фронта», в том числе с использованием 

средств не только невоенного характера. С 

учетом анализа положений принятой США 

Национальной стратегии для арктического 

региона следует ожидать еще более реши-

тельных и агрессивных действий стран 

НАТО на этом направлении уже в начале 

2023 г., с нарастанием в среднесрочной и 

долгосрочной перспективе противостояния 

в последующем. Предпринимаемые против 

Российской Федерации меры будут осу-

ществляться с их активным информацион-

ным и правовым сопровождением, с задей-

ствование максимально возможных меж-

дународных и национальных организаций 

и союзов. В этих условиях еще более воз-

растает значение безупречной правовой 

основательности, активности и системно-

сти позиции Российской Федерации, под-

держанной, естественно, соответствующим 

военным потенциалом государства1, осно-

ванной на достижениях правовой науки2.  

Особо важным следует признать науч-

ное сопровождение политических инициа-

тив и правозначимых действий государства 

с учетом достижений науки, использовани-

ем методологии военно-правового иссле-

дования3. 

Особо следует отметить позицию 

США, отличающуюся крайней степенью 

                                                           
1 Землин А.И. Актуальные вопросы военной 

деятельности государства: правовое измерение // 

Военное права. 2022. № 6. С. 233. 
2 Землин А.И. Вопросы развития военно-правовой 

науки в контексте современных проблем 

обеспечения национальной безопасности России // 

Военное право. 2022. № 5. С. 13, 9; Землин А.И. О 

генезисе и перспективах развития военной 

администрации // Вестник военного права. 2016. 

№ 3. С. 41—42. 
3 Землин А.И., Корякин В.М. Методология военно-

правового исследования. Общая часть : учебник и 

практикум М.: Кнорус, 2021. С. 54—55; Землин 

А.И., Корякин В. М. Электронный учебник 

«Методология военно-правового исследования» / 

Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ 

2021665665, 30.09.2021. Заявка № 2021664733 от 

21.09.2021. 

цинизма, поскольку упомянутая ранее 

Стратегия (2022) не предусматривает уча-

стия этого государства в Конвенции ООН 

по морскому праву 1982 г., тогда как, судя 

по положениям документа, навязывание 

России необходимости соблюдения поло-

жений Конвенции будет все более усили-

ваться.  

Таким образом, очевидно, что США 

рассчитывают использовать сложившуюся 

обстановку для наращивания присутствия 

НАТО в Арктике, стимулировать и дальше 

усилия по расширению привлекаемых для 

этого ресурсов. Эти действия сопровож-

даются процедурами по вступлению Фин-

ляндии и Швеции в НАТО. Очевидно, что 

США предполагают использовать также и 

КНР для вытеснения России из принадле-

жащего ей сектора Арктики. Анализ пока-

зывает, что за последнее десятилетие КНР 

удвоила свои инвестиции, сосредоточив 

внимание на добыче важнейших полезных 

ископаемых, расширила свою научную де-

ятельность и использовала эти научные 

обязательства для проведения исследова-

ний двойного назначения с разведыватель-

ными или военными приложениями в Арк-

тике. КНР расширила свой ледокольный 

флот и впервые отправила военные кораб-

ли в Арктику. Другие неарктические стра-

ны также увеличили свое присутствие, ин-

вестиции и деятельность в Арктике.  

Следует констатировать, что сложив-

шаяся ситуация обуславливает необходи-

мость принятия комплексных мер для 

обеспечения национальных интересов Рос-

сии в Арктике. Немаловажное значение 

имеют при этом правовые средства4. 

В настоящее время наиболее 

проблемными с правовой точки зрения и 

значимыми для обеспечения 

национальных интересов России в 

Арктике, по нашему мнению, следует 

признать вопросы, связанные с режимом 

                                                           
4 Chernogor, N. Impact of the spread of epidemics, 

pandemics and mass diseases on economic security of 

transport / N. Chernogor, A. Zemlin, I. Kholikov, I. 

Mamedova // E3S Web of Conferences Том 2035 No-

vember 2020 050192020 ― Ecological and Biological 

Well-Being of Flora and Fauna, EBWFF 2020, 23-24 

September 2020. 

https://www.scopus.com/sourceid/21100795900
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эксплуатации Северного морского пути1. 

Правовой основой для определения 

принадлежности и порядка эксплуатации 

Северного морского пути (далее — СМП) 

является Федеральный закон от 31 июля 

1998 года №155-ФЗ «О внутренних мор-

ских водах, территориальном море и при-

лежащей зоне Российской Федерации», в 

ст. 14 которого установлено, что СМП яв-

ляется исторически сложившейся транс-

портной коммуникацией Российской Феде-

рации и плавание по этой коммуникации 

осуществляется в соответствии с данным 

законом, иными федеральными законами, 

международными договорами Российской 

Федерации и правилами плавания по трас-

сам СМП.  

В Законе особо отмечено, что Север-

ный морской путь является исторически 

сложившейся транспортной коммуникаци-

ей, так как начало работы Северной мор-

ской экспедиции (1725—1743) было поло-

жено еще в эпоху царствования императо-

ра Петра I. Экспедицией были описаны 

побережья Северного ледовитого океана от 

устья Печоры до Берингова пролива, были 

изданы 64 карты. Позднее, уже Михаил 

Васильевич Ломоносов выступал с иници-

ативой освоения Северного морского пути. 

В советское время, в 1932 г. было создано 

Главное управление Северного морского 

пути (Главсевморпути) при Совете народ-

ных комиссаров СССР, в круг задач кото-

рого входила организация освоения Арк-

тики и обеспечение плавания судов по 

СМП2.  

Указанные крайне абрисно описанные 

исторические аспекты, подробно рассмот-

ренные в трудах ряда специалистов3, име-

ют существенное правовое значение, сви-

детельствуя о том, что СМП исторически 

принадлежит России и является ее транс-

портной коммуникацией.  

                                                           
1 Там же. С. 23. 
2 Жудро И.С. Указ. соч. 
3 Войтоловский Г.К. Теория и практика морской 

деятельности. Вып. 5. М.: СОПС, 2005; Жудро И.С. 

Указ. соч.; Титушкин В.Ю. К вопросу о внешних 

границах континентального шельфа Российской 

Федерации в Арктике // Международное морское 

право. М.: МГИМО МИД РФ, 2014. С. 222―253. 

В соответствии со ст. 21 Конвенции 

1982 г. Россия не имеет права запрещать 

иностранным судам мирно проходить в ак-

ватории СМП, за исключением необходи-

мости обеспечения безопасности судоход-

ства и регулирования движения судов, за-

щиты навигационных средств и оборудо-

вания, а также иных сооружений, защиты 

кабелей и трубопроводов, сохранения жи-

вых ресурсов моря, предотвращения нару-

шения рыболовных законов и правил, со-

хранения окружающей среды, предотвра-

щения нарушения таможенных, фискаль-

ных, иммиграционных или санитарных за-

конов Российской Федерации. В то же 

время, в соответствии со ст. 22 Конвенции, 

Россия имеет право требовать от ино-

странных судов использовать такие мор-

ские коридоры и схемы разделения движе-

ния, которые оно может установить или 

предписать для регулирования прохода су-

дов. 

Очевидно, что для обеспечения нацио-

нальных интересов России при организа-

ции судоходства в акватории СМП необхо-

дима разработка научно обоснованных 

предложений по установлению правовых 

оснований для введения соответствующих 

ограничений судоходства в интересах 

обеспечения безопасности судоходства и 

регулирования движения судов, защиты 

сооружений, защиты кабелей и трубопро-

водов. При этом должны быть всесторонне 

просчитаны и при разработке правовых 

актов учтены все возможные риски, свя-

занные с человеческим фактором4, воз-

можным отказом техники5, актами неза-

конного вмешательства6. 

Существенные возможности для уста-

новления справедливых и юридически 

                                                           
4 Bagreeva E.G., Zemlin A.I., Shamsunov S.K. Does 

Environmental Safety Depend Upon the Legal Culture 

of Transport Specialists? // Ekoloji. 2019. Т. 28. 

№ 107. Р. 4963 
5 Bagreeva E.G., Zemlin A.I., Shamsunov S.K. On the 

issue of classification of risks of environmental safety 

of the transport complex: legal and organizational as-

pects // Turismo-estudos e praticas. ― FEB 2021. 

Р. 238. 
6 Zemlin A., Kharlamova Y., Pishchelko A., Zemlin A. 

Problems of realisation of public oversight in the field 

of transport counterterrorism policy // Kutafin Univer-

sity Law Review. Volume 7. Issue 1. 2020. Р. 68. 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37146489
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=37146489&selid=41714699
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обоснованных правил, обеспечивающих 

соблюдение национальных интересов Рос-

сии при организации судоходства в аквато-

рии СМП, предоставляет реализация тако-

го направления нормотворчества, как уста-

новление правовых и организационных 

основ сохранения живых ресурсов моря, 

окружающей среды, обеспечения экологи-

ческой безопасности региона. При этом 

вопросы обеспечения экологической без-

опасности на транспорте, как неоднократ-

но отмечалось, относятся к числу наиболее 

проблемных, вызывающих международ-

ный резонанс, что следует в обязательном 

порядке учитывать при реализации ука-

занного направления нормотворчества1. 

Широкое поле для обеспечения нацио-

нальных интересов России при организа-

ции судоходства в акватории СМП пред-

ставляют акты, разрабатываемые и прини-

маемые в целях предотвращения наруше-

ния таможенных, фискальных, иммигра-

ционных или санитарных законов Россий-

ской Федерации. Опыт противодействия 

распространению эпидемий и пандемий 

правовыми средствами самых «демокра-

тичных» стран показывает, что при воз-

никновении угроз заражения предприни-

маются драконовские меры изоляционист-

ского характера2. Обоснованно утвержда-

ется, что вводимые при этом актами наци-

онального законодательства ряда ино-

странных государств ограничительные 

правила характеризовались абсолютным 

пренебрежением к нормам международно-

го права. 

Никоим образом не претендуя оконча-

тельность выводов о направлениях право-

вого обеспечения национальной безопас-

ности России в Арктике, полагаем, что из-

ложенная позиция в полной мере соответ-

ствует основам государственной политики 

Российской Федерации в Арктике на пери-

                                                           
1 Bagreeva E.G., Zemlin A.I., Shamsunov S.K. Указ. 

соч. 
2 Chernogor N., Zemlin A., Kholikov I., Mamedova I. 

Impact of the spread of epidemics, pandemics and mass 

diseases on economic security of transport // E3S Web 

of Conferences Том 2035 November 2020 050192020 

― Ecological and Biological Well-Being of Flora and 

Fauna, EBWFF 2020, 23―24 September 2020. 

од до 2035 года3, своевременна и отражает 

национальные интересы России. Реализа-

ция сформулированных направлений ми-

нимизации рисков и угроз национальной 

безопасности России в Арктике с исполь-

зованием предложенных правовых средств 

может послужить основой для формирова-

ния системно упорядоченных и эффектив-

ных механизмов правового регулирования 

общественных отношений, возникающих в 

процессе решения задач обеспечения 

национальной безопасности России в Арк-

тическом регионе в условиях беспреце-

дентного усиления внешних угроз со сто-

роны недружественных государств и воен-

но-политических блоков.  
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Аннотация. Международное гуманитарное право (МГП) является отраслью международного 

публичного права. Вместе с тем, исходя из конкретно-исторических условий развития государства в 

нем может формироваться самостоятельная область общественных отношений, возникающих по пово-

ду подготовки и ведения вооруженной борьбы, которая регулируется нормами национального права, 

входящими во внутреннюю правовую систему данного государства. Россия не является исключением, 

и вполне очевидно, что в военном праве, являющемуся самостоятельной отраслью системы права Рос-

сии, под влиянием ряда условий сформировалась подотрасль права вооруженных конфликтов.  
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Понятие права вооруженных кон-

фликтов (ПВК). Среди видов отношений 

между государствами (и негосударственны-

ми субъектами мировой политики) значи-

тельное место занимает принуждение, самая 

радикальная форма которого — военное 

насилие1, осуществляемое, в том числе, в 

                                                           
1 Кокошин А.А. Вопросы прикладной теории войны 

/ 2-е изд. М., 2019. С. 7, 8.  

ходе войны и иного вооруженного конфлик-

та2.  

                                                           
2 См. подробнее: Савенков А.Н., Кудашкин А.В. 

Военное право: постановка проблемы и пути 

решения // Государство и право. 2021. № 4. С. 7—

34; Военное право / под ред. А.Н. Савенкова и А.В. 

Кудашкина. Том I. М.: Центр правовых 

коммуникаций, 2021; Военное право / под ред. А.Н. 

Савенкова и А.В. Кудашкина. Том II. М.: Центр 

правовых коммуникаций, 2021; Военное право / 

под ред. А.Н. Савенкова и А.В. Кудашкина. Том III. 

М.: Центр правовых коммуникаций, 2022.  

Теория и история военного права 
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Традиционно главной чертой войны и 

иного вооруженного конфликта является 

вооруженная борьба, осуществляемая спе-

циально создаваемым и развиваемым осо-

бым государственным институтом — во-

оруженными силами. Однако в современ-

ных условиях вооруженную борьбы ведут 

также добровольческие воинские форми-

рования, иные вооруженные формирова-

ния, в том числе, частные военные компа-

нии. Современные войны (вооруженные 

конфликты) тесно переплетаются с нево-

енными средствами и формами противо-

борства (напр., киберпротивостояние, по-

кушающееся на военную безопасность 

государства), что, безусловно, сказывается 

на способах ведения вооруженной борьбы.  

Реалии таковы, что понимание воору-

женного противоборства в современных 

условиях вышло за традиционные рамки, и 

для современного миропорядка является 

не характерным ведение классических 

войн. Современное понятие «вооруженный 

конфликт» отличается от традиционного 

понятия «война». Сегодня мир оперирует 

понятиями «гибридная война», «непред-

намеренная ядерная война», «мятежевой-

на» (когда традиционное военное противо-

стояние дополняется гражданской войной 

и деятельностью преступных организаций) 

и рядом других понятий и терминов.  

Правовое оформление начала и 

окончания войны (вооруженного 

конфликта) имеет принципиальное 

значение, поскольку война есть не только 

сражение или военное действие, а 

промежуток времени, в течение которого 

явно складывается воля к борьбе путем 

сражения1. В современной интерпретации 

следует отметить, что именно применение 

вооруженной силы порождает 

возможность задействовать правовые 

механизмы сдерживания агрессии, а в 

случае ее начала — применять правила 

ведения боевых действий и способы 

защиты ее участников и жертв 

посредством реализации комплекса мер, 

предусмотренных международным 

                                                           
1 Гоббс Т. Левиафан, или Материя, форма и власть 

государства церковного и гражданского // Гоббс Т. 

Избранные произведения : в 2 т. М., 1965. Т. 2.  

гуманитарным правом и иным правовым 

инструментарием (имеется в виду 

национальное законодательство).  

По своему содержанию МГП пред-

ставляет собой применяемую в период во-

оруженных конфликтов систему правовых 

принципов и норм, содержащихся в меж-

дународных договорах (соглашениях, кон-

венциях, протоколах) или являющихся 

следствием установившихся обычаев ве-

дения боевых действий. 

Одновременно с термином МГП в 

международно-правовых документах и 

комментариях к ним применяется термин 

«право вооруженных конфликтов», из чего 

следует вопрос о соотношении этих двух 

терминов2. 

Международный Комитет Красного 

Креста (МККК) термин «право вооружен-

ных конфликтов» (ПВК) считает синони-

мом «международного гуманитарного пра-

ва» или «права войны». МККК, междуна-

родные организации, высшие учебные за-

ведения и государства предпочитают тер-

мины «международное гуманитарное пра-

во», военные — «право вооруженных кон-

фликтов». По мнению Э. Давида такая об-

ласть правоотношений называется правом 

вооруженных конфликтов, что соответ-

ствует мировой практике3. 

Современное военное право — это, 

прежде всего, право войны и вооруженных 

конфликтов, а также иных форм противо-

стояния, покушающихся на военную без-

                                                           
2 Кудашкин А.В. Международное гуманитарное 

право, право вооруженных конфликтов, оператив-

ное право: вопрос в терминах или их содержании? 

// Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2021. № 2. С. 81—88; Его же. Право 

вооруженных конфликтов — ядро военного права: 

проблемы и актуальность современных исследова-

ний // Там же. № 12. С. 86—91; Батырь В.А. Меж-

дународное гуманитарное право и право вооружен-

ных конфликтов: вопросы соотношения // Там же. 

С. 6—29; Мельник Н.Н. Состояние военного права: 

к дискуссии о его понятии, структуре и путях раз-

вития // Там же. 2022. № 2. С. 2—9 и др. 
3 Давид Э. Принципы права вооруженных конфлик-

тов. М., 2011. С. 34; ICRC. The Law of Srmed Con-

flict URL: 

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/ 

law10_final.pdf (дата обращения: 01.06.2022). 

https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/
https://www.icrc.org/en/doc/assets/files/other/
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опасность государства (напр., киберпроти-

востояние)1.  

Не оспаривая МГП как совокупность 

принципов и норм, устанавливающих гу-

манитарные основы и правила ведения во-

енных действий, которые привели к фор-

мированию самостоятельной отрасли меж-

дународного публичного права, отметим, 

что нормы МГП, имплементированные в 

национальное право, образуют самостоя-

тельную правовую общность (группу пра-

вовых норм), которые  на национальном 

уровне регулируют не только отношения, 

традиционно охватываемые «женевским» 

и «гаагским» правом, но и иные отноше-

ния, складывающиеся в процессе подго-

товки и ведения военных операций, кото-

рые, например, в США именуются опера-

тивным правом2.  

Полагаем, что национальный уровень 

правового регулирования вооруженных 

конфликтов охватывает: 

— отношения по защите жертв воору-

женных конфликтов (основы регулирова-

ния заложены в «женевском» праве); 

— отношения по применению средств 

и методов ведения вооруженной борьбы 

(основы регулирования заложены в «гааг-

ском» праве); 

— отношения по подготовке и веде-

нию боевых действий (военных операций) 

и иных форм невооруженного противобор-

ства, влияющих на военную безопасность 

государства (национальный уровень пра-

вового регулирования).  

Нормы права, регулирующие указан-

ные отношения, в совокупности составля-

ют подотрасль российского военного пра-

ва, которую мы именуем право вооружен-

ных конфликтов.  

                                                           
1 См. подробнее: Савенков А.Н., Кудашкин А.В. 

Указ. соч. С. 18—20; Хомчик В.В. Монография 

«Военное право» обеспечила теоретический 

прорыв в фундаментальных исследованиях 

современных проблем военной науки // 

Государство и право. 2022. № 3. С 199—203.  
2 Кудашкин А.В., Мельник Н.Н. Военное право 

США: понятие, предмет и метод правового 

регулирования, структура // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2021. № 1. 

С. 62—71.  

Соотношение МГП И ПВК. Вопросы 

ведения вооруженной борьбы и защиты 

жертв вооруженных конфликтов традици-

онно рассматриваются в рамках науки 

международного права, в которой, как от-

мечается до сих пор, нет единого понятия, 

определяющего отрасль права, к которой 

относятся регулируемые отношения3. Сре-

ди ученых отсутствует единство мнений 

относительно содержания и места этой от-

расли в системе современного междуна-

родного права4, поскольку, как уже было 

отмечено ранее, термины «международное 

гуманитарное право» и «право вооружен-

ных конфликтов» применяются иногда как 

синонимы, а иногда дифференцируются.  

Более того, традиционным для ученых 

является отождествлением права воору-

женных конфликтов именно с междуна-

родным правом5. Под правом вооружен-

ных конфликтов они понимают самостоя-

тельную отрасль международного права — 

совокупность общепризнанного принципа 

соблюдения законов и обычаев войны и 

специальных (отраслевых) принципов и 

норм международного права, регламенти-

рующих отношения между воюющими и 

затронутыми войной субъектами между-

народного права по поводу начала войны и 

ее последствий, театра войны, участников 

войны, средств и методов ведения войны, 

нейтралитета, защиты жертв войны, пре-

кращения войны и ответственности физи-

ческих лиц за нарушение этих норм6.  

Отождествляя «право вооруженных 

конфликтов» и «международное гумани-

                                                           
3 Батырь В.А. Международное гуманитарное право 

: учеб. для вузов / 2-е изд., перераб. и доп. М., 2011. 
4 Арцибасов И.Н., Егоров В.А. Вооруженный кон-

фликт: право, политика, дипломатия. М., 1989. 

С. 15. 
5 См. например: Гуторова А.Н. Роль и место права 

вооруженных конфликтов в международном праве 

// Актуальные проблемы конституционного, муни-

ципального и международного права : сборник 

научных статей. Выпуск 1. Курск, 2016. С. 44—51; 

Голованов С.В. Теоретико-правовые проблемы 

толкования понятий права вооруженных конфлик-

тов и история развития международного права // 

Сацыяльна-эканамічныя і прававыя даследаванні 

(Минск). 2013. № 3. С. 26—34 и др.  
6 См. например: Международное право : учеб. для 

вузов / отв. ред. Г.М. Мелков. М., 2009. С. 594. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26306257&selid=26306402
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=26306257&selid=26306402
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тарное право»1, указывается, что соответ-

ствующая группа норм международного 

права «иногда условно именуется "право 

вооруженных конфликтов"» и включает 

ряд договорных и обычно-правовых прин-

ципов и норм, устанавливающих взаимные 

права и обязанности субъектов междуна-

родного права относительно применения 

средств и методов ведения вооруженной 

борьбы, регулирующих отношения между 

воюющими и нейтральными сторонами и 

определяющих ответственность за нару-

шение соответствующих принципов и 

норм2.  

Более того, высказано мнение, что по-

пытка расширительного толкования поня-

тия «международное гуманитарное право» 

может породить сложные, трудноразре-

шимые методологические проблемы, при-

ведет к «вмешательству» в другие отрасли 

международного права и даже (в какой-то 

ограниченной сфере) в сферу внутригосу-

дарственного права3. Именно такой подход 

породил ситуацию, в которой пласт отно-

шений, урегулированных правом, практи-

чески «остался за бортом» правовых ис-

следований, что породило правомерные 

вопросы, что же является предметом и ме-

тодом правового регулирования ПВК, ка-

ковы его специфические особенности как 

нормативного образования? 

Действительно, термин «международ-

ное гуманитарное право» широко исполь-

зуется в текстах международных догово-

ров, резолюциях Генеральной Ассамблеи 

ООН и Совета Безопасности ООН, декла-

рациях и других актах4.  

                                                           
1 Международное право : учеб. / отв. ред. В.И. Куз-

нецов, Б.Р. Тузмухамедов. 2-е изд., перераб. и доп. 

М., 2007. С. 824. 
2 Международное право : учеб. 3-е изд., перераб. и 

доп. М., 2008. С. 778. 
3 Гуторова А.Н. Указ. соч. С. 46.  
4 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 

декабря 1974 г. № 3318 (XXIX) «Декларация о за-

щите женщин и детей в чрезвычайных обстоятель-

ствах и в период вооруженных конфликтов». Текст 

Резолюции официально опубликован не был; Кон-

венция о запрещении или ограничении применения 

конкретных видов обычного оружия, которые мо-

гут считаться наносящими чрезмерные поврежде-

ния или имеющими неизбирательное действие 

(Нью-Йорк, 10 октября 1980 г.); Действующее 

                                                                                          
международное право : сб. Т. 2. М., 1997. Конвен-

ция подписана от имени СССР 10 апреля 1981 г., 

ратифицирована Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 2 июня 1982 г. № 7248-X. Ратифи-

кационная грамота СССР сдана на хранение Гене-

ральному секретарю ООН 10 июня 1982 г. Конвен-

ция вступила в силу для СССР 2 декабря 1983 г.; 

Протокол о запрещении или ограничении примене-

ния мин, мин-ловушек и других устройств (Прото-

кол II с поправками, внесенными 3 мая 1996 г.), 

прилагаемый к Конвенции о запрещении или огра-

ничении применения конкретных видов обычного 

оружия, которые могут считаться наносящими 

чрезмерные повреждения или имеющими неизби-

рательное действие // Бюл. междунар. договоров. 

2006. № 1. Российская Федерация ратифицировала 

Протокол Федеральным законом от 7 декабря 

2004 г. № 158-ФЗ. Протокол вступил в силу для 

Российской Федерации 2 сентября 2005 г.; Прото-

кол по взрывоопасным пережиткам войны (Прото-

кол V к Конвенции о запрещении или ограничении 

применения конкретных видов обычного оружия, 

которые могут считаться наносящими чрезмерные 

повреждения или имеющими неизбирательное дей-

ствие) (Женева, 28 ноября 2003 г.) // Бюл. между-

нар. договоров. 2009. № 6. Российская Федерация 

ратифицировала Протокол Федеральным законом 

от 16 мая 2008 г. № 72-ФЗ. Протокол вступил в си-

лу для Российской Федерации 21 января 2009 г.; 

Конвенция «О запрещении применения, накопле-

ния запасов, производства и передачи противопе-

хотных мин и об их уничтожении» (Осло, 18 сен-

тября 1997 г.). Текст Конвенции официально опуб-

ликован не был; Второй протокол к Гаагской Кон-

венции о защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта 1954 г. (Гаага, 26 марта 

1999 г.). Текст Протокола официально опубликован 

не был; Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 

от 13 декабря 2006 г. № 61/106 «Конвенция о пра-

вах инвалидов». Текст Резолюции официально 

опубликован не был; Конвенция о правах инвали-

дов. Вступила в силу 3 мая 2008 г.; Конвенция о 

правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.) // 

Ведомости Съезда народных депутатов СССР и 

Верховного Совета СССР. 1990. № 45. Ст. 955; 

Действующее международное право: сб. Т. 2. Кон-

венция принята и открыта для подписания, присо-

единения и ратификации Резолюцией Генеральной 

Ассамблеи ООН № 44/25 от 20 ноября 1989 г. Кон-

венция вступила в силу 2 сентября 1990 г. Конвен-

ция подписана от имени СССР 26 января 1990 г., 

ратифицирована Постановлением Верховного Со-

вета СССР от 13 июня 1990 г. № 1559-1. Ратифика-

ционная грамота сдана на хранение Генеральному 

секретарю ООН 16 августа 1990 г. Конвенция всту-

пила в силу для СССР 15 сентября 1990 г.; Факуль-

тативный протокол к Конвенции о правах ребенка, 

касающийся участия детей в вооруженных кон-

фликтах (принят Резолюцией 54/263 на 97-м пле-

нарном заседании 54-й сессии Генеральной Ассам-

блеи Организации Объединенных Наций 25 мая 

consultantplus://offline/ref=4F97839B680DB946EE559527B9D09F79FF944FD67A90D1930BAD66B888AD9F777D48F247F7F8FB0721E3859Cm2m4C
consultantplus://offline/ref=4F97839B680DB946EE559527B9D09F79FD9349D77890D1930BAD66B888AD9F777D48F247F7F8FB0721E3859Cm2m4C
consultantplus://offline/ref=4F97839B680DB946EE559527B9D09F79F39D4CDE75CDDB9B52A164BF87F29A626C10FF43EDE6FA183DE187m9mFC
consultantplus://offline/ref=4F97839B680DB946EE559527B9D09F79F39D4CDE75CDDB9B52A164BF87F29A626C10FF43EDE6FA183DE187m9mFC
consultantplus://offline/ref=4F97839B680DB946EE559527B9D09F79F39D4CDE75CDDB9B52A164BF87F29A626C10FF43EDE6FA183DE187m9mFC
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Под предметом права вооруженных 

конфликтов иногда понимаются отноше-

ния, возникающие в связи с закреплением 

и регулированием: применения вооружен-

ными силами средств и методов войны; 

обеспечения основных прав жертв воору-

женных конфликтов; ответственности за 

нарушения права вооруженных конфлик-

тов1. В таком контексте фактически проис-

ходит отождествление понятий «право во-

оруженных конфликтов» и «международ-

ное гуманитарное право».  

Однако п. «b» ст. 16 Международной 

конвенции о борьбе с вербовкой, исполь-

зованием, финансированием и обучением 

наемников 1989 г.2 содержит оговорку о 

том, что Конвенция применяется без 

ущерба для права вооруженного конфлик-

та (ПВК) и международного гуманитар-

ного права (МГП), включая положения, 

касающиеся статуса комбатантов или во-

еннопленных. Как видно, здесь понятия 

ПВК и МГП не совпадают по своему со-

держанию. Этот момент имеет ключевое 

значение, поскольку допускает возмож-

ность существования, кроме международ-

но-правового, и иного регулирования во-

просов ведения боевых действий в период 

вооруженных конфликтов, т.е. националь-

ного правого регулирования.  

Международное гуманитарное право, 

международные конвенции и договоры 

                                                                                          
2000 г., Нью-Йорк) // Бюл. междунар. договоров. 

2009. № 5. Протокол подписан от имени Россий-

ской Федерации в г. Нью-Йорке 15 февраля 2001 г. 

Протокол вступил в силу 12 февраля 2002 г. Рос-

сийская Федерация ратифицировала Протокол Фе-

деральным законом от 26 июня 2008 г. № 101-ФЗ с 

заявлением. Ратификационная грамота сдана на 

хранение Генеральному секретарю ООН 24 сентяб-

ря 2008 г.; Резолюция Генеральной Ассамблеи 

ООН от 20 декабря 2006 г. № 61/177 «Междуна-

родная конвенция для защиты всех лиц от насиль-

ственных исчезновений». Текст Резолюции офици-

ально опубликован не был.  
1 Право вооруженных конфликтов : учеб. пособие. 

М., 2019. С. 11. 
2 Международная конвенция о борьбе с вербовкой, 

использованием, финансированием и обучением 

наемников (Нью-Йорк, 4 декабря 1989 г.) // Дей-

ствующее международное право : сб. Т. 2. Нью-

Йорк: ООН, 1990. Конвенция вступила в силу 20 

января 2001 г. Российская Федерация в Конвенции 

не участвует. 

включают обязательства Российской Фе-

дерации и подлежат имплементации в 

национальное законодательство, в том 

числе и в целях регулирования отношений, 

связанных с участием в совместных опера-

циях за пределами страны.  

По мнению некоторых ученых3, тер-

мин «право вооруженных конфликтов» 

(«правила ведения вооруженной борьбы») 

сужает предмет регулирования МГП как 

отрасли международного права, поскольку 

уже предполагает начало такой борьбы, а 

указание на «правила» говорит о наличии 

комплекса исключительно технических 

норм. Этот термин не охватывает правоот-

ношения, которые возникают в связи с та-

кой борьбой. В отдельных изданиях при 

определении данной отрасли права указы-

вается, что «речь идет о правилах ведения 

войны»4.  

Не оспаривая МГП как совокупность 

принципов и норм, устанавливающих пра-

вила ведения вооруженной борьбы, кото-

рые привели к формированию самостоя-

тельной отрасли международного публич-

ного права, имплементированные в наше 

законодательство нормы МГП (поскольку 

иначе они не являются нормами прямого 

действия) вкупе с нормами, регламенти-

рующими применение вооруженных сил в 

условиях различных особых правовых ре-

жимов, образуют отдельную группу пра-

воотношений, составляющих предмет пра-

вового регулирования права вооруженных 

конфликтов (подотрасли военного права).  

Международное гуманитарное право 

— это совокупность международно-

правовых норм и принципов, направлен-

ных, прежде всего, на ограничение нега-

тивных последствий вооруженных кон-

фликтов, защиту лиц, не участвующих или 

прекративших свое участие в военных 

действиях, на ограничение средств и мето-

дов ведения военных действий5. Однако 

нормы МГП не регламентируют детально 

применение военной силы в мирное время, 

                                                           
3 Батырь В.А. Указ. соч.  
4 Международное право: учеб. / под ред. А.Н. Вы-

легжанина. М., 2010. С. 608. 
5 См.: Тиунов О.И. Международное гуманитарное 

право. М., 2021. С.10.  

consultantplus://offline/ref=4F97839B680DB946EE559527B9D09F79FD9340D77D90D1930BAD66B888AD9F777D48F247F7F8FB0721E3859Cm2m4C
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в переходный период от мира к войне и в 

военное время. Эта задача решается в рам-

ках национального правового регулирова-

ния, т.е. в рамках ПВК. 

Отношения, урегулированные норма-

ми ПВК, кроме правил и обычаев ведения 

вооруженной борьбы, касаются вопросов 

оперативно-тактического управления вой-

сками. Эта сфера отношений традиционно 

выходила за пределы компетенции право-

вой науки и относилась к военным наукам 

(тактика, оперативное искусство, страте-

гия). Однако командная деятельность 

должна быть построена на праве, она про-

текает на основе и во исполнение законов 

и других правовых актов. Задача правовой 

науки — не вторгаясь в компетенцию ко-

мандира на поле боя в принятии им реше-

ния о боевом применении подчиненных 

войск, не нарушая его самостоятельности 

как единоначальника, состоит в том, чтобы 

все-таки установить границы, за предела-

ми которых для него может наступить от-

ветственность. Именно данная область от-

ношений охватывается понятием право во-

оруженных конфликтов. 

Под правом вооруженных конфликтов 

понимается совокупность правовых норм 

различной юридической силы, регулирую-

щих общественные отношения в период 

непосредственного применения средств и 

методов ведения боевых действий, право-

вое положение участников вооруженных 

конфликтов и ответственность за нару-

шение данных норм. 

Характерными чертами правовых 

норм, регулирующих отношения, состав-

ляющие предмет ПВК, являются: 

— категоричность, обеспечивающая 

подчинение воли всех военнослужащих 

воле командира, что является гарантией 

успешности боевой деятельности; 

— императивность, требующая от ли-

ца определенных действий (или воздержа-

ния от них) в интересах выполнения бое-

вой задачи;  

— строгость и суровость мер принуж-

дения для решения поставленных боевых 

задач.  

Данные черты, в целом, присущи ос-

новной части правовых норм военного 

права. Однако применительно к ПВК каж-

дая из них достигает высшей степени свое-

го проявления. Так, например, в условиях 

боевой обстановки, согласно ст. 9 Дисци-

плинарного устава Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации (ДУ ВС РФ), в случае 

открытого неповиновения или сопротив-

ления подчиненного командир (начальник) 

может применить оружие.  

Взаимосвязь МГП и ПВК заключается 

в том, что нормы ПВК формируются в том 

числе через механизм имплементации1, 

когда происходит фактическая реализация 

международных обязательств на нацио-

нальном уровне, способ включения норм 

МГП в национальную правовую систему, 

главное требование которой состоит в 

строгом следовании целям и содержанию 

норм МГП. Термин «имплементация» мо-

жет быть использован для обозначения 

воздействия норм международного права 

на внутригосударственные отношения че-

рез внутригосударственное право2.  

Для имплементации норм права во-

оруженных конфликтов на национальном 

уровне в юрисдикциях общего права при-

нимаются законы в отношении обяза-

тельств из основных договоров, например, 

в виде Акта о Женевских конвенциях, Ак-

та о Международном уголовном суде и т. 

п. В юрисдикциях континентального права 

все преступления, предусмотренные в этих 

договорах, включаются или в уголовный 

кодекс, или в военно-уголовный кодекс, 

или в оба. Не обязательно, что без приня-

тия законов в целях соблюдения норм пра-

ва вооруженных конфликтов националь-

ные власти не смогут выполнять свои 

международные обязательства стран — 

участниц Женевских конвенций, но и само 

их соблюдение осложнено целями защиты 

государством своего суверенитета и опа-

сениями какого-либо вмешательства в его 

внутренние дела. Нормы МГП, как прави-

ло, имплементируются в национальное за-

                                                           
1 Кудашкин А.В., Мельник Н.Н. Имплементация 

международного гуманитарного права и доктрина 

оперативного права как источник военного права // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2021. № 3. С. 57—63. 
2 Черниченко С.В. Международное право: 

современные теоретические проблемы. М., 1993. 

С. 102. 
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конодательство. Так, например, запрет ис-

пользования средств и методов ведения 

военных действий, способных причинить 

излишние страдания или повреждения, за-

креплен в военных руководствах, а его 

нарушение криминализовано в националь-

ном праве различных государств1.  

В Российской Федерации нормы МГП 

имплементированы в российскую право-

вую систему в формах, указанных ниже. 

Таким образом, нормы МГП, импле-

ментированные в российское военное за-

конодательство, стали частью россий-

ской правовой системы, а нормы, разра-

ботанные на их основе, регулирующие кон-

кретные правила планирования и ведения 

боевых действий, включены в подотрасль 

военного права России — право вооружен-

ных конфликтов. 

Сфера применения ПВК является важ-

ным аспектом, поскольку действие его 

норм не распространяется на внутренние 

столкновения или беспорядки, отдельные 

акты насилия, но не настолько интенсив-

ные, чтобы их признать немеждународным 

вооруженным конфликтом с учетом крите-

риев их отличия от международных во-

оруженных конфликтов. 

Решение о начале военных действий 

или фактическое их начало «запускает в 

действие» нормы права вооруженных кон-

фликтов. 

Предмет ПВК — отношения, возни-

кающие в связи с закреплением и регулиро-

ванием: применения вооруженными сила-

ми и иными воинскими формированиями2 

средств и методов войны; обеспечения 

основных прав жертв и участников во-

оруженных конфликтов; ответствен-

ность за нарушение установленных правил 

ведения вооруженной борьбы. Отношения 

вооруженной борьбы связаны с исключи-

тельной опасностью как для личности 

комбатанта и некомбатанта (жизнь и здо-

                                                           
1 Русинова В.Н. Права человека в вооруженных 

конфликтах: проблемы соотношения норм между-

народного гуманитарного права и международного 

права прав человека : моногр. / 2-е изд., перераб. и 

доп. М., 2017.  
2 Под вооруженными силами понимаются в том 

числе воинские формирования в вооруженных 

конфликтах немеждународного характера. 

ровье индивидуального субъекта), так и 

для коллективных субъектов (воинских 

подразделений, военных и иных организа-

ций), а также государства. Обособленные 

специфические отношения включают:  

1) применение вооруженных сил и 

иных воинских формирований в боевых 

действиях, включая средства и методы бо-

евых действий (напр., правила огневого 

поражения противника); 

2) управление вооруженными силами 

и иными воинским формированиями при 

подготовке их к боевым действиям (бою) и 

руководство ими при выполнении боевых 

задач; 

3) проведение в связи с ведением бое-

вых действий воинским подразделениями 

операций, отличных от боевых (например, 

эвакуация граждан, персонала посольств 

из зоны вооруженного конфликта и т. п.) и 

др. 

Содержание каждой перечисленной 

группы составляют конкретные виды от-

ношений. Так, например, первая группа 

включает следующие отношения и соот-

ветствующие им правоотношения:  

— по обороне и отходу войск (соеди-

нений и частей); 

— по наступлению и преследованию 

противника; 

— по встречному бою, бою в окруже-

нии и выходу из окружения; 

— по режиму военного плена; 

— по десантированию и ведению бое-

вых действий; 

— по комендантской службе и право-

вому режиму комендантского часа в пери-

од военного положения (военного време-

ни); 

— по ведению боя в населенном пунк-

те; 

— по режиму передвижения войск; 

— по режиму расположения войск и 

др. 

Все перечисленные военные отноше-

ния входят в предмет ПВК, образующего 

«ядро» военного права, и составляют его 

специфический автономный предмет.   

Специфичными и не имеющими от-

ношения к другим отраслям права являют-

ся отношения по обеспечению действий 

соединений и частей в вооруженном кон-
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фликте, а также видам боевого обеспече-

ния (разведка, морально-психологическое 

обеспечение и др.). 

Метод правового регулирования — это 

совокупность специфических приемов, 

способов, средств воздействия на участни-

ков отношений той или иной сферы обще-

ственной жизни. Метод правового регули-

рования ПВК устанавливает правила пове-

дения сторон путем согласования их воль 

и закрепления их в национальном праве. 

Сфера действия ПВК указывает на преде-

лы правового регулирования существую-

щих на данный (текущий) момент норм 

ПВК, а его объективные границы опреде-

ляются объектом регулирования и субъек-

тами права. Объектом регулирования ПВК 

являются внутригосударственные отноше-

ния, поэтому выйти за их рамки оно не 

может.  

Метод правового регулирования права 

вооруженных конфликтов допускает ле-

гитимную возможность причинения 

ущерба противоборствующей стороне и 

«покушения» на самую главную ценность 

человека — его жизнь и здоровье в резуль-

тате ведения боевых действий.  

Особенность метода правового регу-

лирования военного права применительно 

к праву вооруженных конфликтов прояв-

ляется, во-первых, в исключительной им-

перативности правовых норм, одновре-

менно допускающих возможность диспо-

зитивного регулирования в строго ограни-

ченных исключительных случаях; во-

вторых, только такой метод допускает ле-

гитимную возможность причинения ущер-

ба противоборствующей стороне и «поку-

шения» на самую главную ценность чело-

века — его жизнь и здоровье в результате 

ведения боевых действий, т.е. лишение 

жизни в ходе вооруженного конфликта 

комбатанта, члена организованной воору-

женной группы, а также лица, непосред-

ственно принимающего участие в военных 

действиях, является правомерным.  

Боевые действия ведутся военными 

методами1 и с применением вооружения и 

                                                           
1 В Наставлении по международному гуманитар-

ному праву для Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации (утверждено приказом Министра обороны 

военной техники. Основная цель ведения 

боевых действий — причинение урона, в 

том числе в живой силе, противнику. Дан-

ный тезис актуален и сейчас с той лишь 

поправкой, что физическое истребление 

живой силы противника не есть самоцель в 

современных вооруженных конфликтах. 

Важнейшей задачей ведения боевых дей-

ствий является не столько физическое 

уничтожение сил противника, сколько 

слом его воли к сопротивлению — как 

государственного руководства, так и воен-

ного командования, вооруженных сил в 

целом (или их основных группировок), а 

также основной массы населения страны2. 

В современных условиях получил раз-

витие принцип ведения войны на основе 

скоординированного применения военных 

и невоенных мер3 при решающей роли Во-

оруженных Сил — «мы должны упреждать 

противника своими превентивными мера-

ми, своевременно выявлять его уязвимые 

места и создавать угрозы нанесения ему 

неприемлемого ущерба»4. В то же время 

основное содержание войн в современно-

сти и обозримой перспективе останется 

прежним; их главный признак — наличие 

вооруженной борьбы5.  

Обратим внимание на термин «непри-

емлемый ущерб», который означает такое 

причинение негативных последствий про-

тивной стороне, которые для нее настоль-

ко существенны, что они предопределяют 

последующий ход (а возможно, и исход) 

вооруженного конфликта. Такие послед-

                                                                                          
Российской Федерации от 8 августа 2001 г.) содер-

жится указание на запрещенные способы (методы) 

ведения боевых действий (ст. 7). При этом под во-

енными методами следует понимать прежде всего 

методы управления при ведении боевых действий, 

которые применительно к вооруженным конфлик-

там закреплены и исследованы в рамках междуна-

родного гуманитарного права. Но не только. Вне 

рамок отношений в период вооруженных конфлик-

тов, как уже было отмечено ранее, существуют 

иные обширные отношения, которые также регули-

руются специфичными методами военного права.   
2 Кокошин А.А. Указ. соч. С. 182.  
3 Например, киберпротивостояние, которое может 

осуществлять физическое лицо. 
4 Герасимов В. Векторы развития военной страте-

гии // Красная звезда. 2019. 4 марта. 
5 Герасимов В. Мир на гранях войны // Военно-

промышленный курьер. 2017. 15 марта. 
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ствия не могут наступить от воздействия 

иных субъектов отношений, применяющих 

иные средства и методы решения постав-

ленных задач.  

Структура подотрасли ПВК. Систе-

му права вооруженных конфликтов мож-

но разделить на два раздела: (1) совокуп-

ность правовых норм, регулирующих ве-

дение боевых действий вооруженными си-

лами и иными воинскими формирования-

ми, применяющими средства и методы ве-

дения войны; (2) совокупность правовых 

норм, регулирующих правовое положение 

лиц, вовлеченных в вооруженный кон-

фликт. 

Каждая группа указанных отношений 

в зависимости от степени интенсификации 

правового регулирования может образо-

вать или правовой институт, или субин-

ститут в составе института. Данный во-

прос правовой наукой пока недостаточно 

исследован. Тем не менее, общие подходы 

заключаются в следующем.   

Группы правовых норм права воору-

женных конфликтов, объединенных общ-

ностью конкретной цели или сферы регу-

лирования, можно объединить в следую-

щие правовые институты: (1) средства и 

методы ведения войны; (2) правовой ста-

тус участников боевых действий; (3) пра-

вовая защита жертв войны; (4) ответствен-

ность за нарушения норм и принципов 

права вооружённых конфликтов. 

Правовой институт средств и методов 

ведения войны включает следующие груп-

пы отношений, которые имеют свойство 

субинститутов:  

— по обороне и отходу войск (соеди-

нений и частей);  

— по наступлению и преследованию 

противника; 

— по встречному бою, бою в окруже-

нии и выходу из окружения; 

— по десантированию и ведению бое-

вых действий; 

— по комендантской службе и право-

вому режиму комендантского часа в пери-

од военного положения; 

— по ведению боя в населенном пунк-

те; 

— по режиму передвижения войск; 

— по режиму расположения войск; 

— по обеспечению действий соедине-

ний и частей в вооруженном конфликте 

(разведка, морально-психологическое 

обеспечение и др.) и т. д. 

В то же время, с учетом уже сформи-

рованного законодательства и того, что 

правовые институты могут носить ком-

плексный характер (в отличие от отраслей 

и подотраслей права), группировка (в том 

числе в форме субинститутов) правовых 

норм происходит или должна происходить 

по следующим вопросам (открытый спи-

сок таких вопросов): 

— режим военного плена1;  

— добровольчество2;  

— порядок награждения участников 

боевых действий;  

— уголовная ответственность в усло-

виях боевых действий3;  

— денежное обеспечение участников 

СВО; 

— социальное обеспечение участников 

СВО4;  

— нештатные воинские формирова-

ния5 и др. 

Источники права вооруженных 

конфликтов. К источникам, составляю-

                                                           
1 Самодуров Д.И. Правовое обеспечение режима 

военного плена в условиях проведения специаль-

ной военной операции по денацификации и деми-

литаризации Украины // Право в Вооруженных Си-

лах — военно-правовое обозрение. 2022. № 12.  
2 Сибилева О.П. Правовой статус добровольцев, 

участвующих в специальной военной операции на 

Украине // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2022. № 12.  
3 Ермолович Я.Н. Военные преступления на Укра-

ине: проблемы квалификации // Право в Вооружен-

ных Силах — военно-правовое обозрение. 2022. 

№ 12.  
4 Корякин В.М. Правовые аспекты медицинского 

обеспечения специальной военной операции // Пра-

во в Вооруженных Силах — военно-правовое обо-

зрение. 2022. № 8. С. 28—32; Свининых Е.А. Соци-

альные гарантии участникам боевых действий и 

членам их семей, предусмотренные в рамках нако-

пительно-ипотечной системы жилищного обеспе-

чения военнослужащих // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2022. № 6. 

С. 50—53.  
5 Богданов С.Л. Отдельные вопросы правового по-

ложения военнослужащих Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации при проведении военных опе-

раций // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2022. № 12. 
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щим правовую основу регулирования во-

оруженных конфликтов Российской Феде-

рации, относятся:  

1) Конституция Российской Федера-

ции;  

2) международные договоры (универ-

сального1 и регионального2 характера), со-

держащие нормы права вооруженных кон-

фликтов;  

3) нормативные правовые акты: феде-

ральные конституционные законы3; феде-

ральные законы4; указы и иные правовые 

акты Президента Российской Федерации5; 

постановления и распоряжения Прави-

тельства Российской Федерации6; поста-

новления палат Федерального Собрания 

Российской Федерации7; акты федераль-

ных органов исполнительной власти8; акты 

уполномоченных должностных лиц, уста-

навливающие права и обязанности в сфере 

права вооруженных конфликтов9. 

                                                           
1 См.: Венская конвенция о праве международных 

договоров. Принята 23 мая 1969 г.; Женевские 

конвенции от 12.08.1949 г. и дополнительные 

протоколы 1977 г.; Гаагская Конвенция о законах и 

обычаях сухопутной войны от 18.10.1907 г. и др. 
2 Соглашение о первоочередных мерах по защите 

жертв вооруженных конфликтов, принято в рамках 

Содружества Независимых Государств. Принято 

24.09.1993 г. 
3 Федеральный конституционный закон от 

30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении». 
4 Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об 

обороне», Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной службе». 
5 Военная доктрина Российской Федерации, утв. 

Президентом Российской Федерации 25.12.2014 № 

Пр-2976. 
6 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 21.12.2000 г. № 983 «Об обеспечении 

воинского формирования Вооруженных Сил 

Российской Федерации, направляемого для участия 

в операции ООН по поддержанию мира в Сьерра-

Леоне». 
7 К ведению Совета Федерации относятся 

утверждение указа Президента Российской 

Федерации о введении военного положения и 

решение вопроса о возможности использования 

Вооруженных Сил Российской Федерации за 

пределами территории Российской Федерации (п. в, 

г ст. 102 Конституции Российской Федерации). 
8 Наставление по международному гуманитарному 

праву для Вооруженных Сил Российской 

Федерации, утв. приказом Министра обороны 

Российской Федерации 8.08.2001 № 360. 
9 Гл. 5 «Действия в ходе вооруженного конфликта» 

Боевого устава по подготовке и ведению 

Конституция Российской Федерации 

является важнейшим источником военного 

права в целом и права вооруженных кон-

фликтов в частности. Она содержит сле-

дующие нормы прямого действия:  

— ст. 59 посвящена защите Отечества 

и институту военной службы;  

— ст. 67.1 закрепляет конституцион-

ную обязанность по защите исторической 

правды, в том числе о защитниках Отече-

ства;  

— ст. 71 посвящена предмету ведения 

Российской Федерации, к которому отне-

сены оборона и безопасность, защита гра-

ниц; 

— ст. 83 определяет полномочия Пре-

зидента Российской Федерации, в том чис-

ле в военной сфере; он назначает министра 

обороны и других «силовых» руководите-

лей федеральных органов исполнительной 

власти, утверждает Военную доктрину, 

назначает военное командование.  

В случае агрессии против Российской 

Федерации или непосредственной угрозы 

агрессии Президент Российской Федера-

ции вводит на территории Российской Фе-

дерации или в отдельных ее местностях 

военное положение с незамедлительным 

сообщением об этом Совету Федерации и 

Государственной Думе (ст. 87). 

Кроме этого, текст Конституции Рос-

сийской Федерации содержит несколько 

ключевых понятий, имеющих непосред-

ственное отношение к сфере военной дея-

тельности государства, — «обеспечение 

обороны страны» (ч. 3 ст. 55, ст. 114); 

«оборона» (ст. 71); «вопросы обороны» 

(ст. 83, 102); «оборонное производство» 

(ст. 71); «определение порядка продажи и 

покупки оружия, боеприпасов, военной 

техники и другого военного имущества» 

(ст. 71); «защита Отечества» (ст. 59); «во-

енная служба» (ст. 59), «прокуроры воен-

ных прокуратур» (ст. 83, 129), «война» (ст. 

71, 106), «военная доктрина» (ст. 83), «во-

енное положение» (ст. 87, 102, 109), «ре-

жим военного положения» (ст. 87), «Во-

оруженные Силы Российской Федерации» 

                                                                                          
общевойскового боя, введенного в действие 

приказом Главнокомандующего Сухопутными 

войсками от 24.02.2005 г. 



Военное право. 2023. № 2 (78)  

 

25 

(ст. 83, 87, 102), «высшие воинские зва-

ния» (ст. 89). 

Источниками ПВК являются акты о 

ратификации конвенций, договоров, за-

ключенных между государствами, которые 

в свою очередь являются источниками 

МГП, напр., четыре Женевские конвенции 

1949 г. (I, II, III и IV), ратифицированные 

многими государствами (в том числе Рос-

сией), Дополнительные протоколы I и II по 

защите жертв международных и немежду-

народных вооруженных конфликтов 

1977 г., другие международные соглаше-

ния.  

В сфере ПВК заключено много раз-

личных соглашений по видам вооружен-

ных конфликтов, которые применяются 

только в отношении государств — участ-

ников вооруженного конфликта, ратифи-

цировавших конкретные виды соглаше-

ний. Дополнительный протокол I к Женев-

ским конвенциям применяется только в 

отношениях между сторонами междуна-

родного военного конфликта, которые его 

ратифицировали, а Дополнительный про-

токол II — только в конфликтах, возник-

ших на территориях государств (немежду-

народный военный конфликт), которые его 

ратифицировали.    

В немеждународных вооруженных 

конфликтах ст. 3 является общей для всех 

четырех Женевских конвенций 1949 г., но 

лишь для применения положений Конвен-

ции о конкретных видах обычного оружия 

с поправками, Статута Международного 

уголовного суда, Оттавской конвенции о 

запрете противопехотных мин 1997 г., 

Конвенции о запрещении химического 

оружия 1993 г. и Гаагской конвенции о 

защите культурных ценностей 1954 г. и ее 

Дополнительного протокола II. Ст. 3 Же-

невских конвенций содержит положения, 

которые стороны конфликта обязаны при-

менять. Дополнительный протокол II со-

стоит из 15 статей, в которых установлены 

основные правила ведения боевых дей-

ствий. Таким образом, Женевские конвен-

ции 1949 г. не являются универсальным 

источником права, но их ст. 3, ратифици-

рованная 192 государствами, и Дополни-

тельный протокол II являются общими (по 

своему содержанию) для четырех Женев-

ских конвенций. В то же время большин-

ство положений Женевских конвенций 

1949 г. в процессе признания и практиче-

ского применения их государствами при-

знаны обычными нормами ПВК, и их 

насчитывается 161 норма1.  

Нормативные правовые акты в каче-

стве источников ПВК представляют собой 

огромный массив актов различной юриди-

ческой силы.  

Особая юридическая сила федераль-

ных конституционных законов находит 

свое выражение в том, что им не должны 

противоречить обычные федеральные за-

коны. К федеральным конституционным 

законам в сфере ПВК относятся:  

— Федеральный конституционный за-

кон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О во-

енном положении»; 

— Федеральный конституционный за-

кон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвы-

чайном положении»; 

— Федеральный конституционный за-

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

ных судах Российской Федерации». 

Правовые нормы ПВК содержатся в 

следующих федеральных законах: 

—  Федеральный закон от 31 мая 

1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»; 

— Федеральный закон от 12 февраля 

1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обо-

роне»; 

— Федеральный закон от 3 июля 

2016 г. № 226-ФЗ «О войсках националь-

ной гвардии Российской Федерации»; 

— Федеральный закон от 10 января 

1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке»; 

— Федеральный закон от 26 февраля 

1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной 

подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации»; 

— Федеральный закон от 3 апреля 

1995 г. № 40-ФЗ «Об органах федеральной 

службы безопасности в Российской Феде-

рации»; 

— Федеральный закон от 27 мая 

1996 г. № 57-ФЗ «О государственной 

охране» и др.  

                                                           
1 ICRC. IHL Database. Customary IHL. URL: 

https://ihl-databases.icrc.org/ru/customary-ihl/v1 (дата 

обращения: 09.01.2023). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591/
https://base.garant.ru/178160/
https://base.garant.ru/178160/
https://base.garant.ru/178160/
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule21
https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/v2_rul_rule21
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Так, например, федеральными закона-

ми введена уголовная ответственность 

участников боевых действий и иных лиц в 

связи с проведением специальной военной 

операции1. 

Как Верховный Главнокомандующий 

Вооруженными Силами Российской Феде-

рации Президент Российской Федерации 

издает указы и приказы. Так, Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 13 но-

ября 2020 г. № 704 введен в действие План 

обороны Российской Федерации на 2021—

2025 годы. Данный План обороны разраба-

тывается в целях планирования и осу-

ществления мероприятий в области оборо-

ны и включает в себя комплекс взаимоувя-

занных документов, имеющих правовой 

характер. Президент Российской Федера-

ции отдает приказ Верховного Главноко-

мандующего Вооруженными Силами Рос-

сийской Федерации о ведении военных 

действий (п. 2 ст. 4 Федерального закона 

«Об обороне»). Указанные акты, будучи 

нормативными по своему содержанию, яв-

ляются источниками военного права, со-

держащими нормы прямого действия в об-

ласти права вооруженных конфликтов. 

Так, например, в связи с проведением 

специальной военной операции (СВО) бы-

ла объявлена частичная мобилизация2, 

определен порядок награждения в зоне 

                                                           
1 Федеральный закон от 24 сентября 2022 г. № 365-

ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации»; 

Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 260-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс Рос-

сийской Федерации и Уголовно-процессуальный 

кодекс Российской Федерации».  
2 Указ Президента Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации»; постанов-

ление Правительства Российской Федерации от 30 

сентября 2022 г. № 1725 «Об утверждении Правил 

предоставления права на получение отсрочки от 

призыва на военную службу по мобилизации граж-

данам Российской Федерации, работающим в орга-

низациях оборонно-промышленного комплекса».  

СВО3 и денежного обеспечения призван-

ных по мобилизации лиц4. 

Президент Российской Федерации 

также утверждает и принимает акты стра-

тегического характера в военной сфере.  

Военная доктрина Российской Феде-

рации утверждена Президентом Россий-

ской Федерации 25 декабря 2014 г. (№ Пр-

2976) и представляет собой систему офи-

циально принятых взглядов на подготовку 

к вооруженной защите и вооруженную за-

щиту Российской Федерации, в ней сфор-

мулированы основные положения военной 

политики и военно-экономического обес-

печения обороны страны, основания при-

менения Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск и некоторых ви-

дов оружия.  

К другим актам стратегического ха-

рактера относятся: Стратегия националь-

ной безопасности Российской Федерации5, 

Морская доктрина Российской Федера-

ции6, Доктрина информационной безопас-

ности Российской Федерации7 и др. Указы 

Президента Российской Федерации в этой 

области государственной деятельности, не 

имея юридической силы федеральных за-

конов, тем не менее, превосходят их в 

практическом значении, поскольку содер-

жат нормы прямого действия, имеющие 

исключительно важное значение для сфе-

ры регулирования с точки зрения обяза-

тельности беспрекословного исполнения и 

повышенной ответственности за это. При 

этом контролю и оценке подлежат не толь-

ко сами факты выполнения требований, но 

и специальные условия — место, время и 

т. д., которые не могут быть изменены или 

                                                           
3 Указ Президента Российской Федерации от 7 ок-

тября 2022 г. № 722 «О некоторых вопросах 

награждения личного состава Вооруженных Сил 

Российской Федерации».  
4 Указ Президента Российской Федерации от 6 

июня 2022 г. № 355 «О внесении изменений в неко-

торые указы Президента Российской Федерации».  
5 Указ Президента Российской Федерации от 2 

июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации».  
6 Указ Президента Российской Федерации от 31 

июля 2022 г. № 512 «Об утверждении Морской 

доктрины Российской Федерации». 
7 Утверждена Указом Президента Российской Фе-

дерации от 5 декабря 2016 г. № 646. 
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оспорены в рамках существующих в госу-

дарстве процедур. 

К источникам ПВК относятся подза-

конные нормативные правовые и иные ак-

ты, издаваемые в развитие законодатель-

ства об обороне и безопасности. К ним, 

кроме актов, принимаемых Президентом 

Российской Федерации, относятся акты 

Правительства Российской Федерации по 

военным вопросам, а также ведомственные 

нормативные правовые акты, издаваемые в 

пределах своих полномочий министром 

обороны Российской Федерации и иными 

руководителями других федеральных ор-

ганов исполнительной власти.  

Так, Правительством Российской Фе-

дерации определен порядок частичной мо-

билизации1, приняты меры поддержки мо-

билизованных лиц и членов их семей2. 

Особое место в правовом регулирова-

нии отношений, составляющим предмет 

ПВК, отводится уставам.  

С точки зрения юридической силы всю 

совокупность нормативных правовых ак-

тов, именуемых воинскими уставами, 

можно классифицировать по следующим 

группам: 

1) уставы, утверждаемые Президентом 

Российской Федерации. К ним относятся 

общевоинские уставы — Устав внутренней 

службы, Дисциплинарный устав, Устав 

гарнизонной и караульной служб Воору-

женных Сил Российской Федерации, дей-

ствие которых распространяется на воен-

нослужащих не только Вооруженных Сил, 

но и других войск и органов, а также лиц 

                                                           
1 Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 30 сентября 2022 г. № 1725 «Об утвер-

ждении Правил предоставления права на получение 

отсрочки от призыва на военную службу по моби-

лизации гражданам Российской Федерации, рабо-

тающим в организациях оборонно-промышленного 

комплекса».  
2 Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 29 октября 2022 г. № 1933 «Об особенно-

стях предоставления некоторых мер социальной 

поддержки, а также оказания государственной со-

циальной помощи на основании социального кон-

тракта семьям граждан, призванных на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Рос-

сийской Федерации»; Постановление Правитель-

ства Российской Федерации от 20 октября 2022 г. 

№ 1874 «О мерах поддержки мобилизованных 

лиц». 

гражданского персонала, замещающих во-

инские должности3. Организация внутрен-

ней службы и обязанности должностных 

лиц военной полиции Вооруженных Сил 

Российской Федерации дополнительно 

определяются Уставом военной полиции 

Вооруженных Сил Российской Федера-

ции4; 

2) уставы, утверждаемые Правитель-

ством Российской Федерации 5; 

3) уставы, утверждаемые руководите-

лями федеральных органов исполнитель-

ной власти6; 

4) уставы, утверждаемые главноко-

мандующими видами Вооруженных Сил и 

командующими родами войск Вооружен-

ных Сил Российской Федерации7.  

Все перечисленные правовые акты яв-

ляются, несомненно, источниками права 

вооруженных конфликтов. 

                                                           
3 Указ Президента Российской Федерации от 10 

ноября 2007 г. № 1495 «Об утверждении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации». 
4 Указ Президента Российской Федерации от 25 

марта 2015 г. № 161 «Об утверждении Устава 

военной полиции Вооруженных Сил Российской 

Федерации и внесении изменений в некоторые 

акты Президента Российской Федерации». 
5 См., например: Устав воинских железнодорожных 

перевозок (утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 июля 

2005 г. № 429-30); Устав воинских воздушных 

перевозок (утвержден Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 

августа 2005 г. № 543-35); Устав воинских морских 

и речных перевозок (утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 

августа 2005 г. № 544-36). 
6 См., например: Строевой устав Вооруженных Сил 

Российской Федерации (утвержден приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 11 

марта 2006 г. № 111); Устав службы на судах 

Военно-Морского Флота (утвержден приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 22 

июля 2010 г. № 999); Единый типовой устав 

управлений объединений, управлений соединений, 

воинских частей Вооруженных Сил Российской 

Федерации (утвержден приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 13 сентября 

2016 г. № 560). 
7 См., например, Корабельный устав Военно-

Морского Флота, утвержденный Указом Президен-

та Российской Федерации от 31 июля 2022 г. 

№ 511. 

consultantplus://offline/ref=799BE42E99DAA7F30053E90BCBFABCE32A878E304A1134D500437C7EB29CA81A2C749B5AA0B7C41FC91B7A067Bm4SFF
consultantplus://offline/ref=799BE42E99DAA7F30053E90BCBFABCE32A878E304A1134D500437C7EB29CA81A2C749B5AA0B7C41FC91B7A067Bm4SFF
consultantplus://offline/ref=799BE42E99DAA7F30053E90BCBFABCE32A878E304A1134D500437C7EB29CA81A2C749B5AA0B7C41FC91B7A067Bm4SFF
consultantplus://offline/ref=799BE42E99DAA7F30053E90BCBFABCE32A878E304A1134D500437C7EB29CA81A2C749B5AA0B7C41FC91B7A067Bm4SFF
consultantplus://offline/ref=799BE42E99DAA7F30053E90BCBFABCE32A878E304A1134D500437C7EB29CA81A2C749B5AA0B7C41FC91B7A067Bm4SFF
consultantplus://offline/ref=799BE42E99DAA7F30053E90BCBFABCE32A878E304A1134D500437C7EB29CA81A2C749B5AA0B7C41FC91B7A067Bm4SFF
consultantplus://offline/ref=799BE42E99DAA7F30053E90BCBFABCE32A878E304A1134D500437C7EB29CA81A2C749B5AA0B7C41FC91B7A067Bm4SFF
consultantplus://offline/ref=799BE42E99DAA7F30053E90BCBFABCE32A8687374A1834D500437C7EB29CA81A2C749B5AA0B7C41FC91B7A067Bm4SFF
consultantplus://offline/ref=799BE42E99DAA7F30053E90BCBFABCE32A8687374A1834D500437C7EB29CA81A2C749B5AA0B7C41FC91B7A067Bm4SFF
file:///C:/Users/главы/7/Глава%207.docx%23sub_1000
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Устав внутренней службы Вооружен-

ных Сил Российской Федерации содержит 

следующие императивные предписания: 

— военнослужащий обязан знать и со-

блюдать нормы международного гумани-

тарного права, правила обращения с ране-

ными, больными, лицами, потерпевшими 

кораблекрушение, медицинским персона-

лом, духовными лицами, гражданским 

населением в районе боевых действий, а 

также с военнопленными (ст. 22); 

— за военнослужащими, захваченны-

ми в плен или в качестве заложников, а 

также за интернированными в нейтраль-

ных странах сохраняется статус военно-

служащих. Командиры (начальники) обя-

заны принимать меры по освобождению 

указанных военнослужащих в соответ-

ствии с нормами международного гумани-

тарного права (ст. 23); 

— командир (начальник) в ходе бое-

вой подготовки обязан организовывать 

правовое обучение (правовое воспитание) 

подчиненных военнослужащих, направ-

ленное на усвоение ими установленного 

правового минимума и норм международ-

ного гуманитарного права. В ходе выпол-

нения боевых задач воинской частью (под-

разделением) командир (начальник), руко-

водствуясь требованиями боевых уставов 

(курсив мой. — А.К.), должен принимать 

меры по соблюдению норм международ-

ного гуманитарного права, а виновных в 

их нарушении привлекать к дисциплинар-

ной ответственности. При этом в случае 

обнаружения в действиях (бездействии) 

подчиненных, нарушивших указанные 

нормы, признаков преступления командир 

воинской части незамедлительно уведом-

ляет об этом военного прокурора, руково-

дителя военного следственного органа 

Следственного комитета Российской Фе-

дерации, органы военной полиции и при-

нимает меры, предусмотренные законода-

тельством Российской Федерации (ст. 77); 

— командир (начальник) обязан знать 

нормы международного гуманитарного 

права и действовать в строгом соответ-

ствии с ними, а также требовать от подчи-

ненных их соблюдения (ст. 83). 

Согласно Дисциплинарному уставу 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

воинская дисциплина обязывает каждого 

военнослужащего соблюдать нормы меж-

дународного гуманитарного права в соот-

ветствии с Конституцией Российской Фе-

дерации (ст. 3). 

Разновидностью воинского устава яв-

ляется боевой устав, под которым понима-

ется официальный руководящий документ, 

определяющий основы боевых действий 

соединений, частей и подразделений вида 

Вооруженных Сил, рода войск, цели, зада-

чи, принципы их боевого применения и 

основные положения по подготовке и ве-

дению боя, а также по его всестороннему 

обеспечению и управлению войсками (си-

лами). Боевые уставы разрабатываются на 

основе положений военной доктрины гос-

ударства, военной науки, боевого опыта, 

опыта боевой подготовки соединений и 

воинских частей, их организационно-

штатной структуры, уровня и перспектив 

оснащения оружием и военной техникой1. 

В качестве примеров можно привести: Бо-

евой устав по подготовке и ведению обще-

войскового боя, введенный в действие 

приказом главнокомандующего Сухопут-

ными войсками от 24 февраля 2005 г. 

№ 19; Боевой устав артиллерии, введенный 

в действие приказом главнокомандующего 

Сухопутными войсками от 1 декабря 

2005 г. № 168. Другие боевые уставы носят 

закрытый характер, поскольку содержат 

описание конкретных тактических прие-

мов ведения боевых действий.  

Важными источниками ПВК являются 

ведомственные нормативные правовые ак-

ты. Примером имплементации МГП в 

национальное законодательство является 

приказ Министра обороны СССР от 16 

февраля 1990 г. № 75 «Об объявлении Же-

невских конвенций о защите жертв войны 

от 12 августа 1949 года и Дополнительных 

протоколов к ним» (вместе с Руководством 

по применению Вооруженными Силами 

СССР норм международного гуманитарно-

го права), в п. 5 разд. II которого к запре-

щенным методам ведения войны относят-

ся: бомбардирование военными самолета-

ми, морскими кораблями незащищенных 

                                                           
1 Военная энциклопедия : в 8 т. Т. 1. М., 1997. 

С. 522. 

consultantplus://offline/ref=11E68031B51420D1314A2CE542F80F1C8AEC042CA3DE09C47E4B305E4EC11E9DCE26434DC480BBDE1E236AbAo2F
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городов, портов, селений, жилищ, истори-

ческих памятников, храмов, госпиталей, 

при условии, что они не используются в 

военных целях, и т.п.1 Приказ Министра 

обороны СССР № 75 является общепри-

знанным источником военного права Рос-

сийской Федерации2. В целях соблюдения 

права вооруженных конфликтов 8 августа 

2001 г. был издан приказ министра оборо-

ны Российской Федерации «О мерах по 

соблюдению норм международного гума-

нитарного права в Вооруженных Силах 

Российской Федерации» № 360, а также 

Министром обороны Российской Федера-

ции утверждено Наставление по междуна-

родному гуманитарному праву для Воору-

женных Сил Российской Федерации (далее 

— Наставление) с Правилами применения 

норм международного гуманитарного пра-

ва, касающихся опознавания. Аналогичные 

акты были изданы в Федеральной погра-

ничной службе Российской Федерации и 

внутренних войсках Министерства внут-

ренних дел Российской Федерации (в 

настоящее время — Росгвардия).  

Наставление разработано в соответ-

ствии с Конституцией Российской Феде-

рации, Федеральным законом «О воинской 

обязанности и военной службе», Уставом 

внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации, а также с учетом 

международных договоров, относящихся к 

международному гуманитарному праву, 

участницей которых является Российская 

Федерация, в целях изучения и соблюде-

ния командирами, штабами тактического 

звена, а также всеми военнослужащими 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

норм международного гуманитарного пра-

ва при подготовке и в ходе ведения боевых 

действий. 

Документ содержит следующие импе-

ративные предписания: положения 

Наставления надлежит использовать, со-

образуясь с обстановкой, решительно до-

биваясь безусловного выполнения боевых 

                                                           
1 URL: https://voen-

pravo.ru/voennoe_pravo/documents/projects-ppa/2386/ 

(дата обращения: 27.01.2023). 
2 URL: https://ihl-databases.icrc.org/customary-

ihl/rus/docs/v2_cou_ru_rule10 (дата обращения: 

27.01.2023). 

задач при соблюдении норм международ-

ного гуманитарного права. 

Перечень основных международных 

договоров, относящихся и (или) касаю-

щихся международного гуманитарного 

права, участницей которых является Рос-

сийская Федерация, приведен в приложе-

нии 2 к Наставлению. 

Нормы международного гуманитарно-

го права не изменяют установленный бое-

выми уставами порядок организации бое-

вых действий, однако при принятии реше-

ния и планировании боевых действий ко-

мандирами и штабами должна принимать-

ся во внимание необходимость соблюде-

ния норм международного гуманитарного 

права (п. 18 Наставления). 

В Наставлении изложены все вопросы, 

ранее указанные в качестве предмета ПВК.  

Специфическим источником военного 

права являются правовые акты органов во-

енного управления (акты военного управ-

ления). Акт военного управления есть вы-

раженное на основе и во исполнение зако-

на в пределах компетенции органа военно-

го управления государственно-властное 

предписание (распоряжение, повеление, 

установление), направленное на регулиро-

вание отношений в процессе организации 

военного управления, жизни, быта и дея-

тельности войск.  
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Становление и эволюция в российском праве 

ответственности за деяния, причиняющие вред 

здоровью человека 
 

© Сугаипова Айзан Магомедовна, 

старший преподаватель кафедры новой и 

новейшей истории ФГБОУ ВО «Чеченский 

государственный университет имени 

А.А. Кадырова», Чеченская Республика 

 
Аннотация. В Российской Федерации на протяжении последних лет продолжается поиск оп-

тимальной уголовно-правовой системы по вопросам охраны здоровья человека и гражданина от пре-

ступных посягательств, касающихся, в частности, умышленного причинения легкого вреда здоровью 

и побоев. В силу этого необходимо проследить особенности становления и развития ответственности 

за деяния, посягающие на телесную неприкосновенность, касающиеся в том числе и причинения лег-

кого вреда здоровью потерпевшего и совершения в отношении него побоев. Предмет исследования 

выражается в общественных правоотношениях, которые регулируются нормами законодательства, 

связанными с историческим анализом развития противодействия преступлениям, причиняющим вред 

здоровью человека. Цель исследования заключается в рассмотрении исторического анализа развития 

противодействия преступлениям, причиняющим вред здоровью человека. Методы исследования: об-

щенаучный и конкретно-исторический подходы к рассмотрению проблем с применением сравни-

тельно-правового, логического, формально-юридического, проблемно-теоретического и иных мето-

дов научного познания. По результатам исследования установлено, что деяния, отраженные в насто-

ящее время в УК РФ, касающиеся причинения какой-либо степени вреда здоровью потерпевшего, 

впервые были отражены в Русско-Византийских договорах 911 и 944 гг., а в последующем в Русской 

Правде и иных законах. Особенно подчеркивается, что кодифицированные уголовные законы Рос-

сийской империи (Уложение о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. и Уголовное уложе-

ние 1903 г.) оказали влияние на УК РСФСР 1922, 1926 и 1960 гг. Содержащиеся в исследовании по-

ложения могут быть использованы в правотворческой деятельности при совершенствовании составов 

преступлений, охраняющих телесную неприкосновенность лиц от преступных посягательств (ст. 111-

116.1 и 118 УК РФ), в также в преподавании курса уголовного права. 

Ключевые слова: преступление, причинение вреда здоровью; смерть по неосторожности, раз-

витие законодательства. 
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The results of the study. Russian Russian-Byzantine Treaties of 911 and 944, and subsequently in Russkaya 

Pravda and other laws, reflected the acts currently reflected in the Criminal Code of the Russian Federation 

concerning the infliction of any degree of harm to the health of the victim, for the first time were reflected in 

the Russian-Byzantine Treaties of 911 and 944, and subsequently in Russkaya Pravda and other laws. It is 

particularly emphasized that the codified criminal laws of the Russian Empire (the Code of Penal and Cor-

rectional Punishments of 1845 and the Criminal Code of 1903) influenced the Criminal Code of the RSFSR 

of 1922, 1926 and 1960. The scope of the results. The provisions contained in this study can be used in law-

making activities in improving the composition of crimes that protect the bodily integrity of persons from 

criminal encroachments (Articles 111-116.1 and 118 of the Criminal Code of the Russian Federation), as 

well as in teaching a course of criminal law. 

Keywords: crime, injury to health, death by negligence, development of legislation 
 

 

Российский законодатель уже на про-

тяжении нескольких лет акцентирует вни-

мание на особенностях противодействия 

насильственной преступности, в частно-

сти, на деяниях, посягающих на здоровье 

лиц и причинение им различной степени 

тяжести вреда здоровью, а также сопря-

женных с умышленным причинением лег-

кого вреда здоровью и побоями.  

На предупреждение подобных право-

нарушений в отечественной правовой си-

стеме направлены усилия как правоохра-

нительных органов, так и всех судебных 

структур1. 

Так, последним изменением ст. 115 УК 

РФ был Федеральный закон от 26 июля 

2019 г. № 206-ФЗ «О внесении изменений 

в Уголовный кодекс Российской Федера-

ции и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации в части защиты жизни и здоровья 

пациентов и медицинских работников», с 

учетом которого эта статья уголовного за-

кона России была дополнена таким аль-

тернативным квалифицирующим призна-

ком, как совершение подобного деяния «в 

отношении лица или его близких в связи с 

осуществлением данным лицом служебной 

                                                           
1 Большакова В.М. Суд присяжных: хронодискрет-

ный российский институт // Уголовное судопроиз-

водство. 2017. № 3. С. 11—14; Большакова В.М., 

Холиков И.В. Диалектика сменяемости и делимо-

сти: заметки о критериях периодизации судебных 

преобразований в России во второй половине XIX 

— начале XXI века, // Lex Russica (Русский закон). 

2022. Т. 75. № 3(184). С. 142—159; Большакова 

В.М., Холиков И.В. Lex prospicit, non respicitz: су-

дебные следователи как компонент судебной си-

стемы // История государства и права. 2022. № 7. 

С. 37—43. 

деятельности или выполнением обще-

ственного долга». 

Согласно пояснительной записке к 

этому Федеральному закону, внесение ука-

занных изменений в ст. 115 УК РФ в нема-

лой степени было вызвано участившимися 

случаями насильственных нападений ви-

новных лиц на медицинских работников 

при исполнении ими своих профессио-

нальных обязанностей, в том числе осу-

ществляющих выезд к пациенту. В силу 

этого при совершении подобного деяния в 

отношении медицинского сотрудника 

снижается доступность медицинской по-

мощи, ведь ему самому в это время необ-

ходимо оказывать помощь. 

Относительно ответственности за по-

бои российский законодатель за недавнее 

время внёс два существенных изменения, 

которые произошли с учетом принятия 

Федерального закона от 3 июля 2016 г. 

№ 323-ФЗ «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации по вопросам совершен-

ствования оснований и порядка освобож-

дения от уголовной ответственности». Бы-

ла проведена частичная декриминализация 

побоев, которая лишает рядовых граждан 

необходимой уголовно-правовой защиты 

от тяжких насильственных посягательств.  

Это объясняется тем, что отныне в 

ст. 116 УК РФ закреплен закрытый пере-

чень мотивов для совершения побоев, а 

для лиц, несущих административную от-

ветственность за аналогичное правонару-

шение, предусмотрен новый состав в ст. 

116.1 УК РФ.  

В 2017 г. Федеральным законом № 8-

ФЗ ст. 116 УК РФ получила следующие 
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нововведения: за побои в отношении близ-

ких лиц предусмотрена ответственность по 

ст. 6.1.1 КоАП РФ, где мера ответственно-

сти значительно мягче, чем в УК РФ: 

штраф, меньший срок обязательных работ 

или административный арест. В свою оче-

редь, ст. 116.1 УК РФ продолжает свое 

существование в рамках уголовного зако-

нодательства.  

Вместе с тем здоровье человека и его 

охрана гарантирована Конституцией Рос-

сии (ст. 41). Также в ее ст. 2 указывается, 

что «человек, его права и свободы являют-

ся высшей ценностью. Признание, соблю-

дение и защита прав и свобод человека и 

гражданина — обязанность государства». 

В ст. 2 Федерального закона от 21 ноября 

2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федера-

ции» подчеркивается, что здоровье — это 

состояние физического, психического и 

социального благополучия человека, при 

котором у него отсутствуют заболевания, а 

также расстройства функций органов и си-

стем организма. В условиях современных 

угроз медицинское обеспечение личного 

состава Вооруженных Сил Российской 

Федерации приобретает особое значение1. 

Сегодня охрана здоровья федеральных 

государственных служащих и членов их 

семей является обязанностью государства, 

гарантирующей поддержание и восстанов-

ление здоровья и качества жизни2. 

В силу этого рассмотрение особенно-

стей исторического анализа развития про-

тиводействия преступлениям, причиняю-

щим вред здоровью человека, позволит 

                                                           
1 Холиков И.В. Международно-правовые аспекты 

противодействия современным угрозам 

безопасности // Материалы III Всероссийской 

научно-практической конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Грядущим 

поколениям завещаем: творить добро в защиту 

права». Оренбург: ООО «Первая типография», 

2017. С. 5—14; Холиков И.В. Международно-

правовые аспекты противодействия военным 

угрозам в современных условиях // Современное 

право. 2003. № 6. С. 27—31. 
2 Большакова В.М., Холиков И.В., Наумов П.Ю. 

Медицинское обеспечение судебной системы 

Российской Федерации // Siberian Journal of Life 

Sciences and Agriculture. 2022. Т. 14. № 1. С. 103—

127.  

выявить специфику их зарождения, разви-

тия и их современную правовую регламен-

тацию в УК РФ. Кроме того, на подобный 

анализ обращают внимание многие уче-

ные-криминалисты в рамках тем своих ис-

следований. В том числе с проведением 

анализа связано не только наличие ответ-

ственности за то или иное деяние в опре-

деленном историческом законе, содержа-

щем уголовную ответственность за его со-

вершение, но и необходимость соблюде-

ния в УК РФ исторической правопреем-

ственности3. 

До начала XI в., согласно исследова-

ниям некоторых ученых, российское право 

было устным и именовалось «законом рус-

ским». Его существование прослеживается 

в нормах русско-византийских договоров. 

По общеизвестному суждению, пер-

вым письменным отечественным законом 

в период Древней Руси является Русская 

правда. Стоит подчеркнуть, что до ее офи-

циального издания были подписаны не-

сколько договоров между Русью и Визан-

тией. Касательно нашего исследования 

следует обратить внимание на договоры, 

принятые в 911 и 944 г. Это обусловлено 

тем, что в их нормах отражается охрана 

здоровья человека от преступного посяга-

тельства. 

Так, Русско-Византийский договоры 

911 г.4 и 944 г.5 содержали положение о 

                                                           
3 Гордеева Е.С. Историческая правопреемствен-

ность и эволюция уголовно-правового законода-

тельства об ответственности за порнографию в Рос-

сийской империи // Юридическая техника. 2011. 

№ 5. С. 136—140; Осокин Р.Б., Кокорев В.Г. Реали-

зация и уголовно-правовая охрана права на свободу 

вероисповедания в России: история и современ-

ность // Эволюция государства и права: история и 

современность : сборник научных статей II Между-

народной научно-практической конференции, по-

священной 25-летию юридического факультета 

Юго-Западного государственного университета / 

отв. ред. С.Г. Емельянов. Курск: Университетская 

книга, 2017. С. 291—296. 
4 Русско-византийский договор 911 года // ХРО-

НОС [сайт]. URL: 

http://www.hrono.info/dokum/0900dok/0911dog.php 

(дата обращения: 10.04.2022). 
5 Русско-византийский договор 944 г. // ХРОНОС 

[сайт]. URL: 

http://www.hrono.ru/dokum/0900dok/0944dog.php 

(дата обращения: 10.04.2022). 
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том, что «в случае удара мечом или каким-

либо иным предметом, виновное лицо обя-

зано отдать 5 литров серебра, в случае ес-

ли преступник не имеет столько денежных 

средств, то он отдает столько, сколько 

сможет, а также отдает одеждой, а за непо-

лучение потерпевшим возмещения вреда 

виновное лицо должно поклясться, соглас-

но своей вере, в том, что ему никто не мо-

жет оказать содействие в выплате данного 

возмещения потерпевшему вреда в силу 

совершенного подобного противоправного 

деяния». На основе данной клятвы штраф с 

правонарушителя за это преступление 

больше не взыскивался.  

Относительно Русской правды можем 

сказать, что она основывалась на судебной 

практике и Священном Писании. Кроме 

того, на Русскую правду оказало влияние и 

византийское каноническое право1, а также 

судебники европейских государств. В це-

лом этот Закон регулировал общественные 

отношения на территории Руси. Тем са-

мым Русская правда стала одним из пер-

вых сводов законов, имеющих письмен-

ный характер2. 

Н.Е. Мухина и М.Д. Кузьмич подчер-

кивают, что «Русская Правда» представля-

ет собой письменный свод законов, отра-

жающий нормы феодального права, вклю-

чивший в себя уголовное и гражданское 

право и процесс3. 

Русская правда оказала существенное 

влияние на последующие законы, в част-

ности, Новгородскую и Судебную судные 

грамоты, Судебник 1497 г., Литовский ста-

тут 1588 г. и т.д.4 

                                                           
1 Цуцкарева А.А., Калашникова Е.Б. «Русская прав-

да»: история и актуальность // Научный альманах. 

2017. № 3-1 (29). С. 357—359. 
2 История России: учеб. пособие / под ред. 

Н.А. Душковой. Воронеж : ГОУВПО «ВГТУ», 

2008. 
3 Мухина Н.Е., Кузьмич М.Д. Русская правда как 

памятник феодального законодательства // 

Актуальные проблемы деятельности подразделений 

УИС : сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции: в 2 ч.. Воронеж: 

Научная книга, 2019. С. 82—83. 
4 Устинова М. Русская правда — важный источник 

права периода раннефеодальной государственности 

// Современные проблемы государства и права : 

сборник материалов региональной студенческой 

При этом подчеркнем, что Русская 

правда известна в нескольких редакциях. 

Наибольшее распространение среди ис-

следователей получили «Краткая» и «Про-

странная» редакции, на содержание кото-

рых и мы обратим свое внимание. 

Так, «Краткая редакция» датируется 

первой половиной XI в. «Краткая Правда» 

состояла из «Правды Ярослава» (ст. 1—

18), «Правды Ярославичей» (ст. 19—41), 

«Покона Вирного» (ст. 42) и «Урока мост-

ников» (ст. 43)5. В этой редакции Русской 

Правды регламентируется ответственность 

и за совершение деяний, сопряженных с 

причинением вреда здоровью человека. 

Можем сказать, что ст. 2 краткой ре-

дакции Русской Правды акцентировала 

внимание на ответственности виновного 

лица, причинившего потерпевшему гема-

томы или кровоподтёк. Однако для при-

влечения к ответственности за подобное 

деяние было необходимо наличие свидете-

ля.  

Между тем, между потерпевшим и 

правонарушителем должна была состоять-

ся борьба через «поле», но если потерпев-

ший осознавал, что не может побороть 

своего обидчика, то происходило взыска-

ние с ответчика штрафа в размере трех 

гривен, которое шло на оплату лечения по-

терпевшего, включая и оплату лекаря. 

В ст. 3 данной Правды указывается на 

предмет, с помощью которого был причи-

нен вред здоровью в форме побоев потер-

певшему — это батог (тупая сторона ору-

дия, жердь и т.д.). Причем данный закон 

(как и ст. 2) не указывал на степень причи-

нения вреда. Основный акцент делался на 

причинении обиды потерпевшему, как 

правило, имеющему место быть в период 

какого-либо торжественного мероприятия 

или принятия трапезы.  

Причем потерпевший должен был 

отомстить за себя сразу же после данного 

действия виновного лица, если подобное 

произойти не могло, то с правонарушителя 

взыскивался штраф в размере 12 гривен. 

                                                                                          
научной конференции, в двух ч. Новосибирск: 

Сибирский университет потребительской 

кооперации, 2018. С. 58—60. 
5 Цуцкарева А.А., Калашникова Е.Б. Указ соч. 
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Ст. 4 этой редакции Русской правды 

отражала ответственность за причинение 

вреда здоровью потерпевшего, когда пре-

ступник использовал меч в ножнах для 

нанесения ему удара. 

В ст. 5—7 содержалась ответствен-

ность за причинение вреда здоровью чело-

века, в силу чего у него на время или 

навсегда пропадала возможность пользо-

ваться конечностью или их частью, 

например, пальцем. За причинение вреда 

пальцу виновному лицу грозил штраф в 

размере трех гривен, а за утрачивание 

пользования рукой (что в настоящее время 

можно расценивать как причинение тяж-

кого вреда здоровью потерпевшего) пре-

ступнику мог быть назначен штраф в 40 

гривен, что было равноценно совершению 

убийства 

Ст. 10 Краткой редакции Русской 

правды регламентировала ответственность 

за побои1. 

Таким образом, можем сказать, что 

данная редакция Русской правды преду-

сматривала различное наказание в зависи-

мости от степени тяжести вреда потерпев-

шему (в некоторых случаях штраф взыски-

вался с виновного лица в силу того, что 

потерпевший не мог сам после совершен-

ного деяния в виде побоев и т.п. побороть 

своего обидчика), предметов его соверше-

ния, а также указывала в некоторых нор-

мах на необходимость предоставления 

свидетелей, подтверждающих показания 

потерпевшего.   

В последующем после 1113 г. была 

принята «Пространная редакция Русской 

правды» (среди исследователей нет едино-

го мнения по поводу даты ее принятия, так 

как издание этой редакции Правды дати-

руется между первой третью XII в. и нача-

лом XIII в.2). Данный документ включал в 

                                                           
1 Краткая редакция. Текст по Академическому 

списку. Правда Роськая // Российское законода-

тельство X—XX веков : в 9 т. Т. 1. Законодатель-

ство Древней Руси. М.: Юрид. лит., 1984. С. 47—

49. 
2 Ветошкина Т.Д. «Русская правда» как 

исторический источник // Документ в современном 

обществе: соединяя пространство и время: 

материалы XIV Всероссийской студенческой 

научно-практической конференции. Екатеринбург: 

себя «Суд Ярослава» (ст. 1—52) и «Устав 

Владимира Мономаха (ст. 53—121)»3. 

Здесь же была зафиксирована ответ-

ственность за причинение вреда здоровью 

человека, но в Пространной редакции Рус-

ской правды, в отличие от ее Краткой ре-

дакции, большинство подобных деяний 

стали позиционироваться не с привязкой к 

обиде потерпевшего, а именно в качестве 

деяния, сопряженного с причинением вре-

да здоровью человека 

В ст. 28 этой редакции Русской правды 

отражалось причинение вреда здоровью 

человека в период драки. 

Ст. 30 Пространной редакции Русской 

Правды отчасти напоминает нам Краткую 

редакцию в случае, когда виновное лицо 

ударяет потерпевшего мечом. Однако если 

в прежней редакции указывалось, что меч 

из ножен виновным лицом не доставался, 

то в Пространной редакции акцент на ме-

сте нахождения меча не делался. Поэтому 

Пространная редакция предусматривала 

ответственность за удар мечом потерпев-

шего как более тяжкое деяние, в силу чего 

потерпевшему причинялся достаточно су-

щественный вред здоровью (в виде как 

минимум раны). Поэтому виновному лицу 

в данном случае грозил штраф в размере 

трех гривен, и еще одна гривна взыскива-

лась для оплаты медицинской помощи, 

оказываемой лекарем.  

Ст. 31 Пространной редакции отчасти 

напоминает предыдущую редакцию, так 

как в ней отражалась ответственность за 

удар жердью, но по сравнению с преды-

дущей редакцией эта Русская Правда под-

чёркивала, что подобное деяние следует 

относить уже не к оскорблению, а к побо-

ям. 

Ст. 27 отчасти напоминает Краткую 

редакцию, но Пространная редакция явля-

ется сопоставимой с причинением по дей-

ствующему УК РФ тяжкого вреда здоро-

вью потерпевшего, в то время как прежняя 

редакция указывала в статье и на причине-

ние вреда одному пальцу потерпевшего. 

Так, Пространная редакция Русской Прав-

                                                                                          
Издательство Уральского университета, 2021. 

С. 163—167. 
3 Цуцкарева А.А., Калашникова Е.Б. Указ. соч. 
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ды в этой статье регламентирует ответ-

ственность за утрату конечностями своих 

функций. Повреждение глаза в свою оче-

редь предусматривало перечень наступив-

ших последствий в силу причинения вреда 

здоровью потерпевшего, в частности, за 

утрату конечностей, их функций. 

Однако ст. 25 Пространной редакции 

выделяла, что в ситуации, когда во время 

удара виновное лицо использует первый 

подручный предмет, это расценивалось как 

оскорбление. 

Ст. 68, в отличие от Краткой редакции, 

предусматривала причинение вреда здоро-

вью человека, например, утрата потерпев-

шим зуба из-за совершенного в отношении 

него удара по лицу. Но в это историческое 

время подобное деяние относилось к 

оскорблению, а не к членовредительству1. 

На основе вышеизложенного можем 

однозначно сказать, что Пространная ре-

дакция Русской правды расширила пере-

чень анализируемых нами деяний, причем 

те противоправные действия виновного 

лица, которые относились к совершению 

оскорбления по отношению к потерпев-

шему, в настоящее время по УК РФ отно-

сятся к преступлениям. 

Вместе с тем, следует подчеркнуть, 

что в период действия Русской правды бы-

ли изданы Церковные Уставы: «Устав кня-

зя Владимира Святославовича о десятинах, 

судах и людях церковных» и «Устав Князя 

Ярослава о церковных судах». Данные 

Уставы известны в нескольких редакциях, 

но применимо к регламентации ответ-

ственности за причинение вреда здоровью 

потерпевшего, следует сделать акцент на 

Уставе Князя Ярослава о церковных судах. 

Ст. 31 Краткой редакции2 и ст. 42 Про-

странной редакции3 этого Устава охраняли 

                                                           
1 Пространная редакция. Суд Ярославль 

Володимерич. Правда Русьская // Российское 

законодательство X—XX веков: в 9 т. Т. 1. 

Законодательство Древней Руси. М.: Юрид. лит., 

1984. С. 64—73. 
2 Краткая редакция Устава Князя Ярослава о цер-

ковных судах // Российское законодательство X—

XX веков : в 9 т. Т. 1. Законодательство Древней 

Руси. М.: Юрид. лит., 1984. С. 168—170. 
3 Пространная редакция Устава Князя Ярослава о 

церковных судах // Российское законодательство 

жену от причинения в отношении неё по-

боев, которые могли быть совершены, со-

гласно положениям данных редакций 

Уставов, только мужем. Подобный зако-

нодательный подход не потерял своей ак-

туальности и в настоящее время, так как 

отечественный законодатель в последнее 

время ищет особенности технико-

юридического конструирования нормы за 

побои в отношении лиц, близких виновно-

му лицу, а также рассматривает возмож-

ность принятия федерального закона, 

направленного на защиту потерпевших от 

домашнего насилия. 

Однако следует сказать, что ст. 40 

Пространной редакции регламентировала 

ответственность за причинение физическо-

го насилия со стороны жены по отноше-

нию к своему мужу. Правда, штраф, 

назначенный за это деяние, должен был 

выплатить именно муж. Вероятнее всего 

это было обусловлено тем, что он является 

главой семьи4. 

Стоит упомянуть в продолжение 

предыдущих норм, содержащих ответ-

ственность за причинение вреда здоровью 

человека по отношению к своим близким 

лицам, ст. 43 Пространной редакции5. В 

этой статье содержалась ответственность 

за причинение телесных повреждений 

детьми по отношению к своим родителям. 

При этом в случае совершения подобного 

деяния сын признавался в любом возрасте 

«распоясавшимся юношей», что говорило 

о понижении его социального статуса.  

Кроме того, в ст. 26 Краткой редак-

ции6 и ст. 31 Пространной редакции7 от-

ражалось повреждение бороды или волос 

на голове потерпевшего. Но на тот истори-

ческий период времени это не относилось 

                                                                                          
X—XX веков : в 9 т. Т. 1. Законодательство Древ-

ней Руси. М.: Юрид. лит., 1984. С. 189—192. 
4 Там же. 
5 Там же. 
6 Краткая редакция Устава Князя Ярослава о цер-

ковных судах // Российское законодательство X—

XX веков : в 9 т. Т. 1. Законодательство Древней 

Руси. М.: Юрид. лит., 1984. С. 168—170. 
7 Пространная редакция Устава Князя Ярослава о 

церковных судах // Российское законодательство 

X—XX веков : в 9 т. Т. 1. Законодательство 

Древней Руси. М.: Юрид. лит., 1984. С. 189—192. 
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к преступлению, так как считалось, что 

виновное лицо совершило оскорбление. 

Ст. 41 Пространной редакции Устава 

Князя Ярослава о церковных судах запре-

щала драки между женщинами, в случае 

если подобное произошло, то они подле-

жали ответственности согласно церковно-

му праву1.  

Таким образом, Церковный Устав кня-

зя Ярослава в двух редакциях, по сравне-

нию с Краткой и Пространной редакцией 

Русской Правды, расширял перечень лиц, 

охраняемых от преступных посягательств 

в форме причинения побоев от близких 

лиц, согласно существующему в настоя-

щее время пониманию.  

В этот исторический период были 

приняты всеми известные «Псковская 

Судная грамота» и «Новгородская Судная 

грамота»2. 

«Псковская Судная грамота» пред-

ставляет собой свод законов XIV—XV вв. 

Она являлась одной из форм кодификации 

законов Псковской республики и пред-

ставляла одну из наиболее совершенных 

ступеней развития отечественной правовой 

системы после Русской Правды3. 

Новгородская Судная грамота по фак-

ту являлась таким же историческим зако-

нодательным памятником, что и Псковская 

Судная грамота, но применимо к Новго-

родской республике. 

Анализ норм этих законодательных 

актов свидетельствует, что в них отсут-

ствовала охрана телесной неприкосновен-

ности лиц. Касательно данного факта 

можно согласиться с мнением О.Н. Фила-

                                                           
1 Там же. 
2 Новгородская Судная грамота // Российское зако-

нодательство X—XX веков: в 9 т. Т. 1. Законода-

тельство Древней Руси. М.: Юрид. лит., 1984. 

С. 304—308; Псковская Судная грамота // Россий-

ское законодательство X—XX веков : в 9 т. Т. 1. 

Законодательство Древней Руси. М.: Юрид. лит., 

1984. С. 331—342. 
3 Конова В.И. Псковская судная грамота как памят-

ник феодального права // Правовая культура Рос-

сии: прошлое и настоящее : материалы Всероссий-

ской научно-практической конференции. Брянск: 

Федеральное государственное бюджетное образо-

вательное учреждение высшего образования 

«Брянский государственный инженерно-

технологический университет», 2017. С. 15—18. 

товой, что основные правовые нормы об 

ответственности за причинение телесных 

повреждений были регламентированы в 

«Русской Правде», которая имела всеоб-

щее значение4.  

В 1497 г. при Иване III принимается 

новый закон под наименованием «Судеб-

ник», который объединил в себе все 

предыдущие законы, содержащие уголов-

но-правовую охрану общественных отно-

шений, а также предусмотрел регулирова-

ние общественных отношений, складыва-

ющихся в период XIV—XV вв. Данный 

«Судебник», как показывает анализ его 

норм, не отразил охрану телесной непри-

косновенности5. 

Затем, в 1550 г., принимается новый 

«Судебник», основанный на предыдущем, 

но при этом содержащий значительное 

число новых положений. Принятие нового 

«Судебника» было обусловлено проводи-

мой земской реформой6. 

В нем впервые за продолжительный 

период времени была отражена ответ-

ственность за причинение вреда здоровью, 

выраженная в совершении побоев (ст. 25), 

но при этом они в значительной части при-

знавались как оскорбительные, а не фак-

тор, причиняющий вред здоровью потер-

певшего7. 

В последующем после Смутного вре-

мени и начала новой династии Романовых, 

в 1649 г. с учетом развития общества было 

принято «Соборное уложение», отразив-

шее регулирование фактически всех обще-

                                                           
4 Филатова О.Н. Уголовно-правовое и 

криминологическое противодействие 

преступлениям, причиняющим вред здоровью 

человека : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Тамбов, 2010.  
5 Судебник 1497 г. // Российское законодательство 

X—XX веков: в 9 т. Т. 2. Законодательство периода 

образования и укрепления Русского 

централизованного государства. М.: Юрид. лит., 

1985. С. 54—62. 
6 Герич А.А., Васильева Н.С. Судебник 1550 года. 

Реформы Ивана IV // Сборники конференций НИЦ 

Социосфера. 2014. № 9. С. 17-18. 
7 Судебник 1550 г. // Российское законодательство 

X—XX веков : в 9 т. Т. 2. Законодательство перио-

да образования и укрепления Русского централизо-

ванного государства. М.: Юрид. лит., 1985. С. 97—

120. 
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ственных отношений, имеющих место на 

данный исторический период. 

Тем самым принятие «Соборного 

Уложения» было продиктовано «необхо-

димостью интеграции насущных социаль-

ных вопросов в законодательный акт, ко-

торый бы способствовал решению острых 

социальных проблем»1. 

Данный закон впервые в истории рос-

сийского государства делился на главы по 

регулированию определенных обществен-

ных отношений2. 

Так, «Уложение» открывалось пре-

ступлениями, посягающими на религию 

(православие). В нём отражалась ответ-

ственность за избиение лиц, находящихся 

в церкви (ст. 4), за ранение лиц, совершен-

ное в пределах храма (ст. 5), за совершение 

удара, не связанного с ранением (ст. 6). 

Таким образом, данное «Уложение» 

охраняло порядок в пределах храма, в ко-

тором совершались различные религиоз-

ные действия, так как для верующих он 

являлся одним из священных мест. 

В гл. 3 отражалась ответственность за 

причинение вреда здоровью человека в ви-

де ранения, совершенного в пределах гос-

ударственного двора (ст. 2 и 3)3. 

Тем самым можно сказать, что подоб-

ным образом охранялся общественный по-

рядок в пределах государственного двора. 

В начале XVIII в. законодательство 

изменяется и становится более отрасле-

вым. При Петре I принимается «Артикул 

воинский», который, по сути, можно отне-

сти к Воинскому кодексу. Однако Собор-

ное уложение не утратило своей юридиче-

ской силы, так как оно действовало парал-

лельно с Артикулом воинским до второй 

четверти XIX в.  

Между тем в Артикуле воинском 

предусматривалась ответственность за 

удар по щеке (арт. 145), который был со-

                                                           
1 Гирник М.Н., Храмов В.Б. Соборное уложение 

1649 года как результат социального развития 

России // Культура и время перемен. 2015. № 3 (10). 

С. 13. 
2 Соборное Уложение 1649 года // Российское зако-

нодательство X—XX веков : в 9 т. Акты Земских 

соборов. М.: Юрид. лит., 1985. Т. 3. С. 83—257. 
3 Там же. 

вершен тростью в силу возникшей между 

виновным и потерпевшим ссоры. 

В XIX в. начинается новый этап разви-

тия, в частности, уголовного законодатель-

ства России, приведший к появлению в 

1845 г. Уложения о наказаниях уголовных 

и исправительных. Это Уложение приме-

чательно тем, что оно было первым коди-

фицированным уголовным законом, под-

разделяющимся на Общую и Особенную 

части. До него законы, содержащие уго-

ловно-правовые нормы, были межотрасле-

выми. 

В 1830 г. появляется Свод законов 

Российской империи, в силу чего 

М.М. Сперанский решает создать кодифи-

цированные отраслевые акты (первой ста-

ла происходить кодификация именно уго-

ловного законодательства)4.  

При этом первый кодифицированный 

акт имел достаточное число недостатков 

касательно четкости его правоприменения, 

однако он послужил основой для даль-

нейшего развития кодифицированного 

уголовного законодательства России5.  

Обращая внимание на Уложение о 

наказаниях уголовных и исправительных, 

можем отметить, что оно известно в не-

скольких редакциях, но наибольшее рас-

пространение получила его первоначаль-

ная редакция и редакция 1885 г. 

В настоящей научной статье уделим 

внимание специфике отражения ответ-

ственности за причинение вреда здоровью 

человека согласно его первоначальной ре-

дакции. Это в немалой степени обусловле-

но значимостью внесенных в уголовное 

законодательство изменений касательно 

охраны потерпевших от причиненного по 

отношению к ним вреда здоровью челове-

                                                           
4 Андрусенко О.В. Подготовка проекта уложения о 

наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. // 

Проблемы теории права: личность, общество, 

государство: сборник научных статей. Красноярск: 

Красноярский государственный аграрный 

университет, 2011. С. 236—251. 
5 Шестопалов А.П., Фумм А.М. Уложение о нака-

заниях уголовных и исправительных 1845 года в 

системе источников уголовного права Российской 

империи // Вестник Московского гуманитарно-

экономического института. 2015. № 3. С. 69—73. 
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ка различной степени тяжести, по сравне-

нию с предыдущим законодательством1. 

Так, в Уложении 1845 г. выделялась 

отдельная гл. III, которая именовалась «О 

нанесении увечья, ран и других поврежде-

ний здоровью». Тем самым можем сразу 

же подчеркнуть, что в отличие от преды-

дущих законов, охраняющих телесную 

неприкосновенность лиц, в Уложении 

1845 г. они были зафиксированы в одной 

главе, а не были разделены по главам. 

Ст. 1948 отражала ответственность за 

лишение зрения, конечности, неизглади-

мое повреждение лица и т.д. (как и дей-

ствующая ст. 111 УК РФ). 

Тем самым продолжалась правопреем-

ственность ответственности за подобное 

деяние, которое берет свое начало с Рус-

ской Правды. 

В ст. 1955 Уложения 1845 г. регламен-

тировалась ответственность за причинение 

вреда здоровью потерпевшего, в последу-

ющем повлекшее его смерть. Этот подход 

законодателя XIX в. сопоставим с совре-

менным, так как в ч. 4 ст. 111 УК РФ со-

держится подобная ответственность. 

В Уложении 1845 г. впервые в отече-

ственном уголовном законодательстве от-

ражалась ответственность за преступле-

ние, сопряженное с причинением средней 

тяжести вреда здоровью (ст. 1949). 

В ст. 1952 и 1953 регламентировалась 

ответственность за причинение раны по-

терпевшему, что можно соответственно 

отнести к вреду здоровью потерпевшего, 

относящемуся по Уложению 1845 г. к лег-

кому вреду здоровью.  

Первоначальная редакция Уложения 

1845 г. содержала ответственность и за по-

бои, выраженные в причинении умышлен-

ного вреда здоровью человека, но при этом 

умысел у преступника был направлен на 

причинение более тяжких последствий (ст. 

1960). 

При этом следует подчеркнуть, что в 

качестве отягчающего обстоятельства при-

                                                           
1 Огнерубов Н.А., Зелепукин Р.В., Большакова В.М. 

Профессиональные медицинские риски: условия 

правомерности в контексте действующего 

уголовного законодательства // Siberian Journal of 

Life Sciences and Agriculture. 2021. Т. 13. № 6. 

С. 266—282. 

чинения вреда здоровью потерпевшего 

российский законодатель выделял в Уло-

жении 1845 г. причинение вреда здоровью 

беременной женщины, причем преступник 

в таком случае осознавал, что она бере-

менна, и в силу противоправных деяний 

произошло прерывание беременности. По-

добный законодательный подход сопоста-

вим с одним из признаков основного со-

става умышленного причинения тяжкого 

вреда здоровью.  

Тем самым по Уложению 1845 г. здо-

ровье беременной женщины охранялось 

наиболее строго (ст. 1962), по сравнению с 

действующим УК РФ (ст. 111). Также сле-

дует сказать, что выделение подобного со-

става преступления является первым в 

отечественном уголовном праве, однако 

закономерным, так как представляет собой 

большую общественную опасность по 

сравнению с обычным причинением тяж-

кого вреда здоровью потерпевшего. В силу 

того, что прерывание беременности ставит 

в опасность жизнь и здоровье беременной 

женщины, и она лишается материнства, ей 

причиняется не только физический вред, 

но и психологический. 

Между тем первоначальная редакция 

Уложения 1845 г. содержала и привилеги-

рованные составы анализируемых соста-

вов деяний, направленных на охрану здо-

ровья человека от причинения ему вреда 

различной степени тяжести. 

Так, ст. 1950 предусматривала ответ-

ственность за неосторожное причинение 

тяжкого либо менее тяжкого вреда здоро-

вью человека. В действующем УК РФ 

предусматривается ответственность только 

за причинение тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего по неосторожности. 

Кроме того, в Уложении содержалась 

ответственность за причинение тяжкого 

вреда потерпевшему, но совершенное пре-

ступником в силу случайности (ст. 1951). 

В настоящее время совершение подобного 

деяния можно отнести к правонарушению, 

отраженному ст. 118 УК РФ «Причинение 

тяжкого вреда здоровью по неосторожно-

сти» 

Уложение 1845 г. содержало соверше-

ние преступления, сопряженного с нанесе-

нием ран потерпевшему по неосторожно-



 Военное право. 2023. № 2 (78)  

 

40 

сти, при условии, что виновное лицо осо-

знавало возможные наступающие послед-

ствия подобных противоправных деяний 

(ст. 1954). 

Кроме того, Уложение 1845 г., по 

сравнению с УК РФ, закрепляло ответ-

ственность за совершение увечья и иного 

подобного повреждения, когда оно совер-

шалось виновным лицом по неосторожно-

сти (ст. 1956 и 1965). 

Ст. 1964 Уложения 1845 г. регламен-

тировала ответственность за причинение 

вреда здоровью потерпевшего при превы-

шении пределов необходимой обороны.  

Во-первых, следует сказать, что по-

добный законодательный подход здесь 

впервые получает свое отражение. Во-

вторых, этот привилегированный состав 

преступлений в той или иной степени за-

фиксирован и в действующем УК РФ, но 

применимо к причинению тяжкого или 

средней тяжести вреда здоровью потер-

певшего. В немалой степени это обуслов-

лено тем, что именно эти формы причине-

ния вреда здоровью являются более суще-

ственными по сравнению с побоями или 

причинением легкого вреда здоровью че-

ловека1.  

Исходя из анализа первоначальной ре-

дакции Уложения 1845 г., мы можем ска-

зать, что именно оно впервые выделяла 

несколько преступлений с учетом тяжести 

причиненного вреда здоровью потерпев-

шему, умысла при совершении подобных 

деяний и т.д. 

Между тем, согласно исследованию 

И.Г. Антонова, данное Уложение хоть и 

содержало различное наказание с учетом 

всех обстоятельств совершенного преступ-

ления и причиненных телесных поврежде-

ний потерпевшему, но не имело достаточ-

но четкого разграничения смежных деяний 

друг от друга, так как оно только выделяло 

достаточно существенные признаки отли-

чия одного деяния от другого, но в каждом 

                                                           
1 Уложение о наказаниях уголовных и исправи-

тельных. СПб.: Типография Второго Отделения 

Собственной Его Императорского Величества Кан-

целярии, 1845.  

случае следовало обращаться к положени-

ям Врачебного устава2. 

Постепенно нарастала критика Уло-

жения 1845 г. со стороны общественных 

деятелей. Все это привело к разработке 

проекта нового Уложения, которое было 

издано в 1903 г. под наименованием «Уго-

ловное уложение», но следует сказать, что 

за исключением отдельных глав (к приме-

ру, за религиозные преступления, государ-

ственные преступления и т.д.) оно так 

полностью и не вступило в силу, из-за 

имеющих место быть политических и 

иных причин. 

Между тем Уложение 1903 г., как и 

предыдущее Уложение 1845 г., содержало 

отдельную главу, в которой отражались 

деяния, направленные на охрану здоровья 

человека: «О телесном повреждении и 

насилии над личностью».  

В Уложении 1903 г., как и в предыду-

щих законах, отражалось причинение тяж-

кого вреда здоровью, выраженное, к при-

меру, в лишении зрения, слуха, потеря 

функций конечностей и т.д. При этом в ка-

честве квалифицированного состава выде-

лялось совершение виновным лицом при-

чинения тяжкого вреда здоровью потер-

певшего, повлекшее смерть потерпевшего. 

Подобное законодательное положение 

присутствует, как нами было подчеркнуто 

и ранее, в действующем УК РФ. 

Следует отметить, что в ст. 468 указы-

валось на травму, совершенную виновным 

лицом и повлекшую нарушение функцио-

нирования у потерпевшего какого-либо 

органа, но при этом не представляющую 

особой угрозы для жизни последнего. При 

этом в качестве квалифицирующего при-

знака отражалось, что в результате подоб-

ного деяния наступила смерть потерпев-

шего. Тем самым это деяние впервые по-

лучило отражение в уголовном законода-

тельстве России, но в настоящее время его 

нет в УК РФ. 

Ст. 469 Уложения 1903 г. отражала от-

ветственность за причинение легкого вре-

да здоровью потерпевшего, однако в каче-

                                                           
2 Антонова Г.И. Умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью. Причины и предупреждение : ав-

тореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2014. 
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стве квалифицирующего состава преступ-

ления выступало причинение вреда здоро-

вью (заведомо для преступника) беремен-

ной женщины, повлекшее для нее в после-

дующем тяжкие последствия   

Подобный законодательный подход в 

этот исторический период времени указы-

вает на то, что для беременной женщины 

первоначально должен был наступить 

только легкий вред здоровью и уже в по-

следующем более тяжкие последствия, но 

это является не совсем рациональным, так 

как травмы для потерпевшей в подобном 

случае должны квалифицироваться как бо-

лее тяжкое преступление, с указанием 

иной степени наступления тяжести вреда 

здоровью. Так, по сравнению с предыду-

щим Уложением, в Уложении 1903 г. это 

деяние не было отражено в качестве от-

дельного состава преступления, но при 

этом степень общественной опасности по 

Уложению 1903 г. и действующему УК РФ 

являлась менее строгим деянием.  

В Уголовном уложении 1903 г. отра-

жалась ответственность и за побои 

(ст. 475). В отдельных нормах Уложение 

содержало ответственность за подобное 

деяние в отношении близких лиц, но по 

восходящей линии (ст. 471), священников 

и должностных лиц, когда они исполняют 

свои должностные обязанности (ст. 471)  

Уложение 1903 г. так же, как и преды-

дущее Уложение, содержало ряд привиле-

гированных составов деяний, направлен-

ных на охрану телесной неприкосновенно-

сти, например: 

— при совершении причинения вреда 

здоровью человека в состоянии аффекта 

(ст. 470). По факту это было первое упо-

минание в отечественном праве случая, 

когда назначалось более мягкое наказание 

за подобные деяние при наличии у винов-

ного лица сильного душевного волнения. 

Однако это деяние присутствует и в дей-

ствующем УК РФ, но применимо только к 

причинению тяжкого или средней тяжести 

вреда здоровью потерпевшего; 

— совершение деяния, направленного 

на причинение вреда здоровью потерпев-

шего, при превышении пределов необхо-

димой обороны (ст. 473). Подобный зако-

нодательный подход был и в Уложении 

1845 г.; 

— совершение причинения вреда те-

лесной неприкосновенности, но при не-

осторожной форме вины (ст. 474). Это бы-

ло зафиксировано и в предыдущем Уложе-

нии. 

В качестве привилегированного соста-

ва преступления в Уложение 1903 г. выде-

лялось совершение деяния, сопряженного 

с причинением вреда здоровью потерпев-

шего в силу того, что потерпевший совер-

шил оскорбительные действия (ст. 477)1. 

Но это положение нормы не распространя-

лось на сотрудников правопорядка и свя-

щеннослужителей (вероятнее всего из-за 

того, что первые должны руководствовать-

ся нормами законодательства, а вторые 

действовать в смирении и терпении и при 

допущении обидчиком оскорбительных 

высказываний сообщать о данном случае в 

правоохранительные органы). 

При этом следует разделить суждение 

О.Н. Филатовой, что Уголовное уложение 

уже не отражало положений, указываю-

щих на ответственность при совершении 

виновным лицом увечья или ран потер-

певшему. В немалой степени это было вы-

звано существовавшим на этот историче-

ский период судебным медицинским экс-

пертизам2. 

После Октябрьской революции 1917 г. 

большевики в 1922 г. принимают первый 

УК РСФСР, который продолжает тенден-

цию дифференциации охраны телесной 

неприкосновенности лиц в зависимости от 

степени причинения вреда здоровью. Так-

же в нём учитывались обстоятельства, 

приводящие к совершению подобных дея-

ний. 

Так, была установлена ответствен-

ность за причинение тяжкого вреда здоро-

вью человека, выражавшегося так же, как 

и раньше (в причинении потерпевшему, 

например, потери зрения, слуха, причине-

нии неизгладимого обезображивания ли-

                                                           
1 Уголовное уложение 1903 г. // Полное собрание 

законов Российской Империи. Собрание Третье. 

Т. XXIII. Отделение 1. 1903 г. СПб.: Государствен-

ная типография, 1905. С. 175—274. 
2 Филатова О.Н. Указ. соч. 
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ца). В качестве квалифицированного со-

става предусматривалось причинение 

умышленного тяжкого вреда здоровью по-

терпевшего, повлекшего его смерть (ст. 

149). 

Подобное положение было и в дорево-

люционном уголовном праве, и в УК РФ. 

Ст. 150 УК РСФСР 1922 г. содержала 

ответственность за причинение менее тяж-

кого телесного повреждения потерпевше-

му, т.е. причинение средней тяжести здо-

ровью. 

В данном УК РСФСР также отража-

лась ответственность за причинение 

умышленного причинения легкого телес-

ного повреждения (ст. 153). Ст. 157 отра-

жала ответственность за побои. При этом в 

качестве квалифицированного состава в 

данной статье УК отражался состав, свя-

занный с истязанием. 

В качестве привилегированных соста-

вов деяний, сопряженных с совершением 

посягательств на телесную неприкосно-

венность лиц, можно считать причинение 

тяжкого либо менее тяжкого вреда здоро-

вью, вызванного сильным душевным вол-

нением вследствие психического насилия 

со стороны потерпевшего (ст. 151); пре-

вышение пределов необходимой обороны 

(ст. 152); неосторожное причинение телес-

ного повреждения (ст. 154).  

Все данные деяния были расположены 

в гл. V «Преступления против жизни, здо-

ровья, свободы и достоинства личности» и 

выделены во втором положении этой гла-

вы «Телесные повреждения и насилия над 

личностью». 

Таким образом, отражение данных де-

яний, по сути, совпадало с ответственно-

стью, предусмотренной УК. 

В последующем, с образованием 30 

декабря 1922 г. СССР, в 1924 г. Постанов-

лением ЦИК СССР были приняты «Ос-

новные начала уголовного законодатель-

ства Союза ССР и Союзных Республик»1. 

Этот законодательный акт являлся выра-

жением единых для всего Советского Со-

                                                           
1 Основные начала уголовного законодательства 

Союза ССР и Союзных Республик : утв. Постанов-

лением ЦИК СССР от 31 окт. 1924 г. // Собрание 

законов СССР. 1924. № 24. Ст. 205. 

юза основополагающих положений уго-

ловного права. 

На основе данных Основных начал в 

1926 г. был принят УК РСФСР. Анализи-

руемые нами деяния были расположены в 

гл. VI «Преступления против жизни, здо-

ровья, свободы и достоинства личности».  

Исходя из содержания этих норм, 

можно сделать вывод, что дифференциа-

ция охраны телесной неприкосновенности 

личности сохранилась по аналогии с 

предыдущим УК. Но при этом неосторож-

ное причинение вреда могло быть совер-

шено применимо к деяниям, сопряженным 

с причинением тяжкого или легкого вреда 

здоровью. Кроме этого, выделялось не-

осторожное телесное повреждение, не по-

влекшее тяжелых последствий. Данная 

схожесть УК РСФСР 1926 г. с предыду-

щим УК обусловлена тем, что разработчи-

ки данного документа опирались именно 

на предыдущий опыт2. 

25 декабря 1958 г. были приняты но-

вые Основы уголовного законодательства 

Союза ССР и союзных республик3. 

На базе данных Основ в 1960 г. был 

принят УК РСФСР, ставший последним 

уголовным законом, принятым в период 

СССР, и просуществовавшим до принятия 

ныне действующего УК РФ. 

В нем выделялся ряд преступлений, 

дифференцирующихся в зависимости от 

причиненного виновным лицом вреда здо-

ровью потерпевшего. 

Умышленное причинение тяжкого те-

лесного вреда здоровью, впервые в зако-

нодательстве отражало степень вреда здо-

ровью (не менее чем на одну треть). В ка-

честве квалифицированного состава ука-

зывалось причинение данного вреда, по-

влекшее смерть потерпевшего (ст. 108). 

Касательно определения тяжести вре-

да здоровью, Минздравом РСФСР 4 апреля 

1961 г. были утверждены «Правила опре-

                                                           
2 Упоров И.В. УК РСФСР 1922, 1926, 1960 гг.: об-

щеправовая характеристика // APRIORI. Cерия: 

Гуманитарные науки. 2017. № 1. С. 28. 
3 Об утверждении Основ уголовного 

законодательства Союза ССР и союзных республик 

: закон СССР от 25 дек. 1958 г. // Ведомости 

Верховного Совета СССР. 1959. № 1. Ст. 6. 
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деления степени тяжести телесных повре-

ждений». 

УК РСФСР 1960 г. отражал деяние, 

сопряженное с менее тяжким телесным 

повреждением, т.е. утрату трудоспособно-

сти менее чем на одну треть (ст. 109). 

Упомянутые медицинские Правила 

понимали под причинением этого вида 

вреда последствия повреждений от заболе-

вания или нарушения функции какого-

либо органа длительностью свыше четы-

рех недель. Повреждение, вызвавшее зна-

чительную стойкую утрату трудоспособ-

ности менее одной трети, т.е. от 15 % до 

33 % включительно, определяется и оце-

нивается как менее тяжкое. 

Следует отметить, что законодатель в 

этом УК объединил умышленное причи-

нение легкого вреда здоровью и побои в 

одной ст. 112. 

Указанные медицинские Правила по-

нимали под легким вредом здоровья: 

— кратковременное расстройство здо-

ровья. Это такие последствия поврежде-

ния, как заболевание или нарушение 

функции какого-либо органа продолжи-

тельностью не менее 7 дней, но не свыше 

четырех недель; 

— незначительная стойкая утрата тру-

доспособности. Предусматривает послед-

ствия повреждений, вызвавших стойкую 

утрату трудоспособности менее 15 %; 

— легкие телесные повреждения, не 

повлекшие за собой кратковременное рас-

стройство здоровья или незначительную 

стойкую утрату трудоспособности. Это 

поверхностные повреждения в виде не-

больших ран, кровоподтеков, ссадин и т.д. 

Под побоями подразумеваются мно-

жественные удары. Побои могут и не 

оставлять после себя никаких видимых по-

вреждений в виде кровоподтеков, ссадин и 

т.д. 

Кроме того, этот УК, как и предыду-

щие, отражал привилегированные составы 

преступлений, сопряженные с подобными 

деяниями. К ним относились: 

— умышленное тяжкое или менее 

тяжкое телесное повреждение, причинен-

ное в состоянии сильного душевного вол-

нения (ст. 110); 

— тяжкое или менее тяжкое телесное 

повреждение, причиненное при превыше-

нии пределов необходимой обороны (ст. 

111); 

— неосторожное тяжкое или менее 

тяжкое телесное повреждение (ст. 118). 

Таким образом, УК РСФСР 1960 г. и 

законодательство, с учетом принятых 

Минздравом РСФСР 4 апреля 1961 г. Пра-

вил определения степени тяжести телес-

ных повреждений, по регламентации этих 

видов преступлений претерпели принци-

пиальные изменения. 

В последующем, 2 июля 1991 г. Вер-

ховным Советом СССР были приняты Ос-

новы уголовного законодательства Союза 

ССР и республик1, но они так и не были 

реализованы из-за распада СССР. 

Подводя итог, можем сказать, что пер-

вое упоминание об охране здоровья (те-

лесной неприкосновенности) личности 

было отражено в Договорах между Русью 

и Византией. Затем о ней говорится в 

Краткой и Пространной редакции Русской 

Правды, Уставе Князя Ярослава о церков-

ных судах, который предусмотрел (в отли-

чие от предыдущих законов) ответствен-

ность за посягательство в отношении 

близких лиц. 

В период феодальной раздробленно-

сти, под которой следует понимать распад 

в Средневековье государства на ряд не-

больших самостоятельных и суверенных 

территорий, получила распространение 

ответственность за причинение телесных 

повреждений, в том числе за причинение 

вреда здоровью в местах проведения бого-

служений и т.п. 

В Уложении о наказаниях уголовных и 

исправительных 1845 г. и Уголовном уло-

жение 1903 г. деяния, посягающие на те-

лесную неприкосновенность, располага-

лись в отдельной главе законодательных 

актов, а ответственность дифференцирова-

лась в зависимости от степени тяжести 

вреда здоровью потерпевшего, указыва-

лись привилегированные составы и отра-

                                                           
1 Основы уголовного законодательства Союза ССР 

и республик приняты Верховным Советом СССР 2 

июля 1991 г. № 2281-1 // Ведомости СНД СССР и 

ВС СССР. 1991. № 30. Ст. 862. 
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жался определенный перечень потерпев-

ших, а также особо происходила охрана 

беременной женщины. В целом этот исто-

рический период времени является шагом 

вперед в вопросе охраны телесной непри-

косновенности лиц. 

Исходя из анализа уголовного законо-

дательства РСФСР по противодействию 

преступлениям, причиняющим вред здоро-

вью человека, можно сказать, что осново-

полагающие начала, заложенные в послед-

них уголовных законах Российской импе-

рии, получили в нём дальнейшее закреп-

ление и развитие. В силу этого, с учетом 

проводимой уголовной политики, отража-

лись основные и привилегированные со-

ставы преступлений. Более подробное 

описание этих составов впервые в истории 

отечественного права имелись в УК 

РСФСР, так как с 1961 г. действовали 

«Правила определения степени тяжести 

телесных повреждений». 
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Аннотация. В статье на примерах некоторых государств рассмотрены общие вопросы возник-

новения и существования вигилантизма в контексте узурпации функции правосудия неуполномочен-
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Annotation. In the article, on the examples of some states, the general issues of the emergence and ex-

istence of vigilantism in the context of the usurpation of the function of justice by unauthorized persons are 

considered. 
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Общеизвестно, что когда государство не 

может или не хочет пресечь преступные 

деяния, то его поданные самоорганизуются 

для, как они это понимают, наказания ви-

новных и торжества справедливости. По-

этому примеры борьбы обычных граждан 

или объединений жителей с поступками 

или действиями индивидуумов, которые 

они считали преступными, а государство 

по различным причинам на них не реаги-

ровало, известны давно.  

Неэффективная деятельность право-

охранительных органов и судебной систе-

мы по нейтрализации отдельных крими-

нальных явлений снижает веру населения 

в способность государства противодей-

ствовать преступности, генерируя неофи-

циальные социальные механизмы устра-

няющие правонарушения. Один из таких 

общественных институтов называется ви-

гилантизм1. 

Виджилантизм (вигилантизм) — это со-

циальное явление, когда обычные граж-

дане нарушают социальные нормы, навя-

                                                           
1 См. подробнее: Петровский А.В. Допустимость 

гражданского вигилантизма в России в качестве 

механизма предупреждения преступного поведения 

// Юридический вестник Кубанского государствен-

ного университета. 2022. №3 (14). С. 113—122. 

зывая правосудие своими силами без по-

мощи правоохранительных органов2. Дру-

гими словами, это коллективное использо-

вание внеправового насилия или угроза его 

использования в ответ на предполагаемое 

преступное деяние3. 

Соответственно, вигиланты (исп. 

Vigilante, «часовой, охранник») — персо-

ны или группы, целью которых является 

преследование лиц, обвиняемых в настоя-

щих или вымышленных проступках и не 

получивших заслуженного наказания, в 

обход правовых процедур. Хотя их жерт-

вами нередко становятся настоящие пре-

ступники, вигиланты могут иметь соб-

ственные представления о том, что назы-

вать преступлением. Группы и отдельные 

граждане, помогающие властям в пресле-

довании преступников, не считаются виги-

лантами, если они не устраивают самосуд. 

                                                           
2 См.: Jacob T. Nolan. Modern Day Vigilantism. 

Re/Structure/ 2015/ № 7. URL: 

https://openjournals.neu.edu/nuwriting/home/article/vie

w/133 (дата обращения 15.02.2023). 
3 См. обзор статьи Эдуардо Монкады «Вариации 

вигилантизма: концептуальные разногласия, значе-

ние и стратегии» (2017) URL: 

http://vigilant.myverdict.org/news/review-analysis-

vigilantism (дата обращения 15.02.2023). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%B7%D0%B0_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4
https://openjournals.neu.edu/nuwriting/home/article/view/133
https://openjournals.neu.edu/nuwriting/home/article/view/133
http://vigilant.myverdict.org/news/review-analysis-vigilantism
http://vigilant.myverdict.org/news/review-analysis-vigilantism
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В противном случае вигиланты сами ста-

новятся преступниками в глазах закона. 

Вигиланты считают, что официальное 

правосудие неэффективно, вследствие чего 

объединяются для того, чтобы противосто-

ять криминальным элементам своими си-

лами. В отдельных случаях вигилантами 

становятся одиночки, разочаровавшиеся 

как в законе, так и в окружающем их об-

ществе. Иногда жертвами вигилантов ста-

новятся представители властей, обвиняе-

мые в коррупции и стоящие над законом. 

Акции вигилантов не всегда являются 

насильственными и могут сводиться к 

оскорблениям на словах или действием, а 

также к вандализму в отношении имуще-

ства их жертв1. 

Отметим, что сам термин вигилантизм 

восходит к римским временам, когда бди-

тельные (от латинского корня, означающе-

го «бодрствующий» или «наблюдатель-

ный») находились в постоянном поиске 

пожаров и других угроз, таких как граби-

тели и беглые рабы. 

Так называемый «гражданский виги-

лантизм» («комитеты бдительности») за-

родился в США с конца XVIII в. Там же в 

1865 г. возник и «этнорасовый вигилан-

тизм» (Ку-клукс-клан). Эти виды вигилан-

тизма получили распространение в ряде 

европейских стран и ЮАР, и достаточно 

описаны исследователями-социологами. 

Ряд ученых утверждают о существова-

нии других видов вигилантизма, — рели-

гиозного вигилантизма, расового (амери-

канский Юг второй половины XIX — пер-

вой половины ХХ в.), морального (банды в 

Латинской Америке, «наказывающие» ви-

новных в нарушении принятых норм отно-

сительно сексуальной ориентации, обра-

щения со старшими и даже воспитания де-

тей) и так далее. 

Говоря о «комитетах бдительности» в 

США на этапе их появления, заметим, что 

уже тогда при оценке деятельности виги-

лантов возникал вопрос оценки справедли-

вости их действий. С одной стороны, в тот 

период, — период формирования США до, 

во время и после Гражданской войны 

1861—1865 годов, вигиланты фактически 

                                                           
1 URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1447354 

(дата обращения 16.02.2023). 

занимались самообороной от преступле-

ний, поскольку неразбериха, присущая пе-

реходу к формированию государства влек-

ло и ослабление (дезорганизацию) судеб-

ной и «полицейской» деятельности. Одна-

ко в дальнейшем даже при формировании 

и укреплении, скажем так, правоохрани-

тельных и судебных органов, «комитеты 

бдительности» зачастую выполняли не 

функции правосудия, а охоты не только на 

грабителей, в том числе и вооруженных, 

но и всяких других людей, которые, по 

мнению вигилантов, были нежелательны 

на их территории по тем или иным причи-

нам. 

То есть уже тогда была очевидна тен-

денция к разрыву вигилантизма с идеей 

справедливости. 

В то же время государство, даже создав 

централизованную судебную структуру, 

легитимность которой базируется на вер-

ховенстве Закона, совершенствуя ее, все 

равно не может избежать ошибок в соблю-

дении и обеспечении естественных и при-

нимаемых большинством граждан законов, 

основанных на общем для подавляющей 

части соотечественников понимании спра-

ведливости. В таких ситуациях вигиланты 

пытаются взять правосудие в свои руки.2  

Как отмечено выше, движения этнорас-

ового вигилантизма впервые возникли в 

США во второй половине 19 в. Они были 

вызваны малой способностью центральной 

и местной власти урегулировать расовые и 

этнические конфликты. Радикальное виги-

лентное движение Ку-клукс-клан (ККК) 

имело тайную террористическую органи-

зацию, вдохновлялось идей превосходства 

белой расы и способствовало росту наси-

лия против чернокожего населения. В 70-е 

гг. 19 в. были приняты законы, направлен-

ные на пресечение деятельности ККК и 

аналогичных организаций. В связи с при-

нятием потоков этнической миграции ви-

гилентные конфликты сохранились. В 

США снижение распространенности этни-

ческих вигилентных конфликтов связыва-

                                                           
2 См. подробнее: Elsa Dorlin, Se défendre. Une phi-

losophie de la violence Paris, Éditions Zones/La Dé-

couverte, 2017, 200 pages. URL: 

https://www.versobooks.com/blogs/5445-vigilantism-

or-the-birth-of-the-racial-state (дата обращения 

17.02.2023). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_(%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BC%D1%83%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE
https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/1447354
https://www.versobooks.com/blogs/5445-vigilantism-or-the-birth-of-the-racial-state
https://www.versobooks.com/blogs/5445-vigilantism-or-the-birth-of-the-racial-state
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лось с политикой «переварочного котла», 

проводимой в 20 в. Мечта всеобщей куль-

турной ассимиляции и единой американ-

ской идентичности оказалась иллюзорной. 

Вигилентные этнические конфликты в 

США в XXI веке свидетельствуют о со-

хранении социальной дискриминации и об 

отсутствии либеральной толерантности в 

отношениях между местными жителями и 

не ассимилированными группами этниче-

ских мигрантов1. 

В России исследователи (тот же 

А.В. Петровский) к примерам гражданско-

го вигилантизма относят деятельность та-

ких организаций как «Наши», «СтопХам», 

«Общество синих ведерок», «Хрюши про-

тив», «Ешь российское», «Город без 

наркотиков», «Трезвые дворы», «Наш 

дом», «Лига безопасного интернета», 

«Молодежная служба безопасности», «Ок-

купай-педофиляй» и «Оккупай-

наркофиляй» (но деятельность двух по-

следних организаций была настолько со-

пряжена с насилием, что в итоге их созда-

тель М. Марцинкевич был осужден)2. 

И, казалось бы, эти объединения людей 

в России возникли недавно. Но это не так. 

Достаточно вспомнить «люберов», кото-

рые были активны в Москве в конце 1980-

х годов. Это было организованное моло-

дежное движение из тех, кто, в том числе, 

и активно занимался спортом, пропаганди-

ровали среди молодежи здоровый образ 

жизни. 

Часть «люберов» начала специально ез-

дить в Москву по «идейным» соображени-

ям, вступая в физическое противоборство с 

получившими в эти года распространение 

молодёжными движениями, которые име-

ли непонятные для большинства советских 

людей внешность, прическу, разговорной 

сленг, одежду и отличались «вызываю-

                                                           
1 См. подробнее: Чернобровкин И.П., Шевелев В.Н. 

Вигилантизм в конфликтах местных жителей и эт-

нических мигрантов: управленческий подход // Со-

циально-гуманитарные знания. 2014. № 11. С. 83—

87. 
2 См. подробнее: Петровский А.В. Допустимость 

гражданского вигилантизма в России в качестве 

механизма предупреждения преступного поведения 

// Юридический вестник Кубанского государствен-

ного университета. 2022. № 3 (14). С. 113—122. 

https://doi.org/10.31429/20785836-14-3-113-122 (дата 

обращения 15.02.2023). 

щим» поведением, — панков, хиппи, роке-

ров, металлистов, неофашистов и т. п. То 

есть «любера» как бы выступали за под-

держку традиционных систем ценностей и 

были подобием народных дружинников. 

Поэтому на этом этапе своего развития как 

общественного движения они пользова-

лись доброжелательным отношением пра-

воохранительных органов, также боров-

шихся с наиболее активными группами 

«неформалов». 

Таким образом возможно констатиро-

вать, что, во-первых, сегодня вигиланты 

представляют собой индивидуумов, кото-

рые убеждены, что нарушители избежали 

наказания из-за сложности существующих 

правовых механизмов и юридических про-

цедур, что несправедливо по отношению к 

потерпевшим, и их все равно должно 

настигнуть возмездие, в том числе и от ру-

ки вигиланта, во-вторых, история вигилан-

тизма насчитывает не одно столетие, в-

третьих, на советском и постсоветском 

пространстве были и есть общественные 

объединения, имеющие отдельные призна-

ки вигилантизма. 
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Функции всех государственных орга-

нов производны от функций государства, и 

в свою очередь, первичны по отношению к 

организационным элементам структуры 

государственных органов. Ни один госу-

дарственный орган не может функциони-

ровать и эффективно использовать предо-

ставленные в соответствии с определенной 

для него компетенцией полномочия без 

рациональной организации своих внутрен-

них структурных элементов, без определе-

ния их субординации. 

Правовой статус любого государ-

ственного органа предполагает юридиче-

ское закрепление его организационной 

структуры, а также форм, методов и про-

цедур ее функционирования. Ведь реали-

зация компетенции требует соответству-

ющей организационной «мощности» 

(штатного расписания) органа и правовой 

организации деятельности его подразделе-

ний и лиц, занимающих в нем должности1. 

Структура государственного органа долж-

на быть нормативно определена для устра-

нения неопределенности в его взаимоот-

ношениях, как с другими публичными ор-

ганами власти, так и с иными субъектами. 

                                                           
1 Атаманчук Г.В. Теория государственного 

управления : учебник. М.: Омега-Л, 2010. 
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В.Г. Вишняков писал: «Под структу-

рой органа власти понимается совокуп-

ность его подразделений, схема распреде-

ления между ними функций и полномочий, 

возложенных на орган, и система взаимо-

отношений этих подразделений, включа-

ющая набор внутренних и внешних свя-

зей»1. В структуре любого государствен-

ного органа можно выделить руководство, 

территориальные, функциональные и об-

служивающие подразделения, взаимодей-

ствующие по группам связи: вертикаль-

ной, функциональной и горизонтальной. 

Юридическую науку, исследующую 

правовые формы организации государ-

ственного управления, интересует, глав-

ным образом, формальная, официально 

закрепленная в нормативных актах струк-

тура и нормативно установленные взаимо-

связи между подразделениями и долж-

ностными лицами органа власти. В опре-

деленном смысле формальная структура 

органа управления это не структура людей, 

а структура должностей, которая абстраги-

руется от всего социологического в управ-

лении2. В структуре органа управления 

важны, кроме должностных полномочий, 

также организационные, функциональные 

и организационные связи должностных 

лиц. 

Решающим образом на структуру вли-

яют ее функции, определяемые для струк-

туры при ее создании. Структура органа 

управления, таким образом, есть орудие, 

обеспечивающее выполнение возложен-

ных функций оптимальным образом. 

В соответствии со ст. 11 Федерального 

закона «Об обороне» Вооруженные Силы 

Российской Федерации состоят из цен-

тральных органов военного управления, 

объединений, соединений, воинских ча-

стей и организаций, которые входят в виды 

и рода войск Вооруженных Сил и в войска, 

не входящие в них. 

Приведенная формулировка не очень 

точно отражает имеющуюся структуру 

                                                           
1 Вишняков В.Г. Структура и штаты органов 

советского государственного управления. М.: 

Наука, 1972. С. 16. 
2 Яковлев Г.С. Аппарат управления: принципы и 

организация. М., 1974. С. 78. 

Вооруженных Сил. Согласно формулиров-

ке закона, в Вооруженных Силах имеются 

лишь центральные органы военного 

управления, остальные структуры Воору-

женных Сил, якобы, органов военного 

управления не имеют. Однако это не со-

всем так. Любое крупное воинское форми-

рование, говоря упрощенно, само состоит 

из органа его военного управления и под-

чиненных воинских формирований. То 

есть аппарат управления армии, например, 

это — одновременно и отдельная воинская 

часть, и самостоятельный орган военного 

управления (штаб армии), и структурный 

элемент воинского формирования «ар-

мия». Вместе с тем, в законе эти составля-

ющие сведены вместе. Поэтому, по мне-

нию автора, было бы правильнее и точнее 

указать в данной статье формулировку 

«состоят из … управлений объединений, 

управлений соединений и воинских ча-

стей»3. 

В современной Российской армии в 

организационную структуру любого фор-

мирования от батальона (ему равного 

формирования) и выше, независимо от его 

назначения, включается в качестве само-

стоятельного структурного элемента 

управленческий орган (обычно штаб), а 

также основные (по прямому предназначе-

нию) и вспомогательные структурные 

подразделения. 

Дислокация объединений, соединений 

и воинских частей осуществляется в соот-

ветствии с их боевым предназначением и 

возможностями. Система органов, осу-

ществляющих военное управление, созда-

ется применительно к основным звеньям 

организационной структуры Вооруженных 

Сил4. Структура органов военного управ-

ления и их подчиненность строится исходя 

из функционального предназначения и 

оформляется штатами военных организа-

ций и документами боевого применения 

соответственно. 

                                                           
3 Глухов Е.А. Внешняя структура и правовое 

положение органов военного управления 

Вооруженных Сил Российской Федерации // Право 

в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2022. № 3. С. 20—33. 
4 Попов Л.Л., Мигачев Ю.И. Административное 

право Российской Федерации : учебник. М., 2019. 
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Разделение личного состава по видам 

деятельности, предназначению и террито-

рии в структурные подразделения устраня-

ет лимит управления у единоначальника и 

позволяет практически неограниченно 

расширять военную организацию, не теряя 

существенно в качестве управления. Во-

оруженные Силы, как и любая другая до-

статочно сложная организация, строятся 

по иерархическому принципу. Термин 

«иерархическая организация» использует-

ся для описания многих структур древо-

видной топологии. Руководитель нижесто-

ящей военной организации подчиняется 

руководителю вышестоящего органа воен-

ного управления и обязан исполнять его 

приказы. В свою очередь, каждый орган 

военного управления обладает определен-

ной самостоятельностью и функционирует 

согласно определенной для него компе-

тенции1. 

Необходимо отметить важность и 

прямую зависимость строения организа-

ции от целей, которые она перед собой 

ставит. Организационно-штатная структу-

ра военной организации выступает в каче-

стве несущей конструкции, каркаса боевой 

системы. Нарушение установленных этой 

структурой отношений порядка, суборди-

нации, иерархии, между элементами бое-

вой системы ведет к ее деградации и не-

возможности эффективного выполнения 

возложенных задач. 

Организационная структура Воору-

женных Сил должна быть гибкой и позво-

лять осуществлять быстрый перевод их на 

военное положение, реализовывать в ко-

роткие сроки необходимую структурную 

модернизацию органов управления без 

значительных материальных и временных 

затрат. Это означает, что в иерархии под-

чиненности должны использоваться одни и 

те же понятия, принципы, алгоритмы и со-

прягаемые технические средства обмена 

информацией. Кроме того, организацион-

ная структура объединений, соединений и 

частей видов Вооруженных Сил должна 

                                                           
1 Компетенция, в самом общем виде, есть 

возложенный законно на уполномоченный субъект 

объем публичных дел (Тихомиров Ю.А. Теория 

компетенции. М., 2001. С. 55.). 

быть экономически целесообразной, т.е. 

иметь оптимальное количество личного 

состава и военной техники на каждую ор-

ганизационную единицу при одновремен-

ном обеспечении их максимальных боевых 

возможностей2. 

Военной наукой уже давно сформули-

рован принцип сохранения целесообразной 

соотносительности всех элементов систе-

мы управления боевой системы. Данный 

принцип предусматривает, что любая си-

стема управления, независимо от степени 

ее сложности и места в общей системе 

управления силами, представляет собой 

набор элементов, между которыми должны 

поддерживаться определенная пропорцио-

нальность и оптимальная соотноситель-

ность, обеспечивающие наибольшую эф-

фективность работы как элементов систе-

мы, так и системы в целом, с учетом цели, 

стоящей перед системой. В противном 

случае могут возникнуть слабые и даже 

неработоспособные звенья, а также нару-

шения и задержки в работе системы. Ме-

ханизм действия этого закона проявляется 

в норме управляемости, которая регламен-

тирует максимально допустимое количе-

ство объектов управления, непосредствен-

но замыкающихся на одно должностное 

лицо, один орган, одну систему управле-

ния. Он также применим при определении 

соотношения между правами и обязанно-

стями должностных лиц (органов управ-

ления) и определении соотношения мето-

дов их работы, количества времени, ко-

торым они располагают для ее выполне-

ния, а также при решении ряда других за-

дач3. 

И конечно же, организационная струк-

тура конкретного воинского формирова-

ния зависит от возлагаемых на него задач, 

методов их решения, от места в структуре 

Вооруженных Сил, от оснащенности во-

оружением и техникой, от применяемых 

ею форм и способов вооруженной борьбы, 

                                                           
2 Военная администрация : учебник / Глухов Е.А. и 

др.; под общ. ред. В.М. Корякина. М.: РАП, 2012. 
3 Современные проблемы управления силами 

ВМФ: Теория и практика. Состояние и 

перспективы / И.В. Соловьев, В.В. Геков, 

С.М. Доценко и др.; под ред. В.И. Куроедова. СПб.: 

Политехника, 2015. С. 65. 
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а также от применяемых средств управле-

ния и порядка взаимодействия с иными 

воинскими формированиями, а также 

гражданами и организациями. Важно от-

метить, что вместе с развитием техниче-

ского прогресса, коррекции возлагаемых 

на органы военного управления функций и 

задач должна соответственно изменяться и 

структура органа военного управления. В 

этом ракурсе стремление к унификации 

типовых штатов воинских формирований в 

совокупности с длительной процедурой 

согласования различного рода изменений в 

указанные штаты вступают в противоре-

чие с необходимостью изменения структу-

ры военной организации, вследствие чего 

такого рода изменения происходят со зна-

чительным опозданием. 

При введении особых правовых режи-

мов вдобавок к уже существующим могут 

вводиться такие органы военного управле-

ния, как Ставка Верховного Главнокоман-

дования, управления фронтов, группиро-

вок войск, оперативные командования 

направлений, штабы территориальной 

обороны1, военно-гражданские админи-

страции, органы управления создаваемых 

на военное время специальных формиро-

ваний. Все они образуются, ликвидируют-

ся, реорганизуются в зависимости от по-

требностей военного управления на опре-

деленной территории и участке времени, 

дополняя существующие органы военного 

управления мирного времени и принимая 

на себя часть их задач (либо специфиче-

ских задач, вводимых лишь в условиях 

особых правовых режимов). 

В соответствии с п. 9.8 Типового ре-

гламента внутренней организации феде-

ральных органов исполнительной власти2 

                                                           
1 Создание штабов территориальной обороны 

предписано на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, За-

порожской и Херсонской областей Указом Прези-

дента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. 

№ 757 «О мерах, осуществляемых в субъектах Рос-

сийской Федерации в связи с Указом Президента 

Российской Федерации от 19 октября 2022 г. 

№ 756». 
2 Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 28 июля 2005 г. № 452 «Об утверждении 

Типового регламента внутренней организации фе-

деральных органов исполнительной власти». 

территориальные органы министерств и 

ведомств осуществляет свою деятельность 

в соответствии положением о федеральном 

органе исполнительной власти и положе-

нием об этом территориальном органе. 

Однако указанная норма права в Воору-

женных Силах реализуется лишь частично, 

поскольку до настоящего времени поло-

жения о многих воинских формированиях 

(армиях, дивизиях, корпусах, бригадах, 

флотах, флотилиях, полках) не изданы. А 

имеющиеся ведомственные нормативные 

правовые акты регламентируют деятель-

ность указанных воинских формирований 

лишь в гражданско-правовом ракурсе, не 

касаюсь важнейших вопросов повседнев-

ной административной деятельности, суб-

ординации между формированиями раз-

личных типов, разграничения властных 

полномочий при различном виде подчине-

ния, и даже не определяя цели их деятель-

ности3. 

Автором сделана попытка заполнить 

указанный пробел правового регулирова-

ния путем разработки проекта Концепции 

административно-правового реформиро-

вания деятельности органов военного 

управления. Данная Концепция представ-

ляется на суд читателей для возможного 

обсуждения и внедрения в нормотворче-

скую деятельность военного руководства.  

Предлагается следующая структура 

Концепции. 

I. Общие положения 

В целях организации строительства и 

деятельности Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации в соответствии с закреп-

ленными в Военной доктрине принципами 

необходимо проведение административно-

правовой реформы деятельности органов 

военного управления. 

Совершенствование качества военного 

управления осуществляется руководством 

государства на протяжении всей истории 

страны. В последние годы система военно-

го управления подвергается глобальным 

преобразованиям. В стране произошла 

трансформация принципов организации и 

                                                           
3 Глухов Е.А. Территориальные органы военного 

управления Вооруженных Сил Российской 

Федерации // Военное право. 2023. № 1. С. 83—92. 
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формирования системы органов государ-

ственной власти, системы государственной 

службы, изменились средства ведения 

войны и инструменты достижения воен-

ных целей, появились новые, современные 

информационные, телекоммуникацион-

ные, юридические технологии, механизмы 

управления организацией и персоналом, 

выработки управленческих решений. 

Повышение уровня боевой мощи Во-

оруженных Сил Российской Федерации в 

значительной степени зависит от роста ка-

чества управления ими. Поэтому задача по 

созданию перспективной системы управ-

ления всеми воинскими формированиями 

является приоритетной. Наращивание бое-

вых возможностей Вооруженных Сил и 

повышение эффективности военного 

управления становится гарантией успеш-

ного выполнения боевых задач. 

Необходимость гармонизации отно-

шений между различными звеньями 

иерархии военного управления, а также с 

общественными институтами и граждана-

ми требует адекватных форм и способов 

правового регулирования. Тем более это 

важно для самих органов военного управ-

ления, которые вынуждены совершенство-

вать свою структуру и соответствовать 

уровню сложности постоянно возникаю-

щих задач. Система военного управления 

может быть эффективной только в случае 

правильного использования механизмов и 

инструментов правотворческой деятельно-

сти, точного выбора способов и средств 

воздействия, а также определения форм 

правового регулирования. 

Учитывая изложенное, назрела необ-

ходимость совершенствования правового 

обеспечения реформирования системы во-

енного управления в России, что, в свою 

очередь, станет одним из важных условий 

обеспечения национальной безопасности 

государства. 

За последние годы были приняты важ-

ные решения по реализации администра-

тивной реформы в Российской Федерации. 

Среди приоритетных направлений адми-

нистративной реформы были заявлены, в 

том числе: 

— исключение дублирования функций 

и полномочий федеральных органов ис-

полнительной власти; 

— завершение процесса разграничения 

полномочий между федеральными органа-

ми исполнительной власти и их террито-

риальными структурами, оптимизация де-

ятельности территориальных органов фе-

деральных органов исполнительной вла-

сти. 

В то же время стадии практической 

реализации достигла лишь относительно 

небольшая часть мероприятий админи-

стративной реформы. По ряду ее приори-

тетных направлений работы еще не нача-

ты. Прежде всего, это касается механизмов 

реализации полномочий органов исполни-

тельной власти, необходимых для работы в 

новых условиях. 

В основном, проводимая администра-

тивная реформа затронула лишь функцио-

нирование центрального аппарата Мино-

бороны России, на уровне войсковых объ-

единений, соединений и воинских частей 

она реализуется лишь в виде эксперимен-

тов. 

К проблемным вопросам управленче-

ской деятельности следует отнести отсут-

ствие должного взаимодействия как на 

принципах координации, так и субордина-

ции в деятельности субъектов обеспечения 

военной безопасности при выполнении 

совместных задач. Уровень использования 

современных информационных техноло-

гий остается недостаточным для карди-

нального повышения эффективности их 

деятельности. Требуют оптимизации алго-

ритмы и системы обмена информацией 

всех т.н. военных ведомств, их территори-

альных органов с иными субъектами пуб-

личных правоотношений.  

В этой связи основными задачами 

настоящей Концепции определены повы-

шение эффективности военного управле-

ния, строгое соблюдение воинскими долж-

ностными лицами законности, оптимиза-

ция структуры и связей между элементами 

Вооруженных Сил Российской Федерации. 

II. Цели и принципы админи-

стративно-правового реформи-

рования деятельности органов 

военного управления 
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Целями реформирования деятельности 

органов военного управления являются: 

— совершенствование правовых основ 

строительства и деятельности Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, достиже-

ние качественно нового уровня управлен-

ческой деятельности органов военного 

управления различного уровня иерархии; 

— повышение уровня боевой и моби-

лизационной готовности всех структурных 

элементов Вооруженных Сил Российской 

Федерации за счет оптимального распре-

деления функций и задач между ними и 

создания единого информационного про-

странства для принятия и реализации ре-

шений; 

— оптимизация построения структуры 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

исходя из эффективного достижения по-

ставленных задач и экономии ресурсов; 

— прозрачность и определенность во 

взаимоотношениях воинских должностных 

лиц органов военного управления и взаи-

модействующих с ними субъектов; 

— повышение уровня профессиона-

лизма воинских должностных лиц и созда-

ния кадрового резерва для замещения 

должностей в органах военного управле-

ния, в т.ч. создаваемых в условиях чрезвы-

чайных правовых режимов; 

— уточнение и корректировка норма-

тивных правовых актов, определяющих 

сферу компетентности и обязанности во-

инских должностных лиц органов военно-

го управления, устранения избыточных и 

невыполнимых обязанностей с учетом це-

лей функционирования и структуры воз-

главляемого воинского формирования. 

В основу реформирования деятельно-

сти органов военного управления должны 

быть положены следующие принципы: 

— обеспечение соответствия органи-

зации реформирования деятельности орга-

нов военного управления принципу закон-

ности и доктринальным положениям стро-

ительства Вооруженных Сил Российской 

Федерации; 

— централизация и плановость осу-

ществления реформирования деятельности 

органов военного управления; 

— соответствие полномочий и компе-

тенций органов военного управления орга-

низационной структуре Вооруженных Сил 

Российской Федерации и задачам возглав-

ляемых воинских формирований; 

— точное установление прав и обязан-

ностей воинского должностного лица воз-

ложенным на него функциям и имеющим-

ся ресурсам; 

— своевременное правовое оформле-

ние всех производимых структурных из-

менений элементов Вооруженных Сил 

Российской Федерации и их органов воен-

ного управления. 

III. Основные проблемы право-

вого обеспечения деятельности 

воинских формирований Воору-

женных Сил Российской Федера-

ции 

До настоящего времени в России не 

удалось сформировать в полной мере упо-

рядоченную и сбалансированную систему 

военного законодательства. Законодатель-

но не решенными остаются вопросы по-

строения военной организации государ-

ства, не обозначены задачи и направления 

ее деятельности, а также вопросы о дея-

тельности ее составляющих; не решены 

вопросы о главном руководящем органе в 

военное время и его задачах, порядке 

функционирования и полномочиях. 

Состав и структура органов военного 

управления, соотношение и форма их вза-

имодействия, субординация между ними 

должны определяться в зависимости от 

возложенных на воинскую структуру 

функций. Организационная совокупность 

функций в той или иной комбинации обра-

зует структурное построение государ-

ственного органа, в котором предусмотре-

но прохождение военной службы. 

Законодательство Российской Федера-

ции лишь фрагментарно определяет задачи 

органов военного управления и воинских 

формирований войскового звена примени-

тельно к функционированию в условиях 

мирного времени. Нормативные правовые 

акты, регламентирующие функции органов 

военного управления, имеются лишь в от-

ношении центральных органов военного 

управления (Минобороны России, Гене-

рального штаба и входящих в их структуру 

центральных органов военного управле-

ния) и управления военным округом. Пра-
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вомочия и функции иных воинских фор-

мирований (армий, флотов, корпусов, ди-

визий, эскадр, бригад, полков и т.д.) зако-

нодательно определены лишь в ракурсе их 

участия в гражданских правоотношениях. 

Их боевые возможности, функции, право-

мочия и предназначение изучаются в рам-

ках военной науки, но юридически они 

оформлены лишь фрагментарно. 

Военное законодательство также чрез-

вычайно кратко описывает цели функцио-

нирования военных организаций. На 

уровне указов Президента России такое 

правовое регулирование имеется лишь в 

отношении самого Минобороны России1, 

Генерального штаба2, военного округа3 и 

военного комиссариата4. То есть установ-

ление целей, задач и видов деятельности в 

отношении подавляющего большинства 

остальных воинских формирований «отда-

но на откуп» руководителям государ-

ственных органов, в чьем подчинении 

находятся данные воинские формирова-

ния. Но в приказах руководителей военных 

ведомств акцент сделан на гражданско-

правовую сферу правоотношений: воин-

ские формирования позиционированы как 

федеральные казенные учреждения с ука-

занием специфики разрешенной для них 

деятельности. Воинские формирования, не 

являющиеся юридическими лицами, таким 

образом, оказались вне сферы правового 

регулирования. 

Функции военных организаций реали-

зуются посредством деятельности ее 

должностных лиц. Руководители органов 

военного управления не имеют возможно-

сти своими решениями изменять суще-

ствующие штаты подчиненных военных 

организаций и установленные Общевоин-

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 16 

августа 2004 г. № 1082 «Вопросы Министерства 

обороны Российской Федерации». 
2 Указ Президента Российской Федерации от 23 

июля 2013 г. № 631 «Вопросы Генерального штаба 

Вооруженных Сил Российской Федерации». 
3 Указ Президента Российской Федерации от 19 

апреля 2017 г. № 177 «Об утверждении Положения 

о военном округе Вооруженных Сил Российской 

Федерации». 
4 Указ Президента Российской Федерации от 7 де-

кабря 2012 г. № 1609 «Об утверждении Положения 

о военных комиссариатах». 

скими уставами Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации обязанности для своих 

подчиненных, поэтому зачастую вынуж-

дены возлагать на подчиненных долж-

ностных лиц сверхштатные обязанности. 

В отличие от государственных граж-

данских служащих, сфера деятельности 

военных руководителей весьма широка, и 

кроме собственно военных функций, 

направленных на достижение победы в бу-

дущей войне и подготовки к ней, включает 

в себя еще и администрирование по теку-

щим вопросам всестороннего обеспечения 

жизнедеятельности возглавляемой струк-

туры и социального обеспечения подчи-

ненных5. А учитывая задачи по осуществ-

лению обороны Отечества и специфиче-

ские методы их выполнения, можно кон-

статировать довольно объемный элемент 

неопределенности, нечеткой регламента-

ции в деятельности военных структур. 

Чрезмерная разнородность задач, 

функций и звеньев военных организаций 

затрудняет руководство воинскими кол-

лективами, не позволяет создать единый 

алгоритм для всех возможных ситуаций и 

различного уровня и специфики деятель-

ности командиров (начальников). Функци-

ональные обязанности воинских руководи-

телей не могут быть сведены к набору 

стандартных процедур, они не сводятся к 

применению знаний и навыков только по 

имеющемуся образованию. Учитывая из-

ложенное, необходимо нормативно уста-

навливать обязанности воинских долж-

ностных лиц применительно к месту про-

хождения ими военной службы и специ-

фики деятельности, имея в виду принцип 

планомерного изучения обязанностей по 

смежным и высшим воинским должно-

стям, а также к должностям, планируемым 

к назначению в мобилизационных доку-

ментах. 

В современных условиях эффектив-

ность функционирования субъектов обо-

ронной деятельности определяется в т.ч. 

качеством их взаимодействия с иными 

субъектами. Следовательно, руководители 

государственных (главным образом, сило-

вых) органов власти должны уметь орга-

                                                           
5 Ст. 75—86, 93—94 УВС ВС РФ. 
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низовывать и поддерживать взаимодей-

ствие при совместном выполнении задач. 

Однако вопросы организации взаимодей-

ствия при выполнении задач обеспечения 

обороны в теоретическом плане до насто-

ящего времени в юридической литературе 

не разработаны, что отрицательно сказы-

вается на развитии военного управления в 

целом. 

В соответствии с п. 1 ст. 1 Положения 

о порядке прохождения военной службы1 

особенности прохождения военной служ-

бы в период проведения мобилизации, при 

введении чрезвычайного положения, воен-

ного положения и в военное время опреде-

ляются федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и ины-

ми нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации. Однако до сих пор не 

приняты нормативные правовые акты, 

устанавливающие особенности прохожде-

ния военной службы в указанных чрезвы-

чайных и других кризисных ситуациях. 

Причем особенности прохождения воен-

ной службы реально появляются не только 

в период проведения мобилизации, при 

введении чрезвычайного положения, воен-

ного положения и в военное время (как это 

указано в Положении о порядке прохож-

дения военной службы), но и при приведе-

нии воинских формирований в высшие 

степени боевой готовности, а также при 

проведении специальной военной опера-

ции. Поэтому заблаговременно, еще в 

мирное время должны быть приняты зако-

ны и подзаконные акты, регламентирую-

щие особенности прохождения военной 

службы и трудовой деятельности во всех 

указанных режимах. 

Правовая база любых воинских преоб-

разований нуждается в своевременном до-

полнении, корректировании, исключении 

устаревающих и введении новых законо-

дательных механизмов. Кроме того, в сфе-

ре военного строительства со временем 

неизбежно появляются новые явления, 

оказывающиеся за пределами правового 

                                                           
1 Утверждено Указом Президента Российской Фе-

дерации от 16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы 

прохождения военной службы». 

поля, которые подлежат выявлению и 

дальнейшему правовому регулированию. 

IV. Цели и задачи администра-

тивно-правового реформирова-

ния структуры и организации 

деятельности органов военного 

управления Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

Федеральный закон «Об обороне» 

определяет правовое регулирование в об-

ласти обороны в качестве составляющей 

компоненты организации обороны (п. 3 ст. 

2). Именно правовые предписания задают 

цели и рамки функционирования военной 

организации государства. Правовые акты 

комплексного военного законодательства 

служат средством управления войсками, 

организации их боевой подготовки, регу-

лирования многообразных отношений, 

возникающих в процессе строительства 

военных организаций, их повседневной 

жизнедеятельности. 

К субъектам управляющей деятельно-

сти в военной среде необходимо отнести 

как воинских должностных лиц, так и спе-

циально созданные для оказания помощи 

командирам (начальникам) структурные 

единицы (штабы, управления, отделы, ко-

мандования, пункты управления, команд-

ные пункты и др.). К органам военного 

управления относятся обособленные и 

специализирующие на управленческой де-

ятельности штатные единицы военной ор-

ганизации, а также внештатные, специаль-

но создаваемые структуры, обеспечиваю-

щие принятие решений руководителем и 

реализующих их. Все они функционируют 

на основе принципов субординации и еди-

ноначалия. 

Состояние правового регулирования 

воинской деятельности в Российской Фе-

дерации не является идеальным. Традици-

онно к дефектам правового регулирования 

можно отнести недостаточно упорядочен-

ную систему военной службы как целост-

ного государственно-правового института, 

недостаточный уровень эффективности и 

результативности профессиональной слу-

жебной деятельности должностных лиц в 

органах военного управления. 

В Военной доктрине Российской Фе-

дерации в качестве важнейшей задачи раз-
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вития указано приведение структуры, со-

става и численности компонентов военной 

организации в соответствие со стоящими 

перед ними задачами (п. 35). Совершен-

ствование системы управления военной 

организацией и повышение эффективности 

ее функционирования является одним из 

основных приоритетов развития военной 

организации (п. 36). 

Система военного управления не явля-

ется статичной и навеки закрепленной в 

нормах права; она подвижна. На структуру 

военной организации влияют экономиче-

ские возможности государства, средства 

вооруженной борьбы, военные угрозы и 

др. С изменением любого из указанных 

факторов должны изменяться и структуры 

воинских формирований, и связи между 

ними, и властные отношения в указанной 

структуре. К сожалению, реорганизация 

системы и структуры органов военного 

управления часто осуществляется под вли-

янием политической конъюнктуры или 

экономической выгоды, а не из соображе-

ний повышения эффективности работы. 

Изменения в структуре военной орга-

низации должно обязательно сопровож-

даться изменением законодательства, ре-

гламентирующего деятельность органов 

военного управления и их должностных 

лиц. В частности, необходимо определить 

властные полномочия командиров при 

оперативном подчинении и подчинении по 

специальным вопросам. При формирова-

нии системы управления должен соблю-

даться принцип централизованного управ-

ления вооруженными силами со стороны 

высшего военного руководства в сочета-

нии с высокой самостоятельностью и ав-

тономностью подчиненных органов воен-

ного управления. 

«Нам нужна эффективная и четкая 

технология разработки, принятия и испол-

нения решений. Ныне действующий поря-

док ориентирован не столько на содержа-

ние, сколько на форму», — поставил зада-

чу Президент России В.В.Путин1. Мы не 

избавимся от рецидивов командной систе-

                                                           
1 Послание Президента Российской Федерации 

В.В. Путина Федеральному Собранию 2002 г. // 

Рос. газ. 2002. 19 апреля. 

мы, если не перейдем к управлению на ос-

нове собственной компетенции. Это озна-

чает, в первую очередь, необходимость 

четкого установления и безусловного со-

блюдения рамок компетенции — для каж-

дого государственного органа, государ-

ственного учреждения, должностного ли-

ца. Наличие собственной компетенции 

предполагает столь же четкую ответствен-

ность за решения и действия. Компетен-

ция, в свою очередь, означает наличие 

полномочий, которые орган военного 

управления или должностное лицо не про-

сто вправе, но и обязаны применять для 

выполнения своих функциональных задач. 

В решающей степени повышение эф-

фективности управления зависит от обос-

нованной системы Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, структуры ее органов, 

ясного определения целей их деятельности 

и четкой дифференциации их правового 

статуса. 

Цели деятельности любого отдельного 

самостоятельного воинского формирова-

ния должны быть тщательно продуманы и 

закреплены в нормативных правовых актах 

для устранения потенциальных конфликт-

ных ситуаций и установления прозрачно-

сти взаимоотношений всех субъектов обо-

ронной деятельности. Неправильно уста-

новленные цели даже при их достижении 

не влекут увеличения эффективности во-

енного управления. 

Формирование любой системы управ-

ления должно строиться также исходя из 

выполняемых функций и возложенных за-

дач. Цели, задачи и полномочия структур-

ных элементов любой военной структуры 

должны быть направлены на оптимальное 

функционирование и достижение целей 

всего воинского формирования, а не толь-

ко выполнения сугубо своих задач по 

направлениям деятельности. Каждый 

структурный элемент воинского формиро-

вания должен иметь такие показатели дея-

тельности, при выполнении которых одно-

временно улучшались бы и показатели 

функционирования всего воинского фор-

мирования любого уровня. 

Конституция России предусматривает 

создание федеральными органами испол-

нительной власти (в том числе т.н. «сило-
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выми ведомствами») своих территориаль-

ных органов для осуществления своих 

полномочий (ч. 1 ст. 78). В развитие ука-

занного конституционного положения Фе-

деральным законом «Об обороне» преду-

смотрено общее устройство Вооруженных 

Сил и определены входящие в него эле-

менты (ст. 11), однако до настоящего вре-

мени не изданы нормативные правовые 

акты, комплексно и полно регламентиру-

ющие организацию и деятельность входя-

щих в Вооруженные Силы Российской 

Федерации воинских формирований, их 

статус и полномочия. Имеющееся норма-

тивное регулирование статуса данных ор-

ганизационных структур носит фрагмен-

тарный характер, не позволяя с достаточ-

ной степенью эффективности организовать 

их функционирование и взаимодействие. 

В существующей системе военного 

управления на основе принципов единона-

чалия и централизации потоки управлен-

ческих команд и информация обратной 

связи циркулируют строго по вертикали 

структуры военного ведомства, что увели-

чивает количество задействованных ин-

станций и время прохождения информа-

ции. В целях оперативного разрешения ря-

да вопросов, освобождения вышестоящих 

должностных лиц от несущественных дел 

целесообразно организовать взаимодей-

ствие между органами военного управле-

ния «по горизонтали» и регламентировать 

его нормами права. 

Одновременно нужно учитывать, что 

всякая войсковая часть (соединение, объ-

единение) как отдельная организационная 

система сама является элементом подси-

стемы более высокого порядка. Этим са-

мым определяется подчиненность функ-

ций и целей данной системы целям выше-

стоящей системы. Важно добиваться того, 

чтобы каждое воинское формирование, 

каждый орган военного управления и 

должностное лицо имели свой абсолютно 

четкий и понятный правовой статус, зави-

сящий от характера и объема выполняе-

мых функций и полномочий. 

V. Основные направления адми-

нистративно-правового рефор-

мирования деятельности органов 

военного управления Вооружен-

ных Сил Российской Федерации 

Нормативное регулирование процесса 

строительства военной организации зача-

стую запаздывает за фактически проводи-

мыми мероприятиями военной реформы, 

что влечет непредсказуемость поведения 

субъектов правоотношений, незапланиро-

ванность бюджетных трат, несогласован-

ность с иными государственными меро-

приятиями. Поэтому необходимо осу-

ществлять согласованное планирование 

всех мероприятий военной реформы с уче-

том современных военных взглядов и эко-

номических возможностей государства. 

Для предупреждения и пресечения 

угроз национальной безопасности необхо-

дима четко выстроенная система органов 

государственной власти и военного управ-

ления, осуществляющих управленческие 

действия в условиях соответствующих 

правовых режимов. В то же время органи-

зационная структура Вооруженных Сил 

Российской Федерации должна быть гиб-

кой и позволять осуществлять быстрый 

перевод их на военное положение, реали-

зовывать в короткие сроки необходимую 

структурную модернизацию органов 

управления без значительных материаль-

ных и временных затрат. Это означает, что 

в иерархии подчиненности должны ис-

пользоваться одни и те же понятия, прин-

ципы, алгоритмы и сопрягаемые техниче-

ские средства обмена информацией. Кроме 

того, организационная структура воинских 

формирований должна быть экономически 

целесообразной, т.е. иметь оптимальное 

количество личного состава и военной 

техники на каждую организационную еди-

ницу при одновременном обеспечении их 

максимальных боевых возможностей. 

В перспективе в систему управления 

необходимо закладывать такие потенци-

альные возможности, которые позволяли 

бы управлять не только имеющимися на 

сегодня силами и средствами, но и всеми 

теми, которые могут потребоваться реаль-

но в военное время и в специальных пра-

вовых режимах. Заранее спланированная 

схема отношений между задействованны-

ми субъектами не только помогает избе-

жать возможных конфликтов, вызванных 
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корпоративными интересами и субъектив-

ным понятием приоритетов деятельности, 

но и сокращает время принятия решений, а 

также их исполнения. 

Уже в условиях мирного времени 

необходимо предусмотреть и нормативно 

закрепить создание органов военного 

управления, предназначенных для функ-

ционирования в условиях чрезвычайных 

правовых режимов. В первую очередь 

необходимо определить статус и полномо-

чия таких создаваемых органов военного 

управления как объединенные командова-

ния войск (сил), штабы территориальной 

обороны, военно-гражданские админи-

страции, органы управления мобилизаци-

онным развертыванием, создаваемые при 

федеральных органах власти. Кроме того, 

требуют разработки положения о воинских 

формированиях войскового звена различ-

ного уровня: армий, флотов, армейских 

корпусов, дивизий, флотилий, бригад, пол-

ков, отдельных батальонов (дивизионов) и 

им равных. 

Войска и силы всех военных ведомств 

и в мирное время должны в максимально 

возможной степени содержаться в готов-

ности в любое время и в различных усло-

виях обстановки выполнять задачи в инте-

ресах обороны (без доукомплектования 

личным составом и техникой). Уже в мир-

ное время мобилизационные документы 

должны быть взаимосогласованы и отра-

ботаны из расчета не только в ракурсе вы-

полнения определенных временных пара-

метров, но и соответствовать законода-

тельству в сфере прохождения военной 

службы. Необходимо заблаговременно 

наладить систему подготовки военнослу-

жащих к исполнению обязанностей по тем 

воинским должностям, на которые плани-

руется их переназначение в военное время. 

Еще одно важное направление преоб-

разований — освоение современных тех-

нологий управления. Они должны привно-

ситься в практику построения системы 

национальной безопасности и военной 

службы в процессе реформирования, кото-

рое само должно строиться на базе этих 

технологий. Другим каналом освоения но-

вых управленческих технологий должна 

стать система образования и повышения 

квалификации военных кадров. В этой свя-

зи необходимо продуманное построение 

военных образовательных организаций и 

воссоздание обучения по тем воинским 

специальностям, по которым не осуществ-

ляют обучение военные вузы (мобилиза-

ционная работа, кадровая работа, управле-

ние беспилотными летательными аппара-

тами и т.п.). 

Успех вооруженной борьбы в огром-

ной степени зависит от объединения уси-

лий всех имеющихся войск (сил), согласо-

ванности целей, задач, средств и способов 

их действий. Для создания полноценной 

системы военного управления необходимо 

не просто налаживание взаимодействия 

между задействованными в сфере обороны 

субъектами, но и установление отношений 

власти-подчинения. Недаром принцип 

единоначалия является базовым для по-

строения всех воинских правоотношений. 

Причем расширение властных полномочий 

органа военного управления должно быть 

установлено нормативным правовым ак-

том соответствующего уровня, и заблаго-

временно доведено всем участникам дан-

ной системы. 

Вместе с тем, реформирование управ-

ления — это не только и не столько изме-

нение структуры и штатов, сколько пере-

смотр полномочий органов государствен-

ного управления, совершенствование ме-

ханизмов реализации этих полномочий и 

функций. В современных условиях скоро-

течности боевых действий необходимо ор-

ганизовывать каналы взаимодействия не 

только по вертикали, но и по горизонтали, 

предоставляя право в определенных случа-

ях решать возникшие вопросы на уровне 

начальников штабов, служб и командиров 

подразделений взаимодействующих воин-

ских формирований. 

В сфере обеспечения военной безопас-

ности процессы взаимодействия должны 

упрощаться и быть менее бюрократичны-

ми, направленными на получение желае-

мого результата с наименьшими затратами 

времени. В этих целях, например, Прези-

дентом Российской Федерации было дано 

поручение Правительству России совмест-

но с Министерством обороны сформиро-

вать механизм, обеспечивающий эффек-
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тивный и оперативный обмен информаци-

ей между подразделениями, непосред-

ственно участвующими в специальной во-

енной операции, и производителями во-

оружения, военной и специальной техни-

ки, материальных средств1. 

В ходе преобразований структуры во-

енной организации одновременно изменя-

ются наименования, задачи, функции, 

компетенция различных управленческих 

структур. Следовательно, принятые ранее 

нормативные правовые акты уже не отра-

жают существующей реальности отноше-

ний и не могут служить адекватным их ре-

гулятором. Поэтому в целях уменьшения 

административного усмотрения и право-

вой определенности необходимо одновре-

менно с проводимыми структурными из-

менениями на нормативном уровне вво-

дить обновленные положения о соответ-

ствующих органах военного управления, 

где детально регламентировать характер 

взаимоотношений, прав и обязанностей 

воинских должностных лиц. 

В настоящее время организационная 

структура военной организации имеет тен-

денцию меняться в направлении модуль-

ности. Жестко структурированные типо-

вые штаты частей и соединений могут 

быть пересмотрены в направлении созда-

ния модульных штатов: типовой «основы» 

и переменных боевых, обеспечивающих и 

поддерживающих структурных компонен-

тов (в зависимости от конкретных боевых 

задач). Соответствующие изменения, уста-

навливающие новые организационные 

структуры воинских формирований (вре-

менного и постоянного состава) должны 

быть закреплены в боевых уставах и иных 

правовых актах. 

Некоторые подразделения Министер-

ства обороны Российской Федерации на 

легальной основе осуществляют предо-

ставление государственных услуг гражда-

                                                           
1 Перечень поручений по итогам совещания с чле-

нами Координационного совета при Правительстве 

по обеспечению потребностей Вооруженных Сил 

Российской Федерации (утв. Президентом Россий-

ской Федерации от 10 ноября 2022 г.) // Официаль-

ный сайт Президента России URL: 

http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/69817 (дата 

обращения: 25.12.2022). 

нам и организациям. В связи с этим необ-

ходимо оптимизировать порядок предо-

ставления государственных услуг по пен-

сионному обеспечению, оформлению до-

кументов для получения статуса ветерана 

боевых действий, признание лица инвали-

дом, постановки на воинский учет и пр. 

VI. Порядок проведения рефор-

мирования в сфере деятельности 

органов военного управления 

Вооруженных Сил Российской 

Федерации 

Порядок проведения военно-

административной реформы предлагается 

осуществить в два этапа: 

— первый этап: 2023—2024 годы. На 

этом этапе провести первоочередные ме-

роприятия военно-административной ре-

формы, не требующие дополнительных 

финансовых и материальных затрат; 

— второй этап: 2024—2026 годы. На 

этом этапе реализовать основные меро-

приятия реформы, в том числе требующие 

дополнительных финансовых и матери-

альных затрат. 

На первом этапе необходимо: 

— разработать и провести экспертное 

обсуждение основополагающих норматив-

но-правовых актов по вопросам деятельно-

сти органов военного управления; 

— скорректировать действующие и 

ввести в действие новые нормативные 

правовые акты относительно статуса, 

функций и полномочий органов военного 

управления и их должностных лиц; 

— отработать порядок функциониро-

вания органов военного управления, со-

здаваемых для деятельности в условиях 

чрезвычайных правовых режимов (чрез-

вычайного и военного положения, контр-

террористической и специальной военной 

операции, мобилизации). Закрепить в нор-

мах права их статус и порядок взаимодей-

ствия с иными субъектами; 

— разработать порядок делегирования 

полномочий со стороны руководителей 

органов военного управления подчинен-

ным; 

— скорректировать Государственную 

программу вооружений путем внесения в 

нее дополнений о разработке и внедрении 

технических средств поддержки принятий 
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решений органов военного управления и 

закрытых каналов связи для организации 

работы каналов обмена информацией всех 

задействованных в сфере военной без-

опасности субъектов; 

— провести научные исследования в 

области совершенствования системы во-

енного управления; 

На втором этапе: 

— завершить реформирование струк-

туры Вооруженных Сил Российской Феде-

рации и органов военного управления всех 

самостоятельных отдельных воинских 

формирований, в том числе создаваемых в 

условиях чрезвычайных правовых режи-

мов; 

— сформировать сеть военных образо-

вательных организаций, способных прово-

дить подготовку специалистов по всем не-

обходимым военно-учетным специально-

стям, включая переподготовку перед 

назначением на должности в органы воен-

ного управления и при смене военно-

учетной специальности (ВУС); 

— ввести в действие алгоритмы 

предоставления личному составу Воору-

женных Сил Российской Федерации госу-

дарственных услуг от органов военного 

управления и воинских организаций (пен-

сионное обеспечение, постановка на воин-

ский учет и снятие с воинского учета, 

оформление документов для признания 

инвалидом, постановку на учет в качестве 

нуждающегося в жилом помещении, реги-

страционный учет по месту жительства по 

адресам военных организаций и пр.); 

— провести ревизию задач и функций 

воинских должностных лиц, исключить 

дублирующие и не связанные с должност-

ным предназначением. На основании ана-

лиза проведенной работы скорректировать 

положения Общевоинских уставов Воору-

женных Сил Российской Федерации и 

иных нормативных актов, определяющих 

обязанности военнослужащих; 

— разработать алгоритмы взаимодей-

ствия воинских должностных лиц, исполь-

зующих для выполнения функциональных 

обязанностей системы с использованием 

искусственного интеллекта, где регламен-

тировать ответственность разработчика, 

владельца и оператора такого рода систем. 

VII. Заключение 

В представленном проекте Концепции 

изложены основные направления совер-

шенствования деятельности органов воен-

ного управления всех самостоятельных 

воинских частей, соединений и объедине-

ний Вооруженных Сил Российской Феде-

рации. Комплексная и согласованная реа-

лизация указанных направлений по едино-

му замыслу и плану позволит повысить 

эффективность военного управления, ка-

чество правового обеспечения воинской 

деятельности, позволит повысить боего-

товность Вооруженных Сил Российской 

Федерации и компетентность воинских 

должностных лиц. 

Изложенные в проекте Концепции 

подходы к реформе деятельности органов 

военного управления должны учитываться 

другими органами государственной власти 

при разработке нормативных правовых ак-

тов и документов стратегического плани-

рования по вопросам строительства Во-

оруженных Сил Российской Федерации. 
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В современный период развития рос-

сийского общества в условиях специальной 

военной операции, когда состояние и разви-

тие Вооруженных Сил Российской Федера-

ции имеет важнейшее значение, особую ак-

туальность приобретает проблема правовых 

поощрений личного состава Вооруженных1. 

Среди них особую роль играют награды как 

форма поощрений за особые заслуги, отли-

                                                           
1 Подр. см.: Зорин О.Л. Поощрение военнослужащих: 

руководство по практическому применению. М.: За 

права военнослужащих, 2013. С. 7—15. 

чия по службе, результаты трудовой и про-

фессиональной деятельности, за вклад в де-

ло защиты Отечества и другие достижения. 

Наградная система в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации — это совокуп-

ность официально учрежденных и выстро-

енных в определенной иерархии государ-

ственных и ведомственных поощрений (от-

личий) в знаково-символической форме как 

официальное признание заслуг личного со-



 Военное право. 2023. № 2 (78)  

 

63 

става Вооруженных Сил1, граждан Россий-

ской Федерации и иностранных граждан, а 

также организаций Министерства обороны 

Российской Федерации перед Вооруженны-

ми Силами, государством и обществом2. 

Государственная наградная система 

Российской Федерации имеет сформиро-

ванную стройную структуру, урегулирован-

ную Указом Президента Российской Феде-

рации от 7 сентября 2010 г. № 1099 «О ме-

рах по совершенствованию государственной 

наградной системы Российской Федерации» 

(далее —Указ Президента РФ № 1099), 

обеспечивающую мотивированное и после-

довательное поощрение граждан за достиг-

нутые заслуги в различных сферах государ-

ственной и общественной жизни. 

Однако ведомственные наградные си-

стемы3, напротив, в отсутствие единых тре-

бований нередко являются внутренне про-

тиворечивыми, содержащими неоднозначно 

толкуемые положения, регулируются значи-

тельным числом различных не всегда согла-

сованных ведомственных правовых актов, 

что оказывает негативное влияние на эф-

фективность, обоснованность и значимость 

применяемых ведомственных наград. 

Так, согласно подп. 27 п. 10 Положения 

о Министерстве обороны Российской Феде-

рации, утвержденного Указом Президента 

Российской Федерации от 16 августа 2004 г. 

№ 1082 (далее — Положение о Миноборо-

ны России), Министр обороны Российской 

Федерации определяет порядок учреждения 

                                                           
1 В соответствии с п. 1 ст. 12 Федерального закона от 

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

Вооруженных Сил Российской Федерации включает 

военнослужащих и лиц гражданского персонала 

(федеральных государственных гражданских 

служащих и работников) Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. 
2 Ильин А.В. Наградная система в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации: формирование и разви-

тие (1992 — 2007 гг.) : автореф. дис. ... канд. ист. 

наук. М., 2009. С. 3—4. 
3 Согласно п. 3 Указа Президента РФ № 1099 награ-

ды, учреждаемые федеральными органами государ-

ственной власти и иными федеральными государ-

ственными органами, не являются государственными 

наградами Российской Федерации. 

и использования в Вооруженных Силах ве-

домственных наград (почетных званий, по-

четных грамот, ведомственных знаков отли-

чия) и порядок их изготовления. 

Таким образом, Положение о Минобо-

роны России определяет следующие виды 

ведомственных наград Министерства обо-

роны Российской Федерации: 

— почетные звания; 

— почетные грамоты; 

— ведомственные знаки отличия. 

Однако правовыми актами Минобороны 

России устанавливается иная структура 

наградной системы: 

— ведомственные знаки отличия Мино-

бороны России; 

— ведомственные награды; 

— иные награды. 

В силу п. 1 Порядка награждения 

ведомственными знаками отличия 

Министерства обороны Российской 

Федерации, утвержденного приказом 

Министра обороны Российской Федерации 

от 14 декабря 2017 г. № 777 (далее — 

Порядок награждения ведомственными 

знаками отличия), ведомственные знаки 

отличия являются формой признания 

особых личных заслуг, отличий по службе 

военнослужащих Вооруженных Сил, 

безупречной и эффективной 

государственной гражданской службы, 

добросовестного исполнения трудовых 

обязанностей лицами гражданского 

персонала Вооруженных Сил, а также 

оказания содействия в решении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы, 

другими гражданами Российской Федера-

ции и иностранными гражданами4. 

                                                           
4 Данное определение претерпело существенное 

изменение, в большей степени отражая основания 

для награждения ведомственными знаками отличия. 

Так, согласно п. 2 ранее действовавшего Положения 

о ведомственных знаках отличия Министерства 

обороны Российской Федерации, утвержденного 

приказом Министра обороны Российской Федерации 

от 22 января 2008 г. № 30 (далее — Положение о 

ведомственных знаках отличия), ведомственные 

знаки отличия — форма поощрения военнослужащих 

и лиц гражданского персонала Вооруженных Сил, а 
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Однако указанный правовой акт не 

устанавливает порядок учреждения ведом-

ственных знаков отличия и не определяет 

порядок квалификации наград в качестве 

таковых. 

В соответствии с п. 1 приказа Министра 

обороны Российской Федерации от 14 де-

кабря 2017 г. № 777 (далее — приказ Мино-

бороны России № 777) учреждены ведом-

ственные знаки отличия: 

— медаль «За боевые отличия»; 

— медаль «За воинскую доблесть»; 

— медаль «За разминирование»; 

— медаль «За укрепление боевого со-

дружества»; 

— медаль «За отличие в военной служ-

бе»; 

— медаль «За трудовую доблесть»; 

— медаль «Михаил Калашников»; 

— медаль «Участнику военной опера-

ции в Сирии»1. 

Однако является ли данный перечень 

исчерпывающим? 

Согласно п. 3 Положения о ведомствен-

ных знаках отличия2 ведомственными зна-

ками отличия являлись медали Минобороны 

России и другие знаки отличия Вооружен-

ных Сил, в положениях о которых была ука-

зана их принадлежность к ведомственным 

знакам отличия3. 

                                                                                             
также других граждан и иностранных граждан, 

оказывающих содействие в решении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы. 
1 Данные награды (за исключением медали «Михаил 

Калашников») уже существовали и фактически были 

учреждены заново. Напр.: приказ Министра обороны 

Российской Федерации от 26 февраля 2002 г. № 90 

«Об учреждении медали Министерства обороны 

Российской Федерации «За разминирование» (утр. 

силу). Подр. см.: Зорин О.Л. Новое в правовом регу-

лировании поощрения ведомственными знаками от-

личия Министерства обороны Российской Федера-

ции // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2018. № 4. С. 19—20. 
2 Утр. силу с 30 января 2018 г. 
3 Напр., медали Министерства обороны Российской 

Федерации «За заслуги в увековечении памяти 

погибших защитников Отечества», «За участие в 

военном параде в День Победы». См.: приказ 

Министра обороны Российской Федерации от 

Вместе с тем, в Порядке награждения 

ведомственными знаками отличия анало-

гичная норма отсутствует, что приводит к 

выводу о закрытости перечня ведомствен-

ных знаков отличия, установленного п. 1 

приказа Минобороны России № 777. 

Кроме того, среди ведомственных зна-

ков отличия отдельно выделена их группа, 

которая обладает особым правовым эффек-

том: п. 3 приказа Минобороны России 

№ 777 установлено, что ведомственными 

знаками отличия, дающими право на при-

своение звания «Ветеран труда»4, являются: 

— медаль «За отличие в военной служ-

бе» I степени; 

— медаль «За отличие в военной служ-

бе» II степени; 

— медаль «За трудовую доблесть»; 

— медаль «Михаил Калашников»5. 

Понятие ведомственных наград приказы 

Министра обороны Российской Федерации 

не содержат, но прямо6 относят к указанной 

группе: почетные звания Министерства 

                                                                                             
4 декабря 2007 г. № 505 «Об учреждении медали 

Министерства обороны Российской Федерации «За 

заслуги в увековечении памяти погибших 

защитников Отечества» и знака отличия «За отличие 

в поисковом движении», приказ Министра обороны 

Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 130 

«Об учреждении медали Министерства обороны 

Российской Федерации «За участие в военном параде 

в День Победы». 
4 С учетом требований ст. 7 Федерального закона от 

12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах». 
5 Стоит указать, что согласно п. 3 Положения об 

учреждении ведомственных знаков отличия, дающих 

право на присвоение звания «Ветеран труда», 

федеральными органами исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых осуществляет 

Правительство Российской Федерации, и о 

награждении указанными знаками отличия, 

утвержденного постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 25 июня 2016 г. № 578, 

государственные органы, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство 

Российской Федерации, вправе учредить лишь один 

ведомственный знак отличия, дающий право на 

присвоение звания «Ветеран труда». 
6 Непосредственно в положении об указанной 

награде. 
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обороны Российской Федерации1 и 

Почетную грамоту Министерства обороны 

Российской Федерации2. 

Стоит указать, что ранее у значительно-

го числа медалей Минобороны России был 

статус ведомственных наград, который был 

закреплен не в положениях о медалях, а в их 

описаниях3. Однако приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 20 июня 

2008 г. № 342 «О внесении изменений в 

приказы Министра обороны Российской 

Федерации о военных геральдических зна-

ках отличия Вооруженных Сил Российской 

Федерации» статус медалей как ведом-

ственных наград был изменен на «медали 

системы знаков отличия Вооруженных Сил 

Российской Федерации». 

Однозначно определить соотношение 

ведомственных знаков отличия и ведом-

ственных наград, их место в иерархии 

наградной системы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации не представляется 

возможным4. 

                                                           
1 См., напр.: п. 1 Положения о почетном звании Ми-

нистерства обороны Российской Федерации «Почет-

ный военный топограф», утвержденного приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 5 мая 

2021 г. № 252, п. 1 Положения о почетном звании 

Министерства обороны Российской Федерации «По-

четный военный юрист», утвержденного приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 30 де-

кабря 2022 г. № 822. 
2 См.: п. 1 Положения о Почетной грамоте Мини-

стерства обороны Российской Федерации, утвер-

жденное приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 10 апреля 2017 г. № 220. 
3 См., напр.: приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 10 июля 2004 г. № 210 «Об учрежде-

нии медали Министерства обороны Российской Фе-

дерации «Генерал армии Хрулев», приказ Министра 

обороны Российской Федерации от 2 августа 2005 г. 

№ 317 «Об учреждении медали Министерства обо-

роны Российской Федерации «Генерал-майор Алек-

сандр Александров». 
4 Напр., согласно Положению о Почетной грамоте 

Следственного комитета Российской Федерации, 

утвержденного приказом Следственного комитета 

Российской Федерации от 17 августа 2022 г. № 101, 

Почетная грамота Следственного комитета 

Российской Федерации не обладает статусом 

ведомственной награды, являясь лишь одним из 

видов поощрения. 

С одной стороны, ведомственные знаки 

отличия представляют собой поощрения 

более высокого уровня в силу как награж-

дения ими за особые личные заслуги, так и 

их обособленности — специального выде-

ления среди других наград, а также само-

стоятельного правового регулирования. 

С другой стороны, в ряде случаев одним 

из условий присвоения ведомственной 

награды — почетного звания Минобороны 

России является предшествующее награж-

дение государственной наградой Россий-

ской Федерации или ведомственным знаком 

отличия Минобороны России5. 

Иные награды представляют собой до-

вольно значительное число различных ви-

дов поощрений, единое правовое регулиро-

вание которых отсутствует. 

Тем не менее, их отдельные аспекты ре-

гламентированы Руководством по геральди-

ческому обеспечению Вооруженных Сил 

РФ, утвержденным приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 10 июля 

2017 г. № 434, в силу п. 20 которого к зна-

кам отличия6 относятся: 

— медали Министерства обороны Рос-

сийской Федерации; 

— знаки отличия без колодок; 

— памятные знаки на колодках; 

— знаки воинской доблести; 

— знаки об окончании военно-учебных 

заведений7. 

                                                           
5 См., напр.: п. 2 Положения о почетном звании 

Министерства обороны Российской Федерации 

«Почетный специалист по защите информации», 

утвержденного приказом Министра обороны Россий-

ской Федерации от 19 мая 2021 г. № 280, п. 2 

Положения о почетном звании Министерства 

обороны Российской Федерации «Почетный военный 

строитель», утвержденного приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 11 февраля 

2021 г. № 80. 
6 Геральдический или вексиллологический знак для 

обозначения заслуг в виде вещной формы награды. 
7 П. 10 Положения о военных геральдических знаках 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

утвержденного приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 3 сентября 2011 г. № 1515 

(утр. силу), предусматривал иную классификацию 

знаков отличия, выделяя также наградные знаки 
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При этом предусмотрена следующая 

классификация медалей Минобороны Рос-

сии1: 

— медали, являющиеся ведомственны-

ми знаками отличия2; 

— медали, не являющиеся ведомствен-

ными знаками отличия3; 

— юбилейные4 (памятные5) медали. 

При этом встречается и иная классифи-

кация. 

Так, согласно п. 1 Положения о медали 

Министерства обороны Российской Феде-

рации «200 лет Министерству обороны», 

                                                                                             
отличия (за высокие достижения в различных видах 

военной деятельности, памятные, за победу в 

спортивных соревнованиях и др.) и 

квалификационные знаки (классной квалификации, 

спортивных разрядов по видам спорта, уровня 

физической подготовки, за окончание военно-

учебных заведений и др.). С 2017 г. квалификацион-

ные знаки изменили статус со знака отличия Мини-

стерства обороны Российской Федерации на знак 

различия Министерства обороны Российской Феде-

рации. 
1 Медали Министерства обороны — знаки отличия в 

виде металлического круглого плоского 

геральдического знака с двухсторонними выпуклыми 

изображениями и надписями, соединенного с 

пятиугольной колодкой, обтянутой шелковой лентой, 

правая половина которой оранжевого цвета, 

окаймлена черными полосами. 
2 См.: п. 1 приказа Минобороны России № 777. 
3 Напр.: приказ Министра обороны Российской Фе-

дерации от 7 ноября 2006 г. № 450 «Об учреждении 

медали Министерства обороны Российской Федера-

ции «Генерал-полковник Дутов», приказ Министра 

обороны Российской Федерации от 3 сентября 

2020 г. № 414 «Об учреждении медали Министерства 

обороны Российской Федерации «За борьбу с панде-

мией COVID-19». 
4 Напр., приказ Министра обороны Российской 

Федерации РФ от 13 июля 2012 г. № 1855 «Об 

учреждении юбилейной медали Министерства 

обороны Российской Федерации «100 лет военно-

воздушным силам», приказ Министра обороны 

Российской Федерации от 19 декабря 2019 г. № 747 

«Об учреждении юбилейной медали Министерства 

обороны Российской Федерации «100 лет Военно-

воздушной академии имени профессора 

Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина». 
5 См., напр.: приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 16 мая 2003 г. № 160 «Об учреждении 

памятной медали Министерства обороны Российской 

Федерации «300 лет Балтийскому флоту» (утр. силу). 

утвержденного приказом Министра оборо-

ны Российской Федерации от 30 августа 

2002 г. № 300, медаль Министерства оборо-

ны Российской Федерации «200 лет Мини-

стерству обороны» является знаком отличия 

Минобороны России. 

Одновременно с этим существует и от-

дельные группы наград: 

— знаки отличия Министерства оборо-

ны Российской Федерации, например, знак 

отличия Министерства обороны Российской 

Федерации «Юридическая служба Воору-

женных Сил Российской Федерации»6, знак 

отличия Министерства обороны Российской 

Федерации «За лучшую научную работу»7; 

— знаки отличия, например, знак 

отличия «Лучший молодой ученый», знак 

отличия «Лауреат конкурса в области 

науки»8; знак отличия «За заслуги в 

воспитательной работе»9; 

— памятные знаки, например, памятный 

знак «200 лет Министерству обороны»10; 

— знаки, например, знак «Лауреат пре-

мии Министерства обороны Российской 

Федерации в области культуры и искус-

ства»11 и др. 

                                                           
6 Приказ Министра обороны Российской Федерации 

от 31 января 2001 г. № 5 «Об учреждении знака от-

личия Министерства обороны Российской Федера-

ции «Юридическая служба Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации». 
7 Приказ Министра обороны Российской Федерации 

от 30 июля 2013 г. № 565 «Об учреждении знака 

отличия Министерства обороны Российской 

Федерации  «За лучшую научную работу». 
8 Приказ Министра обороны Российской Федерации 

от 18 июня 2015 г. № 342 «Об учреждении ежегодно-

го конкурса «Лучший молодой ученый Министер-

ства обороны Российской Федерации». 
9 Приказ Министра обороны Российской Федерации 

от 26 сентября 2007 г. № 375 «О знаке отличия «За 

заслуги в воспитательной работе». 
10 Приказ Министра обороны Российской Федерации 

от 30 августа 2002 г. № 300 «Об учреждении Медали 

Министерства обороны Российской Федерации «200 

лет Министерству обороны» и памятного знака «200 

лет Министерству обороны». 
11 Приказ Министра обороны Российской Федерации 

от 21 ноября 2015 г. № 705 «Об учреждении премии 

Министерства обороны Российской Федерации в 

области культуры и искусства». 
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Также нельзя не отметить и существу-

ющую рассогласованность в используемых 

терминах и их содержании в регламентации 

наград наградной системы Вооруженных 

Сил Российской Федерации. 

Статья 39 Федерального закона от 28 

марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязан-

ности и военной службе» предусматривает 

только ведомственные знаки отличия. 

Положение об офицерском собрании в 

Вооруженных Силах Российской Федера-

ции, утвержденное приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 27 янва-

ря 2020 г. № 20, выделяет лишь ведом-

ственные награды и почетные звания, п. 170 

Регламента Министерства обороны Россий-

ской Федерации, утвержденного приказом 

Министра обороны Российской Федерации 

РФ от 10 января 2015 г. № 1, — знаки отли-

чия Министерства обороны Российской Фе-

дерации, а подп. 3 п. 12 Положения о Де-

партаменте военного имущества Министер-

ства обороны Российской Федерации, 

утвержденного приказом Министра оборо-

ны Российской Федерации от 3 сентября 

2020 г. № 444, — ведомственные знаки от-

личия1. 

В силу п. 31 Правил ношения предметов 

формы одежды, знаков различия, ведом-

ственных знаков отличия и иных геральди-

ческих знаков федеральных государствен-

ных гражданских служащих Вооруженных 

Сил Российской Федерации, утвержденных 

приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 8 ноября 2016 г. № 725, ве-

домственные знаки отличия отнесены к ге-

ральдическим знакам2, а согласно п. 4 По-

                                                           
1 Ср. с п. 39 Отраслевого соглашения между Профес-

сиональным союзом гражданского персонала Во-

оруженных Сил России и Министерством обороны 

Российской Федерации на 2020—2022 годы (дей-

ствие продлено на 2023 — 2025 годы). 
2 См.: п. 2 Руководства по геральдическому 

обеспечению Вооруженных Сил Российской Феде-

рации, утвержденным приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 10 июля 2017 г. № 434. 

Ср. с п. 1 Правил ношения военнослужащими орга-

нов военной прокуратуры военной формы одежды, 

ложения о порядке выплаты ежемесячной 

надбавки за сложность, напряженность, вы-

сокие достижения в труде и специальный 

режим работы гражданскому персоналу от-

дельных органов Министерства обороны 

Российской Федерации, утвержденного 

приказом Министра обороны Российской 

Федерации от 2 марта 2001 г. № 90, ученые 

степени и ученые звания являются знаками 

отличия. 

Вопросы возникают и к установленному 

в Министерстве обороны Российской Феде-

рации порядку награждения наградами, ко-

торый имеет фрагментарное правовое регу-

лирование. 

Полностью проблема решена только в 

Порядке награждения ведомственными зна-

ками отличия, а также применительно к от-

дельным наградам3. 

Например, возбуждение ходатайств о 

присвоении почетных званий Министерства 

обороны Российской Федерации осуществ-

ляется в соответствии с Порядком награж-

дения ведомственными знаками отличия4, а 

в отношении значительного числа наград 

нет даже такой правовой регламентации. 

Еще одним серьезным недостатком 

наградной системы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации является ее 

непрозрачность, отсутствие актуальной и 

достоверной информации как о ее составе, 

так и действующих редакциях 

соответствующих приказов Министра 

обороны Российской Федерации, общее 

                                                                                             
утвержденных приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации от 8 апреля 2019 г. № 255. 
3 См., напр.: Инструкцию о порядке награждения 

медалью Министерства обороны Российской Феде-

рации «200 лет Министерству обороны» (Приложе-

ние № 1 к Положению о медали Министерства обо-

роны Российской Федерации «200 лет Министерству 

обороны», утвержденному приказом Министра обо-

роны Российской Федерации от 30 августа 2002 г. 

№ 300). 
4 См., напр.: п. 4 Положения о почетном звании 

Министерства обороны Российской Федерации 

«Почетный гидрограф», утвержденного приказом 

Министра обороны Российской Федерации от 8 

августа 2019 г. № 445. 

garantf1://71757282.1000/
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число которых измеряется десятками. Даже 

официальный сайт Минобороны Росси не 

содержит единого перечня наград, входя-

щих в наградную систему Вооруженных 

Сил, а представленная информация является 

разрозненной, неполной и неактуальной. 

СПС «КонсультантПлюс» и «Гарант» со-

держат приказы Министра обороны Россий-

ской Федерации, регулирующие отношения 

по использованию наград Министерства 

обороны Российской Федерации, которые 

утратили силу, или неактуальные их редак-

ции (апр., о медали Министерства обороны 

Российской Федерации «За участие в 

военном параде в День Победы»). 

Изложенное позволяет прийти к выводу 

о наличии проблем в регулировании отно-

шений по поощрению личного состава Во-

оруженных Сил Российской Федерации, 

оказывающих негативное влияние в целом 

на состояние системы стимулирования ука-

занной категории лиц, а также снижающих 

значимость и эффективность используемых 

в Вооруженных Силах наград. 

Способом устранения имеющихся про-

блем является совершенствование правовой 

регламентации рассматриваемых отноше-

ний, а первым шагом должно явиться при-

нятие приказа Министра обороны Россий-

ской Федерации, устанавливающего единую 

систему ведомственных наград, их класси-

фикацию, соотношение и значимость, 

предъявляемые к награждаемым ими лицам 

требования, а также порядок награждения и 

другие необходимые вопросы. Такой под-

ход реализован в ФСИН России (см. приказ 

Федеральной службы исполнения наказаний 

от 27 сентября 2019 г. № 871 «О ведом-

ственных наградах Федеральной службы 

исполнения наказаний») 
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Аннотация. Автором исследуются отдельные положения законодательства Российской Феде-

рации, посвященные общественному контролю за субъектами войск национальной гвардии в целях 

предупреждения и пресечения правонарушений. Рассмотрены вопросы, связанные с совершенствова-

нием законодательной регламентации антикоррупционных деяний со стороны военнослужащих (со-

трудников) войск национальной гвардии.  
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Abstract. The author examines certain provisions of the legislation of the Russian Federation devoted 

to public control over the subjects of the National Guard troops in order to prevent and suppress offenses. 

Issues related to the improvement of the legislative regulation of anti-corruption acts by the military person-

nel (employees) of the National Guard troops are considered. 
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Коррупционные проявления в дея-

тельности органов исполнительной власти 

негативно воздействуют не только на ре-

путацию государственных структур, но 

оказывает рецессивное воздействие на раз-

витие общества, отдельной личности. Од-

ним из механизмов, который способен 

навязать борьбу с коррупционными право-

нарушениями, является общественный 

контроль, деятельность субъектов которо-

го в этой сфере регламентируется систе-

мой нормативных правовых актов. 

Правовой основой деятельности обще-

ственного контроля в сфере противодей-

ствия коррупции в войсках национальной 

гвардии являются отдельные нормативные 

правовые акты: 

1) Указ Президента Российской Феде-

рации от 4 марта 2013 г. № 183 «О рас-

смотрении общественных инициатив, 

направленных гражданами Российской 

Федерации с использованием интернет-

ресурса «Российская общественная иници-

атива». Общественные инициативы — это 

предложения граждан по вопросам соци-

ально-экономического развития России и 

управления (государственного, муници-

пального) с использованием сети Интер-

нет. Общественные инициативы могут ис-

ходить от лица, достигшего возраста 18 

лет и зарегистрированного в информаци-

онной системе. Прежде чем такие предло-
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жения граждан разместят на интернет-

ресурсе, они должны пройти предвари-

тельную экспертизу, которая не должна 

быть более двух месяцев; 

2) Указ Президента Российской Феде-

рации от 4 августа 2006 г. № 842 «О по-

рядке образования общественных советов 

при федеральных министерствах, феде-

ральных службах и федеральных 

агентствах, руководство деятельностью 

которых осуществляет Президент Россий-

ской Федерации, при федеральных служ-

бах и федеральных агентствах, подведом-

ственных этим федеральным министер-

ствам». В таких силовых структурах госу-

дарства (например, МВД России, ФСБ 

России, Минобороны России) обществен-

ные советы зарекомендовали себя с поло-

жительной стороны, несмотря на то, что их 

решения носят рекомендательный харак-

тер. В настоящее время в Федеральной 

службе войск национальной гвардии 

(Росгвардия) также образован Обществен-

ный совет и действует на постоянной ос-

нове как совещательно-консультативный 

орган1. Однако активность этой структуры 

не проявляет себя в полной мере. Полага-

ем, что деятельность Общественного сове-

та Росгвардии в перспективе позитивно 

себя проявит себя при обсуждении вопро-

сов в сфере оборота оружия, частной 

охранной деятельности, ведомственной 

охраны, частной детективной деятельно-

сти, обеспечением безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса; 

3) постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 29 сентября 2018 г. 

«Основные направления деятельности 

Правительства Российской Федерации на 

период до 2024 года». Правительство Рос-

сийской Федерации определило одну из 

своих задач — создать условия для актив-

ной деятельности общественного контроля 

за функционированием государственных 

органов, эффективного взаимодействия 

субъектов гражданского общества и пра-

воохранительных органов в целях сниже-

                                                           
1 Приказ Росгвардии от 18 сентября 2020 г. № 372 

«Об образовании Общественного совета при 

Федеральной службе войск национальной гвардии 

Российской Федерации». 

ния отрицательного влияния на бизнес. К 

сожалению, приходится констатировать 

факт того, что общественный контроль за 

деятельностью правоохранительных орга-

нов ограничен информационным полем. 

Это связано, например, с охраной государ-

ственной тайны. Поэтому общественный 

контроль должен иметь свои пределы; 

4) постановление Правительства 

Российской Федерации от 11 декабря 

2019 г. № 1635 «Об утверждении Правил 

проведения обязательного общественного 

обсуждения закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». Этот подзаконный 

акт определяет Порядок обязательного 

общественного обсуждения закупок путем 

проведения конкурсов и аукционов при 

начальной цене контракта, составляющей 

или превышающей один млрд. рублей. 

Важно отметить, что органам власти 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальным органам власти 

предоставлено право дополнительно 

определять основания и технологию 

обязательного общественного осуждения 

закупок. Важно заметить, что без 

предварительного общественного 

обсуждения закупки не могут 

производиться (закон предусматривает ряд 

исключений из данного правила). При 

этом органы государственной власти 

обязаны представить возможность 

осуществлять такой контроль гражданам и 

уполномоченным субъектам 

(юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, государственные 

органы и органы местного 

самоуправления). При этом участники, 

желающие принять участие в обсуждении 

закупок, обязаны пройти регистрацию в 

Единой информационной системе (ЕИС). 

Между тем, данный подзаконный акт 

предусматривает, что инициативой в 

рамках общественного обсуждения 

закупок обладают только государственные 

органы или муниципальные образования.  

Однако вопросы, связанные с обще-

ственным обсуждением закупок, могут иг-

норироваться федеральным органом ис-

полнительной власти. Так, например, 

представителями Главного военного след-
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ственного управления Следственного ко-

митета Российской Федерации было воз-

буждено уголовное дело по факту мошен-

ничества, а именно, закупалось обмунди-

рование для Росгвардии в 2017—2019 го-

дах у одного поставщика и по завышен-

ным ценам. Общая сумма ущерба при за-

вышении цен составляет около 1 млрд. 

руб.1 

Анализ следственной и судебной 

практики позволяет предложить высшему 

исполнительному органу Российской Фе-

дерации внести корректировки в Порядок 

обязательного общественного обсуждения 

закупок, а именно: 

а) уменьшить начальную цену кон-

тракта до 500 млн. руб.; 

б) установить срок, в течение которого 

орган государственной власти обязан по-

ставить в известность граждан и субъектов 

общественного контроля об участии в за-

купке, то есть представить такую инфор-

мацию заблаговременно;  

в) определить ответственность органа 

государственной власти (организации, 

должностного лица) за несвоевременность 

представления информации гражданам и 

институтам гражданского общества; 

5) постановление Правительства Рос-

сийской Федерации от 25 августа 2012 г. 

№ 851 «О порядке раскрытия федераль-

ными органами исполнительной власти 

информации о подготовке проектов нор-

мативных правовых актов и результатах их 

общественного обсуждения». Это поста-

новление предусматривает положение, со-

гласно которому федеральный орган ис-

полнительной власти, разрабатывающий 

проект нормативного правового акта (сро-

ки общественного обсуждения, его резуль-

таты, финишный текст проекта), обязан 

его разместить в Сети Интернет на сайте 

regulation.gov.ru. Каждый гражданин впра-

ве получить интересующую его информа-

цию о проекте правового акта, а также вы-

сказать свои мысли и оценить его. Разме-

щенный проект правого акта должен нахо-

диться на сайте не меньше 15 дней. Затем 

                                                           
1 Пятаков С.В. В Росгвардии выявили хищения при 

закупке обмундирования // Российская газета. 2020. 

9 дек. 

все предложения обобщаются и также 

размещаются на этом сайте сети Интернет. 

Однако С.М. Зубарев отмечает, что только 

28 % высказанных гражданами предложе-

ний принимаются во внимание федераль-

ными органами исполнительной власти 

при нормотворческой деятельности2. Одна 

из причин такого положения заключается в 

низкой информированности заинтересо-

ванных граждан (общественных объедине-

ний) о содержании и технологии принятия 

участия заинтересованными субъектами в 

обсуждении проектов правовых актов; 

6) приказы Росгвардии3. Ведомствен-

ные акты, бесспорно, имеют большое зна-

чение в противодействии коррупции. Од-

нако они не содержат правовых норм, ко-

торые бы предусматривали «классиче-

ский» общественный контроль в рассмат-

риваемой сфере. В результате большин-

ство положений, содержащихся в Феде-

ральном законе «Об основах общественно-

го контроля в Российской Федерации», не 

реализуются в полном объеме в деятельно-

сти войск национальной гвардии. 

Необходимо подчеркнуть, что в Рос-

сийской Федерации до настоящего време-

ни не решился вопрос о ратификации Кон-

венции, предусматривающей гражданско-

правовую ответственность за коррупцию. 

Вышеназванные законодательные ак-

ты и наши предложения должны повысить 

прозрачность государственных закупок и 

минимизировать коррупционные риски в 

этой сфере. 

В настоящее время законодатель не 

предпринимает действий, направленных 

на разработку федеральных нормативных 

правовых актов, которые бы предусматри-

вали общественный контроль над отдель-

ными направлениями деятельности войск 

национальной гвардии. Думается, что по-

степенно необходимо предавать гласности 

и допускать осуществление общественного 

                                                           
2 Зубарев С.М. Новые технологии общественного 

контроля: реальность или иллюзия? // Вестник 

Пермского университета // Юридические науки. 

2019. № 1. С. 35. 
3 Противодействие коррупции. Федеральная служба 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации [Сайт] URL: http://rosguard.gov.ru (дата 

обращения 10.01.2023). 

http://rosguard.gov.ru/
http://rosguard.gov.ru/
http://rosguard.gov.ru/
http://rosguard.gov.ru/
http://rosguard.gov.ru/
http://rosguard.gov.ru/
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контроля, например, за правонарушения 

коррупционного характера. Субъекты об-

щественного контроля должны распола-

гать информацией о событии таких право-

нарушений: место, время, способ и другие 

обстоятельства произошедшего события. 

Не должна быть оставлена без внима-

ния деятельность граждан и субъектов об-

щественного контроля в сфере противо-

действия коррупции в войсках националь-

ной гвардии, касающейся образовательной 

среды. Особенно это касается фактов за-

щиты диссертаций на соискание ученых 

степеней кандидата и доктора наук. Зако-

нодательство Российской Федерации в ка-

кой-то мере позволяет осуществлять об-

щественный контроль за подготовкой кад-

ров высшей квалификации: публичность 

защиты диссертационного исследования; 

размещение рукописи диссертации в сети 

Интернет; необходимость опубликования 

научных статей по теме проведенного ис-

следования в журналах, определяемых 

Высшей аттестационной комиссией при 

Минобрнауки России.  

Большое значение для субъектов об-

щественного контроля в сфере упомянуто-

го образования имеет активное их взаимо-

действие с представителями информаци-

онного сообщества «Диссернет», волонте-

рами, гражданскими активистами. Думает-

ся, что для предупреждения возникнове-

ния коррупциогенных факторов необхо-

димо принять меры к совершенствованию 

нормативной правовой базы, а именно, 

приказа Министерства образования и 

науки от 10 ноября 2017 г. № 1093 «Об 

утверждении Положения о совете по за-

щите диссертаций на соискание ученой 

степени кандидата наук, на соискание уче-

ной степени доктора наук»: 

а) закрепить и конкретизировать в п. 

64 и 68 Положения, утвержденного рас-

сматриваемым правовым актом поводы 

(источники информации) для возбуждения 

апелляционного дела в диссертационных 

советах по фактам, вызывающим сомнения 

у субъектов общественного контроля в 

научности диссертации; 

б) дополнить п. 68 Положения нормой 

о включении субъектов общественного 

контроля в число членов комиссии по рас-

смотрению вопроса о лишении ученой 

степени, при условии поступления от них 

ходатайств об этом; 

в) с целью исключения преследования 

по службе автора (авторов) заявления о 

лишении ученой степени лица, предлагаем 

дополнить Положение нормой, согласно 

которой заседание диссертационного сове-

та допустимо проводить в отсутствии ав-

тора такого заявления, т.е. заявление мо-

жет исходить от автора, который решил 

обеспечить свою анонимность; 

г) п. 70 Положения дополнить диспо-

зицией, согласно которой при запросе 

субъектов общественного контроля копия 

заключения диссертационного совета по 

результатам рассмотрения заявления о 

лишении ученой степени, направляется им 

не позднее 1 месяца со дня заседания дис-

сертационного совета. 

В настоящее время можно выделить 

следующие проблемы нормативно-

правового регулирования системы обще-

ственного контроля в сфере противодей-

ствия коррупции в войсках национальной 

гвардии: 

1) Федеральный закон от 3 июля 

2016 г. № 226-ФЗ «О войсках 

национальной гвардии Российской 

Федерации» не содержит правовой нормы, 

которая бы регламентировала принцип 

гласности в деятельности войск 

национальной гвардии. Это, в конечном 

итоге, ослабляет общественный контроль 

над военной организацией в ходе 

принимаемых ею правовых решений. 

Здесь необходимо найти компромисс 

между доступной информацией (доступ к 

которой не ограничен) в деятельности 

войск национальной гвардии и режимом 

секретности в функционировании 

рассматриваемого органа исполнительной 

власти; 

2) отсутствие ведомственных 

нормативных правовых актов, которые бы 

четко регламентировали процесс 

(методику) общественного контроля за 

деятельностью войск национальной 

гвардии. В связи с этим алгоритм действий 

субъектов общественного контроля 

должен быть минимизирован 

организационными мероприятиями. Это, в 
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конечном итоге, позволит обеспечить 

прозрачность деятельности федерального 

органа исполнительной власти, 

реализацию принципа законности и 

повысит к ним доверие со стороны не 

только контролирующих субъектов, но и 

институтов гражданского общества. 

Вопрос очень важен и в связи с тем, что 

войска национальной гвардии при 

выполнении возложенных на них задач 

наделяются правом применять меры, 

связанные с ограничением прав, свобод и 

законных интересов как физических, так и 

юридических лиц; 

3) в законодательстве Российской Фе-

дерации не предусмотрена какая-либо от-

ветственность за деяния (действия, бездей-

ствия), препятствующие субъектам обще-

ственного контроля выполнять задачи, 

предусмотренные законом. Полагаем, что 

назрела необходимость дополнить КоАП 

РФ и УК РФ новыми статьями, которые бы 

предусматривали ответственность за 

умышленное противодействие обществен-

ному контролю за деятельностью публич-

ной власти, где в качестве субъектов пра-

вонарушений выступали бы не только 

должностные лица, но и иные лица, до-

стигшие возраста 16 лет. Такие статьи со-

держали бы и квалифицирующие призна-

ки, например, соединенное с насилием над 

субъектом общественного контроля либо с 

повреждением или уничтожением его 

имущества, а равно угрозой такого наси-

лия.  

В заключении отметим необходимость 

дальнейшего совершенствования законо-

дательных актов, которые бы обеспечили 

большую активность субъектов по осу-

ществлению общественного контроля как 

одного из факторов противодействия кор-

рупции. Это позитивно должно отразится 

на правоприменительной практике. 
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Административная ответственность 

юридических лиц в современных условиях 

является мощным рычагом государствен-

ного управления экономическими процес-

сами, регулирования деятельности хозяй-

ствующих субъектов1.  

При этом, к сожалению, реализация 

института административной ответствен-

ности не оказывает пока должного влияния 

на предотвращение противоправных дей-

ствий хозяйствующих субъектов. Во мно-

гом это объясняется тем, что сами составы 

административных правонарушений юри-

дических лиц, содержащиеся как в Кодек-

се Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях (КоАП РФ), так 

и в законах субъектов Российской Федера-

ции, и предусмотренные за эти нарушения 

виды административных наказаний, и их 

размеры нередко сформулированы волюн-

таристски, без учета характера протекаю-

щих в России экономических процессов, 

реалий времени2. 

К административным правонарушени-

ям юридических лиц относятся в основном 

правонарушения, связанные с их предпри-

нимательской и иной организационно-

хозяйственной деятельностью. Это адми-

нистративные правонарушения: в области 

охраны собственности (гл. 7 КоАП РФ); в 

области охраны окружающей среды и при-

родопользования (гл. 8); в промышленно-

                                                           
1 Индивидуальные предприниматели несут адми-

нистративную ответственность за отдельные пра-

вонарушения, подведомственные пограничные ор-

ганам как юридические лица, например, в рамках 

ст.18.1 КоАП РФ. См. подробнее примечание к 

ст. 18.1. КоАП РФ: за административные правона-

рушения, предусмотренные ст. 18.1 КоАП РФ и 

иными статьями гл. 18, лица, осуществляющие 

предпринимательскую деятельность без образова-

ния юридического лица, в связи с осуществлением 

ими указанной деятельности несут административ-

ную ответственность как юридические лица, за ис-

ключением случаев, если в соответствующих ста-

тьях гл. 18 установлены специальные правила об 

административной ответственности лиц, осуществ-

ляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, отличающиеся от 

правил об административной ответственности 

юридических лиц. 
2 Административное право и административная 

ответственность : курс лекций (Россинский Б.В.) / 

2-е изд., перераб. М.: Норма: ИНФРА-М, 2022.  

сти, строительстве и энергетике (гл. 9); в 

сельском хозяйстве, ветеринарии и мелио-

рации земель (гл. 10); в области связи и 

информации (гл. 13); в области предпри-

нимательской деятельности и деятельно-

сти саморегулируемых организаций 

(гл. 14); в области финансов, налогов и 

сборов, рынка ценных бумаг, добычи, про-

изводства, использования и обращения 

драгоценных металлов и драгоценных 

камней (гл. 15); в области таможенного 

дела (нарушение таможенных правил) (гл. 

16); в области защиты Государственной 

границы Российской Федерации и обеспе-

чения режима пребывания иностранных 

граждан или лиц без гражданства на тер-

ритории Российской Федерации (гл.18). 

В соответствии с ч. 1 ст. 48 ГК РФ 

юридическим лицом признается организа-

ция, которая имеет обособленное имуще-

ство и отвечает им по своим обязатель-

ствам, может от своего имени приобретать 

и осуществлять гражданские права и нести 

гражданские обязанности, быть истцом и 

ответчиком в суде. 

Статья 2.10 КоАП РФ устанавливает 

особенности привлечения к администра-

тивной ответственности юридических лиц. 

В частности, закреплено, что, если в стать-

ях разд. I, III, IV и V КоАП РФ не указано, 

что закрепленные данными статьями нор-

мы применяются только к физическому 

лицу или только к юридическому лицу, 

данные нормы в равной мере действуют в 

отношении и физического, и юридическо-

го лица, за исключением случаев, если по 

смыслу данные нормы относятся и могут 

быть применены только к физическому 

лицу3. 

                                                           
3 Об административной ответственности 

физических лиц (военнослужащих) более подр. см.: 

Туганов Ю.Н. Доказательства по делам об 

административных правонарушениях с участием 

военнослужащих // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2014. № 6 (204). 

С. 15—21; Туганов Ю.Н. Прекращение дел об 

административных правонарушениях, 

освобождение военнослужащих, совершивших 

правонарушения, от административной 

ответственности // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2014. № 1 (199). 

С. 10—19 и др. 
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Дискуссионность такой правовой ка-

тегории как «вина юридического лица» 

вытекает из сущности определения юри-

дического лица как правовой категории, 

что проявляется в отсутствии у юридиче-

ского лица рассудка, психики и, как след-

ствие, невозможности использования в от-

ношении юридического лица классическо-

го понимания вины. Тем не менее, вопрос 

об установлении вины в отношении юри-

дического лица решать следует, поскольку 

зачастую вина юридического лица предпо-

лагает и ответственность соответствую-

щих должностных лиц. В научной литера-

туре по данной проблематике отмечалось, 

что «вина юридического лица не может 

произвольно определяться лишь при выяв-

лении вины конкретного должностного 

лица. Доказыванию подлежит виновность 

всех работников, осуществляющих дей-

ствия от имени организации в целом»1. 

Существуют различные теории вины юри-

дического лица2. Не вдаваясь в детали 

каждой из них, заметим, что в КоАП РФ 

используется поведенческая концепция 

вины юридического лица. В соответствии 

с ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо 

признается виновным в совершении адми-

нистративного правонарушения, если бу-

дет установлено, что у него имелась воз-

можность для соблюдения правил и норм, 

за нарушение которых КоАП РФ или зако-

нами субъекта Российской Федерации 

предусмотрена административная ответ-

ственность, но данным лицом не были 

предприняты все зависящие от него меры 

по их соблюдению. 

Таким образом, для признания юриди-

ческого лица виновным КоАП РФ преду-

сматривает два условия: 1) у лица была 

возможность для соблюдения правил и 

                                                           
1 Колесниченко Ю.Ю. Некоторые аспекты вины 

юридических лиц, привлекаемых к административ-

ной ответственности // Журнал российского права. 

2003. № 1. С. 76—81. 
2 В зависимости от того, как определяется воля 

юридического лица представителями психологиче-

ского направления, выделяются теории коллектив-

ной воли, доминирующей воли, поведенческая и 

поведенческо-психологическая концепции. См. 

подробнее: Панов А.Б. Административная ответ-

ственность юридических лиц : монография. М.: 

Норма, 2013. 

норм; 2) данным лицом не были предпри-

няты все зависящие от него меры по со-

блюдению законодательства.  

Как справедливо отмечает В.В. Черни-

ков, это правило обусловлено принципом 

справедливости, согласно которому каж-

дое лицо несет ответственность за деяние в 

соответствии со степенью его вины3. 

Данное положение КоАП РФ разъяс-

нено в п. 15 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 24 

марта 2005 г. № 54, в котором говорится о 

необходимости установления виновности 

как должностного, так и юридического ли-

ца в совершении административного пра-

вонарушения, за которое они могут быть 

привлечены к административной ответ-

ственности по одной и той же статье. Та-

ким образом, в данном Постановлении 

идет речь не о потенциальных физических 

лицах, не имеющих никакого отношения к 

юридическому лицу, а о его должностных 

лицах5 (это актуально только для привле-

чения должностных лиц юридического ли-

ца и самих юридических лиц). 

При этом Постановлением Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 2 июня 2004 г. № 10 «О не-

которых вопросах, возникших в судебной 

практике при рассмотрении дел об адми-

нистративных правонарушениях» (далее 

— Постановление Пленума ВАС № 10) в 

отдельных случаях конкретизирована вина 

юридического лица. 

Так, в силу абз. 2 п. 16.1 Постановле-

ния Пленума ВАС № 10 в тех случаях, ко-

гда в соответствующих статьях Особенной 

части КоАП РФ возможность привлечения 

к административной ответственности за 

административное правонарушение ста-

                                                           
3 См.: Комментарий к Кодексу об 

административных правонарушениях / под. ред. 

В.В. Черникова. М.: ЮРАЙТ, 2002. С. 34. 
4 Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24 марта 2005 г. № 5 «О 

некоторых вопросах, возникающих у судов при 

применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (с 

изменениями и дополнениями). 
5 См. подробнее: Панкова О.В. Настольная книга 

судьи по делам об административных 

правонарушениях: науч.-практич. пособие / под 

ред. Н.Г. Салищевой. М.: Проспект, 2009. С. 76. 
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вится в зависимость от формы вины, в от-

ношении юридических лиц требуется 

лишь установление того, что у соответ-

ствующего лица имелась возможность для 

соблюдения правил и норм, за нарушение 

которых предусмотрена административная 

ответственность, но им не были приняты 

все зависящие от него меры по их соблю-

дению. 

Применительно к деятельности погра-

ничных органов вопрос установления ви-

ны должностного лица приобретает осо-

бую актуальность, поскольку существуют 

определенные нюансы в указанной проце-

дуре в зависимости от состава правонару-

шения, подведомственного пограничному 

органу и затрагивающего различные сфе-

ры общественных отношений. Так, напри-

мер, привлекая к административной ответ-

ственности за правонарушение, преду-

смотренное ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ, долж-

ностному лицу пограничного органа сле-

дует в протоколе об административном 

правонарушении указать, является ли ка-

питан судна должностным лицом и какими 

обстоятельствами следует руководство-

ваться, чтобы обосновать данный факт. 

Следует полагать, что при составлении 

протокола об административном правона-

рушении необходимо конкретно указы-

вать, какие функции выполняет капитан 

судна на момент совершения правонару-

шения1. 

Важно заметить, что довольно часто 

капитаны судов ссылаются на то, что су-

довладелец не издал приказ о его приеме 

на работу. В этом случае мы не поддержи-

ваем точку зрения О.В. Панковой о том, 

что если лицо, фактически выполняющее 

такие функции, не находится в трудовых 

отношениях с организацией или индиви-

дуальным предпринимателем, то исключа-

ется возможность его привлечения к адми-

нистративной ответственности в качестве 

должностного лица2. Мы полагаем, что от-

сутствие письменного трудового договора 

                                                           
1 Функции должностного лица четко определены в 

ст. 2.4 КоАП РФ. К ним КоАП РФ относит 

административно-хозяйственные и 

организационно-распорядительные функции.  
2 См.: Панкова О.В. Указ соч. 

не является основанием отсутствия трудо-

вых правоотношений, поскольку в силу 

Трудового кодекса Российской Федерации 

(ТК РФ) основанием возникновения тру-

довых отношений может служить факти-

ческий допуск работника к работе с ведома 

или по поручению работодателя или его 

представителя. Кроме того, необязательно 

это должны быть трудовые отношения 

между работником и юридическим лицом. 

На момент совершения административно-

го правонарушения, пользователем водных 

биологических ресурсов может быть ис-

пользовано судно по договору тайм-

чартера, в котором должно быть прописа-

ны обязательные условия эксплуатации 

транспортного средства фрахтователем. К 

таковым относятся: эксплуатация судна в 

целях, определенных договором тайм-

чартера; осуществление добычи (вылова) 

водных биологических ресурсов, перера-

ботки, осуществление перевозки между 

портами, находящимися на территории 

Российской Федерации, так и за ее преде-

лами, осуществление транспортировки 

водных биологических ресурсы с правом 

захода в иностранные порты. 

Следовательно, по договору тайм-

чартера для капитана и других членов эки-

пажа обязательными становятся распоря-

жения фрахтователя, касающиеся коммер-

ческой эксплуатации судна, т.е. непосред-

ственно промысловой деятельности судна. 

В связи с этим, всеми организационно-

распорядительными функциями по отно-

шению к действиям экипажа судна на 

промысле и административно-

хозяйственными полномочиями к самому 

судну обладает компания (юридическое 

лицо). Как правило, доводы стороны защи-

ты в суде (от имени юридического лица) и 

представление стороной защиты докумен-

тов о передаче судна во фрахт иностран-

ной компании могут являтся несостоя-

тельными и критически оцененными со 

стороны суда как желание юридического 

лица избежать ответственности3. Кроме 

                                                           
3 См. подробнее: Постановление по делу об 

административном правонарушении Южно-

Сахалинского городского суда от 9 июля 2015 г. 

№ 5-1023/2015. 
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того, следует принимать во внимание тот 

факт, что сведения о договорах фрахта 

(тайм-чартера или бербоут-чартера) вно-

сятся в свидетельство о праве собственно-

сти, т.е. подтверждают законного пользо-

вателя на момент совершения правонару-

шения. Таким образом, если юридическое 

лицо имело все необходимые полномочия 

и возможности для соблюдения установ-

ленных правил промысла, но не проявило 

должной осмотрительности и осторожно-

сти, при этом если каких-либо объектив-

ных обстоятельств, препятствующих вы-

полнению обязанностей по соблюдению 

законодательства Российской Федерации, 

не было установлено, юридическое лицо 

подлежит административной ответствен-

ности. 

В этой связи мы полагаем, что в рас-

смотренном нами случае в рамках привле-

чения юридического и должностного лица 

по ст. 8.17 КоАП РФ, должны привлекать-

ся к юридической ответственности как 

должностное, так и само юридическое ли-

цо, при этом вина юридического лица 

должна быть установлена и выражаться в 

конкретных действиях (бездействии) юри-

дического лица1.  

Зачастую, обосновывая отсутствие 

возможности осуществления четкого кон-

троля управляющим органом юридическо-

го лица за капитаном судна, представители 

юридического лица аргументируют это 

удаленностью расположения их друг от 

друга. Классический пример представлен-

ной ситуации — это иностранная органи-

зация, которая находится за пределами 

Российской Федерации, а арендованное 

судно осуществляет свою деятельность в 

морском пограничном пространстве Рос-

сийской Федерации. 

В данном случае следует обратиться к 

требованиям Федерального закона от 20 

декабря 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве 

                                                           
1 Отдельные вопросы совершенствования 

законодательства в сфере административной 

ответственности были рассмотрены в статье: Аулов 

В.К., Туганов Ю.Н. Проекты нового Кодекса 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях: краткий обзор подходов // Право 

в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2020. № 7 (276). С. 21—25. 

и сохранении водных биологических ре-

сурсов», в котором закреплено, что прави-

ла рыболовства обязательны для исполне-

ния юридическими лицами и гражданами, 

осуществляющими рыболовство и иную 

связанную с использованием водных био-

ресурсов деятельность2.  

Установив вину юридического лица, 

уполномоченному лицу пограничного ор-

гана следует понимать, что правосубъект-

ность юридического лица как правовая ка-

тегория не совсем понятна органам, кото-

рые уполномочены на применение мер от-

ветственности. Так, в постановлениях о 

привлечении к ответственности указывают 

филиал или представительство юридиче-

ского лица. Казалось бы, это не имеет 

большого значения, поскольку, на первый 

взгляд, нет принципиальной разницы в 

том, что в процессуальном документе от-

мечено лицо, привлекаемое к ответствен-

ности — компания N или же ее представи-

тельство, где обнаружено правонаруше-

ние. Однако при оформлении в арбитраж-

ный суд обращения об оспаривании реше-

ния должностного лица пограничного ор-

гана у представителя юридического лица 

(адвоката) возникает закономерный во-

прос: «Согласно нормам действующего 

законодательства, должностное лицо по-

граничного органа обязано указать заяви-

телем само юридическое лицо и соответ-

ственно, кто является участником процес-

са?» Положения законодательства и пра-

вовые позиции судов в этом вопросе отра-

жают единый классический подход: фили-

ал или представительство юридического 

лица не участвуют в правоотношениях в 

                                                           
2 Часть 4 ст. 43.1 Федерального закона № 166-ФЗ. 

Контроль за рыбопромысловой деятельностью 

осуществляет в том числе и судовладелец. Неосу-

ществление должного контроля со стороны адми-

нистративного органа судовладельца, выразившее-

ся в отсутствии на судне средств связи и видеона-

блюдения за действиями капитана судна, не явля-

ется обстоятельством, исключающим возможность 

контроля за работниками судна, поскольку судо-

владелец был обязан осуществлять текущий кон-

троль за состоянием технических средств на судне 

и их показаниями.  
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качестве самостоятельного субъекта 

права (выделено нами — О.Ю., М.М.)1. 

С 06 апреля 2022 г. вступили в закон-

ную силу поправки в ст. 2.1 КоАП РФ: «… 

юридическое лицо признается виновным в 

совершении административного правона-

рушения, если будет установлено, что у 

него имелась возможность для соблюдения 

правил и норм, за нарушение которых Ко-

АП РФ или законами субъекта Российской 

Федерации предусмотрена администра-

тивная ответственность, но данным лицом 

не были приняты все зависящие от него 

меры по их соблюдению; назначение ад-

министративного наказания юридическому 

лицу не освобождает от административной 

ответственности за данное правонаруше-

ние виновное физическое лицо, равно как 

и привлечение к административной или 

уголовной ответственности физического 

лица не освобождает от административной 

ответственности за данное правонаруше-

ние юридическое лицо. 

Юридическое лицо не подлежит адми-

нистративной ответственности за совер-

шение административного правонаруше-

ния, за которое должностное лицо или 

иной работник данного юридического ли-

ца привлечены к административной ответ-

ственности либо его единоличный испол-

нительный орган, имеющий статус юриди-

ческого лица, привлечен к административ-

ной ответственности, если таким юриди-

ческим лицом были приняты все преду-

смотренные законодательством Россий-

ской Федерации меры для соблюдения пра-

вил и норм, за нарушение которых преду-

смотрена административная ответ-

ственность». 

Ранее до внесения дополнений в КоАП 

РФ назначение административного нака-

зания юридическому лицу не освобождало 

от административной ответственности за 

данное правонарушение виновное физиче-

ское лицо и практика привлечения в рам-

ках одного деяния как юридического, так и 

физического или должностного лица име-

ла место. В настоящее время администра-

                                                           
1 См. подробнее: Постановление двадцать первого 

арбитражного апелляционного суда от 12.09.2016 г. 

№ 21-АП-1228/2016 по делу №А8325/2016 г. 

тивный орган обязан представить доказа-

тельства того, что юридическое лицо име-

ло возможность для соблюдения норм и 

правил за нарушение которых предусмот-

рена административная ответственность, 

но этим лицом не были приняты все необ-

ходимые меры. 

Пока трудно представить, как данные 

положения будут применяться на практи-

ке. Например, возникает вопрос о том, ка-

кие юридическое лицо должно предста-

вить доказательства, подтверждающие 

принятие им мер для соблюдения установ-

ленных правил и норм. Логично предпо-

ложить, что критерии будут вырабаты-

ваться правоприменительной практикой, 

вместе с тем, отдельные подходы в рамках 

судебной практики уже имеются.  

Так, например, решением Арбитраж-

ного суда Магаданской области № А37-

1863/2013 от 27 января 2014 г. Заявитель, 

общество с ограниченной ответственно-

стью «Магаданрыба» (далее также — Об-

щество), 07.10.2013 обратилось в Арбит-

ражный суд Магаданской области с заяв-

лением от 04.10.2013 об отмене постанов-

ления № ПУЧАО/293/13 от 13.09.2013, 

вынесенного ФГКУ «Пограничное управ-

ление ФСБ России по Чукотскому авто-

номному округу» (далее также — админи-

стративный орган, ответчик, пограничное 

управление) по делу об административном 

правонарушении, ответственность за кото-

рое предусмотрена частью 1 ст. 18.1 КоАП 

РФ. В обоснование заявленных требований 

общество указало, что оспариваемое по-

становление является незаконным в силу 

следующего.  

В соответствии Законом Российской 

Федерации «О Государственной границе 

Российской Федерации» (далее — Закон о 

Государственной границе) российские су-

да, осуществляющие плавание между рос-

сийскими портами или морскими терми-

налами, а также российские суда, убыва-

ющие из российских портов во внутренние 

морские воды или в территориальное море 

Российской Федерации в целях торгового 

мореплавания, за исключением деятельно-

сти, связанной с использованием судов для 

рыболовства, с последующим прибытием в 

российские порты, а равно в иных случаях, 
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установленных Правительством Россий-

ской Федерации, могут неоднократно пе-

ресекать Государственную границу без 

прохождения пограничного, таможенного 

(в части совершения таможенных опера-

ций, связанных с прибытием (убытием) 

судов) и иных видов контроля при условии 

выполнения требований к оснащению су-

дов техническими средствами контроля, 

обеспечивающими постоянную автомати-

ческую передачу информации о местопо-

ложении судна, и (или) другими техниче-

скими средствами контроля местоположе-

ния судна и при условии уведомления по-

граничных органов о намерении пересечь 

Государственную границу и передачи в 

пограничные органы данных о местополо-

жении таких судов. Судно заявителя 

СРТМ-С «Майронис» было оснащено тех-

ническими средствами контроля (ТСК), 

обеспечивающими постоянную автомати-

ческую передачу данных о местоположе-

нии судна, что подтверждается свидетель-

ствами о соответствии ТСК. О пересече-

нии Государственной границы капитан 

судна В.П. Черняев неоднократно уведом-

лял Пограничное управление ФСБ России 

по Камчатскому краю. Поэтому пересече-

ние судном заявителя Государственной 

границы не может рассматриваться как 

факт нарушения установленных законом 

правил её пересечения. Заявитель также 

указал, что пограничное управление, по-

лучая сведения о выходе судна из террито-

риального моря Российской Федерации и 

об обратном заходе, указаний о недопу-

стимости пересечения судном Госграницы 

не направляло, хотя такую возможность 

имело, и в силу ст. 30 Закона о Государ-

ственной границе обязано было это сде-

лать1. 

                                                           
1 У заявителя имелось письменное распоряжение 

начальника координационного отдела ПУ ФСБ 

России по Камчатскому краю от 06.07.2013, со-

гласно которому судно «Майронис» имеет право 

прохода через КП «Восток-9» без осуществления 

контрольно-проверочных мероприятий со стороны 

инспекторского состава данного пограничного 

управления, в связи с чем Общество считало, что в 

его действиях, равно как и в действиях капитана 

судна, отсутствует состав вменяемого администра-

тивного правонарушения. 

На основании изложенного ООО «Ма-

гаданрыба» просило удовлетворить заяв-

ленное требование. Ввиду того, что капи-

тан судна подчиняется руководителю за-

явителя, он обязан выполнять все закон-

ные распоряжения и приказы руководите-

ля юридического лица, соблюдать устав 

данного предприятия. Кроме того, капитан 

судна осуществлял свою деятельность в 

интересах ООО «Магаданрыба» и под её 

контролем. Все действия юридического 

лица опосредованы и выражаются в дей-

ствиях тех физических лиц, которые в силу 

закона, трудового договора представляют 

это лицо в отношениях с третьими лицами 

и выступают от его имени, принимают ре-

шения и осуществляют управление, по-

этому все действия работника юридиче-

ского лица рассматриваются как действия 

этого лица. 

Заявитель обязан был выполнять тре-

бования законодательства, имел правовую 

и реальную возможность эту обязанность 

выполнять, но не предпринял к этому со-

ответствующих мер. Правильный подбор и 

расстановка кадров, допуск к полномочи-

ям, контроль над деятельностью работни-

ков — всё это является проявлением ра-

зумной осмотрительности юридического 

лица, направленной на обеспечение закон-

ности его деятельности. 

Со ссылкой на ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ 

ответчик сделал вывод о том, что ООО 

«Магаданрыба» имела все необходимые 

полномочия и возможности для соблюде-

ния установленных правил пересечения 

Государственной границы, но указанное 

юридическое лицо не проявило должной 

осмотрительности и осторожности, соот-

ветственно, ООО «Магаданрыба» шесть 

раз нарушило ст. 9 Закона о Государствен-

ной границе. 

При этом административный орган 

отметил, что все шесть фактов пересече-

ния Госграницы подтверждаются доказа-

тельствами, приобщёнными в материалы 

дела об административном правонаруше-

нии, и не оспариваются заявителем. От-

ветчик также считал, что само по себе 

направление телефонограмм (электронной 

почтой) капитаном судна «Майронис» в 

адрес пограничных органов о выходе и 



Военное право. 2023. № 2 (78)  

 

81 

входе в территориальные воды России, то 

есть о месте и времени пересечения Гос-

границы, не свидетельствует о соблюде-

нии правил пересечения границы, не осво-

бождает от необходимости получения раз-

решения на неоднократное пересечение 

Госграницы. Поэтому данное обстоятель-

ство не исключает вину юридического ли-

ца в совершении правонарушения, по-

скольку разрешения от уполномоченного 

органа получено не было. Исследуя субъ-

ективную сторону правонарушения, суд 

установил, что в оспариваемом постанов-

лении административный орган не дока-

зал наличие вины юридического лица за 

действия своего работника, капитана В.П. 

Черняева, в силу следующего.  

В оспариваемом постановлении адми-

нистративный орган действия работника 

юридического лица — капитана В.П. Чер-

няева приравнивает к действиям самого 

юридического лица, по сути, не устанав-

ливая, а вменяя ООО «Магаданрыба» 

нарушение ч. 1 ст. 18.1 КоАП РФ, факти-

чески совершённые капитаном судна. 

Данный вывод суд делает на основании 

правового анализа содержания оспаривае-

мого постановления, в том числе, толкова-

ния ответчиком ч. 2 ст. 2.1 КоАП РФ, от-

ражённого судом в описательной части 

решения. Таким образом, административ-

ный орган констатирует факт того, что 

Обществом была нарушена ст. 9 Закона о 

Государственной границе1.  

Таким образом, отсутствие обяза-

тельного элемента состава администра-

тивного правонарушения — субъективной 

стороны (вина юридического лица) влечёт 

признание незаконным и отмену оспарива-

емого постановления пограничного управ-

ления № ПУЧАО/293/13 от 13.09.2013 в 

                                                           
1 Суд признал правомерным действия ООО. Оно 

обоснованно могло полагать, что, с учётом уведом-

лений капитаном судна должностных лиц погра-

ничных органов Камчатского края о пересечении 

судном Госграницы в рассматриваемый период 

отсутствие со стороны пограничных органов како-

го-либо реагирования в адрес капитана судна, сви-

детельствовало, по мнению заявителя, о законности 

действий капитана судна. Доказательств обратного, 

а также соответствующего запроса генерального 

директора заявителя, в материалы дела ответчиком 

не представлено. 

соответствии с ч. 2 ст. 211 АПК РФ и п. 

2 ч. 1 ст. 24.5 КоАП РФ, а требование 

ООО «Магаданрыба» подлежат удовле-

творению. 

Безусловно, многие факты, представ-

ленные самим Обществом, являются спор-

ными. Так, например, судом, по-нашему 

мнению, не была принята во внимание ч. 4 

ст. 9.1 Закона «О Государственной границе 

Российской Федерации»: «… неоднократ-

ное пересечение Государственной границы 

российскими судами осуществляется с 

предварительным уведомлением погранич-

ных органов. на основании разрешения по-

граничных органов». Само по себе направ-

ление телефонограмм о намерении пере-

сечь государственную границу автомати-

чески не влечет получение разрешения, 

т.к. это противоречит действовавшему на 

тот момент постановлению Правительства 

Российской Федерации от 5 сентября 

2007 г. № 560 «О получении разрешения 

на неоднократное пересечение Государ-

ственной границы Российской Федерации 

российскими рыбопромысловыми судами, 

осуществляющими промысел водных био-

логических ресурсов во внутренних мор-

ских водах, в территориальном море, ис-

ключительной экономической зоне и (или) 

на континентальном шельфе Российской 

Федерации, и об осуществлении контроля 

в отношении указанных рыбопромысло-

вых судов». В настоящее время принят но-

вый нормативный правовой акт, закрепля-

ющий процедуру пересечении Государ-

ственной границы на море2, но в целом по-

сыл остается прежним относительно полу-

чения обратной связи от пограничного ор-

гана. Таким образом, даже если капитан 

судна подавал данные о намерении пере-

сечь Государственную границу, но не по-

                                                           
2 Об утверждении Правил получения разрешения 

пограничных органов федеральной службы без-

опасности на неоднократное пересечение ино-

странными судами государственной границы Рос-

сийской Федерации на море без прохождения по-

граничного, таможенного (в части совершения та-

моженных операций, связанных с прибытием (убы-

тием) судов) и иных видов контроля : постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 15 

августа 2014 г. № 813. 
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лучил подтверждения от пограничного ор-

гана, пересекать границу он не имел права. 

Данный пример привлечения юриди-

ческого лица к административной ответ-

ственности, пусть и десятилетней давно-

сти, глубоко отражает настоящую потреб-

ность судебной практики к выполнению 

п. 3 Определения Конституцонного суда 

№ 1570-О-О от 7 декабря 2010 г.: «… 

наличие вины как элемента субъективной 

стороны состава правонарушения является 

одним из принципов юридической ответ-

ственности, а конституционные положения 

о презумпции невиновности и бремени до-

казывания, которое возлагается на органы 

государства и их должностных лиц, выра-

жают общие принципы права при приме-

нении государственного принуждения ка-

рательного (штрафного) характера в сфере 

публичной ответственности в уголовном и 

в административном праве. закрепляя в 

качестве одного из принципов админи-

стративно-деликтного законодательства 

презумпцию невиновности, также исходит 

из того, что лицо подлежит администра-

тивной ответственности только за те ад-

министративные правонарушения, в отно-

шении которых установлена его вина 

(часть 1 статьи 1.5); лицо, в отношении ко-

торого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, счи-

тается невиновным, пока его вина не будет 

доказана в предусмотренном законом по-

рядке и установлена вступившим в закон-

ную силу постановлением судьи, органа, 

должностного лица, рассматривающего 

дело (часть 2 статьи 1.5); неустранимые 

сомнения в виновности лица, привлекае-

мого к административной ответственно-

сти, толкуются в пользу этого лица (часть 

4 статьи 1.5)». 

Безусловно, каждый состав админи-

стративных правонарушений, затрагиваю-

щий сферу интересов пограничного органа 

с участием юридического лица, требует 

детального рассмотрения и выработки 

единого подхода к привлечению юридиче-

ских лиц к административной ответствен-

ности. С учетом последних дополнений в 

КоАП РФ, юридическое лицо гипотетиче-

ски привлечь к ответственности будет уже 

более затруднительно, нежели до поправок 

от 26 марта 2022 г., т.к. в обязанности пра-

воприменительного органа входит уста-

новление фактов о том, что юридическое 

лицо предприняло законодательством Рос-

сийской Федерации меры для соблюдения 

норм и правил, за нарушение которых 

предусмотрена административная ответ-

ственность. В случае, если подобного рода 

факты будут установлены, администра-

тивная ответственность должностного ли-

ца будет исключена. Логика законодателя 

с одной стороны понятна: снизить админи-

стративную нагрузку на деятельность хо-

зяйствующих субъектов. С другой сторо-

ны, бремя доказывания того, что юридиче-

ское лицо предприняло все меры, преду-

смотренные законодательством, лежит на 

правоприменительном органе и критерии, 

подтверждающие принятие этих мер еще 

будут вырабатываться правоприменитель-

ной практикой. 
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В настоящее время воинские части 

являются полноправными и активными 

участниками гражданских, трудовых и 

иных правоотношений, что обуславливает 

неизбежность возникновения различных 

споров, разрешаемых в судебном порядке 

и принудительного исполнения судебных 

актов (постановлений), принятых судами 

общей юрисдикции и арбитражными 

судами по этим спорам. 

Правовому обеспечению исполнения 

судебных актов в отношении 

военнослужащих, воинских частей и 

военных организаций посвящены труды 

таких специалистов в области военного 

права как А.А. Выскубин, В.М. Корякин1, 

А.Ф. Воронов1. Практика применения 

                                                           
1 Выскубин А.А. Правовое регулирование деятель-

ности органов военного управления по исполнению 

судебных постановлений по гражданским делам : 

дис… канд. юрид. наук. М., 2009; Выскубин А.А. 

Корякин В.М. Исполнительное производство по 

гражданским делам в военных организациях. М.: За 

права военнослужащих», 2010; Корякин В.М. Су-

дебное решение принято. Что дальше? (как добить-

ся исполнения решения) // Право в Вооруженных 

Силах военно-правовое обозрение. 2003. № 7; Ко-

рякин В.М. Порядок исполнения требований ис-

полнительных листов судебных органов о взыска-

нии средств по денежным обязательствам воинских 

частей и учреждений // Право в Вооруженных Си-

Военные аспекты земельного и гражданского права 
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правовых норм в этой сфере военными 

судами анализировалась военными 

юристами2.   

Однако многие важные вопросы как 

законодательного, так и практического 

плана остаются нерешенными. 

Необходимость принудительного 

исполнения судебных решений, принятых 

по результатам рассмотрения судебных 

споров, предопределяет участие воинских 

частей в исполнительном производстве не 

только в качестве взыскателей, но и 

должников. 

Согласно п. 4 ст. 49 Федерального за-

кона от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» должни-

ком является гражданин или организация, 

обязанные по исполнительному документу 

совершить определенные действия (пере-

дать денежные средства и иное имущество, 

исполнить иные обязанности или запреты, 

предусмотренные исполнительным доку-

ментом) или воздержаться от совершения 

определенных действий. 

В п. 4 ст. 3 Положения о порядке 

прохождения военной службы, 

утвержденном Указом Президента 

Российской Федерации от 16 сентября 

1999 г. № 1237, указано, что под 

                                                                                          
лах — военно-правовое обозрение. 2004. № 10 (88). 

С. 35—36. 
1 Военное право: монография : в 3 т. / под общ. ред. 

А.Н. Савенкова, А.В. Кудашкина. Т. II: Современ-

ное состояние военного права (институты военного 

права). М.: Центр правовых коммуникаций, 2021. 

С. 344—347, 626—627. 
2 См., например: Миронов В.С., Харитонов С.С. О 

дополнительных выплатах военнослужащим: по 

материалам военно-судебной практики // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое обозре-

ние. 2022. № 10 (303). С. 28—44; Назаров А.А., Ха-

ритонов С.С. О практике рассмотрения военными 

судами гражданского иска по уголовному делу // 

Военное право. 2022. № 6 (76). С. 151—156; Шара-

пов С.Н., Харитонов С.С. О возмещении судебных 

(процессуальных) издержек: практика военных су-

дов // Военное право. 2021. № 4 (68). С. 242—247; 

Смирнов Д.В., Харитонов С.С. О рассмотрения во-

енными судами гражданского иска по уголовному 

делу (на примерах судебной практики) // Военное 

право. 2021. № 4 (68). С. 287—291; Харитонов С.С. 

Когда преступлением причинен моральный вред: 

практика военных судов // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2020. № 8 

(277). С. 38—48, и др.  

воинскими частями понимаются органы 

военного управления, органы, воинские 

части, корабли, соединения, предприятия, 

учреждения и организации Вооруженных 

Сил Российской Федерации (других войск, 

воинских формирований или органов), 

воинские подразделения федеральной 

противопожарной службы, органы 

военной прокуратуры, военные 

следственные органы Следственного 

комитета Российской Федерации, а также 

военные учебные центры при федеральных 

государственных образовательных 

организациях высшего образования. Также 

имеются и иные определения данного 

понятия. В частности, в Указе Президента 

Российской Федерации от 18 декабря 

2006 г. № 1422 «О Боевом знамени 

воинской части» под воинской частью 

понимаются соединения, воинские части, а 

также военные профессиональные 

образовательные организации, военные 

образовательные организации высшего 

образования и их обособленные 

структурные подразделения (филиалы), 

перечень которых определяется 

руководителем соответствующего 

федерального органа исполнительной 

власти, в котором предусмотрена военная 

служба. 

Согласно п. 1 ст. 11.1 Федерального 

закона «Об обороне» воинская часть Во-

оруженных Сил Российской Федерации 

может являться юридическим лицом в 

форме федерального казенного учрежде-

ния3.  

Воинские части Вооруженных Сил в 

качестве юридических лиц действуют на 

основании единого типового устава, 

утвержденного приказом Министра обо-

роны Российской Федерации от 13 сентяб-

ря 2016 г. № 560.  

Правовое положение военных органи-

заций (воинской части) в качестве феде-

ральных казенных учреждений является 

наиболее оптимальной организационно-

правовой формой существования государ-

ственных органов вообще и военных орга-

                                                           
3 В ст. 31 Федерального закона от 8 мая 2010 г. 

№ 83-ФЗ приведен более широкий перечень воен-

ных организаций — федеральных казенных учре-

ждений, наделяемых статусом юридического лица. 

consultantplus://offline/ref=D1AB6768F9790BB7B575678B994261E0021B70A34A99856CCFDB533A0F58B36B076F7BFA435A72A64F7C38340DF68C8EE5570AD4SFDBE
consultantplus://offline/ref=D1AB6768F9790BB7B575678B994261E0021A79A34A98856CCFDB533A0F58B36B156F23F4455238F70E3737360FSED1E
consultantplus://offline/ref=D1AB6768F9790BB7B575678B994261E0021A7CA54793856CCFDB533A0F58B36B076F7BF84F5A72A64F7C38340DF68C8EE5570AD4SFDBE
garantf1://5656261.11111/
consultantplus://offline/ref=D1AB6768F9790BB7B575678B994261E0031A7EA64996856CCFDB533A0F58B36B076F7BF8475126F7022261674ABD8189F84B0AD0EC45C250SED2E
garantf1://12075589.31000/
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низаций (воинской части) как юридиче-

ских лиц, в частности. Законодательством 

не предусмотрено их банкротство, присут-

ствует существование особого порядка их 

ответственности (субсидиарная ответ-

ственность государства), ограничение воз-

можности распоряжения имуществом, ко-

торое передается им в оперативное управ-

ление, а также рядом других обстоятель-

ств1. Поэтому значительная доля судебных 

актов, связанных с взысканием бюджетных 

средств, вытекающих из деятельности во-

енных организаций, исполняется в поряд-

ке, предусмотренном бюджетным законо-

дательством.  

В силу ч. 2 ст. 1 Федерального закона 

«Об исполнительном производстве», п. 2 

ст. 239 и положений гл. 24.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации (БК РФ), 

обращение взыскания на средства бюдже-

тов бюджетной системы Российской Феде-

рации службой судебных приставов не 

производится. В п. 1 Постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 28 мая 2019 г. № 13 «О некото-

рых вопросах применения судами норм 

Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, связанных с исполнением судебных 

актов по обращению взыскания на сред-

ства бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации» говорится, что при 

поступлении исполнительного документа, 

предусматривающего обращение взыска-

ния на средства бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации, судебный 

пристав-исполнитель отказывает в воз-

буждении исполнительного производства 

на основании п. 8 ч. 1 ст. 31 Закона об ис-

полнительном производстве. 

Исключение из этого правила преду-

сматривает п. 13 ст. 242.3 БК РФ, который 

устанавливает, что, в случае, если счета 

должнику открыты в учреждении Цен-

трального банка Российской Федерации 

(ЦБ РФ) или в кредитной организации, ис-

полнение исполнительного документа 

производится в соответствии с законода-

                                                           
1 Кудашкин А.В. Об учредительных документах 

военных организаций — юридических лиц // Право 

в Вооруженных Силах — военно-правовое обозре-

ние. 2016. № 6 (228). С. 15—18. 

тельством Российской Федерации об ис-

полнительном производстве. 

При этом каких-либо норм, устанавли-

вающих ограничения на арест и списание 

таких денежных средств с расчетных сче-

тов должника, в действующем бюджетном 

законодательстве не усматривается, как и 

не усматривается ограничения на действия 

судебного пристава-исполнителя осу-

ществлять в отношении должника по 

взысканию задолженности с его счетов, 

открытых в учреждении ЦБ РФ и в ком-

мерческом банке, в порядке, предусмот-

ренном Федеральным законом «Об испол-

нительном производстве». 

Но у должника (воинской части) мо-

жет быть открыт счет в учреждении ЦБ РФ 

и в коммерческом банке, а может быть и 

нет. Судебный пристав-исполнитель при 

возбуждении исполнительного производ-

ства данной информации не имеет. Он мо-

жет её получить только направив запрос в 

налоговый орган, в котором на учете со-

стоит должник, и только на основании по-

становления о возбуждении исполнитель-

ного производства. Какие-либо разъясне-

ния по поводу данного противоречия в за-

конодательстве, в БК РФ или в Постанов-

лении Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 28 мая 2019 г. № 13 на 

этот счет отсутствуют. Отдельные указа-

ния содержатся в разделе II Методических 

рекомендаций по исполнению судебных 

актов по обращению взыскания на сред-

ства бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации2 (далее — Методиче-

ские рекомендации), но только по обраще-

нию взыскания по искам к казне Россий-

ской Федерации, а не по взысканию с ка-

зенных учреждений.   

Предлагается внести в раздел III Ме-

тодических рекомендаций следующую 

норму: «Судебный пристав-исполнитель 

не позднее следующего дня поступления 

обращения и после проверки соответствия 

представленных документов требованиям, 

установленным законодательством Рос-

сийской Федерации, направляет запрос в 

                                                           
2 Приказ ФССП России от 15 мая 2009 г. № 195 

«Об утверждении методических рекомендаций по 

обращению взыскания на средства бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=E3F295DFBDA7F76E96B392D60EE35EBB8BF67BF13DB965218CA0EC284C95129586E92DA4E7BF27246E1F835A4B946C980CA280A44BDBA2BE49Y1T
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налоговый орган, в котором на налоговом 

учете состоит должник, о предоставлении 

сведений о виде организационно-правовой 

формы учреждения и об открытых счетах 

должника в учреждении Центрального 

банка Российской Федерации или в кре-

дитных организациях. Налоговый орган в 

течении 2-х дней с момента получения за-

проса обязан направить сведения о нали-

чии или отсутствия счетов у должника 

приставу-исполнителю. В случае наличия 

счетов судебный пристав-исполнитель 

возбуждает исполнительное производство, 

а в случае отсутствия открытых счетов от-

казывает в возбуждении и возвращает ис-

полнительные документы». Одновременно 

полагаем оправданным данную норму за-

крепить в законе, а не в ведомственном 

акте.  

В соответствии с п. 1 ст. 242.3 БК РФ 

взыскание на средства бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации про-

изводится только по исполнительному до-

кументу, выданному на основании судеб-

ного акта (за исключением случаев, уста-

новленных БК РФ), предусматривающего 

обращение взыскания на средства феде-

рального бюджета по денежным обяза-

тельствам1 федерального казенного учре-

ждения — должника (воинской части)2, а, 

значит, не распространяется на случаи, ко-

гда обязательство получателя бюджетных 

средств перед кредитором имеет неденеж-

ную форму, если только суд не изменил 

порядок исполнения решения суда.  

Исполнительный документ направля-

ется судом по просьбе взыскателя или са-

мим взыскателем вместе с документами, 

указанными в п. 2 ст. 242.1 БК РФ, в орган 

Федерального казначейства, где у должни-

ка (воинской части) открыт лицевой счет 

                                                           
1 Под денежными обязательствами в ст. 6 БК РФ 

понимаются обязательства «получателя бюджетных 

средств уплатить бюджету, физическому лицу и 

юридическому лицу за счет средств бюджета 

определенные денежные средства ...». 
2 В Определении ВАС РФ от 25 июня 2010 г. 

№ ВАС-8276/10 указано, что постановления 

судебного пристава-исполнителя о взыскании с 

должника штрафов и исполнительского сбора так 

же могут направляться в орган Федерального 

казначейства, где у должника (воинской части) 

открыт лицевой счет. 

как получателя средств федерального 

бюджета для учета операций по исполне-

нию расходов федерального бюджета. Ор-

ган Федерального казначейства не позднее 

пяти рабочих дней после получения ис-

полнительного документа направляет 

должнику (воинской части) уведомление о 

поступлении исполнительного документа 

и о дате его приема к исполнению с при-

ложением копии судебного акта и заявле-

ния взыскателя, при отсутствии оснований 

для возврата документов взыскателю, ука-

занных в п. 3 ст. 242.1 БК РФ. При нали-

чии оснований для возврата орган Феде-

рального казначейства возвращает весь 

пакет взыскателю (по всей видимости по-

сле устранения причин возврата, если при-

чины устраняемые, может быть заново по-

дан в орган Федерального казначейства). В 

силу обязательности исполнения судебных 

актов орган Федерального казначейства, в 

котором не открыты лицевые счета долж-

ника, при осуществлении возврата испол-

нительного документа, обязан довести до 

сведения взыскателя, а в случае направле-

ния исполнительного документа судом — 

до сведения суда, информацию о наличии 

открытых лицевых счетов должника в дру-

гом органе Федерального казначейства, 

либо об отсутствии открытых лицевых 

счетов должника в органах Федерального 

казначейства3. 

Должник (воинская часть) в течение 10 

рабочих дней со дня получения уведомле-

ния представляет в орган Федерального 

казначейства информацию об источнике 

образования задолженности и о кодах 

бюджетной классификации Российской 

Федерации, по которым должны быть про-

изведены расходы федерального бюджета 

(бюджета государственного внебюджетно-

го фонда Российской Федерации) по ис-

полнению исполнительного документа 

применительно к бюджетной классифика-

ции Российской Федерации текущего фи-

нансового года. Кроме того, должник (во-

инская часть) одновременно с указанной 

информацией для исполнения исполни-

тельного документа представляет в орган 

                                                           
3 Статья 13 ГПК РФ, ст. 16 АПК РФ, ст. 16 КАС 

РФ. 
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Федерального казначейства распоряжение 

на сумму полного либо частичного испол-

нения исполнительного документа в пре-

делах остатка объемов финансирования 

расходов, отраженных на его лицевом сче-

те получателя средств федерального бюд-

жета. При нарушении должником (воин-

ской частью) этих требований орган Феде-

рального казначейства приостанавливает 

до момента устранения нарушения осу-

ществление операций по расходованию 

средств на лицевых счетах должника (во-

инской части), включая лицевые счета его 

структурных (обособленных) подразделе-

ний, открытые в данном органе Федераль-

ного казначейства, за исключением опера-

ций по исполнению исполнительных до-

кументов, решений налоговых органов о 

взыскании налога, сбора, страхового взно-

са, пеней, штрафов и т.п.1 Если выплаты по 

исполнению исполнительного документа 

имеют периодический характер, должник 

(воинская часть) одновременно с докумен-

тами, указанными в п. 3 ст. 242.3 БК РФ, 

представляет в орган Федерального казна-

чейства информацию о дате ежемесячной 

выплаты по данному исполнительному до-

кументу.  

В случае отсутствия или недостаточ-

ности соответствующих лимитов бюджет-

ных обязательств (бюджетных ассигнова-

ний) для полного исполнения исполни-

тельного документа федеральное казенное 

учреждение — должник (воинская часть) 

направляет органу государственной власти 

(государственному органу), осуществляю-

щему бюджетные полномочия главного 

распорядителя (распорядителя) средств 

федерального бюджета (для воинской ча-

сти — это Минобороны России), в ведении 

которого он находится, запрос-требование 

о необходимости выделения ему дополни-

тельных лимитов бюджетных обязательств 

(бюджетных ассигнований) в целях испол-

нения исполнительного документа с ука-

занием даты его поступления в орган Фе-

дерального казначейства. Главный распо-

рядитель (распорядитель) средств феде-

рального бюджета в трехмесячный срок со 

дня поступления исполнительного доку-

                                                           
1 Абзац 3 п. 3 ст. 242.3 БК РФ.  

мента в орган Федерального казначейства 

обеспечивает выделение должнику (воин-

ской части) как получателю средств феде-

рального бюджета лимитов бюджетных 

обязательств (бюджетных ассигнований) в 

соответствии с запросом-требованием. По-

сле поступления денежных средств на ли-

цевой счет должника производится испол-

нение судебного акта и орган Федерально-

го казначейства при полном исполнении 

исполнительного документа направляет 

исполнительный лист (судебный приказ) с 

отметкой о размере перечисленной суммы 

в суд, выдавший этот исполнительный 

лист (судебный приказ). 

Как быть, если исполнение решения 

суда не было произведено за счет средств 

бюджета в течение установленного зако-

ном трехмесячного срока? 

В п. 7 ст. 161 БК РФ предусмотрено, 

что при недостаточности лимитов бюд-

жетных обязательств, доведенных казен-

ному учреждению для исполнения его де-

нежных обязательств, по таким обязатель-

ствам от имени Российской Федерации от-

вечает орган государственной власти (гос-

ударственный орган), осуществляющий 

бюджетные полномочия главного распоря-

дителя бюджетных средств, в ведении ко-

торого находится соответствующее казен-

ное учреждение. Так как в силу п. 4 

ст. 123.22 ГК РФ казенное учреждение от-

вечает по своим обязательствам только де-

нежными средствами, находящимися в его 

распоряжении, то при недостаточности де-

нежных средств субсидиарную ответ-

ственность по обязательствам казенного 

учреждения несет собственник его имуще-

ства и тоже только  денежными средства-

ми. 

Значит, если по истечению трех меся-

цев со дня поступления исполнительного 

документа в орган Федерального казна-

чейства главный распорядитель бюджет-

ных средств (далее — ГРБС) не обеспечи-

вает выделение должнику (воинской ча-

сти) дополнительных лимитов бюджетных 

обязательств (бюджетных ассигнований) в 

целях исполнения исполнительного доку-

мента в соответствии с запросом-

требованием, то взыскатель имеет право 

обратиться в суд с исковым заявлением о 
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взыскании денежных средств с ГРБС в по-

рядке субсидиарной ответственности на 

основании полностью или частично неис-

полненного исполнительного документа 

по денежным обязательствам, т.к. ГРБС 

несет субсидиарную ответственность по 

обязательствам казенного учреждения как 

собственник его имущества. Так, согласно 

п. 1 ст. 399 ГК РФ, до предъявления требо-

ваний к лицу, которое в соответствии с за-

коном, иными правовыми актами или 

условиями обязательства несет ответ-

ственность дополнительно к ответственно-

сти другого лица, являющегося основным 

должником (субсидиарную ответствен-

ность), кредитор должен предъявить тре-

бование к основному должнику. Если ос-

новной должник отказался удовлетворить 

требование кредитора или кредитор не по-

лучил от него в разумный срок ответ на 

предъявленное требование, это требование 

может быть предъявлено лицу, несущему 

субсидиарную ответственность. И в случае 

удовлетворения судом заявления исполни-

тельный документ о взыскании средств с 

ГРБС направляется в орган Федерального 

казначейства по месту открытия, главному 

распорядителю средств федерального 

бюджета лицевого счета, как получателю 

средств федерального бюджета, для ис-

полнения в порядке, установленном БК 

РФ.  

Данный порядок намного удлиняет 

срок исполнения решения суда. Так, срок 

исполнения составляет не менее 3 месяцев, 

затем обращение в суд. Рассмотрение дела 

в суде первой инстанции в среднем со-

ставляет от 2 до 6 месяцев. Апелляция — 

еще 2 месяца. В 2019 г. Пленум Верховно-

го Суда Российской Федерации в Поста-

новлении от 28 мая 2019 г. № 13 в абз. 4 

п. 20 указал, что кредитор также вправе 

одновременно предъявить иск к основному 

должнику — казенному учреждению и 

должнику, несущему ответственность при 

недостаточности лимитов бюджетных обя-

зательств — главному распорядителю 

бюджетных средств, осуществляющему 

финансовое обеспечение деятельности 

находящегося в его ведении казенного 

учреждения за счет средств соответству-

ющего бюджета. При этом в резолютивной 

части судебного акта в случае удовлетво-

рения такого иска суд должен указать на 

взыскание суммы задолженности с казен-

ного учреждения (основного должника), а 

при недостаточности лимитов бюджетных 

обязательств — с главного распорядителя 

бюджетных средств. Данное разъяснение 

дает возможность кредитору добиться ис-

полнения судебного акта в разумные сро-

ки. Но при этом полагаем, что целесооб-

разно внести в данный абзац Постановле-

ния изменения и вместо «... кредитор так-

же вправе ...», указать «... кредитор одно-

временно предъявляет ...», чтобы сокра-

тить срок исполнения обязательств и дис-

циплинировать ГРБС, т.к. при неисполне-

нии основным должником обязанность по 

исполнению судебного акта переходит к 

ГРБС. 

А как быть в случае отсутствия у ос-

новного должника лицевого счета в орга-

нах Федерального казначейства? 

Ранее отсутствие у основного должни-

ка лицевого счета в органах Федерального 

казначейства фактически приводило к не-

возможности исполнения судебных актов, 

вынесенных в отношении органа государ-

ственной власти и исключалась возмож-

ность изменения способа и порядка испол-

нения соответствующего решения и воз-

ложения обязанности по его исполнению 

на главного распорядителя бюджетных 

средств в порядке ст. 242.3 БК РФ или на 

казну Российской Федерации в порядке ст. 

242.2 БК РФ1. 

В настоящее время в п. 10 ст. 242.3 БК 

РФ введены два абзаца, которые позволя-

ют получить судебную защиту и предска-

зуемый правовой результат, соответству-

ющий стандартам правовой определенно-

сти. Так, в случае поступления в соответ-

ствии с п. 1 ст. 242.3 БК РФ в орган Феде-

рального казначейства исполнительного 

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 15 июля 2021 г. № 37-П «По 

делу о проверке конституционности подпункта 1 

пункта 3 статьи 158 и пункта 10 статьи 242.3 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, а 

также части 1 статьи 358 Кодекса 

административного судопроизводства Российской 

Федерации в связи с жалобой гражданина 

Ю.А. Рейнхиммеля». 

consultantplus://offline/ref=62EEE40FCC7511E12BE3ED87F222A8BA0E7D9BA7DB8A15A841B74B90D02C484596A8B69DF2942A3E3B16702F7B824E882E4AF8E139FA8D6Ca502T
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документа о взыскании средств с феде-

рального казенного учреждения — долж-

ника, которому не открыты лицевой счет 

должника, счет в учреждении ЦБ РФ или в 

кредитной организации, обеспечение ис-

полнения такого исполнительного доку-

мента осуществляется федеральным орга-

ном государственной власти (государ-

ственным органом), органом управления 

государственным внебюджетным фондом 

Российской Федерации, в чьем ведении 

находится должник, осуществляющими 

бюджетные полномочия главного распоря-

дителя средств соответствующего бюдже-

та, в порядке, установленном БК РФ в от-

ношении казенных учреждений — долж-

ников, без возврата исполнительного до-

кумента по основанию, предусмотренному 

БК РФ. 

Если ГРБС все-таки не было произве-

дено исполнение решения суда за счет 

средств бюджета, как поступить в этом 

случае? 

Ни в БК РФ, ни в постановлении Пле-

нума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 28 мая 2019 г. № 13 на этот счет 

ничего не сказано1. 

При этом в разделе 2 Методических 

рекомендаций о порядке действий судеб-

ных приставов-исполнителей при испол-

нении актов судебных органов, предусмат-

ривающих взыскания по искам к казне 

Российской Федерации, по денежным обя-

зательствам Российской Федерации, субъ-

ектов Российской Федерации и муници-

пальных образований указано, что для вы-

явления имущества, составляющего казну 

соответствующего публично-правового 

образования, судебный пристав-

исполнитель обращается с запросом в тер-

риториальный орган Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом, в орган исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации, орган 

местного самоуправления. 

                                                           
1 Абзац 4 п. 19 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 г. 

№ 11 «О некоторых вопросах, возникающих при 

рассмотрении дел о присуждении компенсации за 

нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в ра-

зумный срок». 

Дальнейшие исполнительные действия 

в отношении имущества публично-

правового образования, в том числе арест, 

оценка и реализация имущества, состав-

ляющего казну публично-правового обра-

зования, осуществляется в соответствии с 

порядком обращения взыскания на имуще-

ство должника, установленным Федераль-

ным законом «Об исполнительном произ-

водстве». 

Аналогичное пояснение ранее содер-

жалось и в п. 3 Постановления Пленума 

ВАС РФ от 22 июня 2006 г. № 23 «О неко-

торых вопросах применения арбитражны-

ми судами норм Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации», где разъяснялось, 

что после установления невозможности 

исполнения решения суда за счет средств 

бюджета судебный пристав-исполнитель 

вправе осуществить исполнительные дей-

ствия по аресту и реализации принадле-

жащего публично-правовому образованию 

на праве собственности имущества, не за-

крепленного за созданными им юридиче-

скими лицами на праве хозяйственного ве-

дения или оперативного управления, на 

которое может быть обращено взыскание. 

Однако в связи с принятием постанов-

ления Пленума Верховного Суда Россий-

ской Федерации от 28 мая 2019 г. № 13 

данный пункт больше не применяется.   

Следовательно, исполнительный лист 

о взыскании денежных средств с публич-

но-правового образования может быть 

предъявлен взыскателем для принудитель-

ного исполнения судебному приставу-

исполнителю лишь в случае, если испол-

нение решения суда не было произведено 

за счет средств бюджета в течение указан-

ного трехмесячного срока.  

Таким образом, проанализировав по-

рядок исполнения воинскими частями су-

дебных актов по имущественным взыска-

ниям, возникших из денежных обяза-

тельств, автор приходит к выводу о необ-

ходимости более четкого законодательно-

го урегулирования указанного порядка в 

целях обеспечения прав и законных инте-

ресов как взыскателей, так и должников, 

по судебным актам (постановлениям), 

принятым судами общей юрисдикции и 

арбитражными судами. 

consultantplus://offline/ref=A1BA68D123572CF68105899BFEFD45F28F86B32B763CBD07321F67CF9BE4FCBB5FA680161ACE3E6099C703184589D304B6268510E1ACF1H5m6Q
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Некоторые аспекты правового режима и 

правоприменения в сфере использования земель 

обороны и безопасности 
 

© Шанхаев Сергей Вячеславович,  

кандидат юридических наук 
 

Аннотация. В статье анализируются особенности правового регулирования земель, предназна-

ченных для нужд обороны и безопасности и использования данных земель. Делается вывод о том, что 

правовой режим земель для нужд обороны и безопасности имеет определенные характерные черты. 

Правовое регулирование использования данных земель осуществляется также на ведомственном 

уровне путем издания министерствами и ведомствами нормативных правовых актов. 

Ключевые слова: земли обороны и безопасности, особенности правового режима и правопри-

менения земель обороны и безопасности. 
 

 

Some aspects of the legal regime and law enforcement in the field of 

land use defense and security 
 

© Shankhaev S.V., 

Candidate of Legal Sciences 
 

Аnnotation. The article analyzes the features of the legal regulation of lands intended for the needs of 

defense and security and the use of these lands. It is concluded that the legal regime of lands for the needs of 

defense and security has certain characteristic features. Legal regulation of the use of these lands is also car-

ried out at the departmental level by issuing regulatory legal acts by ministries and departments. 

Key words: defense and security lands, features of the legal regime and law enforcement of defense 

and security lands. 
 

 

В соответствии с данными государ-

ственной статистической отчетности пло-

щадь земель обороны и безопасности в 

России по состоянию на 2017 г. составляла 

4,8 млн. га1. 

В соответствии с п. 1 ст. 93 Земельно-

го кодекса Российской Федерации (ЗК РФ) 

землями обороны и безопасности призна-

ются земли, которые используются или 

предназначены для обеспечения деятель-

ности Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, других войск, воинских форми-

рований и органов, организаций, предпри-

ятий, учреждений, осуществляющих 

функции по вооруженной защите целост-

ности и неприкосновенности территории 

                                                           
1 Обзор правоприменительной практики департа-

ментов лесного хозяйства по федеральным округам 

при осуществлении федерального государственно-

го лесного надзора (лесной охраны) в лесах, распо-

ложенных на землях обороны и безопасности в 

2017 г., утвержденный Рослесхозом 9 января 

2018 г. 

Российской Федерации, защите и охране 

Государственной границы Российской Фе-

дерации, информационной безопасности, 

другим видам безопасности в закрытых 

административно-территориальных обра-

зованиях, и права на которые возникли у 

участников земельных отношений по ос-

нованиям, предусмотренным ЗК РФ, феде-

ральными законами. 

Пунктом 2 ст. 93 ЗК РФ предусмотре-

но, что в целях обеспечения обороны мо-

гут предоставляться земельные участки 

для: 

1) строительства, подготовки и под-

держания в необходимой готовности Во-

оруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и 

органов (размещение военных организа-

ций, учреждений и других объектов, дис-

локация войск и сил флота, проведение 

учений и иных мероприятий); 

2) разработки, производства и ремонта 

вооружения, военной, специальной, кос-
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мической техники и боеприпасов (испыта-

тельных полигонов, мест уничтожения 

оружия и захоронения отходов); 

3) размещения запасов материальных 

ценностей государственного материально-

го резерва. 

ЗК РФ в данной норме также преду-

сматривает, что при необходимости вре-

менного использования земель (террито-

рий) для проведения учений и других ме-

роприятий, связанных с нуждами обороны, 

земельные участки у собственников зе-

мельных участков, землепользователей, 

землевладельцев и арендаторов земельных 

участков не изымаются. Использование 

этих земель осуществляется применитель-

но к порядку, установленному для прове-

дения изыскательских работ, а также для 

зон с особыми условиями использования. 

В целях обеспечения защиты и охраны 

Государственной границы Российской Фе-

дерации в порядке, установленном законо-

дательством Российской Федерации, отво-

дятся в постоянное (бессрочное) пользова-

ние земельные полосы или участки для 

обустройства и содержания инженерно-

технических сооружений и заграждений, 

пограничных знаков, пограничных просек, 

коммуникаций, пунктов пропуска через 

Государственную границу Российской Фе-

дерации и других объектов (п. 3 ст. 93 ЗК 

РФ). 

Нормы отвода земельных полос, раз-

меры земельных участков, необходимых 

для обеспечения защиты и охраны Госу-

дарственной границы Российской Федера-

ции, порядок их использования, включая 

особенности хозяйственной, промысловой 

и иной деятельности, определяются зако-

нодательством Российской Федерации. 

В соответствии с п. 4 ст. 93 ЗК РФ для 

размещения объектов по разработке, изго-

товлению, хранению и утилизации оружия 

массового поражения, переработке радио-

активных и других материалов, военных и 

иных объектов в закрытых администра-

тивно-территориальных образованиях зе-

мельные участки предоставляются в по-

стоянное (бессрочное) пользование или в 

аренду. 

В закрытом административно-

территориальном образовании устанавли-

вается особый режим использования зе-

мель по решению Правительства Россий-

ской Федерации. 

Исполнительные органы государ-

ственной власти и органы местного само-

управления, предусмотренные ст. 39.2 ЗК 

РФ1, должны принимать необходимые ме-

ры по предоставлению земельных участ-

ков для удовлетворения потребностей 

населения в развитии садоводства и ого-

родничества, сельскохозяйственного про-

изводства, жилищного строительства за 

пределами закрытого административно-

территориального образования. 

В условиях чрезвычайного или воен-

ного положения использование земельных 

участков для нужд обороны и безопасно-

сти может осуществляться в порядке, 

установленном ст. 51 ЗК РФ (п. 6 ст. 93 ЗК 

РФ). 

В соответствии с п. 10 ст. 1 Федераль-

ного закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об 

обороне» земли и другие природные ре-

сурсы, предоставленные для нужд Воору-

женных Сил Российской Федерации, дру-

гих войск, воинских формирований и ор-

ганов, находятся в федеральной собствен-

ности2. 

Исходя из указанных положений зако-

нодательства следует, что земли обороны и 

безопасности обладают специальным (осо-

бенным) специальным правовым режимом 

использования. 

Понятие режима характерно для мно-

гих общественных отношений. 

В Большой Советской Энциклопедии 

дается следующее определение режима: 

                                                           
1 В соответствии со ст. 39.2 ЗК РФ предоставление 

земельных участков, находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности, осуществ-

ляется исполнительным органом государственной 

власти или органом местного самоуправления в 

пределах их компетенции в соответствии со ст. 9—

11 ЗК РФ. 
2 Пунктом 5.1 ст. 93 ЗК РФ предусмотрено, что 

земли обороны и безопасности, временно не ис-

пользуемые по целевому назначению, с согласия 

федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного в области обороны, или феде-

рального органа исполнительной власти, уполно-

моченного в области безопасности, могут вклю-

чаться в границы охотничьих угодий в порядке, 

установленном Правительством Российской Феде-

рации.  
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«режим (франц. regime, от лат. regimen — 

управление): 1) государственный строй, 

метод правления; 2) точно установленный 

распорядок жизни, работы, отдыха, пита-

ния, сна; 3) совокупность правил, меро-

приятий, норм для достижения той или 

иной цели»1. 

В Словаре русского языка, составлен-

ном С.И. Ожеговым, режим определяется 

как совокупность фактических, природ-

ных, физических и технологических при-

знаков, характерных для конкретного вида 

явлений2. 

Необходимо отметить, что понятие 

правового режима содержится в Юридиче-

ской Энциклопедии России. Правовой ре-

жим (law, juridical, legal regime of) — нор-

мативно установленные правила относи-

тельно определенного предмета отноше-

ний или ситуации, которые должны со-

блюдаться участниками отношений по по-

воду этого предмета (объекта или опреде-

ленной ситуации). В отличие от правового 

статуса, который касается правовой харак-

теристики субъекта отношений, правовой 

режим дает определение юридической 

природы предмета отношений и содержит 

требования и принципы поведения субъек-

тов в определенной ситуации3. 

По мнению С.А. Боголюбова, право-

вой режим земельных участков определя-

ется совокупностью правил их использо-

вания и включения в гражданский оборот, 

охраны, учета и мониторинга, установлен-

ных земельным, градостроительным, лес-

ным, водным, природоохранным, законо-

дательством о недрах и иным законода-

тельством4. 

В содержание понятия «правовой ре-

жим земельного участка» включаются 

права и обязанности его собственника, 

                                                           
1 Иванцов С.Г. Режим // БСЭ. 3-е изд. М.: Советская 

энциклопедия, 1975. С. 577. 
2 Словарь русского языка / Сост. С.И. Ожегов. Под 

ред. С.П. Обнорского. М.: Государственное 

издательство иностранных и национальных 

словарей, 1952. С. 620. 
3 Юридическая энциклопедия / Под общей ред. 

Б.Н. Топорнина. М: Юристь, 2001. С. 812. 
4 Боголюбов С.А. Основные начала земельного 

законодательства // Земля и право. Пособие для 

российских землевладельцев / Под ред. 

С.А. Боголюбова. М.: Норма, 1997. С. 34—35. 

владельца, пользователя или арендатора. 

Кроме этого, важнейшую роль играют ос-

новное целевое назначение, соблюдение 

различных требований и нормативов, 

охрана и защита правового режима зе-

мельных участков, а также юридическая 

ответственность за нарушение режима. 

Определить правовой режим конкретного 

земельного участка в такой ситуации мож-

но только на основе учета комплекса раз-

личных факторов. Важное значение имеет 

то, каким образом определяются права и 

обязанности лиц, использующих земель-

ные участки, под влиянием каких право-

вых условий они формируются и с помо-

щью каких правовых способов. Основным 

фактором, определяющим правовой режим 

земельного участка, является целевое 

назначение категории земель, в составе 

которой находится участок. Именно целе-

вое назначение категории земель опреде-

ляет возможность использования земли на 

соответствующем титуле: на титуле права 

собственности или на титулах производ-

ных от права собственности5. 

Немаловажно, что в правовой режим 

использования данных земель можно 

включить и особенности государственного 

контроля за использованием данной кате-

гории земель6. 

Из анализа подп. 5 п. 5 ст. 27 ЗК РФ во 

взаимосвязи с положениями ст. 93 ЗК РФ 

при рассмотрении вопроса об отнесении 

участков, которые предоставлены для 

обеспечения обороны и безопасности, к 

земельным участкам, ограниченным в обо-

роте, важным является разрешенное либо 

фактическое использование этого участка 

в целях обеспечения деятельности госу-

дарства в области обороны и безопасно-

сти7.  

                                                           
5 Бугров Д.С. Правовой режим земельных участков 

как недвижимого имущества : дис. … канд. юрид. 

наук. Саратов, 2004. С. 31. 
6 Феоктистова О.Ю. Организационно-правовые 

основы государственного контроля за 

использованием земель, выделенных для нужд 

Вооруженных Сил Российской Федерации : дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2004. 
7 См.: Постановление Президиума ВАС РФ от 12 

октября 2010 г. № 3199/10 по делу № А57-1017/09-

5. 
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Правовой режим земельных участков, 

используемых для нужд обороны и без-

опасности, регулируется отдельными за-

конодательными актами: Федеральным за-

коном «Об обороне», Законом Российской 

Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 

«О Государственной границе Российской 

Федерации», Законом Российской Федера-

ции от 14 июля 1992 г. № 3297-1 «О за-

крытом административно-

территориальном образовании» и др. 

Такие земельные участки ограничива-

ются в обороте правовыми актами, что 

также корреспондирует норме п. 4 ст. 27 

ЗК РФ, в соответствии с которой из оборо-

та изъяты земельные участки, занятые 

находящимися в федеральной собственно-

сти следующими объектами: 

  зданиями, сооружениями, в 

которых размещены для постоянной 

деятельности Вооруженные Силы 

Российской Федерации, другие войска, 

воинские формирования и органы (за 

исключением случаев, установленных 

федеральными законами); 

  зданиями, сооружениями, в 

которых размещены военные суды; 

  объектами организаций органов 

государственной охраны; 

  воинскими и гражданскими 

захоронениями; 

  инженерно-техническими 

сооружениями, линиями связи и 

коммуникациями, возведенными в 

интересах защиты и охраны 

Государственной границы Российской 

Федерации. 

Изъятие из гражданского оборота 

означает, что земельные участки из соста-

ва земель обороны и безопасности не мо-

гут предоставляться в частную собствен-

ность, а также быть объектами сделок, 

предусмотренных гражданским законода-

тельством. 

В соответствии с Положением об 

установлении запретных и иных зон с осо-

быми условиями использования земель для 

обеспечения функционирования военных 

объектов Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских фор-

мирований и органов, выполняющих зада-

чи в области обороны страны, утвержден-

ным постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 5 мая 2014 г. № 405, 

в отношении военных объектов1 устанав-

ливаются следующие виды зон: «запретная 

зона», «зона охраняемого военного объек-

та», «охранная зона военного объекта», 

«внешний периметр военного объекта», 

«специальная зона». 

Раскроем каждый вид зоны для воен-

ных объектов: 

  «запретная зона» — территория 

вокруг военного объекта, включающая 

земельный участок, на котором он 

размещен, в границах которой в 

соответствии с настоящим Положением 

запрещается или ограничивается 

хозяйственная и иная деятельность с 

целью обеспечения безопасности 

населения при функционировании 

военного объекта и возникновении на нем 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера или совершении 

террористического акта; 

  «зона охраняемого военного 

объекта» — территория, в границах 

которой ограничивается строительство 

объектов капитального строительства, 

предусматривающих эксплуатацию 

оборудования, создающего искусственные, 

в том числе индустриальные, 

радиопомехи, а также использование 

стационарного или переносного приемо-

передающего оборудования, 

препятствующего нормальному 

функционированию военного объекта; 

  «охранная зона военного объекта» 

— территория, в границах которой 

принимаются особые меры по 

обеспечению безопасного 

функционирования и защите военного 

                                                           
1 Военные объекты — существующие или планиру-

емые к строительству полигоны, аэродромы, узлы 

связи, базы, склады, арсеналы и иные используе-

мые для нужд обороны страны и безопасности гос-

ударства объекты, а также объекты недвижимого 

имущества, расположенные на позициях войск и 

воинских частей, на стационарных пунктах управ-

ления, в военных научно-исследовательских орга-

низациях, комплексы зданий и отдельные здания, 

строения и сооружения Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, других войск, воинских формиро-

ваний и органов, выполняющих задачи в области 

обороны. 
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объекта, включающие меры по 

обеспечению безопасного хранения 

вооружения, военной техники, ракет и 

боеприпасов, а также иного имущества 

военного назначения при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера или совершении 

террористического акта; 

  «внешний периметр военного 

объекта» — граница земельного участка, 

занимаемого военным объектом, 

используемого федеральным органом 

исполнительной власти (федеральным 

государственным органом), в котором 

федеральным законодательством 

предусмотрена военная служба; 

  «специальная зона» — территория 

вокруг военного объекта, в границах 

которой с целью обеспечения защиты 

сосредоточенных на военном объекте 

сведений, составляющих государственную 

тайну, запрещается или ограничивается 

ведение хозяйственной деятельности, 

строительство объектов капитального 

строительства, проживание и (или) 

нахождение физических лиц. 

Запретные зоны и специальные зоны 

являются территориями с особыми усло-

виями использования находящихся в их 

границах земельных участков. 

В границах запретной зоны могут (при 

необходимости) устанавливаться зоны 

охраняемых военных объектов и охранные 

зоны военных объектов. 

Целями установления запретных зон 

являются: 

а) обеспечение обороны страны, защи-

ты населения и бесперебойного функцио-

нирования военных объектов; 

б) безопасность эксплуатации военных 

объектов и хранения вооружения, военной 

техники, ракет и боеприпасов, а также 

иного имущества военного назначения; 

в) недопущение разрушающего и ино-

го воздействия на военные объекты, в том 

числе вследствие возникновения чрезвы-

чайных ситуаций природного и техноген-

ного характера или совершении террори-

стического акта (чрезвычайная ситуация); 

г) защита населения при функциони-

ровании военных объектов и возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций на них. 

Целями установления специальных 

зон являются: 

а) обеспечение безопасности государ-

ства, сохранность сведений, составляющих 

государственную тайну, и противодей-

ствие иностранным техническим развед-

кам; 

б) обеспечение бесперебойного функ-

ционирования и безопасности эксплуата-

ции военных объектов. 

Для военных объектов, расположен-

ных в границах населенных пунктов, за-

претная зона и специальная зона устанав-

ливаются по внешнему ограждению терри-

тории военного объекта или, если такое 

ограждение отсутствует, по его внешнему 

периметру. 

Для военных объектов, расположен-

ных вне населенных пунктов, внешняя 

граница запретной зоны устанавливается 

на расстоянии не более чем 3 километра от 

внешнего ограждения территории военно-

го объекта или, если такое ограждение от-

сутствует, от его внешнего периметра. 

Ширина запретной зоны военного объекта 

определяется величиной расчетного ради-

уса воздействия поражающих факторов 

военного объекта, возникающих при 

нарушении его нормального функциони-

рования вследствие возникновения чрез-

вычайных ситуаций. 

Внешняя граница зоны охраняемого 

военного объекта устанавливается на рас-

стоянии, не превышающем 2 километров 

от внешнего ограждения территории воен-

ного объекта или, если такое ограждение 

отсутствует, от его внешнего периметра. 

Ширина зоны охраняемого военного объ-

екта определяется с учетом норм электро-

магнитной совместимости и помехозащи-

щенности оборудования, эксплуатируемо-

го на военном объекте. Зона охраняемого 

военного объекта не устанавливается, если 

ее внешняя граница совпадает с границей 

запретной зоны. 

Граница охранной зоны военного объ-

екта устанавливается в пределах запретной 

зоны (или в пределах зоны охраняемого 

военного объекта, если она установлена) 

на территории, непосредственно примы-

кающей к внешнему ограждению террито-

рии военного объекта или, если такое 
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ограждение отсутствует, к его внешнему 

периметру: 

а) на расстоянии, не превышающем 

400 метров, — для военных объектов, на 

которых хранятся боеприпасы, ракеты, 

взрывчатые, радиоактивные, отравляющие, 

химически и биологически опасные веще-

ства, легковоспламеняющиеся и (или) го-

рючие жидкости, а также горюче-

смазочные материалы; 

б) на расстоянии, не превышающем 

100 метров, — для прочих военных объек-

тов. 

Внешняя граница специальной зоны 

устанавливается на расстоянии не более 

чем 400 метров от внешнего ограждения 

территории военного объекта или, если 

такое ограждение отсутствует, от его 

внешнего периметра, за исключением 

внешних границ ранее установленных спе-

циальных зон. 

Внешние границы специальной зоны 

могут оборудоваться ограждением. Требо-

вания к ограждению специальной зоны 

определяются руководителем федерально-

го органа исполнительной власти (феде-

рального государственного органа), в ве-

дении которого находится военный объект. 

На территории охранной зоны военно-

го объекта без специального разрешения 

федерального органа исполнительной вла-

сти (федерального государственного орга-

на), в ведении которого находится воен-

ный объект, запрещается: 

а) проживание и (или) нахождение фи-

зических лиц; 

б) осуществление хозяйственной и 

иной деятельности в соответствии с насто-

ящим Положением; 

в) размещение объектов производ-

ственного, социально-бытового и иного 

назначения, устройство туристических ла-

герей и зон отдыха, размещение и обору-

дование стоянок автотранспорта, разведе-

ние открытого огня (костров), стрельба из 

любых видов оружия, использование 

взрывных устройств и пиротехнических 

средств, проведение земляных, строитель-

ных, мелиоративных, хозяйственных и 

иных работ, за исключением противопо-

жарных и других мероприятий по обеспе-

чению безопасности военного объекта, в 

том числе фитосанитарных мероприятий, 

любыми лицами, за исключением лиц, 

обеспечивающих функционирование во-

енного объекта или использующих его. 

На территории зоны охраняемого во-

енного объекта строительство объектов 

капитального строительства, ввод в экс-

плуатацию оборудования, создающего ис-

кусственные, в том числе индустриальные, 

радиопомехи, а также размещение и экс-

плуатация стационарного или переносного 

приемо-передающего оборудования с 

мощностью передатчиков более 5 Вт осу-

ществляются исключительно по согласо-

ванию с федеральным органом исполни-

тельной власти (федеральным государ-

ственным органом), в ведении которого 

находится военный объект. При этом па-

раметры электромагнитной совместимости 

оборудования, создающего радиопомехи 

военному объекту, определяются по внеш-

ней границе зоны охраняемого военного 

объекта. 

В соответствии с Положением о Ми-

нистерстве обороны Российской Федера-

ции, утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 16 августа 

2004 г. № 1082, Минобороны России осу-

ществляет в пределах своей компетенции 

управление в области использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов, 

расположенных в границах военных лес-

ничеств, в том числе утверждает лесохо-

зяйственные регламенты военных лесни-

честв и заключения государственной экс-

пертизы проектов освоения лесов, допус-

каемого на землях обороны; осуществляет 

в пределах своей компетенции правомочия 

собственника имущества Вооруженных 

Сил, имущества, которое составляет госу-

дарственную казну Российской Федерации 

и управление которым осуществляет Ми-

нобороны России, а также правомочия в 

отношении земель и других природных 

ресурсов, предоставленных для нужд Во-

оруженных Сил; принимает в пределах 

своей компетенции решения о резервиро-

вании земель и об изъятии земельных 

участков для государственных нужд Рос-

сийской Федерации в целях строительства 

и реконструкции объектов обороны. 
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По мнению В.И. Ковалева, землям 

обороны и безопасности присущи специ-

фические черты, такие как: 

— земельные участки и другие при-

родные объекты, представляемые воин-

ским частям, являются федеральными 

природными ресурсами; 

— скрытность расположения земель, 

предоставляемых воинским частям для 

нужд обороны; 

— наличие запретных зон, районов и 

других ограничений на землях, предостав-

ленных воинским частям, и вокруг них; 

— воинским частям как субъектам зе-

мель оборонного значения предоставлено 

право пользования соседними землями 

других землепользователей; 

— использование воинскими частями 

земель оборонного значения должно осу-

ществляться с учетом обеспечения без-

опасности окружающего населения; 

— освобождение, как правило, воин-

ских частей от платы за землю; 

— обязательное участие федеральных 

органов исполнительной власти в предо-

ставлении и изъятии земельных участков 

данной категории земель, совершении с 

ними гражданско-правовых сделок1. 

В литературе также отмечается, что 

специальное назначение этих земель осу-

ществляется с учетом целей и задач, опре-

деленных для подразделений указанных 

ведомств, которые закреплены в следую-

щих актах: 

1) в положениях о соответствующих 

министерствах (Минобороны России, 

МВД России и др.). Так, если воинские ча-

сти Минобороны России предназначены 

для обеспечения обороны и безопасности 

страны, то подразделения МВД России — 

для обеспечения общественного порядка. 

В целом данные министерства имеют 

схожие силовые функции. Например, как 

воинская стрелковая часть занимается 

обеспечением надлежащей боевой подго-

товки на случай военных действий, так и 

подразделения ОМОНа поддерживают 

свою боеготовность на случай активизации 

                                                           
1 Ковалев В.И. Организационно-правовые вопросы 

землепользования воинских частей в Вооруженных 

Силах Российской Федерации : дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2001. 

внутреннего преступного элемента в 

стране; как НИИ Минобороны России за-

нимаются научным обеспечением боего-

товности армии, так и НИИ МВД России 

обеспечивают научную базу для эффек-

тивной работы полиции и других подраз-

делений. 

Вместе с тем у данных министерств 

различные по своим направлениям задачи: 

если Минобороны России выполняет об-

щую функцию безопасности страны, то 

МВД России — специальную, в которой 

значительный удельный вес принадлежит 

не столько воинским формированиям, 

сколько специальным учреждениям; 

2) в ведомственных правовых актах 

указанных министерств, которыми для 

субъектов земельных отношений — воин-

ских частей — определены общие и специ-

альные задачи. 

Использование земель специального 

назначения воинскими частями подразде-

ляется на общее и специальное. Так, ис-

пользование земель воинскими частями 

под устройство военных аэродромов, раз-

мещение казарм, полигонов для стрельб и 

др., вытекающее из главной цели деятель-

ности воинской части, следует отнести к 

общему виду землепользования этой ча-

сти; размещение же подсобных сельских 

хозяйств, предназначенных для дополни-

тельного обеспечения питанием личного 

состава частей, следует отнести к специ-

альному землепользованию. 

Особенностью использования земель 

воинскими частями является документаль-

ное оформление землепользования, в ко-

тором информация по определению внут-

ренней структуры организации этого зем-

лепользования относится, как правило, к 

числу секретной, а открытую информацию 

представляет собой лишь конфигурация 

внешних границ землепользования воин-

ской части. 

Некоторые воинские подразделения, 

выполняющие специальные задачи, могут 

быть субъектами землепользования на 

других землях специального назначения. В 

результате их деятельность регулируется 

комплексом правовых норм (земельных, 

горных, лесных и т. п.). 
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Независимо от видов задач и функций, 

которые возложены на субъектов земель-

ных правоотношений — воинские части, 

они должны выполнять общие задачи, по-

ставленные перед всеми землепользовате-

лями. 

Если земли обороны находятся в дру-

гих категориях земель (на землях населен-

ных пунктов, на землях лесного фонда, на 

землях водного фонда и др.), то правовое 

регулирование использования земель обо-

роны осуществляется с учетом режима 

данных земель. Так, устройство полигонов 

в лесах должно осуществляться с соблю-

дением правил противопожарной безопас-

ности, установленных для лесных масси-

вов1. 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что праввое регулирование использования 

земель обороны и безопасности осуществ-

ляется на федеральном уровне посред-

ством ЗК РФ, Федерального закона «Об 

обороне» и других федеральных законов, а 

также ведомственными нормативными 

правовыми актами, имеющими межотрас-

левой характер (лесное, горное законода-

тельство, а также законодательство об 

охране окружающей среды и др.). 

Для осуществления управленческих 

функций органы военного управления 

наделяются необходимыми государствен-

но-властными полномочиями. Правовой 

формой конкретного выражения их распо-

рядительных полномочий является изда-

ние акта управления Многие отношения, 

складывающиеся в процессе военного 

управления, касаются специальных и 

научно-технических вопросов военного 

дела, требующих особой разработки в 

штабах и других военных учреждениях и 

соответствующей регламентации в виде 

специальных наставлений, положений, ин-

струкций. С помочью актов военного 

управления военные органы регулируют 

разносторонние общественные отношения, 

возникающие в процессе управления вой-

сками и силами флота, при проведении бо-

евой подготовки подразделений и частей, в 

повседневной жизни и деятельности ча-

                                                           
1 Ерофеев Б.В. Земельное право : учебник для 

вузов. М., 2001. 

стей, всех военных учреждений, организа-

ций и заведений2. 

По официальным сведениям Минобо-

роны России, по состоянию на сентябрь 

2016 г., организовано 135 полигонов3. Как 

было указано выше, устройство полигонов 

в лесах должно осуществляться с соблю-

дением правил противопожарной безопас-

ности, установленных для лесных масси-

вов. 

Так, например, в соответствии с п. 47 

Руководства по организации выполнения 

требований безопасности на объектах по-

левой учебно-материальной базы Воору-

женных Сил Российской Федерации, 

утвержденного приказом Министра обо-

роны Российской Федерации от 30 декабря 

2017 г. № 838, начальник полигона, в част-

ности, разрабатывает план противопожар-

ной защиты, инструкцию о мерах пожар-

ной безопасности с учетом местных усло-

вий и контролирует проведение противо-

пожарных мероприятий на полигоне. 

В соответствии с п. 210 Руководства 

запрещены стрельбы трассирующими пу-

лями и снарядами в жаркую и сухую пого-

ду, а также при наличии в излетном про-

странстве легковоспламеняющейся расти-

тельности и торф. 

В соответствии с п. 211 указанного 

Руководства по организации выполнения 

требований безопасности на объектах по-

левой учебно-материальной базы Воору-

женных Сил Российской Федерации в це-

лях исключения случаев возникновения 

пожаров участки полигонов, покрытые ле-

сом и кустарником, очищаются от высох-

шей травы, валежника и других легковос-

пламеняющихся предметов, а также созда-

ется сеть траншей и вспаханных полос, 

препятствующих распространению огня. 

Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что правовой режим земель, отно-

сящихся к землям обороны и безопасно-

сти, характеризуется следующими призна-

ками: 

                                                           
2 Военная администрация : учебник. М., 1998. С. 58. 
3 Режим доступа: 

//https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?i

d=12096445@egNews (дата обращения 09.01.2023). 

https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12096445@egNews
https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12096445@egNews
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  строго целевое и рациональное 

использование данных земельных 

участков; 

  ограничение оборотоспособности 

земельных участков; 

  охрана самих объектов, для 

которых отведены земли (земельные 

участки) путем установления специальных 

зон; 

  специальное регулирование по 

вопросам охраны окружающей среды; 

  использование воинскими частями 

земель оборонного значения должно 

осуществляться с учетом обеспечения 

безопасности окружающего населения; 

  особенности государственного 

контроля за использованием данной 

категории земель; 

  правовой режим использования 

таких земельных участков определяется 

также ведомственными нормативными 

правовыми актами (актами органов 

военного управления). 

  использование земельных 

участков, относящихся к землям обороны 

и безопасности имеет комплексный 

характер, затрагивающий помимо 

военного, как и земельное 

законодательство, а также и иные нормы 

лесного, природоохранного, горного, 

противопожарного и другого 

законодательства. 

Соответственно, органам военного 

управления, которые являются правопри-

менителями, следует исходить из ком-

плексности правового режима земель обо-

роны и безопасности, сочетающей различ-

ные отрасли законодательства (права), 

например, такие, как военное, лесное, гор-

ное, природоохранное, противопожарное и 

др. Данные обстоятельства накладывают 

на правоприменителей обязанность более 

тщательно подходить к вопросам органи-

зации повседневной деятельности, а также 

принятию решений по использованию зе-

мель обороны и безопасности. 
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Сложность, динамизм и непредсказуе-

мость современной внешнеполитической 

обстановки, специфика и динамика разви-

тия современных военно-политических 

отношений Российской Федерации и блока 

НАТО, характеризующихся возникновени-

ем вооруженного конфликта в форме спе-

циальной военной операции, несут угрозу 

национальной безопасности нашей страны. 

Значительную долю в структуре данных 

угроз составляют проблемы социально-

правового характера, роль которых в зна-

чительной степени возросла в ходе прово-

димой российскими войсками специальной 

военной операции на Украине и новых 

территориях России. 

Для их детального рассмотрения целе-

сообразно проанализировать основные по-

ходы к определению сущности и содержа-

ния основных механизмов, которые, с од-

ной стороны, обуславливают решение со-

циально-правовых проблем вооруженных 

конфликтов, а с другой стороны, они во 

многом зависят от их решения. 

С точки зрения методологии данную 

проблему целесообразно рассматривать, 

анализируя два похода: социально-

правовой и естественно-научный. В основе 

социально-правового подхода лежит необ-

ходимость сосредоточить главное внима-

ние на том, что его основу должно состав-

лять военно-социальное право, как подот-

Военная служба. Социальные гарантии и статус военнослужащих 
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расль военного права, объединяющая пра-

вовые нормы, которые регулируют обще-

ственные отношения, связанные с произ-

водством военнослужащим, а также граж-

данам, уволенным с военной службы, и 

членам их семей различных социальных 

выплат и реализации социальных гаран-

тий. К ним относятся: денежное доволь-

ствие, пенсии, пособия, компенсации и 

иные социальные выплаты. В их содержа-

ние также входит обеспечение натураль-

ными видами довольствия, к коим мы от-

носим вещевое и продовольственное обес-

печение. Особое место в их структуре за-

нимают жилищное, медицинское, торгово-

бытовое обеспечение. Сегодня на первый 

план выходят проблемы предоставления 

указанной категории граждан различных 

мер социальной поддержки, а также оказа-

ние помощи в защите и восстановлении 

нарушенных социальных прав1. 

С точки зрения естественно-научного 

подхода, в основе которого лежит метод 

эмпирического познания объективной ре-

альности, целесообразно рассмотреть про-

блему безопасности как таковой, актуали-

зированной сегодня событиями, связанны-

ми со специальной военной операцией. 

Несомненно, что центральным звеном 

здесь выступает понятие военной безопас-

ности Российской Федерации, которое 

предполагает состояние защищенности 

жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и 

внутренних угроз. При этом, они могут 

связанны как с применением военной си-

лы, так и с угрозой её применения. Ещё 

одна важная деталь в понимании военной 

безопасности Российской Федерации со-

стоит в том, что она может характеризо-

ваться отсутствием военной угрозы, либо 

способностью ей противостоять2. 

В рамках данного подхода к 

определению военной безопасности 

                                                           
1 Корякин В.М. Военно-социальное право как подо-

трасль военного права // Право в Вооруженных Си-

лах — военно-правовое обозрение. 2021. № 8 (289). 

С. 2—10. 
2 Справочник по терминологии в оборонной сфере 

МО РФ. URL: 

https://dictionary.mil.ru/dictionary/Terminy-

RVSN/item/141614/  

Российской Федерации вооруженный 

конфликт целесообразно рассматривать 

как форму разрешения противоречий 

межгосударственного (или 

внутригосударственного) уровней с 

использованием военной силы. Такой 

подход к пониманию вооруженного 

конфликта предполагает охват всех видов 

вооружённого противоборства. Он 

включает в себя крупномасштабные, 

региональные, локальные войны и 

вооружённые конфликты. Основная их 

характеристика заключается и в их 

масштабности (размерах). Наиболее часто 

встречаемая характеристика сегодня 

вооруженных столкновений относится к 

вооруженному конфликту, понимаемому 

как вооружённое столкновение 

ограниченного масштаба. Следует особо 

отметить, что вооруженный конфликт 

может являться результатом разрастания 

происходящего вооружённого конфликта 

(инцидента, вооружённой акции, и т.д.) в 

ходе которых, с целью решения 

имеющихся противоречий, используются 

механизмы вооружённой борьбы.  

Анализ показывает, что в 

вооружённом конфликте противостоящие 

стороны обычно преследуют частные 

(локальные) военные и политические цели. 

В зависимости от этого следует различать 

вооружённый конфликт между 

государствами (международный 

вооружённый конфликт) и между 

противоборствующими сторонами в 

пределах единого государства. В этом 

случае он понимается как внутренний 

вооружённый конфликт. Расширение 

(увеличение) количества, состава, а также 

пространственного размаха и состава 

участников вооружённого конфликта 

может привести к перерастанию его в 

войну. А этот факт заставляет нас 

несколько иначе взглянуть на проблемы 

социального характера, которые прямо или 

косвенно влияют на человека и 

окружающую его среду обитания и 

требуют коллективных (совместных) 

усилий по их разрешению. При этом, с 

точки зрения значительного числа членов 

сообщества, целесообразно выделить в их 

структуре, наиболее серьёзные проблемы, 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46400566
https://elibrary.ru/item.asp?id=46400566
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46400565
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46400565
https://elibrary.ru/contents.asp?id=46400565&selid=46400566
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0


Военное право. 2023. № 2 (78)  

 

102 

от решения которых зависит достижение 

успеха в противоборстве с противником. 

Конкретный перечень данных социальных 

проблем различается в различное время и в 

различных сообществах. Дисперсия 

взглядов субъектов и объектов данных 

социальных проблем также изменчива, о 

чём свидетельствует активно ведущийся 

дискурс их восприятия и представления на 

поле теории и практики вооруженных 

конфликтов различных уровней.  

Теория и практика научного 

исследования свидетельствуют, что 

важнейшей предпосылкой успеха в 

решении любой проблемы служит её 

правильная формулировка и точное 

изложение. Ошибочная и неверно 

сформулированная проблема (т.е. 

псевдопроблема) уводит исследователя в 

сторону от решения истинных проблем.  

В нашем случае, когда вооруженный 

конфликт характеризуется системно-

организационной деятельностью, 

категория «проблема» начинается с 

периода (этапа), который характеризуется 

как побудительный фактор действия и 

означающий какой-либо недостаток или 

проявление чего-либо недостающего. 

Исходя из данного подхода, целесообразно 

классификацию социально-правовых 

проблем вооруженных конфликтов 

осуществить по системным уровням, 

включающим в себя такие как: 

1. Качество жизни: право, экология, 

здоровье, ресурсы питания и 

энергоснабжения (тепло, освещение, 

транспорт и др.). 

2. Перспектива демографического 

кризиса. 

3. Уничтожения лесов. 

4. Рост преступности 

5. Нехватка продовольствия (голод) 

6. Нехватка сырьевых ресурсов (воды 

и т. п.) 

7. Экономические проблемы 

(проблемы на рынке труда и т. п.) 

8. Рост коррупции 

9. Сырьевой характер экономики. 

Параметры данной статьи не 

позволяют автору детально рассмотреть 

полный перечень представленных 

социально-правовых проблем, во многом 

детерминирующих и обостряющих 

ситуацию в вооруженных конфликтах. 

Поэтому остановимся на наиболее острых, 

злободневных, всеобъемлюще 

охватывающих и негативно влияющих на 

жизнедеятельность войск вопросах, а 

также местного населения, проживающего 

на территории вооруженного конфликта. 

При этом необходимо подчеркнуть, что 

анализ предложенных к рассмотрению 

социальных проблем военных конфликтов 

необходимо рассматривать исходя из 

принципа диалектической взаимосвязи и 

взаимозависимости социальных процессов, 

порождающих в процессе своего 

протекания явления синергизма. 

Несомненно, что одно из лидирующих 

мест в социальных проблемах вооружен-

ных конфликтов занимает экологическая 

проблематика, влияющая не только на 

природу, здоровье человека, но экономи-

ческую проблематику. Особое место здесь 

отводится (как показывает практика про-

ведения российскими войсками специаль-

ной военной операции на Украине и на но-

вых субъектах Российской Федерации) 

проблеме обеспечения населения питьевой 

водой в крупных городах и городских аг-

ломерациях1. 

Кроме того, необходимо иметь в виду, 

что при нарушении противоборствующи-

ми сторонами международных принципов 

и правил ведения боевых действий, как 

правило, приводит к необоснованной же-

стокости и насилию как к их участникам, 

так и местному населению. Поэтому в 

процессе подготовки военнослужащих 

различных уровней и различных организа-

ций целесообразно изучать вопросы стро-

гого и неуклонного соблюдения военно-

служащими правил бережного отношения 

не только к населению, но и к природной 

среде зоны вооружённого конфликта. Дан-

ной проблеме необходимо уделять внима-

ние не только в военных организациях, но 

и при обучении школьников в средних и 

средне-специальных учебных заведениях. 

                                                           
1 Белогруд И.Н., Будник В.Ф., Будник Л.И., Кирил-

лов Н.П., Львов Ю.Б., Розумная Л.А., Субботина 

Ю.М. Методологические основы мониторинга во-

доемов городских агломераций. Депонированная 

рукопись № 958-В2007 12.10.2007. 

https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://www.wikiwand.com/ru/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Ведь практика возникновения и осуществ-

ления боевых действий в ходе вооружен-

ного конфликта свидетельствует, что ко-

личество их участников составляют не 

только профессиональные военные, но и 

большое количество молодых граждан, за-

частую имеющих только школьное обра-

зование1. 

Одновременно необходимо отметить, 

что данная проблема может быть частично 

решена при условии, если данными харак-

теристиками будут обладать младшие ко-

мандиры (сержантский состав), т.е. их 

адаптация к военно-профессиональной де-

ятельности будет проявляться достаточно 

явно и четко во всех без исключения видах 

боевых действий, а также при обращении с 

местным населением. Таким образом, со-

циально-экологическая проблематика, яв-

ляющаяся краеугольным камнем решения 

социальных проблем вооруженного кон-

фликта, нуждается в постоянном внимании 

со стороны различных органов управления 

(от местных и до федеральных) и должна 

осуществляться постоянно2. 

Проанализировав вопросы решения 

социальных проблем вооруженных кон-

фликтов, автор приходит к выводу, что они 

носят комплексный характер и их решение 

возможно только при следующих услови-

ях: 

— совершенствование, развитие и 

поддержание всех институтов военной ор-

ганизации государства на уровне, обеспе-

чивающем надежную защиту от потенци-

альных и реальных опасностей и угроз 

Российской Федерации3; 

— должное и достаточное финансиро-

вание всех мероприятий, связанных с раз-

                                                           
1 Кириллов Н.П. Экопсихологический подход и 

модель образовательной среды // Актуальные про-

блемы техногенной и экологической безопасности : 

сборник научных трудов. М., 2010. С. 243—254. 
2 Капустин В.В. Модель измерения социальной 

адаптации личности к военно-профессиональной 

деятельности младшего командира подразделения 

Сухопутных войск Российской Федерации // Элек-

тронный научный журнал «Проблемы безопасно-

сти». 2011. № 3 (13). С. 4—5. 
3 Кириллов Н.П. Теоретические предпосылки ин-

ституционализации социально-экологического 

управления // Социальная политика и социология. 

2013. № 2-1 (92). С. 228—250. 

витием военной-социальной сферы всех 

силовых структур Российской Федерации; 

— совершенствование военного зако-

нодательства в области развития процес-

сов по применению Вооруженных Сил 

Российской Федерации; 

— качественное совершенствование 

учебно-боевых процессов в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, обеспече-

ние их боевой и мобилизационной готов-

ности, направленной на накопление и обу-

чение мобилизационных ресурсов; 

— обеспечение стабильной координа-

ции при строительстве и деятельности Во-

оруженных Сил, других войск, воинских 

формирований и органов управления в ин-

тересах выполнения ими задач в условиях 

вооруженных конфликтов, разработка и 

реализация федеральных и ведомственных 

программ социального развития военной 

организации государства4; 

— обеспечение надежной защиты и 

противодействие продвижению войск 

НАТО к границам Российской Федерации; 

— дальнейшее усиление военного со-

трудничества между союзными государ-

ствами, совершенствование координации 

действий с ними в процессе строительства 

и применения Вооруженных Сил.  

Таким образом, можно сделать вывод, 

что только комплексное применение пред-

лагаемых мер может способствовать ре-

шению социально-правовых проблем в со-

временных вооруженных конфликтах. 
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Вопросы социального, в том числе 

пенсионного обеспечения нуждающихся в 

этом лиц, всегда остро воспринимаются 

обществом, изучаются и военными юри-

стами1, а в условиях проводимой специ-

альной военной операции граждане, вы-

полняющие свой государственный и обще-

ственный долг, каждый день встречающи-

                                                           
1 См., например: Корякин В.М., Шикалова О.В. 

Справочник военного пенсионера. М.: За права во-

еннослужащих. 2009; Фатеев К.В., Харитонов С.С. 

О проблемах пенсионного обеспечения граждан, 

уволенных с военной службы // Право в Вооружен-

ных Силах — военно-правовое обозрение. 2010. 

№ 9 (159). С. 41—44; Савин И.Г. Пенсия за выслугу 

лет. Особенности пенсионного обеспечения воен-

нослужащих // Право в Вооруженных Силах — во-

енно-правовое обозрение. 2018. № 11. С. 22—31, и 

др. 

еся со смертельной опасностью, должны 

быть уверены в своих гарантированных 

государством социальных правах. Эта тема 

поднимается во многих исследованиях, что 

подтверждает ее злободневность2. 

Законодательство о социальном и пен-

сионном обеспечении в Российской Феде-

рации представляет собой огромное коли-

чество разрозненных нормативных право-

вых актов различной юридической силы, 

со сложными схемами подсчетов размеров 

социальной помощи, на которую могут 

рассчитывать лица, оказавшиеся в слож-

                                                           
2 Кириченко Н.С. Вопросы социальных гарантий 

военнослужащих, участвующих в специальной 

военной операции на Украине // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2022. № 12. С. 115—118. 
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ной жизненной ситуации, столкнувшиеся с 

ситуацией социального риска. И нынешнее 

положение, связанное с проведением спе-

циальной военной операции, проявляет 

накопившиеся пробелы, а также ставит но-

вые задачи в кратчайшие сроки определить 

объемы, размеры, круг лиц, правила ис-

числения и оказания государственной со-

циальной помощи, в том числе исходя из 

экономических возможностей государства. 

Прежде всего, государство определяет, 

кто имеет право на оказание государствен-

ной поддержки и в каких случаях. Круг 

лиц, выполняющих различные задачи спе-

циальной военной операции на территори-

ях России и Украины, неоднороден, также 

неоднороден объем их социальных гаран-

тий. К ним относятся военнослужащие, 

проходящие военную службу по контрак-

ту, лица, призванные по мобилизации, 

граждане, пребывающие в добровольче-

ских формированиях, волонтеры, лица, 

направленные (командированные) на тер-

ритории ДНР и ЛНР. 

Пункт 5.1 ст. 2 Федерального закона 

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

еннослужащих» в связи изменениями в за-

конодательстве предоставляет социальные 

гарантии и компенсации наравне с военно-

служащими гражданам-добровольцам, 

оказывающим содействие в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные Си-

лы Российской Федерации, а также моби-

лизованным гражданам в случае участия в 

военных действиях. Но объем социальных 

прав и гарантий военнослужащих зависит, 

в том числе, от того, проходят ли они во-

енную службу по призыву или по контрак-

ту. 

Социальный статус граждан Россий-

ской Федерации, призванных на военную 

службу по мобилизации, согласно п. 2 

Указа Президента Российской Федерации 

от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявле-

нии частичной мобилизации в Российской 

Федерации» определен и приравнен к ста-

тусу военнослужащих, проходящих воен-

ную службу по контракту, и, соответ-

ственно пенсионное обеспечение указан-

ных лиц будет осуществляться по прави-

лам, имеющим тридцатилетнюю практику 

правоприменения, установленным Зако-

ном Российской Федерации от 12 февраля 

1993 г. № 4468-I «О пенсионном обеспече-

нии лиц, проходивших военную службу, 

службу в органах внутренних дел, Госу-

дарственной противопожарной службе, 

органах по контролю за оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ, 

учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, 

органах принудительного исполнения Рос-

сийской Федерации, и их семей». В совре-

менных условиях ведения военных дей-

ствий необходимо выделить новый вид 

комбатантов — добровольцев1. Последние 

изменения законодательства детермини-

руют их социально-правовой статус путем 

попытки интеграции в состав Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, опреде-

ляя им обособленное место в системе. 

На какую же социальную защиту они 

вправе рассчитывать?  

Обратимся к пенсионному законода-

тельству. Анализ Федерального закона от 

15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ «О государ-

ственном пенсионном обеспечении в Рос-

сийской Федерации», который устанавли-

вает порядок возникновения прав на госу-

дарственную пенсию в случае инвалидно-

сти или по случаю потери кормильца, 

определяет пенсионный статус доброволь-

цев наравне с военнослужащими, прохо-

дящими военную службу по призыву. Это 

подтверждается статьями 3, 4, 8, 15 этого 

закона. Размер пенсий по инвалидности и в 

случае потери кормильца связан с разме-

рами социальной пенсии и выражается в 

процентном отношении к ней. Напомним, 

например, что размер пенсии по инвалид-

ности в случае признания лица инвалидом 

1 группы по причине военной травмы со-

ставляет 300 процентов размера социаль-

ной пенсии, что составляет 15 102 руб. 75 

коп.; размер пенсии по случаю потери 

кормильца по причине военной травмы 

каждому нетрудоспособному иждивенцу 

начисляется 200 процентов размера соци-

                                                           
1 Сибилева О.П. Правовой статус добровольцев, 

участвующих в специальной военной операции на 

Украине // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2022. № 12. С. 57—62. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34419/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34419/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34419/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34419/
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альной пенсии, что составляет 10 068 руб. 

50 коп.  

На размер государственной пенсии 

влияет причина инвалидности или смерти 

(гибели). Законодатель наряду с понятием 

военная травма и военное заболевание 

вводит новое основание наступления ука-

занных неблагоприятных последствий «в 

связи с исполнением обязанностей по кон-

тракту о пребывании в добровольческих 

формированиях». Разница в пенсионном 

обеспечении в зависимости от причины 

инвалидности или смерти (гибели) суще-

ственна и составляет от 25 до 50 процен-

тов. Правовое основание установления 

причины «военная травма» возможна при 

исполнении обязанностей военной служ-

бы, которые перечислены в ст. 37 Феде-

рального закона от 28 марта 1998 г. № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе».  

А что относится к исполнению обя-

занностей по контракту о пребывании в 

добровольческом формировании? В законе 

о государственном пенсионном обеспече-

нии однозначно не ставится знак равенства 

между понятием исполнение обязанностей 

военной службы и исполнение обязанно-

стей по контракту в добровольческом 

формировании. В п. 6 ст. 22.1 Федерально-

го закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об 

обороне» закреплено, что типовая форма, 

порядок заключения контракта о пребыва-

нии в добровольческом формировании 

определяются Министерством обороны 

Российской Федерации. Из этого следует, 

что обязанности по контракту о пребыва-

нии в добровольческом формировании 

устанавливаются ведомственными норма-

тивными актами Минобороны России. В 

ст. 2 Федерального закона «О статусе во-

еннослужащих» установлено, что условия 

контракта о прохождении военной службы 

определяются федеральными конституци-

онными законами, федеральными закона-

ми и иными нормативными правовыми ак-

тами Российской Федерации. Лица, пребы-

вающие в добровольческих формировани-

ях, согласно той же статье, выделены в са-

мостоятельную обособленную группу, и 

чтобы социальные гарантии и компенса-

ции действительно им предоставлялись 

наряду с военнослужащими, основная тер-

минология должна закрепляться уровнем 

федерального закона, а не подзаконными 

нормативными актами. Отсутствие закреп-

ленных законом обязанностей по контрак-

ту о пребывании в добровольческом фор-

мировании может привести к вольной 

трактовке данного понятия, к неоднознач-

ной судебной практике и, как следствие, 

возможному нарушению пенсионных прав 

рассматриваемой категории граждан. Сле-

довательно, на наш взгляд, полной инте-

грации добровольцев в состав Вооружен-

ных Сил Российской Федерации и призна-

нии их социально-правового статуса рав-

нозначным военнослужащим пока не про-

изошло. 

На объем пенсионных прав граждан 

огромное влияние оказывает и наличие 

страхового стажа, и количество индивиду-

альных пенсионных баллов, так как добро-

вольцам, оказывающим содействие по вы-

полнению задач Вооруженным Силам Рос-

сийской Федерации, пенсия за выслугу лет 

не предусмотрена. Ст. 10 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих» не 

предусматривает включение военной 

службы ни по призыву, ни по контракту в 

страховой стаж. Причиной этого является 

новый принцип построения реформиро-

ванного пенсионного законодательства на 

страховых отчислениях, выплачиваемых 

застрахованным лицом согласно Феде-

ральному закону от 15 января 2001 № 167-

ФЗ «Об обязательном пенсионном страхо-

вании в Российской Федерации». В связи с 

этим социальные гарантии в области пен-

сионного обеспечения данной категории 

граждан были значительно ущемлены, так 

как новый порядок образования страхово-

го стажа влияет на формирование пенси-

онных прав в будущем.  

Сформулированный новый вид стажа 

— страховой — не осуществил правопре-

емственность законодательства и не учи-

тывает, как это было в общем трудовом 

стаже: один день военной службы по кон-

тракту за один день работы, а службу по 

призыву – за два дня работы, также не за-

считывает военную службу в специальный 

льготный стаж. Реформация пенсионной 

сферы повлекла нарушение принципа со-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18260/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10591/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/
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циальной справедливости соблюдения до-

ступа к пенсионному обеспечению, по-

строенного на основополагающих консти-

туционных законоположениях Российской 

Федерации как социального и правового 

государства. Вследствие этого обозначи-

лась непоследовательность и непрогнози-

руемость государственной пенсионной си-

стемы. Это влечет неуверенность сторон 

пенсионных отношений в стабильности их 

пенсионных прав, их правовой защите и 

государственной гарантированности. Ис-

ключив из специального льготного страхо-

вого стажа военную службу и засчитывая 

ее при формировании окончательной сум-

мы пенсии в предельно низком размере 

индивидуально пенсионного коэффициен-

та (1,8 ИПК), законодатель не осуществил 

шаги к постоянству социального статуса 

лиц, исполнивших свой государственный 

конституционный долг по защите Отече-

ства1.  

Эти нормы закона неоднократно кри-

тиковались практиками и научным сооб-

ществом. Следствием работы по повыше-

нию социально-правовой защиты военно-

служащих и членов их семей явилось до-

полнение в пенсионном законодательстве, 

где в качестве исключения периоды уча-

стия в специальной военной операции за-

считываются в страховой стаж в двойном 

размере и включаются в специальный 

льготный страховой стаж, который дает 

право выхода на пенсию ранее достижения 

пенсионного возраста на 24 месяца, повы-

шение размера индивидуального пенсион-

ного коэффициента за этот же период в два 

раза, что составляет 3.6 ИПК согласно ч. 

12.1 ст. 15 Федерального закона от 28 де-

кабря 1013 г. № 400-ФЗ «О страховых пен-

сиях», но, на наш взгляд, это достаточно 

скромно в сравнении с тем, что макси-

мальное количество индивидуальных пен-

сионных коэффициентов, которое можно 

заработать за год составляет 10.  

Военнослужащие Вооруженных Сил и 

приравненные к ним лица выполняют свой 

долг и в других т.н. «горячих» точках. Но 

                                                           
1 Феоктистова О.Ю. Включение военной службы в 

льготный страховой стаж // Закон и право. 2022. № 

10. С. 95. 

исключение из общего правила в сторону 

увеличения коэффициента за нестраховой 

период указано только для лиц нынешней 

военной операции. Тем самым законода-

тель сохранил традицию подхода к диффе-

ренцированному правовому регулирова-

нию социальных отношений для каждого 

вида военных действий: «каждой войне, 

каждому вооруженному конфликту — своя 

нормативная база социальной защиты их 

участников»2.  

Период, связанный с исполнением 

обязанностей особого вида федеральной 

службы — военной лужбы, в любой пери-

од времени связан с повышенным риском 

и опасностью и заслуживает достойного 

признания государством, а последователь-

ность, определенность, гарантированность 

государственной политики в области за-

крепления социально-правового статуса 

лиц, участвующих в специальной военной 

операции, и членов их семей содействует 

выполнению конституционно закреплен-

ной обязанности социального обеспечения 

граждан.  
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Наихудшим образом на дисциплинированность 

рядового состава действуют мельчайшие случаи 

недисциплинированного поведения начальствующих 

лиц 

                                       Михаил Фрунзе 

 

Действующее военно-

административное законодательство 

определяет, что дисциплинарный арест 

является крайней мерой дисциплинарного 

воздействия и заключается в содержании 

военнослужащего в условиях изоляции на 

гауптвахте. Арест применяется к 

военнослужащему лишь в 

исключительных случаях и только за 

совершенный им грубый дисциплинарный 

проступок, единый перечень которых 

указан в Федеральном законе «О статусе 

военнослужащих» и в Дисциплинарном 

уставе Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Арест назначается на срок до 

30 суток.1 

Дисциплинарный арест применяется 

ко всем военнослужащим и гражданам, 

призванным на военные сборы, за 

исключением офицеров, граждан, 

призванных на военные сборы в качестве 

офицеров, военнослужащих и граждан, 

призванных на военные сборы, не 

приведенных к Военной присяге (не 

принесших обязательство), а также 

                                                           
1 Пункт 4 ст. 284 Закона о статусе военнослужащих, 

Приложение № 7 к ДУ ВС РФ. 

Судебная, прокурорская, правоохранительная деятельность  
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военнослужащих, не достигших возраста 

18 лет, и военнослужащих женского пола1. 

Дисциплинарный арест назначается 

судьей гарнизонного военного суда в 

порядке, установленном Федеральным 

законом от 1 декабря 2006 г. № 199-ФЗ «О 

судопроизводстве по материалам о грубых 

дисциплинарных проступках при 

применении к военнослужащим 

дисциплинарного ареста и об исполнении 

дисциплинарного ареста» (далее — Закон 

о судопроизводстве по материалам о 

грубых дисциплинарных проступках)2. 

Очевидно, что дисциплинарный арест 

является серьезным воспитательным 

средством для поддержания воинской 

дисциплины в подразделении. 

В то же время анализ 

правоприменительной практики 

показывает, что есть проблемы 

организационного и юридического 

характера, которые не позволяют 

командирам активно применять это 

взыскание.  

Первая из них касается проведения 

разбирательства по грубому 

дисциплинарному проступку. Обращение к 

судебной практике показывает, что по 

делам о дисциплинарном аресте большой 

процент материалов возвращаются 

командирам воинских частей из-за их 

неправильного оформления. 

В соответствии с Законом о судопро-

изводстве по материалам о грубых дисци-

плинарных проступках судья возвращает 

материалы о грубом дисциплинарном про-

ступке командиру в случае их неправиль-

ного оформления или неполноты пред-

ставленных материалов, которая не может 

быть восполнена в ходе судебного рас-

смотрения (ст. 13, ч. 1, п. 3). По смыслу 

указанной нормы возвращаться командиру 

должны лишь те материалы, при оформле-

нии которых допущены нарушения, кото-

рые не могут быть устранены при их рас-

смотрении судом. 

Иногда в постановлениях судей со-

держатся надуманные основания для воз-

вращения материалов.  

                                                           
1 Пункт 3 ст. 284 Закона о статусе военнослужащих. 
2 Пункт 5 ст. 284 Закона о статусе военнослужащих. 

Как правило, это касается медицин-

ских документов как достоверных данных, 

позволяющими прийти к выводу, что во-

еннослужащий находился в состоянии 

опьянения, хотя исполнение военнослу-

жащим обязанностей в состоянии опьяне-

ния может быть установлено с использо-

ванием иных доказательств. Например, 

есть случаи возврата командирам материа-

лов о грубом дисциплинарном проступке 

из-за того, что в суд представлен акт меди-

цинского освидетельствования военно-

служащего на состояние алкогольного 

опьянения, проведенного врачом части в 

присутствии других должностных лиц ча-

сти, а не врачом-наркологом в специализи-

рованном кабинете наркологического дис-

пансера. Хотя в соответствии с законом 

суд выносит свое решение, в том числе и о 

нахождении виновного в состоянии опья-

нения, на основании совокупности доказа-

тельств, предусмотренных ст. 286 Закона о 

статусе военнослужащих (объяснений во-

еннослужащих, заключений и пояснений 

специалистов и других), исследованных в 

ходе судебного рассмотрения материалов. 

Поэтому данный вопрос судья обязан ис-

следовать в ходе судебного рассмотрения.  

Другой случай. Судья гарнизонного 

военного суда вернул командиру материа-

лы, поскольку на втором листе протокола 

отсутствует подпись военнослужащего, 

совершившего грубый дисциплинарный 

проступок. Но ведь этот недостаток мог 

быть устранен судом в ходе рассмотрения 

материалов. Этот недостаток носил фор-

мальный характер и не мог препятствовать 

рассмотрению дела и вынесению законно-

го решения. 

Как второе отметим, что в соответ-

ствии с абз. 3 п. 2 ст. 283 Закона о статусе 

военнослужащих не допускается привле-

чение военнослужащего к дисциплинарной 

ответственности повторно за один и тот же 

дисциплинарный проступок. В связи с 

этим суду при рассмотрении поступивших 

материалов необходимо выяснять, не при-

менялось ли ранее к военнослужащему за 

данный дисциплинарный проступок дру-

гое дисциплинарное взыскание. При уста-

новлении указанных фактов производство 
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по материалам о грубом дисциплинарном 

проступке подлежит прекращению судом.  

Военные суды должны применять к 

военнослужащим дисциплинарный арест в 

порядке, установленным Законом о судо-

производстве по материалам о грубых 

дисциплинарных проступках. 

В-третьих, в соответствии со ст. 18 

указанного Закона судья гарнизонного во-

енного суда по результатам судебного рас-

смотрения материалов о грубом дисци-

плинарном проступке может принять ре-

шение об отказе в назначении дисципли-

нарного ареста и о возвращении материа-

лов командиру воинской части, направив-

шему в военный суд указанные материалы, 

для применения иной меры дисциплинар-

ного воздействия, чем дисциплинарный 

арест, лишь в определенных законом слу-

чаях.   

Однако при рассмотрении материалов 

о грубом дисциплинарном проступке суды, 

например, начинают учитывать состояние 

здоровья военнослужащего, который сразу 

«становится больным» с попыткой лечь в 

санчасть или госпиталь (видимо, пытаясь 

избежать наказания), считая, что нет осно-

вания для применения дисциплинарного 

взыскания, поскольку на момент рассмот-

рения материалов военнослужащий был 

болен. Однако если обстоятельства совер-

шения грубого дисциплинарного проступ-

ка, форма вины, отрицательные данные о 

личности военнослужащего подтвержде-

ны, то в соответствии с положениями 

ст. 33 Закона судья может только отсро-

чить исполнение постановления о приме-

нении дисциплинарного ареста на срок до 

30 суток при наличии обстоятельств, 

вследствие которых исполнение постанов-

ления в установленные сроки (ст. 20 Зако-

на) невозможно. 

В-четвертых, в соответствии со ст. 282 

Закона о статусе военнослужащих военно-

служащие привлекаются к дисциплинар-

ной ответственности за дисциплинарный 

проступок, который не влечет уголовной 

или административной ответственности.  

Изучение материалов, рассмотренных 

гарнизонными военными судами, показы-

вает, что дисциплинарный арест в ряде 

случаев применяется к военнослужащим, в 

отношении которых впоследствии в суд 

поступили дела, по которым они привле-

кались к уголовной ответственности за те 

же действия, в том числе за самовольное 

оставление части, оскорбление подчинен-

ным начальника в связи с исполнением 

служебных обязанностей, и т.д.  

Допускаются судами ошибки, связан-

ные с неправильным разграничением дис-

циплинарного проступка и администра-

тивного правонарушения. Как правило, это 

связано с оборотом или употреблением 

наркотических средств, что с одной сторо-

ны является административным проступ-

ком, предусмотренным ст. 6.8 или ч. 1 

ст. 6.9 КоАП РФ, с другой, — грубым дис-

циплинарным проступком, предусмотрен-

ным ч. 2 ст. 285 Закона о статусе военно-

служащих. 

Пятая проблема не юридическая, а 

психологическая, поскольку подспудно 

любой подчиненный (командир взвода, 

роты, батальона) не хочет выносить сор из 

избы и «выходить» на уровень командира 

воинской части для принятия решения о 

направлении материалов в гарнизонный 

военный суд (ст. 81 ДУ ВС РФ). 

Шестая — уменьшение военными 

судами по подавляющему большинству 

дел срока дисциплинарного ареста по 

сравнению с тем, который запрашивает 

командир. Хотя Законом о статусе 

военнослужащих предусмотрено 

применение дисциплинарного ареста лишь 

за грубые дисциплинарные проступки, 

граничащие с преступлениями. Поэтому и 

срок ареста за их совершение установлен 

до 30 суток. Из этого размера наказания 

следует исходить суду при определении 

наказания за грубые дисциплинарные 

проступки. 

Однако изучение практики назначения 

наказаний за грубые дисциплинарные про-

ступки, совершенные военнослужащими, 

показало, что в подавляющем большинстве 

случаев (более половины) военными суда-

ми назначается арест на срок до 10 суток. 

При этом необходимо отметить, что не-

большие сроки ареста (до 10 суток) назна-

чены за большинство таких опасных и 

распространённых дисциплинарных про-

ступков, как нарушение уставных правил 
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взаимоотношений, самовольное оставле-

ние части, исполнение служебных обязан-

ностей в состоянии опьянения. 

И седьмая проблема: в ходе 

судопроизводства по материалам о грубых 

дисциплинарных проступках требуются 

значительные временные и материальные 

затраты, особенно если воинская часть 

дислоцирована далеко от гарнизонного 

военного суда. 

В связи с участием наших войск в 

боевых действиях на территории Украины 

очевидны проблемы применения этого 

дисциплинарного взыскания для 

поддержания уставного порядка в 

подразделениях на линии боевого 

соприкосновения. 

Дополнительно отметим, что 

значительная часть участников 

специальной военной операции — 

добровольцы. При этом, в соответствии с 

п. 10 ст. 221 Федерального закона «Об 

обороне» граждане, пребывающие в 

добровольческих формированиях, имеют 

статус (совокупность прав, обязанностей и 

ответственности), устанавливаемый 

федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. На таких граждан 

в случаях и порядке, которые 

предусмотрены федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, распространяется 

статус военнослужащих. Следовательно, 

возникает вопрос о возможности 

назначения им дисциплинарного ареста за 

совершение грубых дисциплинарных 

поступков. 

Представляется, что 

правоприменительная практика по двум 

последним обозначенным вопросам будет 

сформирована в этом году и может 

представлять серьезный интерес по итогам 

ее анализа. 

Мы же покажем только один из 

последних по времени интересных и 

практикообразующих судебных решений, 

подтверждающий сказанное выше, 

дополнительно отметив, что указанные 

выше проблемы теоретического и 

прикладного характера находились и 

находятся в той или иной мере в центре 

внимания военных юристов1. 

Так, например, причинами отмены 

окружным военным судом постановления 

суда первой инстанции о прекращении 

производства по материалам о грубом 

дисциплинарном проступке в отношении 

Ю. и возвращения материалов на новое 

рассмотрение явились существенные 

процессуальные нарушения, выразившиеся 

в следующем. Исходя из протокола о 

грубом дисциплинарном проступке, Ю. 

вменялось хранение при себе во время 

лечения в медицинском пункте на 

территории воинской части сотового 

телефона, относящегося к электронным 

изделиям, где могут храниться или 

которые позволяют с использованием 

                                                           
1 См. подробнее: Зателепин О.К. Актуальные 

вопросы квалификации преступлений против 

военной службы, совершенных с применением 

насилия // Судья. 2019. № 2 (98). С. 49—53; 

Загорский Г.И., Зюбанов Ю.А. Зарождение 

принципов уголовного правосудия // Российское 

правосудие. 2020. № 2. С. 5—11; Корякин В.М., 

Харитонов В.С. Некоторые вопросы признания 

правовых актов недействующими (по материалам 

судебной практики) // Военное право. 2020. № 6 

(64). С. 127—132; Лобов Я.В., Шарапов С.Н. 
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комментарий к главе 18 УИК РФ) // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2008. № 10 (136). С. 2—12; Мананников 

Д.Ю. Дисциплинарный арест военнослужащих: 
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Военно-юридический журнал. 2008. № 10. С. 20—
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«Интернет» распространять или 

предоставлять аудио-, фото-, 

видеоматериалы и данные геолокации. Эти 

действия Ю. квалифицированы как 

нарушение запретов, предусмотренных п. 

13 ст. 7 Закона о статусе военнослужащих 

(п. 2 ст. 285 Закона о статусе 

военнослужащих). Принимая решение о 

прекращении производства по материалам 

о грубом дисциплинарном проступке в 

связи с наличием обстоятельств, 

исключающих дисциплинарную 

ответственность, судья гарнизонного 

военного суда в своем постановлении 

указал, что нахождение Ю. на лечении в 

медицинском пункте воинской части не 

было обусловлено служебной 

необходимостью, а было связано с 

состоянием здоровья военнослужащего, 

которому рекомендовано стационарное 

лечение, предусматривающее 

круглосуточное нахождение больного в 

помещении медицинского пункта. При 

этом судьей сделан вывод о том, что 

действия Ю. к числу грубых 

дисциплинарных проступков не относятся. 

Вместе с тем, в соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 

18 Закона о судопроизводстве по 

материалам о грубых дисциплинарных 

проступках решение о прекращении 

производства по указанным материалам 

принимается в двух случаях. Во-первых, 

если имеется одно из обстоятельств, 

исключающих дисциплинарную 

ответственность военнослужащего. Во-

вторых, при передаче указанных 

материалов руководителю военного 

следственного органа Следственного 

комитета России, если в действии 

(бездействии) военнослужащего 

содержится достаточно данных, 

указывающих на признаки преступления, и 

решение об освобождении 

военнослужащего от уголовной 

ответственности в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке не принято. Обстоятельства, 

исключающие дисциплинарную 

ответственность, перечислены в ст. 283 

Закона о статусе военнослужащих. Этот 

перечень не содержит такого 

обстоятельства, на которое сослался судья 

гарнизонного военного суда, а именно, — 

отсутствие в действиях военнослужащего 

признаков грубого дисциплинарного 

проступка. Таким образом, судьей не было 

приведено предусмотренных ст. 283 Закона 

о статусе военнослужащих обстоятельств, 

исключающих дисциплинарную 

ответственность. В том числе, 

постановление первой инстанции не 

содержало выводов об отсутствии события 

дисциплинарного проступка, о том, что 

действие (бездействие) Ю. не является 

противоправным или виновным1. 

В заключении отметим, что команди-

рам не надо доказывать, что арест военно-

служащего с содержанием на гауптвахте, 

условия нахождения в которой сейчас до-

статочно комфортны по сравнению с про-

шлыми, «советскими» годами, по-

прежнему является действенной мерой 

воспитательного воздействия на военно-

служащих, повышает управляемость 

войск, укрепляет дисциплину, правопоря-

док, единоначалие. Дело за малым, — сде-

лать этот инструмент в руках командира 

еще более эффективным. И в этом им 

должны помогать военные суды. 
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Аннотация. Раскрываются проблемные вопросы юридической ответственности военнослужа-

щих в условиях специальных режимов — военное время, вооруженные конфликты, мобилизация, 

контртеррористические операции и др. Обосновывается вывод, что меры юридической ответственно-

сти на случай введения этих режимов должны закрепляться в военном законодательстве заблаговре-

менно, еще в мирное время. На примере специальной военной операции, проводимой Вооруженными 

Силами России с 24 февраля 2022 г., показано, что в наибольшей степени к условиям специальных 

режимов адаптируется уголовная ответственность военнослужащих. Наиболее проблемным вопросом 

остается дисциплинарная ответственность военнослужащих, как с точки зрения видов ответственно-

сти, так и полномочий должностных лиц по их применению. 

Ключевые слова: юридическая ответственность военнослужащих; специальные режимы дея-
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Annotation. The problematic issues of the legal responsibility of military employees in the conditions 

of special regimes - wartime, armed conflicts, mobilization, counter–terrorism operations, etc. are revealed. 

The conclusion is substantiated that measures of legal responsibility in the event of the introduction of these 

regimes should be fixed in military legislation in advance, even in peacetime. Using the example of a special 

military operation conducted by the Armed Forces of Russia since February 24, 2022, it is shown that the 

criminal liability of military personnel is adapted to the conditions of special regimes to the greatest extent. 

The most problematic issue remains the disciplinary responsibility of military personnel, both in terms of the 

types of responsibility and the powers of officials to apply them. 

Keywords: legal responsibility of military personnel; special modes of activity of the Armed Forces; 
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Нормы действующего военного зако-

нодательства о юридической ответствен-

ности военнослужащих рассчитаны в по-

давляющем своем большинстве на их при-

менение в мирное время, в условиях по-

вседневной деятельности соединений и 

воинских частей. Вместе с тем, основным 

предназначением Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, других войск, воин-

ских формирований и органов является, 

как это следует из норм Федерального за-

кона «Об обороне», отражение агрессии, 

направленной против Российской Федера-

ции, вооруженная защита целостности и 

неприкосновенности территории Россий-

ской Федерации, а также выполнение иных 
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задач в соответствии с законодательством 

и международными договорами Россий-

ской Федерации, в том числе — за преде-

лами территории России. 

В таких случаях Вооруженные Силы 

выполняют свои задачи в условиях особых 

государственно-правовых режимов, к чис-

лу которых относятся: 

— состояние войны, которое объявля-

ется федеральным законом в случае во-

оруженного нападения на Российскую Фе-

дерацию другого государства или группы 

государств, а также в случае необходимо-

сти выполнения международных догово-

ров Российской Федерации (ст. 18 Феде-

рального закона «Об обороне»). Период 

нахождения страны в состоянии войны 

именуется военным временем; 

— военное положение — особый пра-

вовой режим, вводимый на территории 

Российской Федерации или в отдельных ее 

местностях в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации Президентом Рос-

сийской Федерации в случае агрессии про-

тив Российской Федерации или непосред-

ственной угрозы агрессии. Указом Прези-

дента Российской Федерации от 19 октяб-

ря 2022 г. № 756 введено военное положе-

ние на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Респуб-

лики, Запорожской и Херсонской обла-

стей. Данный режим введен с учетом того, 

что против территориальной целостности 

Российской Федерации применяется во-

оруженная сила; 

— период мобилизации — осуществ-

ление комплекса мероприятий по переводу 

экономики Российской Федерации, эконо-

мики субъектов Российской Федерации и 

экономики муниципальных образований, 

переводу органов государственной власти, 

органов местного самоуправления и орга-

низаций на работу в условиях военного 

времени, переводу Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, других войск, воин-

ских формирований, органов и специаль-

ных формирований на организацию и со-

став военного времени (п. 2 ст. 1 Феде-

рального закона «О мобилизации и моби-

лизационной подготовке в Российской Фе-

дерации»). Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 в 

Российской Федерации введен режим ча-

стичной мобилизации; 

— контртеррористическая операция 

— комплекс специальных, оперативно-

боевых, войсковых и иных мероприятий с 

применением боевой техники, оружия и 

специальных средств по пресечению тер-

рористического акта, обезвреживанию 

террористов, обеспечению безопасности 

физических лиц, организаций и учрежде-

ний, а также по минимизации последствий 

террористического акта (п. 5 ст. 3 Феде-

рального закона «О противодействии тер-

роризму). Такие операции могут прово-

диться как на территории Российской Фе-

дерации, так и за ее пределами (например, 

участие Вооруженных Сил Российской 

Федерации в пресечении международной 

террористической деятельности на терри-

тории Сирийской Арабской Республики с 

30 сентября 2015 г.); 

— миротворческая операция — дей-

ствия государств по поддержанию или 

восстановлению международного мира и 

безопасности, предпринимаемые Советом 

Безопасности ООН, региональными меж-

дународными организациями в рамках ре-

гиональных соглашений либо на основа-

нии двусторонних и многосторонних меж-

дународных договоров (например, в янва-

ре 2022 г. коллективными силами ОДКБ 

проведена миротворческая операция по 

охране наиболее важных государственных 

и стратегических объектов Казахстана и 

оказанию помощи казахстанской стороне в 

поддержании правопорядка; с ноября 2020 

г. осуществляется миротворческая миссия 

России по разделению враждующих сто-

рон в Нагорном Карабахе). 

В законодательстве, регулирующем 

вопросы применения Вооруженных Сил по 

их предназначению, употребляются также 

термины: 

— вооруженный конфликт, под кото-

рым понимается вооруженное столкнове-

ние ограниченного масштаба между госу-

дарствами (международный вооруженный 

конфликт) или противостоящими сторона-

ми в пределах территории одного государ-

ства (внутренний вооруженный конфликт) 

(подп. «д» п. 7 Военной доктрины Россий-

ской Федерации, утвержденной Президен-
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том Российской Федерации 25 декабря 

2014 г. № Пр-2976); 

— военные действия — противобор-

ство сторон в войне. Составной частью во-

енных действий противоборствующих 

сторон являются боевые действия, т.е. ор-

ганизованное применение сил и средств 

объединений, соединений, частей, подраз-

делений для выполнения поставленных 

боевых задач1.  

Безусловно, сам характер задач, реша-

емых военнослужащими в условиях 

названных режимов, предъявляет повы-

шенные требования к организованности, 

правопорядку и воинской дисциплине. 

Правонарушения военнослужащих в усло-

виях ведения боевых действий влекут не-

измеримо большую общественную опас-

ность, нежели в мирных условиях. Соот-

ветственно, сама логика участия войск в 

перечисленных выше правовых режимах 

требует установления и применения по-

вышенных мер юридической ответствен-

ности военнослужащих за правонаруше-

ния, совершенные в условиях вооруженно-

го противоборства.   

Уголовная ответственность в период 

вооруженного конфликта применяется в 

отношении военнослужащих на основе тех 

же общих принципов, что и в мирное вре-

мя (законность; равенство граждан перед 

законом; принцип вины; справедливость; 

гуманизм (ст. 3—7 УК РФ)). Вместе с тем 

имеются существенные особенности ее 

применения, которые можно свести к трем 

основным положениям.  

Во-первых, в соответствии с подп. «л» 

п. 1 ст. 63 УК РФ совершение преступле-

ния в период мобилизации или военного 

положения, в военное время либо в усло-

виях вооруженного конфликта или веде-

ния боевых действий является отягчаю-

щим наказание обстоятельством. В уго-

ловном праве под отягчающими обстоя-

тельствами понимаются юридические фак-

ты и состояния, которые требуют назна-

чить виновному более строгое наказание 

ввиду того, что они отрицательно характе-

                                                           
1 Военная энциклопедия в 8 т. / Т. 1. М.: Воениздат, 

1997; С. 594; Т. 2. М.: Воениздат, 1994. С. 193. 

ризуют его личность, либо увеличивают 

степень общественной опасности деяния. 

Важно заметить, что данные нормы 

действуют в отношении не только т.н. 

«воинских» преступлений, предусмотрен-

ных гл. 33 УК РФ, но всех составов пре-

ступных деяний, предусмотренных уго-

ловным законом. Кроме того, следует 

иметь в виду, что указанное отягчающее 

обстоятельство действует в отношении не 

только военнослужащих, но всех, кто пре-

ступил закон в условиях действия особых 

режимов. 

Во-вторых, в соответствии с гл. 33 УК 

РФ совершение преступлений в период 

военного положения, в военное время, в 

период мобилизации либо в условиях во-

оруженного конфликта или ведения бое-

вых действий образует квалифицирован-

ный состав2 следующих преступлений 

против установленного порядка прохож-

дения военной службы: 

а) неисполнение подчиненным приказа 

начальника, отданного в установленном 

порядке, причинившее вред интересам 

службы, а равно отказ от участия в воен-

ных или боевых действиях (ст. 332 УК 

РФ); 

б) сопротивление начальнику, а равно 

иному лицу, исполняющему возложенные 

на него обязанности военной службы, или 

принуждение его к нарушению этих обя-

занностей, сопряженные с насилием или с 

угрозой его применения (ст. 333 УК РФ); 

в) насильственные действия в отноше-

нии начальника, т.е. нанесение побоев или 

применение иного насилия в отношении 

начальника, совершенные во время испол-

нения им обязанностей военной службы 

или в связи с исполнением этих обязанно-

стей (ст. 334 УК РФ); 

г) самовольное оставление части или 

места службы, а равно неявка в срок без 

уважительных причин на службу (ст. 337 

УК РФ); 

д) дезертирство, то есть самовольное 

оставление части или места службы в це-

                                                           
2 Квалифицированный состав — это состав 

преступления, имеющий не только признаки 

основного состава преступления, но и 

обстоятельства отягчающего характера.  
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лях уклонения от прохождения военной 

службы, а равно неявка в тех же целях на 

службу (ст. 338 УК РФ); 

е) уклонение от исполнения обязанно-

стей военной службы путем симуляции 

болезни, или причинения себе какого-либо 

повреждения (членовредительство), или 

подлога документов, или иного обмана (ст. 

339 УК РФ); 

ж) нарушение правил несения боевого 

дежурства (боевой службы) по своевре-

менному обнаружению и отражению вне-

запного нападения на Российскую Феде-

рацию либо по обеспечению ее безопасно-

сти, если это деяние повлекло причинение 

вреда интересам безопасности государства 

(ст. 340 УК РФ); 

з) нарушение правил несения погра-

ничной службы лицом, входящим в состав 

пограничного наряда или исполняющим 

иные обязанности пограничной службы, 

если это деяние повлекло причинение вре-

да интересам безопасности государства 

(ст. 341 УК РФ); 

и) нарушение уставных правил кара-

ульной (вахтенной) службы лицом, входя-

щим в состав караула (вахты), если это де-

яние повлекло причинение вреда охраняе-

мым караулом (вахтой) объектам (ст. 342 

УК РФ); 

к) нарушение уставных правил патру-

лирования в гарнизоне лицом, входящим в 

состав патрульного наряда, если это дея-

ние повлекло тяжкие последствия, в том 

числе утрату, уничтожение или поврежде-

ние находящихся под охраной наряда ору-

жия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

или взрывных устройств либо предметов 

военной техники, а равно иные тяжкие по-

следствия (ст. 344 УК РФ); 

л) умышленные уничтожение или по-

вреждение оружия, боеприпасов или 

предметов военной техники (ст. 346 УК 

РФ); 

м) уничтожение или повреждение по 

неосторожности оружия, боеприпасов или 

предметов военной техники, повлекшие 

тяжкие последствия (ст. 347 УК РФ); 

н) нарушение правил сбережения вве-

ренных для служебного пользования ору-

жия, боеприпасов или предметов военной 

техники, если это повлекло по неосторож-

ности их утрату (ст. 347 УК РФ); 

о) нарушение правил сбережения вве-

ренных для служебного пользования ору-

жия, боеприпасов или предметов военной 

техники, если это повлекло по неосторож-

ности их утрату (ст. 348 УК РФ). 

Как видно из проведенного анализа, 

квалифицированные составы, т.е. повы-

шенные меры уголовной ответственности 

в период военного положения, в военное 

время, в период мобилизации либо в усло-

виях вооруженного конфликта или веде-

ния боевых действий, предусмотрены по 

13 из 20 составов преступлений против во-

енной службы, указанных в гл. 33 УК РФ. 

Третья особенность применения мер 

уголовной ответственности в отношении 

военнослужащих в период действия осо-

бых режимов заключается в том, что уго-

ловным законодательством России преду-

смотрен ряд составов преступных деяний, 

которые в мирное время не применяются. 

Основания для их применения к военно-

служащим возникают только в период во-

енного времени, действия военного поло-

жения, в период мобилизации и (или) уча-

стия военнослужащих в вооруженном 

конфликте или в боевых действиях. 

К числу таких преступлений относят-

ся: 

1) добровольная сдача в плен при от-

сутствии признаков преступления, имену-

емого государственной изменой (ст. 352.1 

УК РФ); 

2) мародерство, то есть совершенные 

с корыстной целью в период военного по-

ложения, в военное время либо в условиях 

вооруженного конфликта или ведения бое-

вых действий и не связанные с вынужден-

ной необходимостью противоправные без-

возмездное изъятие и (или) обращение в 

пользу виновного или других лиц чужого 

имущества (в том числе имущества, нахо-

дящегося при убитых или раненых, иму-

щества гражданского населения) (ст. 356.1 

УК РФ); 

3) переход на сторону противника как 

одна из форм государственной измены (ст. 

275 УК РФ); 

4) участие в вооруженном конфликте, 

военных действиях или иных действиях с 
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применением вооружения и военной тех-

ники на территории иностранного госу-

дарства в целях, противоречащих интере-

сам Российской Федерации (при отсут-

ствии признаков государственной измены) 

(ст. 208 УК РФ); 

5) преступления против мира и без-

опасности человечества: 

— применение запрещенных средств и 

методов ведения войны, выражающееся в 

жестоком обращении с военнопленными 

или гражданским населением, в депорта-

ции гражданского населения, в разграбле-

нии национального имущества на оккупи-

рованной территории, в применении в во-

оруженном конфликте средств и методов, 

запрещенных международным договором 

Российской Федерации, а также примене-

ние оружия массового поражения, запре-

щенного международным договором Рос-

сийской Федерации (ст. 356 УК РФ); 

— геноцид, т.е. действия, направлен-

ные на полное или частичное уничтожение 

национальной, этнической, расовой или 

религиозной группы как таковой путем 

убийства членов этой группы, причинения 

тяжкого вреда их здоровью, насильствен-

ного воспрепятствования деторождению, 

принудительной передачи детей, насиль-

ственного переселения либо иного созда-

ния жизненных условий, рассчитанных на 

физическое уничтожение членов этой 

группы (ст. 357 УК РФ); 

— экоцид, т.е. массовое уничтожение 

растительного или животного мира, отрав-

ление атмосферы или водных ресурсов, а 

также совершение иных действий, способ-

ных вызвать экологическую катастрофу 

(ст. 358 УК РФ); 

— наемничество, т.е. в вербовка, обу-

чение, финансирование или иное матери-

альное обеспечение наемника, а равно его 

использование в вооруженном конфликте 

или военных действиях; участие наемника 

в вооруженном конфликте или военных 

действиях (ст. 359 УК РФ). 

Что касается иных видов юридической 

ответственности, то в отличие от уголов-

ной ответственности военное законода-

тельство не содержит явно выраженных 

специальных норм об особенностях при-

влечения военнослужащих к администра-

тивной, дисциплинарной, материальной 

ответственности в условиях действия спе-

циальных режимов (военное время, воен-

ное положение, мобилизация и др.). Име-

ются лишь отдельные нормы на этот счет.  

Так, в ст. 9 ДУ ВС РФ указано, что в 

боевой обстановке командир (начальник) 

имеет право для восстановления порядка и 

воинской дисциплины применить оружие 

в случае открытого неповиновения или со-

противления подчиненного. В условиях 

мирного времени он может это сделать 

только в исключительных случаях, не тер-

пящих отлагательства. 

Применительно к материальной ответ-

ственности военнослужащих действует 

правило, установленное п. 3 ст. 12 Феде-

рального закона «О материальной ответ-

ственности военнослужащих, согласно ко-

торому не допускается денежное удержа-

ние для возмещения причиненного ущерба 

с денежных выплат, предусмотренных 

ч. 31, 31.1 и 31.2 ст. 2 Федерального закона 

«О денежном довольствии военнослужа-

щих и предоставлении им отдельных вы-

плат» (речь идет о выплатах, которые по-

лучает семья военнослужащего, захвачен-

ного в плен или в качестве заложника, ли-

бо пропавшего без вести, а также о денеж-

ном довольствии погибшего (умершего) 

военнослужащего, не полученном им при 

жизни, которое подлежит выплате его се-

мье. 

Что касается административной ответ-

ственности, то в действующем КоАП РФ 

вообще отсутствуют нормы, определяю-

щие особенности применения его норм в 

условиях действия специальных правовых 

режимов, связанных с военным положени-

ем, мобилизацией, вооруженными кон-

фликтами. Это означает, что в этих усло-

виях военнослужащие привлекаются к ад-

министративной ответственности в том же 

порядке, что и в мирное время. 

В связи с объявлением в соответствии 

с Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 

частичной мобилизации сложилась 

парадоксальная ситуация с применением 

некоторых видов дисциплинарной 

ответственности.  
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Как известно, наиболее строгими 

дисциплинарными взысканиями, которые 

могут быть применены к 

военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту, является досрочное 

увольнение с военной службы в связи с 

несоблюдением ими условий контракта, а 

к курсантам военных вузов — отчисление 

из военной образовательной организации 

(п. 2 ст. 28.4 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих»; ст. 54 ДУ ВС 

РФ). Кроме того, в соответствии со ст. 51.1 

Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» к 

военнослужащим по контракту могут быть 

применены взыскания за коррупционные 

правонарушения в виде досрочного 

увольнения с военной службы в связи с 

утратой доверия и в связи с нарушением 

запретов, ограничений и обязанностей, 

связанных с прохождением военной 

службы (подп. «д.1», «д.2» п. 1 и подп. 

«е.1» п. 2 ст. 51 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе») 

Однако пунктом 5 Указа Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 

2022 г. № 647 установлено, что в период 

частичной мобилизации применяются 

только три основания увольнения с 

военной службы военнослужащих, 

проходящих военную службу по 

контракту, а также граждан Российской 

Федерации, призванных на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации: а) по 

возрасту — по достижении ими 

предельного возраста пребывания на 

военной службе; б) по состоянию здоровья 

— в связи с признанием их военно-

врачебной комиссией не годными к 

военной службе, за исключением 

военнослужащих, изъявивших желание 

продолжить военную службу на воинских 

должностях, которые могут замещаться 

указанными военнослужащими; в) в связи 

с вступлением в законную силу приговора 

суда о назначении наказания в виде 

лишения свободы. 

Получается, что за несоблюдение 

условий контракта и иные серьезные пра-

вонарушения в условиях режима мобили-

зации к военнослужащему неприменима 

такая мера ответственности, как досрочное 

увольнение с военной службы. То есть 

вместо ужесточения дисциплинарной от-

ветственности в особый период мы видим, 

наоборот, ее смягчение. Безусловно, дан-

ная ситуация требует оперативного приня-

тия мер нормотворческого характера. 

В целях совершенствования правового 

регулирования юридической ответствен-

ности военнослужащих в условиях воору-

женных конфликтов может быть востребо-

ван опыт Великой Отечественной войны. 

Так, в указанный период применялись та-

кие меры дисциплинарного воздействия на 

военнослужащих, как направление в 

штрафные воинские части как рядовых, 

так и офицеров; снижение в воинском зва-

нии применялось ко всем категориям во-

еннослужащих, в том числе к высшим 

офицерам, а не только к солдатам и сер-

жантам, как это установлено в настоящее 

время; существовал институт разжалова-

ния в рядовые; дисциплинарный арест 

применялся во внесудебном порядке ко 

всем категориям военнослужащих. Коман-

диры (начальники) в условиях военных 

действий наделялись значительно более 

широким объемом дисциплинарной вла-

сти, чем в мирных условиях1. 

Данный опыт вполне востребован в 

современных условиях. Как представляет-

ся, имеется настоятельная потребность в 

дополнении Федерального закона «О ста-

тусе военнослужащих» специальной стать-

ей, устанавливающей особенности дисци-

плинарной ответственности военнослужа-

щих в период военного времени, действия 

военного положения, в период мобилиза-

ции и (или) участия военнослужащих в во-

оруженном конфликте или в боевых дей-

ствиях. Эти особенности должны преду-

сматривать, в частности, внесудебный по-

рядок применения дисциплиарного ареста 

решениями командиров (начальников) от 

командира роты и выше; применение к 

                                                           
1 Бондаренко Д.В. Юридическая ответственность в 

условиях военного положения (на опыте Великой 

Отечественно войны 1941—1945 гг.) : дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2005; Тюрин А.И. Специфика юри-

дической ответственности военнослужащих в во-

енное время (на примере Великой Отечественной 

войны) // http://www.voennoepravo.ru/node/3346 
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офицерам дисциплинарного ареста и сни-

жения в воинском звании на одну ступень. 

Для этих целей следует предусмотреть 

оборудование гауптвахт в каждой воин-

ской части, в том числе в полевых услови-

ях.  

Следует изучить возможность приме-

нения к военнослужащим системы денеж-

ных штрафов за нарушения воинской дис-

циплины, как это практикуется в армиях 

некоторых государств. 
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Особенности применения военной полицией 

Вооруженных Сил Российской Федерации и полицией 

МВД России физической силы, огнестрельного оружия 

и специальных средств: сравнительно-правовой анализ 
 

© Минтягов Станислав Андреевич,  

начальник учебной части — заместитель 

начальника военного учебного центра при 

ВГУЮ (РПА Минюста России), майор юстиции 

 
Аннотация. В данной статье раскрыта актуальность вопроса о правах и порядке применения 

военной полицией Вооруженных Сил Российской Федерации физической силы, специальных средств 

и огнестрельного оружия, в том числе оружия нелетального действия. Выявлены пробелы в законо-

дательстве в данной области, в частности, касающиеся условий, порядка и пределов применения ог-

нестрельного оружия ограниченного поражения, состоящего на вооружении военной полиции Во-

оруженных Сил. Проведен сравнительно-правовой анализ законодательного регулирования данных 

положений в деятельности военной полиции и полиции МВД России. Окончательной целью работы 

является решение данной проблемы путем внесения соответствующих изменений в действующее за-

конодательство.  

Ключевые слова: полиция, военная полиция, физическая сила, специальные средства, огне-

стрельное оружие, оружие ограниченного поражения. 
 

 

Features of the use of physical force, firearms and special means by 

the military police of the Armed Forces of the Russian Federation 

and the police of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Fed-

eration: comparative legal analysis 
 

© Mintyagov S.A.,  

Head of the Training Unit - Deputy Head of the Mil-

itary Training Center at the All-Russian State Uni-

versity of Justice (RLA of the Ministry of Justice of 

Russia), major of Justice 

 
Abstract. This article reveals the relevance of the issue of the rights and procedure for the use of phys-

ical force, special means and firearms, including non-lethal weapons, by the military police of the Armed 

Forces of the Russian Federation. Gaps in the legislation in this area are revealed, in particular concerning 

the conditions, procedure and limits of the use of firearms of limited destruction, which are in service with 

the military police of the Armed Forces of the Russian Federation. A comparative legal analysis of the legis-

lative regulation of these provisions in the military police of the Armed Forces of the Russian Federation and 

the police of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation is carried out. The final goal of the 

work is to solve this problem by making appropriate changes to the current legislation. 

Keywords: police, military police, physical force, special means, firearms, weapons of limited de-

struction. 
 

 

Безопасность собственных граждан 

является приоритетной задачей любого 

правового государства. Жизнь и здоровье, 

права и свободы людей особо охраняются 

в России и находятся под защитой Кон-

ституции Российской Федерации. Одно из 

ведущих мест в системе обеспечения без-

опасности граждан занимают правоохра-

нительные органы, которые в соответ-

ствии с законодательством Российской 

Федерации наделены особыми правами по 

применению административно-правовых 

средств.  
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Проблема применения военнослужа-

щими военной полиции Вооруженных Сил 

физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия заключается в том, 

что при отсутствии четкого законодатель-

ного (правового) регулирования порядка и 

условий их применения может с одной 

стороны, повлечь нарушение прав субъек-

тов-нарушителей, с другой стороны, не 

может гарантировать самим военным по-

лицейским правовую безопасность и за-

щиту. 

Федеральный закон от 31 мая 1996 г. 

№ 61-ФЗ «Об обороне» определил основ-

ное предназначение военной полиции, в 

которое входит обеспечение законности, 

правопорядка, воинской дисциплины и 

противодействие преступности. Данным 

Федеральным законом военнослужащие 

военной полиции наделены правом при-

менять физическую силу, специальные 

средства и огнестрельное оружие, боевую 

и специальную технику. 

Поскольку данное полномочие напря-

мую может затронуть основные права и 

свободы человека, указанные в ст. 2 Кон-

ституции Российской Федерации, а также 

ст. 22 рассматриваемого акта, где каждый 

человек имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность, именно на уровне 

федерального закона были прописаны 

полномочия военной полиции по приме-

нению физической силы и оружия. 

Однако более детальное правовое ре-

гулирование данного вопроса содержится 

в основном руководящем акте — Уставе 

военной полиции Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации (УВП ВС РФ). 

Так, в соответствии с п. 4 ст. 284 

Устава военной полиции военнослужащие 

военной полиции наделены полномочиями 

применять физическую силу, в том числе 

боевые приемы борьбы, специальные 

средства, огнестрельное оружие, боевую и 

специальную технику в случаях и порядке, 

которые предусмотрены федеральными 

конституционными законами, федераль-

ными законами, общевоинскими уставами 

и приложением № 2 к Уставу военной по-

лиции. В состоянии необходимой оборо-

ны, в случае крайней необходимости или 

при задержании военнослужащего Воору-

женных Сил, других войск, воинских 

формирований и органов или иного лица, 

совершившего преступление, военнослу-

жащий военной полиции при отсутствии у 

него специальных средств или оружия 

вправе использовать любые подручные 

средства. 

Физическая сила военнослужащего 

военной полиции, выступающая как сред-

ство противодействия и пресечения пра-

вонарушения представляет собой его спо-

собность преодолевать внешнее сопротив-

ление или противостоять ему за счет мы-

шечных усилий (напряжений). Разновид-

ностью применения физической силы яв-

ляется применение боевых приемов борь-

бы, под которыми в специальной литера-

туре понимаются «специально организо-

ванные движения, представляющие собой 

единый двигательный акт, выработанный 

в практике единоборств, самозащиты, си-

лового задержания противника, с учетом 

анатомии человека и биомеханики его 

движений»1.  

Под современными специальными 

средствами специалисты МВД России 

предлагают понимать состоящие на во-

оружении полиции и применяемые ею в 

случаях и порядке, предусмотренных за-

коном, технические изделия (устройства, 

предметы, вещества), а также применяе-

мых служебных животных, основным 

назначением которых является оказание 

прямого принудительного физического 

воздействия на человека или какие-либо 

материальные объекты2. В полной мере 

данное определение относится и к специ-

альным средствам, состоящим на воору-

жении военной полиции Вооруженных 

Сил. 

Основным нормативным актом, регу-

лирующим вопросы применения физиче-

ской силы, огнестрельного оружия и спе-

циальных средств полицейскими МВД 

России является Федеральный закон от 7 

февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». Так, 

                                                           
1 Сафонов Д.Е. Формирование необходимых со-

труднику базовых приемов борьбы // Психопедаго-

гика в правоохранительных органах. 2011. № 2. 

С. 28.  
2 Васильев Ф.П., Косиковский А.Р. Применение 

специальных средств сотрудниками полиции МВД 

России // Рос. следователь. 2012. № 4. С. 36. 
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гл. 5 вышеназванного закона «Применение 

физической силы, специальных средств и 

огнестрельного оружия» содержит от-

дельные статьи, дающие право сотрудни-

кам полиции применять физическую силу, 

специальные средства и оружие, порядок 

его применения, запреты и ограничения, 

связанные с их применением, а также га-

рантии личной безопасности сотрудника 

полиции. 

Правом применения физической силы, 

включая боевые приемы борьбы, специ-

альных средств и оружия из числа военно-

служащих военной полиции наделяются 

определенные категории, такие как: 

начальник патруля военной полиции (п. 9 

ст. 76, ст. 83 УВП ВС РФ); инспектор до-

рожно-патрульной службы ВАИ (п. 10 ст. 

131 УВП ВС РФ); начальник караула при 

гауптвахте (ст. 220 УВП ВС РФ); контро-

лер на гауптвахте (п. 11 ст. 226 УВП ВС 

РФ); выводной на гауптвахте (ст. 234 УВП 

ВС РФ); начальник конвоя и конвойные 

(п. 13 ст. 253, ст. 256 УВП ВС РФ). 

Кроме этого, Устав военной полиции 

обязывает военнослужащих военной по-

лиции проходить специальную подготовку 

и периодическую проверку на пригод-

ность к действиям в условиях, связанных с 

применением физической силы, специаль-

ных средств, огнестрельного оружия, бое-

вой и специальной техники, а также на 

умение оказывать первую помощь постра-

давшим.  

Право на применение световых и аку-

стических специальных средств, а также 

средств разрушения преград имеет воен-

нослужащий военной полиции, получив-

ший в установленном порядке соответ-

ствующий допуск. Военнослужащий во-

енной полиции, не прошедший проверку 

на пригодность к действиям в условиях, 

связанных с применением физической си-

лы, специальных средств и оружия, может 

быть отстранен от выполнения обязанно-

стей, связанных с возможным применени-

ем физической силы, специальных 

средств, огнестрельного оружия, боевой и 

специальной техники. 

В прил. № 2 к Уставу военной поли-

ции довольно детально урегулированы 

условия и порядок применения военно-

служащими военной полиции физической 

силы, специальных средств и огнестрель-

ного оружия, а также боевой и специаль-

ной техники.  

Вернемся к рассмотрению данного во-

проса в Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации. 

Порядок применения сотрудником по-

лиции физической силы, специальных 

средств и оружия в правовом, тактическом 

аспекте неоднократно исследовался мно-

гими учеными1. Считаем, что данный во-

прос детально изучен, а правовое регули-

рование применения сотрудниками поли-

ции физической силы, специальных 

средств и оружия находится на высоком 

уровне по сравнению с аналогичными 

нормами для должностных лиц других си-

ловых структур. Вместе с тем, имеется 

необходимость провести сравнительно-

правовой анализ законодательства, регла-

ментирующего применение физической 

силы, специальных средств и оружия во-

енной полицией Вооруженных Сил и по-

лицией МВД России в целях выявления 

несовершенства законодательства в дан-

ной области и путей решения таких про-

блем (см. табл.). 

Проанализировав статьи 18—23 Феде-

рального закона «О полиции» и приложе-

ние № 2 к Уставу военной полиции, можно 

прийти к выводу, что многие положения 

вышеназванных нормативных актов прак-

тически содержат одинаковые формули-

ровки, в связи с чем можно сделать пред-

положение о том, что некоторые правовое 

нормы, регламентирующие применение 

военной полицией физической силы, спе-

                                                           
1 Бараков А.Д. Правовые основы и проблемные 

вопросы применения специального средства «палка 

специальная» // Новый юридический вестник. 2020. 

№ 2 (16). С. 34—37; Молянов А.Ю. Специальные 

средства полиции России: к вопросу об определе-

нии понятия: административно-правовой аспект // 

Административное и муниципальное право. 2014. 

№ 4. С. 333—350; Парычев С.В., Афанасьев В.С. К 

вопросу применения огнестрельного оружия огра-

ниченного поражения сотрудниками органов внут-

ренних дел Российской Федерации // Академиче-

ская мысль. 2020. № 4 (13). С. 127—133; Грозан 

Е.Н., Дизер О.А., Филиппов О.Ю. Правовое обес-

печение применения специальных средств сотруд-

никами полиции // Научный вестник Омской ака-

демии МВД России. 2015. № 2(57). С. 32—36. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/11d469ce3ab9f4a2e5988a3c243dda8a8b928c0b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/11d469ce3ab9f4a2e5988a3c243dda8a8b928c0b/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/11d469ce3ab9f4a2e5988a3c243dda8a8b928c0b/
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циальных средств, оружия, боевой и спе-

циальной техники, были заимствованы из 

нормативных актов, регламентирующих 

данные вопросы в МВД России. В целом, 

как уже отмечалось, данные вопросы, по 

нашему мнению, довольно детально уре-

гулированы на законодательном и подза-

конном уровнях. Вместе с тем, имеется не-

которая пробельность, в частности, каса-

ющаяся применения военнослужащими 

военной полиции служебного огнестрель-

ного оружия ограниченного поражения.  

Таблица  

Перечень случаев, при которых должностные лица военной полиции Вооружен-

ных Сил Российской Федерации и полиции МВД России имеют право применять 

физическую силу, специальные средства, оружие, боевую и специальную технику 

Полиция МВД России Военная полиция Вооруженных Сил 

Физическая сила 

ст. 20 ФЗ «О полиции» п. 10—11 приложения № 2 к УВП ВС РФ 

Специальные средства: 

ст. 21-22 ФЗ «О полиции» п. 12—13 приложения № 2 к УВП ВС РФ 

палки специальные 

пункты 1—5, 7, 8 и 11 подпункты 1—6, 8, 9 и 11  

специальные газовые средства 

пункты 1—5, 7 и 8 подпункты 1, 3—6, 8 и 9  

средства ограничения подвижности 

пункты 3, 4 и 6 подпункты 3, 4—6, 7 и 11  

средства принудительной остановки транспорта 

пунктами 9 и 11 подпункты 2 и 10  

электрошоковые и светошоковые устройства 

пункты 1—5, 7 и 8 подпункты 1—6, 8 и 9  

Боевая и специальная техника: 

водометы 

пункты 7, 8 и 11 подпункты 2, 6, 8 и 9 

бронемашины 

пункты 5, 7, 8 и 11 подпункты 2, 6, 8 и 9 

Огнестрельное оружие 

ст. 23 ФЗ «О полиции» п. 18—19 приложения № 2 УВП ВС РФ 

служебное огнестрельное оружие ограниченного поражения 

части 1 и 3 ст. 23; пункты 3, 4, 7 и 8 ч. 1 ст. 21  

ФЗ «О полиции» 
Не урегулировано 

В штате органов и подразделений во-

енной полиции Вооруженных Сил нахо-

дится оружие ограниченного поражения 

или, другими словами, травматическое 

оружие ПБ-4 «Оса». Следует отметить, что 

в данном образце огнестрельного оружия 

ограниченного поражения используется 

электрическая схема инициирования вы-

стрела. В Уставе военной полиции, других 

руководящих документах отсутствуют ка-

кие-либо нормы, регулирующие примене-

ние военнослужащими военной полиции 

травматического оружия.  

Может ли это означать установленный 

запрет на их применение? 

В целях более детального изучения 

данного вопроса исследуем понятие «огне-

стрельное оружие ограниченного пораже-

ния» и порядок его применения, для чего 

обратимся к соответствующему норматив-

ному источнику.  

Что же понимать под огнестрельным 

оружием? В соответствии со ст. 2 Феде-

рального закона от 13 декабря 1996 г. 

№ 150-ФЗ «Об оружии» в зависимости от 

целей использования соответствующими 

субъектами, а также по основным пара-

метрам и характеристикам оружие подраз-

деляет на три группы: 1) гражданское; 2) 

служебное; 3) боевое ручное стрелковое и 

холодное. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344851/880aec2f65c55dcd3345ef17fd4f1dc462bb75ce/#dst100298
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344851/880aec2f65c55dcd3345ef17fd4f1dc462bb75ce/#dst100302
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344851/880aec2f65c55dcd3345ef17fd4f1dc462bb75ce/#dst100304
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344851/880aec2f65c55dcd3345ef17fd4f1dc462bb75ce/#dst100305
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344851/880aec2f65c55dcd3345ef17fd4f1dc462bb75ce/#dst100308
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_309583/4dc998b18d5d11300a759b85ed586c006e121ca8/#dst101003
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_309583/4dc998b18d5d11300a759b85ed586c006e121ca8/#dst101008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_309583/4dc998b18d5d11300a759b85ed586c006e121ca8/#dst101010
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_309583/4dc998b18d5d11300a759b85ed586c006e121ca8/#dst101011
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344851/880aec2f65c55dcd3345ef17fd4f1dc462bb75ce/#dst100298
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344851/880aec2f65c55dcd3345ef17fd4f1dc462bb75ce/#dst100302
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344851/880aec2f65c55dcd3345ef17fd4f1dc462bb75ce/#dst100304
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_344851/880aec2f65c55dcd3345ef17fd4f1dc462bb75ce/#dst100305
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То есть, под огнестрельным оружием 

следует понимать все виды боевого, слу-

жебного и гражданского оружия, в том 

числе изготовленные самодельным спосо-

бом, конструктивно предназначенные для 

поражения цели на расстоянии метаемым 

снаряжением, получающим направленное 

движение за счет энергии порохового или 

иного заряда. К ним относятся винтовки, 

карабины, пистолеты и револьверы, охот-

ничьи и спортивные ружья, автоматы и 

пулеметы, минометы, гранатометы, артил-

лерийские орудия и авиационные пушки, а 

также иные виды огнестрельного оружия 

независимо от калибра.  

В свою очередь к служебному оружию 

относится также огнестрельное оружие 

ограниченного поражения с патронами 

травматического действия (ст. 4 Феде-

рального закона «Об оружии). В отличие 

от огнестрельного оружия, огнестрельное 

оружие ограниченного поражения, а также 

боеприпасы к нему не предназначены для 

причинения смерти человеку. 

Таким образом, травматическое ору-

жие или огнестрельное оружие ограничен-

ного поражения является одним из видов 

огнестрельного оружия. Данное оружие 

может быть как гражданским, так и слу-

жебным.  

Гражданское огнестрельное оружие 

ограниченного поражения (пистолет, ре-

вольвер, огнестрельное бесствольное 

устройство отечественного производства) 

с патронами травматического действия, 

патронами газового действия и патронами 

светозвукового действия относится к ору-

жию самообороны (ч. 1 ст. 3 Федерального 

закона «Об оружии»).  

Служебное огнестрельное оружие 

ограниченного поражения предназначено 

для использования должностными лицами 

государственных органов и работниками 

юридических лиц, которым законодатель-

ством Российской Федерации разрешено 

ношение, хранение и применение указан-

ного оружия, в целях самообороны или для 

исполнения возложенных на них феде-

ральным законом обязанностей по защите 

жизни и здоровья граждан, собственности, 

по охране природы и природных ресурсов, 

ценных и опасных грузов, специальной 

корреспонденции (ст. 4 Федерального за-

кона «Об оружии»). 

Таким образом, военнослужащие во-

енной полиции Вооруженных Сил и со-

трудники полиции МВД России имеют 

право применять огнестрельное оружие 

ограниченного поражения на общеграж-

данских основаниях, предусмотренных ст. 

24 Федерального закона «Об оружии» 

только как оружие самообороны, а также 

при исполнении служебных (специальных) 

обязанностей, предусмотренных соответ-

ствующим законодательством. 

Возвращаясь к вопросу правового ре-

гулирования применения военнослужащи-

ми военной полиции данного вида огне-

стрельного оружия, стоит ещё раз отме-

тить, что данная норма (порядок, условия 

применения) в настоящее время в отличие 

от МВД России не урегулированы.  

Так, например сотрудник полиции 

имеет право применить служебное огне-

стрельное оружие ограниченного пораже-

ния во всех случаях, предусмотренных ча-

стями 1 и 3 ст. 21, а также в случаях, 

предусмотренных пунктами 3, 4, 7 и 8 ч. 1 

той же ст. 21 Федерального закона «О по-

лиции», включая все случаи применения 

огнестрельного оружия, а также для: для 

пресечения сопротивления, оказываемого 

сотруднику полиции; для задержания лица, 

застигнутого при совершении преступле-

ния и пытающегося скрыться; для осво-

бождения насильственно удерживаемых 

лиц, захваченных зданий, помещений, со-

оружений, транспортных средств и зе-

мельных участков; для пресечения массо-

вых беспорядков и иных противоправных 

действий, нарушающих движение транс-

порта, работу средств связи и организаций. 

Пунктом 3 приложения № 2 к УВП ВС 

РФ военнослужащему военной полиции, 

как уже отмечалось ранее, предоставлено 

право в состоянии необходимой обороны, 

в случае крайней необходимости или при 

задержании военнослужащего Вооружен-

ных Сил, других войск, воинских форми-

рований и органов или иного лица, совер-

шившего преступление, при отсутствии 

специальных средств или оружия исполь-

зовать любые подручные средства. Приме-

няя данную формулировку, сложно будет 

consultantplus://offline/ref=F71CE3EAE6835F10258F9FFF49DD3132D1EAEC91C28237350264417EFF3313AA570CD2B8B6CA1B0337063827C62CF53B4C9FC944F8DF9083v25BJ
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дать правовую оценку действиям военно-

служащего военной полиции, равно как и 

ответить на вопрос: «Является ли в данном 

случае служебное огнестрельное оружие 

ограниченного поражения подручным 

средством?». 

Сравнение двух правовых норм (Фе-

дерального закона «О полиции» и УВП ВС 

РФ) показало необходимость внесения до-

полнений в приложение № 2 к УВП ВС РФ 

для защиты охраняемых законом прав и 

свобод, жизни и здоровья военнослужащих 

и лиц гражданского персонала, других 

граждан, а также правовую защищенность 

самих военных полицейских. Это очевид-

ное дополнение может повысить обще-

ственную безопасность и предупредить 

возможные негативные последствия. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемные вопросы применения процессуальных норм, 

установленных российским законодательством, в ходе дисциплинарного производства по фактам 

коррупционных правонарушений, совершаемых военнослужащими Вооруженных Сил Российской 

Федерации, с учетом особенностей, связанных с субъектами дисциплинарной власти. Исследованы 

основания привлечения военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации к юридической 

ответственности за коррупционные правонарушения. Сформулированы понятие и принципы произ-

водства по делам о нарушениях законодательства о противодействии коррупции в Вооруженных Си-

лах Российской Федерации. Рассмотрены полномочия командиров (начальников) по привлечению 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации к юридической ответственности за кор-

рупционные правонарушения. Обозначены общие организационно-правовые проблемы привлечения 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации к юридической ответственности и пред-
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В любой системе права взаимодей-

ствуют правовые нормы материального и 

процессуального права. Нормы материаль-

ного права определяют содержание прав и 

обязанностей субъектов права и отвечают 

на вопрос, что надо сделать для реализа-

ции этих прав и обязанностей, а нормы 

процессуального права отвечают на вопрос 

как, каким образом, в каком порядке эти 

права и обязанности реализуются. При 

этом процессуальные нормы определяют 

компетенцию, предмет ведения, властные 

полномочия государственных органов, 

должностных лиц, являющихся субъекта-

ми юридического процесса. 

Необходимо отметить, что совершение 

военнослужащим Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации дисциплинарного кор-

рупционного проступка является недоста-

точным условием для реализации юриди-

ческой ответственности. Чтобы реализо-

вать ответственность военнослужащего, 

требуется деятельность специальных орга-

нов (должностных лиц), в процессе кото-

рой будут исследованы, установлены и 

конкретизированы факты и обстоятель-

ства, послужившие основанием для при-

влечения к ответственности.  

Процессуальные нормы, лежащие в 

основе деятельности компетентных орга-

нов по реализации юридической ответ-

ственности, получили название процессу-

альных оснований1. Вопросы процессуаль-

ных оснований юридической ответствен-

ности военнослужащих за нарушения за-

конодательства о противодействии кор-

рупции в юридической литературе практи-

чески не исследовались.  

Процессуальное основание — это 

наличие правоприменительного акта, ко-

торый конкретизирует общие предписания 

охранительной нормы права, определяю-

щий деятельность компетентных органов 

по установлению виновных лиц и привле-

чению их к соответствующему виду юри-

дической ответственности.  

                                                           
1 Лейст О.Э. Санкции и ответственность по 

советскому праву (теоретические проблемы). М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1981. С. 49. 

В этой связи рассмотрим понятие, ос-

новные принципы и стадии администра-

тивного порядка реализации юридической 

ответственности за дисциплинарные кор-

рупционные правонарушения. 

Административный процесс представ-

ляет собой урегулированный законом по-

рядок разрешения определенных индиви-

дуальных дел в сфере исполнительной 

власти в целях обеспечения законности и 

укрепления правопорядка. В качестве 

предмета правового регулирования в ад-

министративном процессе рассматривают-

ся правоотношения, связанные с управлен-

ческим (служебным) подчинением при 

решении споров и при применении мер 

государственного воздействия2. 

Производство по делам о дисципли-

нарных проступках рассматривается в ли-

тературе как одна из разновидностей ад-

министративно-юрисдикционных произ-

водств наряду с такими, как производство 

по делам об административных правона-

рушениях, производство по жалобам, про-

изводство по применению мер админи-

стративного принуждения, не являющихся 

мерами административной ответственно-

сти, а также исполнительное производ-

ство3. 

При этом разными учеными-юристами 

приводятся различные определения поня-

тия дисциплинарного производства, что 

обусловлено его различным пониманием. 

Ю.С. Адушкин, анализируя дисципли-

нарное производство как правовой инсти-

тут, определяет его как совокупность пра-

вовых норм, регламентирующих обще-

ственные отношения в связи с правопри-

менительной деятельностью в решении 

вопроса о применении дисциплинарной 

ответственности за совершенный (или 

предполагаемый) дисциплинарный про-

ступок4.  

                                                           
2 Овсянко Д.М. Административное право: учебное 

пособие. М.: Манускрипт, 1994. С. 58. 
3 Панова И.В. Административно-процессуальное 

право России / 2-е изд., пересмотр. и доп. М.: 

Норма, 2007. С. 134. 
4 Адушкин Ю.С. Дисциплинарное производство в 

СССР. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1986. С. 42. 
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Н.П. Маюров и В.С. Бялт в качестве 

дисциплинарного производства указывают 

нормативно урегулированную деятель-

ность уполномоченных субъектов по рас-

смотрению и разрешению дел о дисципли-

нарных проступках, состоящую в ком-

плексе процессуальных действий по при-

менению к подчиненным по службе мер 

дисциплинарной ответственности1. 

Перечисленные определения отражают 

общие черты и основные признаки дисци-

плинарного производства, соответственно 

в целом их можно использовать для опре-

деления понятия дисциплинарного произ-

водства по делам о коррупционных право-

нарушениях военнослужащими в следую-

щей формулировке: дисциплинарное про-

изводство по делам о коррупционных пра-

вонарушениях — это установленная нор-

мативными правовыми актами и осу-

ществляемая в процессуальной форме дея-

тельность уполномоченных субъектов 

дисциплинарной власти по назначению и 

проведению проверок, рассмотрению их 

результатов, а также применению дисци-

плинарных взысканий к военнослужащим, 

допустившим нарушения законодательства 

о противодействии коррупции. 

Однако вышеизложенное определение 

не означает, что дисциплинарное произ-

водство по делам о нарушениях военно-

служащими антикоррупционных норм не 

имеет процессуальных особенностей. Так, 

в п. 1 ст. 51.1 Федерального закона «О во-

инской обязанности и военной службе» 

указано, что взыскания за коррупционные 

правонарушения применяются в порядке, 

установленном законодательством Россий-

ской Федерации, регламентирующим во-

просы прохождения военной службы, с 

учетом особенностей, определенных ука-

занной статьей. Данные особенности ка-

саются таких существенных моментов, как 

обстоятельства, подлежащие установле-

нию по делу, субъекты дисциплинарной 

проверки, сроки давности привлечения к 

                                                           
1 Маюров Н.П., Бялт В.С. К вопросу о 

совершенствовании процедуры привлечения 

сотрудников ОВД к дисциплинарной 

ответственности // «Черные дыры» в Российском 

законодательстве. 2010. № 3. С. 125. 

юридической ответственности. При этом 

указанные особенности не отражены в Фе-

деральном законе «О статусе военнослу-

жащих» и Дисциплинарном уставе Воору-

женных Сил Российской Федерации (ДУ 

ВС РФ), что до настоящего времени не 

позволяет применять данные нормативные 

правовые акты в ходе производства по де-

лам о нарушениях законодательства о про-

тиводействии коррупции.  

Особенности дисциплинарного произ-

водства по делам о нарушениях военно-

служащими законодательства о противо-

действии коррупции отражаются в его 

принципах. 

В словарях под принципом понимает-

ся «основное, исходное положение какой-

либо теории, учения и т.д.; руководящая 

идея, основное правило деятельности»2. 

Принципы имеют определяющее зна-

чение и для юридической науки. По сло-

вам А.В. Малько, принципы права «выра-

жают закономерности права, его природу и 

социальное назначение, представляют со-

бой наиболее общие правила поведения, 

которые либо прямо сформулированы в 

законе, либо выводятся из его смысла»3. 

К числу общеправовых принципов, 

характеризующих дисциплинарное произ-

водство, следует отнести: законность, 

справедливость, равенство граждан перед 

законом, гуманизм. Среди группы межот-

раслевых принципов, которые свойствен-

ны нескольким отраслям права, возможно 

перечислить следующие: гласность, обес-

печение права на защиту, презумпция не-

виновности, неотвратимость ответственно-

сти, самостоятельность принятия решения, 

непосредственность, публичность. Отрас-

левыми принципами, преимущественно 

применяемыми в административном праве 

и его отдельных институтах, в том числе 

дисциплинарной ответственности, являют-

ся: оперативность и усмотрение субъекта 

дисциплинарной власти. 

Вопросам изучения названных прин-

ципов уделено достаточно внимания в ра-

                                                           
2 Словарь иностранных слов / 10-е изд., стереотип. 

М.: Русский язык, 1983. С. 400. 
3 Малько А.В. Теория государства и права : 

учебник. М.: Юристь, 2001. С. 111. 
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ботах многих ученых-юристов, в том числе 

в трудах по административному процессу1 

и дисциплинарной ответственности2. В 

этой связи, представляется необходимым 

рассмотреть только особенности реализа-

ции некоторых из них в дисциплинарном 

производстве по делам о нарушениях во-

еннослужащими законодательства о про-

тиводействии коррупции. 

В п. 4 ст. 3 Федерального закона «О 

противодействии коррупции» указано, что 

противодействие коррупции в Российской 

Федерации основывается, в том числе, на 

принципе неотвратимости ответственности 

за совершение коррупционных правона-

рушений, реализация которого осуществ-

ляется путем введения в законодательство 

о военной службе норм о применении 

санкций за данного рода правонарушения. 

Однако на сегодняшний день назван-

ный принцип не в полной мере согласовы-

вается с принципом усмотрения субъекта 

дисциплинарной власти по применению 

взысканий. 

Принцип неотвратимости ответствен-

ности рассматривается законодателем как 

один из основных принципов противодей-

ствия коррупции3. 

Несмотря на желание законодателя 

установить принцип неотвратимости нака-

зания как основополагающий, он все-таки 

                                                           
1 Сорокин В.Д. Административно-процессуальное 

право : учебник / 2-е изд., перераб. и доп. СПб.: 

Изд-во «Юридический центр Пресс», 2008. 

С. 223—234; Махина С.Н. Административный 

процесс: Проблемы теории, перспективы правового 

регулирования. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1999. 

С. 62—66, 161–167; Каплунова А.И. 

Административно-процессуальное право: Курс 

лекций. М.: ДКО. СПб МВД России, 2009. С. 23—

28. 
2 Адушкин Ю.С. Указ. Соч. С. 58—66; Туганов 

Ю.Н. Проблемы производства по дисциплинарным 

проступкам военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации // Современное право, 2007. 

№ 4. С. 90—92. 
3 Калита И.А. Прокурорский надзор и 

противодействие коррупционным 

правонарушениям // Юрист ВУЗа, 2011. № 10. 

С. 55; Астанин В.В. Принципы противодействия 

коррупции в российском законодательстве // 

Юридический мир, 2009. № 2. С. 43; Векленко С.В., 

Панов С.Л. Принципы противодействия коррупции 

// Вестник Воронежского института МВД России, 

2010. № 3. С. 20–21. 

является декларативным, поскольку его 

реализация возможна в нормативных пра-

вовых актах, регулирующих вопросы про-

хождения различных видов государствен-

ной службы, в том числе и военной. Одна-

ко положения Федерального закона «О во-

инской обязанности и военной службе» 

предусматривают применение к военно-

служащим мер юридической ответствен-

ности за коррупционные правонарушения 

исключительно по усмотрению субъекта 

дисциплинарной власти. 

В частности, как отмечено ранее, 

пунктом 1 ст. 51.1 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе» 

предусмотрено, что взыскания за корруп-

ционные правонарушения применяются в 

порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации, регламенти-

рующим вопросы прохождения военной 

службы. Ст. 28.9 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих» определяет, что 

порядок и сроки рассмотрения команди-

ром материалов о дисциплинарном про-

ступке, а также виды решений, принимае-

мых командиром по результатам рассмот-

рения указанных материалов, определяют-

ся общевоинскими уставами. 

Согласно положениям гл. 4 ДУ ВС РФ 

субъекты дисциплинарной власти имеют 

право применять к военнослужащим дис-

циплинарные взыскания. 

Такое положение дел позволяет от-

дельным авторам утверждать, что свойства 

неотвратимости наказания у дисциплинар-

ной ответственности фактически нет4. 

По мнению В.К. Аулова и Ю.Н. Туга-

нова, реализация носителями дисципли-

нарной власти дискреционных полномо-

чий, позволяющих применять дисципли-

нарные взыскания в порядке усмотрения 

на основе собственных представлений о 

публичных интересах, представляет собой 

часть общей проблемы системного кризиса 

права. Рассматривая особенности дисци-

плинарной ответственности военнослужа-

щих, названные авторы в качестве суще-

                                                           
4 Сорочкин Р.А. Законодательные пробелы при 

реализации комплексного подхода в 

противодействии коррупции // «Черные дыры» в 

Российском законодательстве. 2012. № 4. С. 63. 
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ственного обстоятельства, влияющего на 

решение вопроса о применении мер юри-

дической ответственности, указывают на 

наличие у субъекта дисциплинарной вла-

сти личного интереса в ходе ее реализа-

ции1.  

Заслуживает внимания мнение 

В.М. Манохина о том, что сфера усмотре-

ния руководителя государственного органа 

слишком пространна2, а наделение субъек-

та дисциплинарной власти по усмотрению 

принимать решения о привлечении к дис-

циплинарной ответственности фактически 

является коррупциогенным фактором. 

Дискреция, как отмечают ученые-юристы, 

— главное орудие коррупционера3, а от-

сутствие у публичного должностного лица 

дискреционной власти — основное усло-

вие ликвидации коррупции4. 

А.В. Кудашкин и Т.Л. Козлов указы-

вают, что «коррупции может быть подвер-

жен любой человек, обладающий дискре-

ционной властью — властью над распре-

делением каких-либо не принадлежащих 

ему ресурсов по своему усмотрению (чи-

новник, депутат, судья, сотрудник право-

охранительных органов, администратор, 

экзаменатор, врач, воинское должностное 

лицо и т. д.), имеющий полномочия и ис-

пользующий их вопреки законным интере-

сам общества и государства в своих лич-

ных интересах или в интересах иных 

лиц»5. 

                                                           
1 Аулов В.К., Туганов Ю.Н. Правовые изъяны 

законодательства о дисциплинарной 

ответственности военнослужащих // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2011. № 4. С. 7—–8. 
2 Манохин В.М. Служба и служащий в Российской 

Федерации: правовое регулирование. М.: Юристь, 

1997. С. 166. 
3 Павелкин А.В. Проблемы выявления 

(распознавания) коррупционных проявлений в 

воинских учреждения // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение, 2009. № 11. 

С. 7 
4 Землин А.И. Актуальные вопросы 

совершенствования организационно-правовых 

основ противодействия коррупции в системе 

государственной и муниципальной службы // 

Публичное и частное право, 2012. № 3. С. 82. 
5 Кудашкин А.В., Козлов Т.Л. Еще раз о правовом 

понятии коррупции // Современное право. 2010. 

№ 6. С. 3—8. 

С учетом изложенного и в целях обес-

печения реализации рассматриваемого 

принципа противодействия коррупции 

необходимо на законодательном уровне 

лишить командира (начальника) возмож-

ности решать вопрос о привлечении к 

юридической ответственности подчинен-

ного военнослужащего на основе соб-

ственного усмотрения. Представляется це-

лесообразным не только обязать команди-

ра (начальника) соблюдать процессуальное 

законодательство при применении взыска-

ния к военнослужащим за совершение 

дисциплинарных коррупционных проступ-

ков, но и определить ответственность за 

несоблюдение процессуальных норм. В 

качестве юридического средства обеспече-

ния выполнения такой обязанности необ-

ходимо предусмотреть меру ответственно-

сти к самому командиру (начальнику) за 

непринятие решения о назначении и про-

ведении проверки по аналогии с подп. 

«д.2» п. 1 ст. 51 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе»6. 

Основной особенностью юридической 

ответственности военнослужащих за 

нарушения законодательства о противо-

действии коррупции является принципи-

ально иной порядок применения взыска-

ний. 

Дисциплинарному производству, как и 

любому виду процессуальной деятельно-

сти, свойственна стадийность, при которой 

такая деятельность «осуществляется в 

определенной логической последователь-

ности, при которой одни группы процедур, 

объединенные общим промежуточным ре-

зультатом, сменяются другими»7. 

Из-за слабой детализации дисципли-

нарного производства по сравнению с уго-

ловным или административным производ-

ством его этапы четко не выделены, в свя-

зи с чем стадии дисциплинарного произ-

                                                           
6 Костюк О.Н., Корякин В.М. Увольнение с 

военной службы в связи с утратой доверия как 

последствие неурегулированного конфликта 

интересов на военной службе // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2012. № 2. С. 34—37. 
7 Общее административное право: учебник / под 

ред. Ю.Н. Старилова. Воронеж: Изд-во Воронеж. 

гос. ун-та, 2007. С. 596. 
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водства рассматриваются учеными-

юристами лишь условно, а их перечень яв-

ляется различным. 

О.Э. Лейст полагал, что дисциплинар-

ное производство включает такие стадии, 

как возбуждение дисциплинарного дела, 

проверка, подготовка решения, его выне-

сение, а также обжалование1. 

Ю.С. Адушкин к таковым относит 

возбуждение дисциплинарного производ-

ства, дисциплинарную проверку, рассмот-

рение и решение дисциплинарного дела, 

исполнение решения по дисциплинарному 

делу и его пересмотр (по жалобе и в по-

рядке надзора)2. 

Применительно к военной службе 

А.В. Пчелинцев определял следующие 

стадии: назначение административного 

расследования, проведение администра-

тивного расследования, рассмотрение и 

принятие решения по результатам рассле-

дования, обжалование и пересмотр реше-

ния, исполнение решения3. 

Ю.Б. Носова предлагает на законода-

тельном уровне в целях систематизации 

дисциплинарного производства установить 

его обязательные стадии (возбуждение де-

ла о дисциплинарном проступке; служеб-

ное расследование; рассмотрение дисци-

плинарного дела и принятие решения; его 

исполнение) и факультативные (обжалова-

ние решения и досрочное снятие дисци-

плинарного взыскания)4. 

Указанную систему стадий можно 

принять за основу и для дисциплинарного 

производства по делам о нарушениях во-

еннослужащими законодательства о про-

тиводействии коррупции.  

                                                           
1 Лейст О.Э. Санкции и ответственность по 

советскому праву: теоретические проблемы. М.: 

Изд-во Моск. ун-та, 1981. С. 137. 
2 Адушкин Ю.С. Дисциплинарное производство в 

СССР. Саратов: Изд-во Сарат. ун-та, 1986. С. 82—

114. 
3 Пчелинцев А.В. Административное 

расследование в Советской Армии и Военно-

Морском Флоте: Дис. ... канд. юрид. наук. М.,1987. 

С. 17—18. 
4 Носова Ю.Б. Дисциплинарная ответственность 

государственных гражданских служащих 

Российской Федерации : монография. Воронеж: 

изд-во Воронежского гос. ун-та, 2011. С. 135—136. 

Учитывая, что содержание стадий 

дисциплинарного производства детально 

изложены в трудах ученых-юристов, в том 

числе уже названных, а законодатель все-

таки ввел ряд существенных отличий в 

дисциплинарное производство по делам о 

коррупционных правонарушениях военно-

служащих от общего порядка дисципли-

нарного производства, представляется не-

обходимым рассмотреть более подробно 

особенности: а) связанные с субъектами 

дисциплинарной проверки; б) с обстоя-

тельствами, которые должны быть учтены 

в ходе производства по делу; в) со сроками 

применения взысканий. 

Так, одной из основных особенностей 

дисциплинарного производства о наруше-

ниях военнослужащими законодательства 

о противодействии коррупции являются 

субъекты дисциплинарной проверки.  

Также существует необходимость от-

метить терминологическое несовпадение 

понятий в Федеральном законе «О статусе 

военнослужащих» и «О воинской обязан-

ности и военной службе», которое заклю-

чается в том, что в отношении общего по-

рядка дисциплинарного производства за-

конодатель использует термин «разбира-

тельство», а в отношении производства по 

делам о дисциплинарных коррупционных 

проступках — «проверка». Можно пола-

гать, что это действительно разные виды 

контрольной деятельности, поскольку их 

проводят разные субъекты, имеющие раз-

личные полномочия, а также есть различия 

в обстоятельствах, подлежащих установ-

лению, и в сроках. 

Согласно ст. 28.8 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих» и ст. 81 ДУ 

ВС РФ по каждому факту совершения во-

еннослужащим, дисциплинарного про-

ступка, проводится разбирательство ли-

цом, назначенным одним из прямых ко-

мандиров (начальников) военнослужаще-

го. При этом военнослужащий, назначен-

ный для проведения разбирательства, дол-

жен иметь воинское звание и воинскую 

должность не ниже воинского звания и во-

инской должности военнослужащего, со-

вершившего дисциплинарный проступок, а 

разбирательство, как правило, проводится 

без оформления письменных материалов. 
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В соответствии с п. 2 ст. 51.1 Феде-

рального закона «О воинской обязанности 

и военной службе» проведение проверки 

поручается подразделению кадровой 

службы по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений, а доклад о ее ре-

зультатах в альтернативном порядке пред-

ставляется командиру (начальнику) или 

направляется в аттестационную комиссию, 

что уже свидетельствует об оформлении 

материалов в письменном виде. 

Надлежит обратить внимание на то, 

что существенно различаются и сроки 

проведения разбирательства и проверок 

соблюдения военнослужащими законода-

тельства о противодействии коррупции.  

Пунктом 3 ст. 28.8 Федерального за-

кона «О статусе военнослужащих» преду-

смотрено, что срок разбирательства не 

должен превышать 30 суток с момента, ко-

гда командиру стало известно о соверше-

нии военнослужащим дисциплинарного 

проступка, в то время как срок проверки 

по факту совершения военнослужащим 

коррупционного правонарушения не дол-

жен превышать 60 дней со дня принятия 

решения о ее проведении и может быть 

продлен до 90 дней1. 

С учетом вышеизложенного, в целях 

исключения юридических коллизий, пред-

ставляется необходимым положения ста-

тьи 51.1 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» отразить в 

гл. III Федерального закона «О статусе во-

еннослужащих». 

Кроме того, еще одной особенностью 

является то, что должностные лица орга-

нов военного управления, уполномочен-

ные для проведения проверок соблюдения 

военнослужащими законодательства о 

противодействии коррупции, обладают 

                                                           
1 Пункт 12 Положения о проверке достоверности и 

полноты сведений, представляемых гражданами, 

претендующими на замещение должностей 

федеральной государственной службы, и 

федеральными государственными служащими, и 

соблюдения федеральными государственными 

служащими требований к служебному поведению, 

утвержденного Указом Президента Российской 

Федерации от 21 сент. 2009 г. № 1065.  

более широкими полномочиями2, чем 

субъекты проверки по факту дисципли-

нарного проступка.  

Также нужно отметить, что участни-

ками дисциплинарного производства по 

делам о коррупционных правонарушениях 

являются аттестационные комиссии, по-

скольку субъект дисциплинарной власти 

может по своему усмотрению принимать 

решение о направлении доклада о резуль-

татах проверки в указанную комиссию.  

В.И. Штаненко указывал, что назван-

ные комиссии, являясь коллегиальным со-

вещательным органом, состоящим из раз-

ноплановых специалистов и независимых 

членов, способны в ходе обсуждения и 

дискуссий достоверно установить наличие 

события и состава коррупционного право-

нарушения и профессионально определить 

меру ответственности военнослужащего, в 

отношении которого ведется дисципли-

нарное производство3. 

Н.В. Новоселова говорит, что комис-

сии по соблюдению требований к служеб-

ному поведению федеральных государ-

ственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов создаются лишь 

формально и на практике бездействуют, в 

связи с чем полагает, что решения данных 

комиссий должны носить обязательный 

характер. 

Изложенные мнения снова подтвер-

ждают высказанную автором позицию о 

необходимости ограничения дискреции 

командира (начальника) и возложении на 

него обязанности привлекать военнослу-

жащих к дисциплинарной ответственности 

при наличии состава дисциплинарного 

                                                           
2 Абз. 2 п. 6 Указа Президента Российской 

Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О 

проверке достоверности и полноты сведений, 

представляемых гражданами, претендующими на 

замещение должностей федеральной 

государственной службы, и федеральными 

государственными служащими, и соблюдения 

федеральными государственными служащими 

требований к служебному поведению».  
3 Штаненко В.И. Значимость участия 

аттестационных комиссий воинских частей в 

процессе определения меры ответственности 

военнослужащих, совершивших коррупционные 

правонарушения // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2012. № 8. С. 23—24. 
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коррупционного проступка, подтвержден-

ного докладом о результатах проверки, 

проведенной подразделением кадровой 

службы по профилактике коррупционных 

и иных правонарушений, и решением атте-

стационной комиссии. 

Говоря об обстоятельствах, с учетом 

которых комиссия выносит решение о 

применении к военнослужащим взысканий 

за коррупционные правонарушения, необ-

ходимо также отметить, что они имеют от-

личия от обстоятельств, учитываемых при 

проведении дисциплинарного производ-

ства по делам о дисциплинарных проступ-

ках. 

Необходимо также отметить что в п. 3 

ст. 51.1 Федерального закона «О воинской 

обязанности и военной службе» отсутству-

ет «вина» военнослужащего в совершении 

коррупционного правонарушения как 

факт, подлежащий установлению. Поэтому 

требование об установлении вины целесо-

образно включить в формулировку указан-

ной нормы. 

В п. 4 ст. 51.1 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе» 

в дисциплинарном производстве по кор-

рупционным правонарушениям преду-

смотрены более длительные сроки приме-

нения взысканий и сроки давности: взыс-

кания применяются не позднее 6 месяцев 

со дня поступления информации о совер-

шении военнослужащим коррупционного 

правонарушения и не позднее 3 лет со дня 

его совершения; взыскания за иные дисци-

плинарные проступки могут быть приме-

нены в срок до 10 суток со дня, когда ко-

мандиру (начальнику) стало известно о со-

вершенном дисциплинарном проступке (не 

считая времени на проведение разбира-

тельства, производство по уголовному де-

лу или по делу об административном пра-

вонарушении, времени болезни военно-

служащего, нахождения его в командиров-

ке или отпуске, а также времени выполне-

ния им боевой задачи), но до истечения 

срока давности привлечения военнослу-

жащего к дисциплинарной ответственно-

сти — 1 года. 

Установление законодателем срока 

давности привлечения военнослужащих к 

ответственности за коррупционные право-

нарушения (изменения вступили в силу с 3 

августа 2018 г.) безусловно является вер-

ным, поскольку его отсутствие создавало 

период неопределенности положения ви-

новного лица и субъекта дисциплинарной 

власти1. 

Подводя итоги, можно окончательно 

сформулировать то, что производство по 

делам о нарушениях военнослужащими 

законодательства о противодействии кор-

рупции —это установленная нормативны-

ми правовыми актами и осуществляемая в 

процессуальной форме деятельность упол-

номоченных субъектов дисциплинарной 

власти по назначению и проведению про-

верок, рассмотрению их результатов, а 

также применению дисциплинарных взыс-

каний к военнослужащим, допустившим 

нарушения законодательства о противо-

действии коррупции.  

Вместе с тем производство по фактам 

коррупционных правонарушений военно-

служащими необходимо осуществлять в 

общем порядке дисциплинарного произ-

водства с учетом особенностей, связанных 

с субъектами дисциплинарной власти, об-

стоятельствами, которые должны быть 

учтены в производстве по делу, и сроками 

давности привлечения к ответственности. 
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Аннотация. В статье на основе анализа правовых основ организации и деятельности органов 

прокуратуры Российской Федерации, а также законодательства о военной службе в системе государ-
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В эпоху массовых информационных 

потоков, гибридных войн и жесткого про-

тивостояния традиционным ценностям 

Российской Федерации, навязываемых ей 

противоестественных претензий Запада 

становятся экзистенциально значимыми 

личный пример законопослушания долж-

ностных лиц, подкрепленность слов пред-

ставителей государства делом, точная и 

своевременная реализация ими законода-

тельства как при исполнении служебных 

полномочий, так и в повседневной жизне-

деятельности. Перечисленное индуцирует 

административно-правовой статус долж-

ностных лиц, выполняющих государствен-

но значимые функции. 

Так, анализ законодательных актов и 

иных нормативных правовых актов Рос-

сийской Федерации позволяет говорить о 

том, что административно-правовой статус 

должностных лиц, выполняющих государ-

ственно значимые функции, определяется 

не только через объем закрепленных и га-

рантированных прав, свобод, обязанностей 

и установленной ответственности, как у 

обычного гражданина, но также посред-

ством наделения этих должностных лиц 

полномочиями в соответствии с этими 

функциями, предметом ведения и задачами 

государственного представительства (через 

компетенцию). 

Основой гарантированности реализа-

ции любым гражданином своего админи-

стративно-правового статуса по факту, а не 

декларативно, выступает обеспечение за-

конности и правопорядка совместными си-

лами Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации в качестве единого 

и неделимого федеративного правового 

государства (ч. 1 ст. 1, ч. 1 ст. 72 Конститу-

ции Российской Федерации) посредством 

различных контрольных или надзорных 

проверочных мероприятий. 

При этом одно из ключевых мест сре-

ди применяемых способов обеспечения 

законности в государственном управлении 

занимает прокурорский надзор. 

От имени Российской Федерации про-

курорский надзор за соблюдением Консти-

туции Российской Федерации и исполне-

нием законов, действующих на территории 

Российской Федерации, осуществляет про-

куратура Российской Федерации через 

прокурорских работников. 

Прокурорские работники являются 

федеральными государственными служа-

щими, исполняющими обязанности по 

должности федеральной государственной 

службы с учетом требований Федерально-

го закона от 17 января 1992 г. № 2202-I «О 

прокуратуре Российской Федерации» 

(ст. 40). 

В соответствии с п. 1 ст. 10 Федераль-

ного закона от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О 

системе государственной службы Россий-

ской Федерации» федеральный государ-

ственный служащий является граждани-

ном, осуществляющим профессиональную 

служебную деятельность на должности 

федеральной государственной службы и 

получающим денежное содержание (воз-

награждение, довольствие) за счет средств 

федерального бюджета. 

При этом согласно п. 4 указанной ста-

тьи Федерального закона «О системе госу-

дарственной службы Российской Федера-

ции» правовое положение (статус) феде-

рального государственного служащего, в 

том числе ограничения, обязательства, 

правила служебного поведения, ответ-

ственность, устанавливается соответству-

ющим федеральным законом о виде госу-

дарственной службы. 

В ст. 2 Федерального закона «О систе-

ме государственной службы Российской 

Федерации» установлена система государ-

ственной службы Российской Федерации, 

включающая в себя государственную 

гражданскую службу, военную службу и 

государственную службу иных видов. 

Статья 40 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» дает 

название федеральной государственной 

службе иного вида, которую проходят ра-

ботники прокуратуры, — служба в органах 

и организациях прокуратуры. 

Одновременно статьей 40.1 Федераль-

ного закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» к лицам, назначаемым на 

должности прокуроров, предъявляются 

специальные требования. Так, прокурора-

ми могут быть граждане Российской Фе-

дерации, получившие по имеющим госу-

дарственную аккредитацию образователь-
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ным программам высшее юридическое об-

разование по специальности «Юриспру-

денция», или высшее образование по 

направлению подготовки «Юриспруден-

ция» квалификации «магистр» при нали-

чии диплома бакалавра по направлению 

подготовки «Юриспруденция», или выс-

шее образование по специальностям, вхо-

дящим в укрупненную группу специально-

стей «Юриспруденция», с присвоением 

квалификации «юрист», обладающие не-

обходимыми профессиональными и мо-

ральными качествами, способные по со-

стоянию здоровья исполнять возлагаемые 

на них служебные обязанности. 

Пунктом 2 цитируемой статьи уста-

новлен ряд запретов для принятия на 

службу в органы и организации прокура-

туры и нахождения на указанной службе 

граждан Российской Федерации. К приме-

ру, если лицо имеет гражданство (поддан-

ство) иностранного государства либо вид 

на жительство или иной документ, под-

тверждающий право на постоянное прожи-

вание гражданина Российской Федерации 

на территории иностранного государства; 

признано решением суда недееспособным 

или ограниченно дееспособным; имело 

или имеет судимость; имеет заболевание, 

препятствующее поступлению на службу в 

органы и организации прокуратуры и ис-

полнению служебных обязанностей проку-

рорского работника; состоит в близком 

родстве или свойстве (родители, супруги, 

братья, сестры, дети, а также братья, сест-

ры, родители, дети супругов и супруги де-

тей) с работником органа или организации 

прокуратуры, если их служба связана с 

непосредственной подчиненностью или 

подконтрольностью одного из них друго-

му; имеет статус иностранного агента; и 

др. 

Кроме запретов Федеральным законом 

«О прокуратуре Российской Федерации» 

(ст. 40.2) предусмотрены ограничения, за-

преты и обязанности, связанные с работой 

в органах и учреждениях прокуратуры, 

установленные Федеральным законом от 

25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» и статьями 17, 18, 

20 и 20.1 Федерального закона от 27 июля 

2004 года № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе Российской Федера-

ции» для государственных служащих. 

Однако обратим внимание на тот факт, 

что пунктом 3 ст. 40.1. Федерального зако-

на «О прокуратуре Российской Федера-

ции» предусматривается заключение с ли-

цом, принимаемым на службу в органы и 

организации прокуратуры, трудового дого-

вора на неопределенный срок или на срок 

не более пяти лет. В то время как, исходя 

из анализа Федерального закона «О систе-

ме государственной службы Российской 

Федерации» и Федерального закона «О 

государственной гражданской службе Рос-

сийской Федерации», можно сделать вывод 

о том, что государственный служащий по-

ступает на государственную службу на 

условиях контракта. А, в частности со-

гласно п. 2 ст.12 Федерального закона «О 

системе государственной службы Россий-

ской Федерации», порядок заключения 

контрактов, а также основания и порядок 

прекращения их действия устанавливаются 

в соответствии с федеральным законом о 

виде государственной службы. 

Статьями 22, 27, 30 и 33 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Феде-

рации» предусматриваются полномочия 

прокурора при осуществлении возложен-

ных на него функций, определяемых, в том 

числе, и предметом прокурорского надзо-

ра. 

Так, в рамках реализации администра-

тивно-правового статуса прокурор: по ос-

нованиям, установленным законом, воз-

буждает производство об административ-

ном правонарушении или незамедлительно 

передает сообщение о правонарушении и 

материалы проверки в орган или долж-

ностному лицу, которые полномочны рас-

сматривать дела об административных 

правонарушениях; требует привлечения 

лиц, нарушивших закон, к иной установ-

ленной законом ответственности, предо-

стерегает о недопустимости нарушения 

закона; освобождает своим постановлени-

ем лиц, незаконно подвергнутых админи-

стративному задержанию на основании 

решений несудебных органов; опротесто-

вывает противоречащие закону правовые 

акты, обращается в суд или арбитражный 

суд с требованием о признании таких актов 
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недействительными; вносит представление 

об устранении нарушений закона; рассмат-

ривает и проверяет заявления, жалобы и 

иные сообщения о нарушении прав и сво-

бод человека и гражданина; разъясняет по-

страдавшим порядок защиты их прав и 

свобод; и другие. 

А согласно ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ для 

прокурора предусмотрены составы адми-

нистративных правонарушений, производ-

ство по которым возбуждает именно он. Но 

в этой же части следом сделана оговорка о 

том, что при осуществлении надзора за со-

блюдением Конституции Российской Фе-

дерации и исполнением законов, действу-

ющих на территории Российской Федера-

ции, прокурор также вправе возбудить де-

ло о любом другом административном 

правонарушении, ответственность за кото-

рое предусмотрена КоАП РФ или законом 

субъекта Российской Федерации. 

То есть прокуроры призваны обеспе-

чивать законность в государственном 

управлении путем выполнения государ-

ственно значимой функции — осуществ-

ления прокурорского надзора, для чего 

наделены особыми полномочиями. И в си-

лу этого призвания к ним как к гражданам, 

наделенным неординарной силой правово-

го принуждения по отношению к другим 

гражданам и их организациям, самим гос-

ударством предъявляются повышенные 

требования убеждать общество соблюдать 

закон силой личного примера законопо-

слушания. В связи с чем законодательно 

устанавливается ответственность прокуро-

ра. 

Так, в ст. 41.7 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» за-

креплено право руководителей органов и 

организаций прокуратуры налагать на про-

куроров дисциплинарные взыскания за не-

исполнение или ненадлежащее исполнение 

ими своих служебных обязанностей (по 

существу статуса федерального государ-

ственного служащего) и совершение про-

ступков, порочащих честь прокурорского 

работника. 

Кроме того, ст. 41.8 цитируемого Зако-

на предусматривает взыскания за несо-

блюдение ограничений и запретов, требо-

ваний о предотвращении или об урегули-

ровании конфликта интересов и неиспол-

нение обязанностей, установленных в це-

лях противодействия коррупции, а ст. 42 

устанавливает порядок привлечения про-

куроров к административной ответствен-

ности. 

Пунктом 1 ст. 11 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» 

предусмотрено, что в систему прокуратуры 

Российской Федерации входят также воен-

ные прокуратуры, приравненные к проку-

ратурам субъектов Российской Федерации, 

а также другие военные прокуратуры. Раз-

делом VI Федерального закона «О проку-

ратуре Российской Федерации» они обо-

значены как органы военной прокуратуры 

и для них установлены особенности орга-

низации и обеспечения их деятельности. 

Пунктом 3 ст. 46 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» 

установлено, что органы военной прокура-

туры возглавляет заместитель Генерально-

го прокурора Российской Федерации — 

Главный военный прокурор, он обеспечи-

вает подбор, расстановку и воспитание 

кадров, проводит аттестацию военных 

прокуроров, издает приказы и указания, 

обязательные для исполнения всеми воен-

ными прокуратурами. 

Таким образом, в системе прокуратуры 

Российской Федерации помимо должности 

федерального государственного служащего 

— прокурора законодательно предусмот-

рена должность военного прокурора. 

Пунктом 8 ст. 48 Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» 

установлено, что офицеры органов воен-

ной прокуратуры имеют статус военно-

служащих, проходят военную службу в 

органах военной прокуратуры в соответ-

ствии с Федеральным законом от 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе», обладают правами и 

социальными гарантиями, установленны-

ми Федеральным законом от 27 мая 1998 г. 

76-ФЗ «О статусе военнослужащих», Фе-

деральным законом «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» и иными норматив-

ными правовыми актами Российской Фе-

дерации. Предельный возраст нахождения 

на военной службе в органах военной про-

куратуры регулируется Федеральным за-
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коном «О воинской обязанности и военной 

службе». 

Согласно ст. 2 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе» 

военная служба — особый вид федераль-

ной государственной службы, в том числе 

исполняемой гражданами в органах воен-

ной прокуратуры (п. 1). При этом прохож-

дение военной службы в данном случае 

осуществляется в качестве (в статусе) во-

еннослужащего по контракту и в соответ-

ствии с Федеральным законом «О воин-

ской обязанности и военной службе» (п. 2). 

Статья же 32 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе» в 

числе прочего определяет, что контракт о 

прохождении военной службы заключается 

между гражданином и от имени Россий-

ской Федерации —федеральным государ-

ственным органом, в котором этим Феде-

ральным законом предусмотрена военная 

служба, письменно по типовой форме в 

порядке, определяемом Положением о по-

рядке прохождения военной службы. 

А ст. 2 Федерального закона «О стату-

се военнослужащих» также устанавливает, 

что граждане, имеющие статус военнослу-

жащих — это военнослужащие проходя-

щие военную службу по контракту или во-

енную службу по призыву в соответствии с 

Федеральным законом «О воинской обя-

занности и военной службе». При этом к 

военнослужащим, проходящим военную 

службу по контракту, относятся офицеры, 

прапорщики и мичманы, курсанты воен-

ных профессиональных образовательных 

организаций и военных образовательных 

организаций высшего образования, сер-

жанты и старшины, солдаты и матросы, 

проходящие военную службу по контракту. 

Пунктом 1 ст. 1 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих» статус воен-

нослужащих определяется как совокуп-

ность прав, свобод, гарантированных госу-

дарством, а также обязанностей и ответ-

ственности военнослужащих, установлен-

ных этим Федеральным законом, феде-

ральными конституционными законами, 

федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской 

Федерации. 

Пунктом 2 ст. 1 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих» установлено, 

что военнослужащие обладают правами и 

свободами человека и гражданина с неко-

торыми ограничениями, установленными 

этим Федеральным законом, федеральны-

ми конституционными законами и феде-

ральными законами. 

На военнослужащих возлагаются обя-

занности по подготовке к вооруженной за-

щите и вооруженная защита Российской 

Федерации, которые связаны с необходи-

мостью беспрекословного выполнения по-

ставленных задач в любых условиях, в том 

числе с риском для жизни. В связи с осо-

бым характером обязанностей, возложен-

ных на военнослужащих, им предоставля-

ются социальные гарантии и компенсации. 

Особенности статуса военнослужа-

щих, проходящих военную службу в воен-

ное время, в период мобилизации, во время 

исполнения обязанностей военной службы 

в условиях чрезвычайного положения и 

при вооруженных конфликтах регулируют-

ся федеральными конституционными зако-

нами, федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации. 

Главой II Федерального закона «О ста-

тусе военнослужащих» предусмотрен ши-

рокий спектр прав и свобод военнослужа-

щих в политической, экономической, соци-

альной, культурной сферах государствен-

ной деятельности. 

Статьями 26 и 27 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих» предусмот-

рены общие обязанности — существо во-

инского долга (защита государственного 

суверенитета и территориальной целост-

ности Российской Федерации, обеспечение 

безопасности государства, отражение во-

оруженного нападения, а также выполне-

ние задач в соответствии с международ-

ными обязательствами Российской Феде-

рации), должностные обязанности (непо-

средственно связаны с занимаемой долж-

ностью), специальные обязанности (обу-

словлены нахождением на боевом дежур-

стве (боевой службе), в суточном и гарни-

зонном нарядах, привлечением для ликви-

дации последствий стихийных бедствий, а 

также при других чрезвычайных обстоя-

тельствах; для их исполнения военнослу-
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жащий наделяется дополнительными пра-

вами на применение оружия, физической 

силы, специальных средств, предъявление 

требований, обязательных для исполнения, 

подчинение строго определенным лицам и 

другими правами, которые определяются 

федеральными законами, общевоинскими 

уставами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации). 

Статьей 27.1 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих» установлены 

ограничения, запреты и обязанности, свя-

занные с прохождением военной службы. 

Так, на военнослужащего, если иное не 

предусмотрено федеральными законами, 

указами Президента Российской Федера-

ции и постановлениями Правительства 

Российской Федерации, распространяются 

ограничения, запреты и обязанности, уста-

новленные Федеральным законом «О про-

тиводействии коррупции», пунктом 10 ч. 1 

ст. 15, статьями 17, 18 и 20 Федерального 

закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» и частью 1 

ст. 11 Федерального закона от 14 июля 

2022 года № 255-ФЗ «О контроле за дея-

тельностью лиц, находящихся под ино-

странным влиянием» (у прокуроров ссыл-

ки на такой закон не было), за исключени-

ем ограничений, запретов и обязанностей, 

препятствующих исполнению военнослу-

жащим обязанностей по осуществлению 

оперативно-розыскной деятельности или 

обеспечению безопасности Российской 

Федерации. Установление таких исключе-

ний и определение военнослужащих, в от-

ношении которых применяются данные 

исключения, в каждом отдельном случае 

осуществляются в порядке, устанавливае-

мом нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

А согласно ст. 28 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих» военнослу-

жащий в зависимости от характера и тяже-

сти совершенного им правонарушения 

привлекается к дисциплинарной, админи-

стративной, материальной, гражданско-

правовой и уголовной ответственности в 

соответствии с этим Федеральным законом 

и другими федеральными законами. 

Одновременно в п. 12 ст. 48 Федераль-

ного закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» имеется оговорка о том, что 

военные прокуроры поощряются и несут 

дисциплинарную ответственность в соот-

ветствии с Федеральным законом «О про-

куратуре Российской Федерации» и Дис-

циплинарным уставом Вооруженных Сил 

Российской Федерации (ДУ ВС РФ). А 

право поощрения и наложения дисципли-

нарного взыскания на военных прокуроров 

имеют только вышестоящие военные про-

куроры и Генеральный прокурор Россий-

ской Федерации, так как военные прокуро-

ры обладают в пределах своей компетен-

ции полномочиями, определенными Феде-

ральным законом «О прокуратуре Россий-

ской Федерации», и осуществляют их 

независимо от командования и органов во-

енного управления в соответствии с зако-

нодательством Российской Федерации. 

Более того п. 9 ст. 48 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Феде-

рации» определено, что поступление 

граждан на военную службу в органы во-

енной прокуратуры и их увольнение с во-

енной службы производятся Генеральным 

прокурором Российской Федерации и за-

местителем Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации — Главным военным 

прокурором. При этом перевод военно-

служащего органов военной прокуратуры 

к новому месту военной службы осу-

ществляется в соответствии с Положением 

о порядке прохождения военной службы1 

на общих основаниях с другими военно-

служащими. А увольнение с военной 

службы высших офицеров производится 

Президентом Российской Федерации по 

представлению Генерального прокурора 

Российской Федерации. 

Абзацем 6 п. 10 ст. 48 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Феде-

рации» установлено соответствие воин-

ских званий офицеров органов военной 

прокуратуры классным чинам прокурор-

ских работников территориальных органов 

прокуратуры. И следующим абзацем 7 п.а 

10 этой же статьи предусматривается, что 

при увольнении офицеров органов военной 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 16 

сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы прохождения 

военной службы». 
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прокуратуры (до полковника включитель-

но) с военной службы и поступлении на 

службу в территориальные или специали-

зированные органы прокуратуры им при-

сваиваются соответствующие их воинским 

званиям классные чины, а при определе-

нии на военную службу прокуроров, име-

ющих классные чины (до старшего совет-

ника юстиции включительно), им присваи-

ваются соответствующие воинские звания. 

Статьей 1.4 КоАП РФ установлен 

принцип, согласно которому лица, совер-

шившие административные правонаруше-

ния, равны перед законом. Там же отмеча-

ется, что физические лица подлежат адми-

нистративной ответственности независимо 

от должностного положения, а также дру-

гих обстоятельств. Однако уже в ч. 2 этой 

же статьи предусматривается установление 

Конституцией Российской Федерации и 

федеральными законами особых условий 

применения мер обеспечения производства 

по делу об административном правонару-

шении и привлечения к административной 

ответственности должностных лиц, вы-

полняющих определенные государствен-

ные функции (депутатов, судей, прокуро-

ров, сотрудников Следственного комитета 

Российской Федерации и иных лиц). 

Более того уже в самом КоАП РФ 

устанавливаются особые условия привле-

чения к административной ответственно-

сти военнослужащих, граждан, призван-

ных на военные сборы, и лиц, имеющих 

специальные звания. 

Так, согласно ч. 1 ст. 2.5 КоАП РФ за 

административные правонарушения, за ис-

ключением административных правона-

рушений, предусмотренных ч. 2 этой же 

статьи (за них наступает административная 

ответственность на общих основаниях), 

военнослужащие в соответствии с феде-

ральными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федера-

ции, регламентирующими прохождение 

военной службы указанными лицами и их 

статус, несут дисциплинарную ответствен-

ность. А согласно статьям 3.9 и 3.13 КоАП 

РФ к военнослужащим, проходящим воен-

ную службу по контракту, не могут приме-

няться такие виды административного 

наказания как арест и обязательные рабо-

ты. 

Исходя из анализа положений КоАП 

РФ можно предположить, что самим КоАП 

РФ устанавливаются особые условия при-

влечения к административной ответствен-

ности военных прокуроров (так как они 

обладают статусом военнослужащих), но 

для остальных прокуроров в КоАП РФ со-

держится только указание на возможность 

установления Конституцией Российской 

Федерации и федеральными законами осо-

бых условий применения мер обеспечения 

производства по делу об административ-

ном правонарушении и привлечения к ад-

министративной ответственности. 

И уже в ст. 42 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» уста-

навливается особый порядок привлечения 

прокуроров (в том числе и военных проку-

роров) к административной ответственно-

сти. 

Так, проверка сообщения о факте пра-

вонарушения, совершенного прокурором, 

является исключительной компетенцией 

органов прокуратуры. А пунктом 2 этой же 

статьи не допускаются задержание, при-

вод, личный досмотр прокурора, досмотр 

его вещей и используемого им транспорта, 

за исключением случаев, когда это преду-

смотрено федеральным законом для обес-

печения безопасности других лиц и задер-

жания при совершении преступления. 

В соответствии с п. 2 ч. 4 ст. 28.1 Ко-

АП РФ дело об административном право-

нарушении считается возбужденным с мо-

мента составления первого протокола о 

применении мер обеспечения производства 

по делу об административном правонару-

шении, предусмотренных статьей 27.1 Ко-

АП РФ. 

То есть в отношении прокуроров зако-

нодательно установлены особые условия 

применения мер обеспечения производства 

по делу об административном правонару-

шении, фактически прописанные как за-

прет на их применение. Одновременно это 

не означает, что производство по делу об 

административном правонарушении, со-

вершенном прокурором или военным про-

курором, не будет возбуждено или подле-

жит прекращению. 

Так, приказом Генеральной прокурату-

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10103000/0
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_420815/fc8d943dccfa2910207300d224cbdf8d67a9e1e7/#dst103057
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ры Российской Федерации от 18 апреля 

2008 г. № 70 «О проведении проверок в 

отношении прокурорских работников ор-

ганов и организаций прокуратуры Россий-

ской Федерации» (далее — Приказ Ген-

прокуратуры России № 70) предписано 

первому заместителю и заместителям Ге-

нерального прокурора Российской Федера-

ции, начальникам главных управлений и 

управлений Генеральной прокуратуры Рос-

сийской Федерации, прокурорам субъектов 

Российской Федерации, городов, районов, 

другим территориальным, приравненным к 

ним военным прокурорам и прокурорам 

иных специализированных прокуратур при 

получении сообщений о правонарушениях, 

совершенных прокурорами, строго руко-

водствоваться положениями статьи 42 Фе-

дерального закона «О прокуратуре Россий-

ской Федерации» о том, что любая провер-

ка сообщения о факте правонарушения, 

совершенного прокурором, является ис-

ключительной компетенцией органов про-

куратуры. 

Пунктом 2 Приказа Генпрокуратуры 

России № 70 установлено, что проверке 

подлежат обращения граждан, органов 

государственной власти и органов местно-

го самоуправления, информация, посту-

пившая из органов МВД России, ФСБ Рос-

сии, других правоохранительных органов и 

специальных служб, общественных орга-

низаций, сообщения средств массовой ин-

формации и иных источников о соверше-

нии прокурорскими работниками органов 

и организаций прокуратуры администра-

тивных и иных правонарушений. 

Так, например, Административный ре-

гламент исполнения МВД России государ-

ственной функции по осуществлению фе-

дерального государственного надзора за 

соблюдением участниками дорожного 

движения требований законодательства 

Российской Федерации в области безопас-

ности дорожного движения, утвержденный 

приказом МВД России от 23 августа 2017 г. 

№ 6641, пунктами 303 и 304 устанавливает 

                                                           
1 Приложение № 1 к Приказу МВД России от 23 

августа 2017 г. № 664 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения 

Министерством внутренних дел Российской 

Федерации государственной функции по 

следующий порядок выполнения админи-

стративных процедур (действий): 

— в случае выявления достаточных 

данных, указывающих на наличие события 

административного правонарушения, со-

вершенного прокурором, сотрудник со-

ставляет об этом рапорт, который с други-

ми материалами незамедлительно переда-

ется руководителю подразделения ДПС 

(подразделения Госавтоинспекции терри-

ториального органа МВД России на рай-

онном уровне) для их последующего 

направления прокурору, вышестоящему 

прокурору; 

— при наличии достаточных основа-

ний полагать, что прокурор, управляя 

транспортным средством, находится в со-

стоянии опьянения, сотрудник в целях 

обеспечения безопасности других лиц 

принимает меры к прекращению дальней-

шего движения транспортного средства до 

устранения условий, препятствующих 

дальнейшему движению транспортного 

средства, о чем сообщает в дежурное отде-

ление (группу) подразделения ДПС (де-

журную часть территориального органа 

МВД России на районном уровне) для не-

медленного информирования органов про-

куратуры. 

Согласно п. 4 Приказа Генпрокуратуры 

России № 70 проверки в отношении воен-

ных прокуроров округов и флотов, прирав-

ненных к ним прокуроров, их заместите-

лей, а также прокурорских работников 

Главной военной прокуратуры проводятся 

по указанию заместителя Генерального 

прокурора Российской Федерации — Глав-

ного военного прокурора. 

Решение о проведении проверки в 

прокуратурах субъектов Российской Феде-

рации, приравненных к ним военных и 

иных специализированных прокуратурах 

принимается руководителем прокуратуры, 

к компетенции которого относится назна-

чение на занимаемую должность проку-

рорского работника, а в отношении проку-

роров городов и районов, приравненных к 

                                                                                          
осуществлению федерального государственного 

надзора за соблюдением участниками дорожного 

движения требований законодательства Российской 

Федерации в области безопасности дорожного 

движения». 
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ним прокуроров — прокурором субъекта 

Российской Федерации, приравненному к 

нему военному прокурору и прокурором 

иной специализированной прокуратуры. 

Пунктом 12 Приказа Генпрокуратуры 

России № 70 вменено в обязанность про-

курорам субъектов Российской Федерации, 

приравненным к ним военным прокурорам 

и прокурорам иных специализированных 

прокуратур о каждом случае совершения 

прокурорским работником правонаруше-

ния, в суточный срок с момента получения 

соответствующей информации, направлять 

специальное донесение в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации и 

Главную военную прокуратуру с последу-

ющим представлением подробной инфор-

мации о результатах проведенной провер-

ки. 

При этом срок проведения проверки 

составляет 30 дней, если законодатель-

ством не установлен иной срок. В случае 

необходимости и при наличии оснований 

срок проверки продлевается лицом, дав-

шим указание о ее проведении (п. 5 Прика-

за Генпрокуратуры России № 70). 

В этой связи встает вопрос о течении 

сроков давности привлечения к админи-

стративной ответственности прокуроров, 

если в ходе проверки будут установлены 

фактические и юридические основания ее 

наступления. Так, по общему правилу, со-

гласно ч. 1 ст.4.5 КоАП РФ постановление 

по делу об административном правонару-

шении не может быть вынесено по истече-

нии двух месяцев со дня совершения ад-

министративного правонарушения, а судь-

ей — по истечении трех месяцев. Тем бо-

лее среди специальных сроков давности 

привлечения к административной ответ-

ственности в КоАП РФ нет случаев, преду-

сматривающих приостановление или иное 

течение сроков давности привлечения к 

ответственности прокурорских работни-

ков. 

Пунктом 14 Приказа Генпрокуратуры 

России № 70 предусмотрено, что в случае 

возбуждения за проступок, порочащий 

честь прокурорского работника, админи-

стративного производства подлинник по-

становления и материалы проверки 

направляются в суд по месту совершения 

правонарушения для решения вопроса о 

применении мер административного воз-

действия. 

Другими словами, в отношении проку-

рора на основании подтвердившегося в ре-

зультате прокурорской проверки повода к 

возбуждению дела об административном 

правонарушении выносится прокурором 

постановление о возбуждении дела об ад-

министративном правонарушении в соот-

ветствии с п. 3 ч. 4 ст. 28.1 КоАП РФ. А 

само такое дело рассматривается исключи-

тельно судом в порядке гл. 29 КоАП РФ. 

Вместе с тем пунктом 14 Приказа Ген-

прокуратуры России № 70 установлено, 

что Генеральный прокурор Российской 

Федерации, его первый заместитель и за-

местители, прокуроры субъектов Россий-

ской Федерации, приравненные к ним во-

енные прокуроры и прокуроры иных спе-

циализированных прокуратур в пределах 

своей компетенции вправе привлечь к дис-

циплинарной ответственности виновного 

прокурорского работника за совершение 

проступка, порочащего честь прокурорско-

го работника.  

При этом в ст. 41.7 Федерального зако-

на «О прокуратуре Российской Федера-

ции» установлены сроки привлечения про-

курора к дисциплинарной ответственно-

сти, отличные от сроков привлечения к ад-

министративной ответственности. Дисци-

плинарное взыскание налагается непо-

средственно после обнаружения проступ-

ка, но не позднее одного месяца со дня его 

обнаружения, не считая времени болезни 

прокурора или пребывания его в отпуске. 

И оно не может быть наложено позднее 

шести месяцев со дня совершения про-

ступка, а по результатам ревизии или про-

верки финансово-хозяйственной деятель-

ности — двух лет со дня его совершения. 

Также прокурор, совершивший проступок, 

может быть временно (но не более чем на 

один месяц) до решения вопроса о нало-

жении дисциплинарного взыскания от-

странен от должности с сохранением де-

нежного содержания. Отстранение от 

должности производится по распоряжению 

руководителя органа или организации про-

куратуры, имеющего право назначать про-

курора на соответствующую должность.  



Военное право. 2023. № 2 (78)  

 

147 

Кроме того, пунктом 12 ст. 28.7 Феде-

рального закона «О статусе военнослужа-

щих» предусмотрено применение мер 

обеспечения производства по материалам о 

дисциплинарном проступке (доставление; 

задержание; личный досмотр, досмотр ве-

щей, находящихся при военнослужащем 

или гражданине, призванном на военные 

сборы, досмотр транспортного средства; 

изъятие вещей и документов; временное 

отстранение от исполнения должностных и 

(или) специальных обязанностей; отстра-

нение от управления транспортным сред-

ством; медицинское освидетельствование) 

к военнослужащим органов военной про-

куратуры с учетом особенностей, установ-

ленных Федеральным законом «О прокура-

туре Российской Федерации». 

А приказом Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации от 17 марта 2010 г. 

№ 1141 утверждены и введены в действие 

Кодекс этики прокурорского работника 

Российской Федерации и Концепция вос-

питательной работы в системе прокурату-

ры Российской Федерации. 

Так, согласно п. 5.1 Кодекса этики 

прокурорского работника Российской Фе-

дерации за нарушение положений этого 

Кодекса руководителем органа прокурату-

ры лично или при необходимости в при-

сутствии трудового коллектива к проку-

рорскому работнику могут быть примене-

ны меры воздействия: устное замечание; 

предупреждение о недопустимости не-

этичного поведения; требование о публич-

ном извинении, что не является согласно 

Федеральному закону «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации» дисциплинарным 

взысканием. 

Одновременно пунктом 2 названного 

приказа предписано руководителям орга-

нов и учреждений прокуратуры исходить 

из того, что нарушение прокурорским ра-

ботником норм Кодекса этики прокурор-

ского работника Российской Федерации 

учитывается при решении вопроса о при-

                                                           
1 Приказ Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации от 17 марта 2010 г. № 114 «Об 

утверждении и введении в действие Кодекса этики 

прокурорского работника Российской Федерации и 

Концепции воспитательной работы в системе 

прокуратуры Российской Федерации». 

влечении его к дисциплинарной ответ-

ственности, а в случае, когда данное нару-

шение выразилось в совершении проступ-

ка, порочащего честь прокурорского ра-

ботника, влечет наложение дисциплинар-

ного взыскания. 

Таким образом, квалификация проти-

воправного действия (бездействия) проку-

рорского работника в качестве админи-

стративного правонарушения, дисципли-

нарного проступка или же нарушения по-

ложений Кодекса этики прокурорского ра-

ботника Российской Федерации полностью 

находится в ведении прокуратуры Россий-

ской Федерации. Отмеченное обстоятель-

ство носит двойственный характер. С од-

ной стороны, законодательно обеспечива-

ется независимость реального правового 

положения прокурора по отношению к 

другим государственным силам и сред-

ствам в целях надлежащей реализации 

прокурором государственно значимых 

функций обеспечения законности и исклю-

чения воздействия на него извне, что без-

условно необходимо. С другой стороны — 

замкнутость правозащитной системы в 

решении вопросов о применении мер юри-

дического воздействия по отношению к 

себе самой, так называемое самоизлече-

ние, может вносить недопустимую для 

прокуратуры Российской Федерации ла-

тентность правонарушений. 

Итак, подводя итог изложенному, 

представляются обоснованными следую-

щие выводы. 

Во-первых, согласно действующему 

законодательству административно-

правовой статус прокурора прокуратуры 

Российской Федерации включает в себя 

следующие элементы: 

— трудовой договор органа прокура-

туры Российской Федерации с прокурор-

ским работником;  

— обязательства, правила служебного 

поведения в органах и организациях про-

куратуры; 

— обязанности по должности феде-

ральной государственной службы —

службы в органах и организациях прокура-

туры с присвоением классного чина; 

— полномочия прокурора при осу-

ществлении возложенных на него функ-

http://ivo.garant.ru/document/redirect/10164358/0
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1257302/#1000
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/1257302/#1000
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ций, определяемых в том числе и предме-

том прокурорского надзора; 

— запрет принятия на службу в орга-

ны и организации прокуратуры и нахожде-

ния на указанной службе лица, установ-

ленный Федеральным законом «О проку-

ратуре Российской Федерации»; 

— ограничения, запреты и обязанно-

сти, связанные с работой в органах и 

учреждениях прокуратуры, установленные 

Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации», Федеральным за-

коном «О противодействии коррупции» и 

статьями 17, 18, 20 и 20.1 Федерального 

закона «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации» для госу-

дарственных служащих; 

— ответственность: административ-

ная, а также иная по административному 

праву — в форме дисциплинарной в соот-

ветствии с Федеральным законом «О про-

куратуре Российской Федерации», в том 

числе за коррупционные правонарушения, 

и в форме мер воздействия за поступки, 

порочащие честь прокурорского работни-

ка, согласно Кодексу этики прокурорского 

работника Российской Федерации, не яв-

ляющихся ни дисциплинарными взыска-

ниями, ни административными наказания-

ми; 

— гарантии статуса прокурора: как 

социальные, так и независимости при ис-

полнении полномочий. Например, статьей 

1.4 КоАП РФ предусмотрено исключение 

для прокуроров из принципа равенства 

всех перед законом об административной 

ответственности в форме возможности 

установления федеральным законом осо-

бых условий применения мер обеспечения 

производства по делу об административ-

ном правонарушении и привлечения к ад-

министративной ответственности проку-

роров. Статьей 42 Федерального закона «О 

прокуратуре Российской Федерации» уста-

новлено проведение прокурорских прове-

рок и административных процедур в от-

ношении всех прокуроров, давших повод 

полагать, что ими совершено администра-

тивное правонарушение, вместо примене-

ния к ним мер обеспечения производства 

по делу об административном правонару-

шении по общему правилу. Порядок про-

ведения таких проверок закреплен прика-

зом Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации от 18 апреля 2008 г. № 70, а 

также административными регламентами и 

другими нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной вла-

сти (последнее не совсем соответствует ч. 

2 ст.1.4 КоАП РФ). 

Во-вторых, если прокурор наделен 

специальным административно-правовым 

статусом, то военный прокурор обладает 

особым административно-правовым стату-

сом, который включает в себя почти все 

перечисленные элементы административ-

но-правового статуса прокурора, но со 

следующими специфическими особенно-

стями, предусмотренными разделом VI 

Федерального закона «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации»: 

— контракт о прохождении военной 

службы, вместо трудового договора; 

— дополнительные полномочия воен-

ного прокурора (ст. 47 Федерального зако-

на «О прокуратуре Российской Федера-

ции»); 

— воинское звание офицера органа во-

енной прокуратуры, вместо классного чи-

на; 

— выполнение обязанностей по долж-

ности федеральной государственной служ-

бы — военной службы в органах военной 

прокуратуры (что по факту не является 

тождественным ни военной службе, ни 

службе в органах и организациях прокура-

туры); 

— статус военнослужащего, включа-

ющий совокупность прав, свобод, гаранти-

рованных государством, а также общих 

(существо воинского долга), должностных 

и специальных обязанностей особого рода 

(по подготовке к вооруженной защите и 

вооруженной защите Российской Федера-

ции, которые связаны с необходимостью 

беспрекословного выполнения поставлен-

ных задач в любых условиях, в том числе с 

риском для жизни) и ответственности, 

установленных Федеральным законом «О 

статусе военнослужащих», федеральными 

конституционными законами, федераль-

ными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации; 

— обязанность проходить военную 
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службу в органах военной прокуратуры в 

соответствии с Федеральным законом «О 

воинской обязанности и военной службе»; 

— права и социальные гарантии, уста-

новленные Федеральным законом «О ста-

тусе военнослужащих», Федеральным за-

коном «О прокуратуре Российской Феде-

рации» и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации; 

— ограничения, запреты и обязанно-

сти, связанные с прохождением военной 

службы (если иное не предусмотрено фе-

деральными законами, указами Президента 

России и постановлениями Правительства 

России) и установленные Федеральным 

законом «О противодействии коррупции», 

пунктом 10 ч. 1 ст. 15, статьями 17, 18 и 20 

Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федера-

ции» и частью 1 ст. 11 Федерального зако-

на «О контроле за деятельностью лиц, 

находящихся под иностранным влиянием» 

(за исключением случаев, препятствующих 

исполнению военнослужащим обязанно-

стей по осуществлению оперативно-

розыскной деятельности или обеспечению 

безопасности Российской Федерации); 

— ответственность: в силу наличия у 

военных прокуроров статуса военнослу-

жащего статьями 2.5, 3.9 и 3.13 КоАП РФ 

установлены особые условия привлечения 

(наряду с изъятиями, предусмотренными к 

ответственности прокуроров статьей 42 

Федерального закона «О прокуратуре Рос-

сийской Федерации») к административной 

ответственности — только за администра-

тивные составы, предусмотренные ч. 2 ст. 

2.5 КоАП РФ, при условии, что их санкции 

не устанавливают только административ-

ный арест и обязательные работы. За 

большинство же административных пра-

вонарушений наступает дисциплинарная 

ответственность не только в соответствии с 

Федеральным законом «О прокуратуре 

Российской Федерации», но и в соответ-

ствии с ДУ ВС РФ. Кроме того, могут 

применяться и иные меры воздействия, не 

являющиеся ни дисциплинарными, ни ад-

министративными, что предусмотрено и 

ДУ ВС РФ, и Кодексом этики прокурорско-

го работника Российской Федерации; 

— гарантии статуса военного проку-

рора: к примеру, независимость от органов 

военного управления, в том числе поощре-

ние и привлечение военного прокурора к 

дисциплинарной ответственности только 

руководителем органа прокуратуры, в ком-

петенции которого является поощрение 

или привлечение к дисциплинарной ответ-

ственности военного прокурора, и только 

по результатам проверки сообщения о со-

вершении им правонарушения, проведен-

ной органами прокуратуры Российской 

Федерации. 
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Правовые основания уголовной ответственности за 

жестокое обращение с военнопленными или 
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г. Тюмень следственного управления 

Следственного комитета Российской Федерации 

по Тюменской области 

 
Аннотация. Статья посвящена проблеме уголовной ответственности за применение запрещен-

ных средств и методов ведения войны, в частности проблемам квалификации действий, расценивае-

мых как жестокое обращение с военнопленными и гражданским населением. Анализируется как уго-

ловное законодательство Российской Федерации, так и международные конвенции и акты междуна-

родного гуманитарного права о недопустимых действиях в военное время. Раскрывается понятие же-

стокого обращения с военнопленными или гражданским населением и производится вывод о детали-

зации статьи 356 УК РФ для возможности однозначной квалификации указанных действий. 

Ключевые слова: международное гуманитарное право, средства и методы ведения войны, пре-

ступления против мира и безопасности, жестокое обращение с военнопленными или гражданским 

населением, международные договоры Российской Федерации, Женевские конвенции, Римский ста-
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Annotation. The article is devoted to the problem of criminal liability for the use of prohibited means 

and methods of warfare, in particular for the characterization of acts deemed to be cruel treatment of prison-

ers of war and civilians. The criminal legislation of the Russian Federation, as well as special legislation, 

international conventions and acts of International humanitarian law on impermissible acts in wartime, are 

analyzed. The concept of ill-treatment of prisoners of war or civilians is revealed and a conclusion is made 

about the details of Article 356 of the Criminal Code of the Russian Federation for the possibility of unam-

biguous qualification of these actions. 

Keywords: International humanitarian law, means and methods of warfare, crimes against peace and 

security, ill-treatment of prisoners of war and civilians, international treatments of the Russian Federation, 

Geneva Conventions, Rome Statute, International Criminal Court, hostage-taking. 
 

 

Тема уголовной ответственности за 

применение запрещенных средств и мето-

дов ведения войны актуализируется сего-

дня все более массовыми нарушениями 

норм и принципов международного гума-

нитарного права, в частности, в связи с 

выявленными его нарушениями при про-

ведении Российской Федерацией специ-

Уголовное право, криминология, уголовный процесс и криминалистика  
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альной военной операции на территории 

Украины, Луганской и Донецкой народ-

ных республик, Запорожской и Херсон-

ской областей. 

Так, с 2014 г. органами Следственного 

комитета Российской Федерации возбуж-

дено 2 406 уголовных дел, из них 1 752 — 

по фактам обстрелов территорий ДНР и 

ЛНР. В результате преступных действий 

со стороны Украины за прошедшие 8 лет 

пострадало не менее 13,7 тыс. жителей 

Донбасса, из которых 4,9 тыс. убитых и 8,8 

тыс. получили ранения. По расследуемым 

делам признаны потерпевшими больше 

120 тыс. мирных жителей, в отношении 

665 лиц осуществляется уголовное пресле-

дование, в отношении 390 лиц вынесены 

постановления о привлечении в качестве 

обвиняемых, из них очно обвинение 

предъявлено 178 фигурантам, среди кото-

рых 115 лиц из числа командиров и руко-

водства ВСУ и минобороны Украины. За-

очные решения о заключении под стражу 

приняты в отношении 132 обвиняемых. По 

138 уголовным делам о применении воен-

нослужащими вооруженных формирова-

ний Украины запрещенных средств и ме-

тодов ведения войны, а также жестоком 

обращении с гражданским населением и 

военнопленными расследование заверше-

но1.  

В Российском уголовном законода-

тельстве преступления против мира и без-

опасности человечества выделены в от-

дельную главу с одноименным названием. 

В том числе данная глава включает в себя 

ст. 356 УК РФ, которая устанавливает от-

ветственность за применение запрещенных 

средств и методов ведения войны. 

УК РФ не содержит определений каж-

дого из перечисленных признаков объек-

тивной стороны ч. 1 и ч. 2 ст. 356 УК РФ, 

которые включает в себя 5 альтернативных 

действий: жестокое обращение с военно-

пленными или гражданским населением, 

депортация гражданского населения, раз-

                                                           
1 Козлова Н. Александр Бастрыкин — о раскрытии 

краж военного снаряжения, о призыве в армию 

новых граждан России и о полной конфискации 

имущества коррупционеров // Рос. газета. 2023. 13 

января. 

грабление национального имущества на 

оккупированной территории, применение в 

вооруженном конфликте средств и мето-

дов, запрещенных международным дого-

вором Российской Федерации (ч. 1 т. 356 

УК РФ), и применение оружия массового 

поражения, запрещенного международным 

договором Российской Федерации (ч. 2 

ст. 356 УК РФ).  

На основании анализа содержания ст. 

356 УК РФ стоит отметить ключевую про-

блему: нормативное изложение перечис-

ленных в ст. 356 УК РФ действий не в 

полной мере раскрывает их содержание. 

Кроме того, в настоящий момент отсут-

ствуют разъяснения Верховного Суда Рос-

сийской Федерации по данному вопросу, а 

также актуальные теоретические источни-

ки в уголовном праве, которые бы в пол-

ной мере и единообразно излагали содер-

жание объективной стороны указанного 

состава преступления.  

Квалификация действий субъектов 

данного преступления вызывает много-

численные вопросы в связи с тем, что 

ст. 356 УК РФ содержит неполный пере-

чень возможных преступных деяний в пе-

риод вооруженного конфликта. По своей 

сути, данная норма направляет правопри-

менителя к нормам международного гума-

нитарного права, а также к положениям 

международных договоров, которые в 

свою очередь (для их обоснованного при-

менения) должны быть ратифицированы 

Российской Федерацией.  

При изучении вопроса об уголовной 

ответственности по ст. 356 УК РФ необхо-

димо дать определение каждому из пере-

численных в норме деяний и привести в 

соответствие с международными догово-

рами. В настоящей публикации нам бы хо-

телось рассмотреть и попытаться дать 

определение таким действиям, предусмот-

ренным ст. 356 УК РФ, как жестокое об-

ращение с военнопленными и граждан-

ским населением.  

Основополагающими международны-

ми документами, к которым необходимо 

обратится при квалификации деяний по ст. 

356 УК РФ, являются следующие: IV Гааг-

ская конвенция о законах и обычаях сухо-

путной войны 1907 года с приложением 



Военное право. 2023. № 2 (78)  

 

152 

«Положение о законах и обычаях сухопут-

ной войны»; I Женевская конвенция об 

улучшении участи раненых и больных в 

действующих армиях 1949 г.; II Женевская 

конвенция об улучшении участи раненых, 

больных и лиц, потерпевших кораблекру-

шение, из состава вооруженных сил на мо-

ре 1949 г.; III Женевская конвенция об об-

ращении с военнопленными 1949 г.; IV 

Женевская Конвенция о защите граждан-

ского населения во время войны 1949 г.; 

Дополнительный протокол к Женевским 

конвенциям от 12 августа 1949 г., касаю-

щийся защиты жертв международных во-

оруженных конфликтов (Протокол I), 

1977 г.; Дополнительный протокол к Же-

невским конвенциям от 12 августа 1949 г., 

касающийся защиты жертв вооруженных 

конфликтов немеждународного характера 

(Протокол II) 1977 г.; а также Римский ста-

тут Международного уголовного суда от 

17 июля 1998 г.1 

Последний из названных документов 

ратифицирован Российской Федерацией 13 

сентября 2000 г., однако 16 ноября 2016 г. 

было заявлено о намерении выйти из со-

става участников данного соглашения2. 

Обращение к Римскому статуту в настоя-

щей статье возможно с точки зрения тео-

рии права, как к международному доку-

менту, конкретизирующему и разграничи-

вающему деяния, которые возможно ква-

лифицировать по ст. 356 УК РФ, и, при со-

здании которого Российская Федерация 

принимала прямое непосредственное уча-

стие.  

При анализе положений указанных 

выше конвенций и дополнительных прото-

колов к ним, можно сделать выводы о том, 

что под жестоким обращением, указанном 

                                                           
1 Холиков, И.В. Нормы международного 

гуманитарного права и практика их реализации в 

современных условия // Государственная политика 

реформирования социального и гуманитарного 

образования: сравнение опыта 

постсоциалистических государств: сборник 

научных статей по материалам Международного 

научно-практического семинара. Оренбург: 

Оренбургский государственный университет, 2014. 

С. 294—307.  
2 Дамаскин О.В., Холиков И.В. Военные аспекты 

международного гуманитарного права // Военное 

право. 2017. № 2(42). С. 214—221. 

в диспозиции ст. 356 УК РФ, можно пони-

мать, как действия, так и бездействие, в 

том числе: 

— посягательство на жизнь и физиче-

скую неприкосновенность, что подразуме-

вает под собой всякие виды убийства, 

пытки и истязания, истребление военно-

пленных и гражданского населения, про-

ведение биологических опытов, преднаме-

ренное оставление без медицинской по-

мощи или ухода, предумышленное созда-

ние условия для заражения, причинение 

тяжелых страданий или серьезных увечий, 

нанесение ущерба здоровью; 

— взятие заложников; 

— посягательство на человеческое до-

стоинство, в частности оскорбительное и 

унижающее обращение; 

— осуждение и применение наказания 

без предварительного судебного решения, 

вынесенного надлежащим образом учре-

жденным судом, при наличии судебных 

гарантий, признанных необходимыми ци-

вилизованными нациями; 

— принуждение покровительствуемо-

го конвенциями лица служить в вооружен-

ных силах неприятельской державы3. 

Кроме того, согласно ст. 8 Римского 

статута международного уголовного суда, 

к жестокому обращению приравнивается 

изнасилование, обращение в сексуальное 

рабство, принуждение к проституции, 

принудительная беременность, принуди-

тельная стерилизация и любые другие ви-

ды сексуального насилия, также являющи-

еся грубым нарушением Женевских кон-

венций. 

Обращаясь к толкованию ст. 356 УК 

РФ, необходимо отметить позицию, обо-

значенную в постатейном Комментарий к 

Уголовному кодексу Российской Федера-

ции под редакцией В.М. Лебедева, где 

представлен открытый перечень действий, 

которые мы можем квалифицировать как 

жестокое обращение с военнопленными 

или гражданским населением. Такие дей-

                                                           
3 Военное право: монография в 3 т. / под общ. ред. 

А.Н. Савенкова, А.В. Кудашкина. Т. II : 

Современное состояние военного права (институты 

военного права). М.: Центр правовых 

коммуникаций, 2021.  
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ствия включают: «преднамеренное убий-

ство, пытки, истязания и бесчеловечное 

обращение, включая биологические экспе-

рименты, причинение тяжелых страданий, 

нанесение увечья, серьезного ущерба здо-

ровью, взятие гражданского населения в 

заложники и т.д.»1. 

По мнению Р.А. Адельханяна «жесто-

кое обращение с военнопленными и граж-

данским населением в ходе вооруженного 

конфликта международного и немеждуна-

родного характера подразумевает совер-

шение любого насильственного и угрожа-

ющего действия против прав, указанных 

лиц, в первую очередь право на жизнь, 

здоровье, гуманное обращение, сексуаль-

ную свободу, личную свободу, честь и до-

стоинство. В связи с этим под жестоким 

обращением с военнопленными и граж-

данским населением следует понимать 

любое насильственное действие в отноше-

нии указанных лиц, предусмотренное в 

нормах международного уголовного права 

и нарушающее законные права и интересы 

военнопленных и гражданских лиц, либо 

содержащее угрозу физическому или лич-

ностному статусу указанных лиц»2. 

Как отмечают Д.А. Дорогин и 

М.О. Ноженко «… понятие «жестокое об-

ращение» (cruel treatment) ни на нацио-

нальном, ни на международном уровне 

нормативно не определено. В основных 

актах в области международного гумани-

тарного права либо содержится простое 

указание на жестокое обращение (подп. 

«а» п. 1 ст. 3 общей для всех Женевских 

конвенций), либо перечисляются деяния, 

признаваемые таковым (подп. «а» п. 2 ст. 4 

Дополнительного протокола к Женевским 

конвенциям от 12 августа 1949 г., касаю-

щегося защиты жертв международных во-

                                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации: в 4 т. Т. 4. Особенная часть. Разделы 

10—12 / [Г.Н. Борзенков и др.] ; отв. ред. 

В.М. Лебедев. М., 2017. С. 907. 
2 Адельханян Р.А. Военные преступления в 

современном праве: монография. М., 2006. С. 204; 

Холиков И.В., Кирица О.С. Возвращаясь к 

напечатанному: снова к проблеме имплементации 

норм международного права в области военного 

плена в российское законодательство // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2022. № 12(305). С. 68—73. 

оруженных конфликтов немеждународно-

го характера, от 8 июня 1977 г.). В практи-

ке международных судебных органов же-

стокое обращение раскрывается исходя из 

анализа положений международного гума-

нитарного права, а также в связи с другим 

понятием — «бесчеловечное обращение» 

(inhuman(-e) treatment). Как указывается в 

одном из решений Международного три-

бунала по бывшей Югославии, жестокое 

обращение представляет собой умышлен-

ное действие или бездействие, причиняю-

щее серьезные психические или физиче-

ские страдания или травмы либо представ-

ляющее собой серьезное посягательство на 

человеческое достоинство (§ 552)»3. 

Следует отметить, что при определе-

нии жестокого обращения с военноплен-

ными и гражданским населением в усло-

виях вооружённого конфликта ссылка на 

международные правовые акты в диспози-

ции ст. 356 УК РФ, с нашей точки зрения, 

не будет являться ошибочной, но и не от-

разит законодательное закрепление в 

национальном праве данного понятия.  

Соответственно диспозиция ст. 356 УК 

РФ должна содержать сведения о том, ка-

кие именно действия следует относить к 

жестокому обращению с военнопленными 

и гражданским населением.  

Так, исходя из изложенного, под же-

стоким обращением с военнопленными 

или гражданским населением, предусмот-

ренным ст. 356 УК РФ, следует понимать 

насильственные действия, а также бездей-

ствие в отношении военнопленных и 

гражданских лиц, которые направлены на 

причинение смерти, вреда здоровью любой 

тяжести, насильственные действия сексу-

ального характера, истязания, лишение и 

ограничение свободы, в том числе захват 

заложника. 

При этом жестокость может выра-

жаться, в частности, в глумлении и издева-

тельствах над потерпевшим лицом, причи-

                                                           
3 Дорогин Д.А., Ноженко М.О. Изъятие органов 

или тканей у лиц, лишенных свободы в условиях 

вооруженного конфликта, как вид жестокого 

обращения с военнопленными (статья 356 

Уголовного кодекса Российской Федерации) // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2017. № 10. С. 82—87. 
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нении ему особых физических и психиче-

ских страданий в процессе совершения 

противоправных действий в отношении 

него, а равно в присутствии его близких, 

либо совершение действий указанного ха-

рактера в отношении близких потерпевше-

го лица или иных лиц.  

Также здесь будет уместно обратиться 

к Общевоинским уставам Вооруженных 

Сил Российской Федерации и рассмотреть 

обязанности и ответственность военно-

служащих с точки зрения допустимого по-

ведения при несении службы и нахожде-

ния в плену. 

За нарушение уставных правил взаи-

моотношений между военнослужащими, 

связанное с унижением чести и достоин-

ства, издевательством или сопряженное с 

насилием, а также за оскорбление одним 

военнослужащим другого виновные при-

влекаются к дисциплинарной ответствен-

ности, а при установлении в их действиях 

состава преступления — к уголовной от-

ветственности. 

Военнослужащий, захваченный про-

тивником в плен, при допросе имеет право 

сообщить только свои фамилию, имя, от-

чество, воинское звание, дату рождения и 

личный номер. Он обязан сохранять честь 

и достоинство, не разглашать государ-

ственную тайну, проявлять стойкость и 

мужество, помогать другим военнослужа-

щим, находящимся в плену, удерживать их 

от пособничества противнику, отвергать 

попытки противника использовать военно-

служащего для нанесения ущерба Россий-

ской Федерации и ее Вооруженным Силам. 

Хотелось бы отметить, что согласно 

рассмотренным конвенциям под жестоким 

обращением понимается также «принуж-

дение служить в вооруженных силах не-

приятельской державы», которое не имеет 

аналогичных по своему содержанию норм 

в УК РФ, однако расценивается как жесто-

кое обращение, поскольку заключается в 

принуждении военнослужащего к указан-

ным противоправным действиям. Данное 

действие схоже с преступлением, преду-

смотренным ст. 275 УК РФ, объективная 

сторона которого может выражаться в пе-

реходе на сторону противника, однако 

предполагает добровольный переход и 

умышленные действия, направленные про-

тив безопасности Российской Федерации. 

Поэтому предусмотренное конвенциями 

жестокое обращение, выраженное в таких 

действиях, будет исключать ответствен-

ность военнослужащего по ст. 275 УК РФ, 

при этом принуждение к службе в воору-

женных силах неприятельской державы 

будет являться жестоким обращением в 

связи с посягательством на воинский долг 

военнопленного согласно нормам Обще-

воинских уставов.  

Каждое из перечисленных действий, 

входящих в объективную сторону жесто-

кого обращения с военнопленными или 

гражданским населением, соотносится с 

нормами российского уголовного законо-

дательства, а именно со ст. 105, 111, 112, 

115, 116, 117, 119, 126, 127, 131, 132, 136, 

206 УК РФ, как общая и специальная нор-

мы. Квалификация действий лица в каче-

стве жестокого обращения с военноплен-

ными или гражданским населением пред-

полагает наличие ряда признаков, которые 

не охватываются указанными составами 

преступлений. В частности, изложенное 

понятие жестокого обращения с военно-

пленными или гражданским населением, 

поглощает действия, предусмотренные 

ст. 112, 115, 116, 117, 119, 126, 127, 136, 

206 УК РФ, и применяется как специаль-

ная норма. В случаях с убийством, причи-

нением тяжкого вреда здоровью, изнаси-

лованием и иными действиями сексуаль-

ного характера, с нашей точки зрения 

необходима дополнительная квалификация 

по соответствующим статьям УК РФ, ис-

ходя из наступивших последствий.  

Таким образом, совершение преступ-

ления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК 

РФ, а именно жестокое обращение с воен-

нопленными или гражданским населением, 

возможно при определённых условиях:  

1. Основным объектом рассматривае-

мого преступления являются обществен-

ные отношения, направленные на сохране-

ние мира и безопасности. Дополнительным 

объектом ст. 356 УК РФ являются обще-

ственные отношения по охране жизни, 

здоровья, половой свободы, а также по 

охране конституционных прав граждан на 

свободу, честь и достоинство личности, 
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равенства прав и свобод, и по охране об-

щественной безопасности и общественно-

го порядка. 

2. Лицо, в отношении которого совер-

шается данное преступление, должно об-

ладать статусом военнопленного, либо 

быть гражданином государства —

участника вооруженного конфликта, не 

участвующим в нем и не состоящем на 

службе в войсках противника. 

3. Объективная сторона должна выра-

жаться в действиях или бездействии, кото-

рые направлены на причинение смерти, 

вреда здоровью любой тяжести, а также 

насильственные действия сексуального 

характера, истязание, лишение или огра-

ничение свободы, захват заложника, вы-

ражающиеся в том числе в глумлении и 

издевательствах над потерпевшим лицом, 

причинении ему особых физических и 

психических страданий в процессе совер-

шения противоправных действий в отно-

шении него, а равно в присутствии его 

близких. 

4. Наличие вооруженного конфликта, 

как условие совершения преступления. 

5. Наличие специального субъекта — 

лицо, являющееся участником вооружен-

ного конфликта, а также нарушившее по-

ложения соответствующих международ-

ных актов.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемные вопросы квалификации преступных дея-

ний, уголовная ответственность за которые установлена ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение 

под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании Вооруженных 

Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан, поддер-

жания международного мира и безопасности), проблемные вопросы возможного совершенствования 

уголовно-правовой нормы, устанавливающей уголовную ответственность за преступное деяние, 

предусмотренное ст. 207.3 УК РФ. Раскрываются особенности применения на практике данной ста-

тьи и выявляются проблемы ее применения.  

Ключевые слова: уголовная ответственность; заведомо ложная информация; дискредитация 

Вооруженных Сил; публичное распространение ложной информации. 
 

 

Problems, practice of application and possibilities of improving the 

provisions on responsibility for the commission of a crime under 

Article 207.3 of the Criminal Code of the Russian Federation  
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Annotation. The article deals with problematic issues of qualification of criminal acts, criminal liabil-

ity for which is established by Article 207.3 of the Criminal Code of the Russian Federation (public dissemi-

nation under the guise of reliable reports of deliberately false information about the use of the Armed Forces 

of the Russian Federation in order to protect the interests of the Russian Federation and its citizens, the 

maintenance of international peace and security), problematic issues of possible improvement of the criminal 

law norm establishing criminal liability for a criminal act provided for in Article 207.3 of the Criminal Code 

of the Russian Federation. The peculiarities of the practical application of this article are revealed and the 

problems of its application are revealed.  

Keywords: criminal liability; knowingly false information; discrediting of the Armed Forces; public 

dissemination of false information. 
 

Из введенных в 2022 г. статей об от-

ветственности за дискредитацию Воору-

жённых Сил Российской Федерации ст. 

207.3 УК РФ является самой тяжкой, по-

скольку во второй ее части предусматри-

вается наказание до 10 лет лишения свобо-

ды, а в третьей части — до 15 лет лишения 

свободы. Это позволяет относить подобное 

преступление к числу особо тяжких.  

Одним из первых по данной статье УК 

РФ было возбуждено уголовное дело в от-

ношении Изабеллы Евлоевой, журналист-

ки ингушского СМИ. Уголовное дело было 

возбуждено в момент, когда она находи-
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лась по работе за границей. Журналистка 

много писала о протестах в Республике 

Ингушетия в своих социальных сетях, став 

едва ли не единственным источником ин-

формации о митингах против передачи зе-

мель Чечне. После начала спецоперации в 

Украине стала освещать соответствующие 

события, публиковать списки убитых и пр. 

В материалах уголовных дел она фигури-

ровала как участница преступного сообще-

ства. Редакция, в которой работала Евлое-

ва, была заблокирована Роскомнадзором, 

так как материалы не содержали ссыллок 

на официальные источники.  

Изначально сообщалось, что поводом 

для первого уголовного дела стала публи-

кация от 23 марта 2022г., в которой Евлое-

ва называет символ Z «синонимом агрес-

сии, смертей, боли и бессовестных мани-

пуляций». Однако, речь идет о статьях, 

опубликованных с 5 по 9 марта того же 

года. В этот период Евлоева дважды писа-

ла о жителях Ингушетии, плененных укра-

инскими войсками, дважды размещала 

сводки о потерях, а также публиковала ав-

торскую заметку о погибших на войне ин-

гушах и информацию об открытом письме 

с рассуждениями о ситуации в Украине, 

которое приписывают сотруднику ФСБ.  

Второе дело возбудили спустя месяц. 

На этот раз поводом стало воспроизведе-

ние фотографий из Бучи с комментарием: 

«Российская армия насилует женщин и де-

вочек в Украине, убивает мирных людей, 

грабит и мародерствует. Я смотрю новости 

и меня захлестывают флешбеки. Ничего не 

изменилось со времен Чеченской войны. 

Все то же самое»1. 

Другой пример. Судом был вынесен 

приговор в отношении Петра Мыльникова. 

Он распространил в чате в Вайбере два до-

кумента, информация в которых оказалась 

ложной, — в одном из них говорилось, что 

на войну в Украине будут отправлять 

юнармейцев по достижении ими совер-

шеннолетия, а во втором — что трупы по-

                                                           
1 «Заведомая ложность». В России три месяца дей-

ствует статья о «фейках» про армию. Как и против 

кого ее применяют // https://archive.md/2022.11.09-

121553/https://ovdinfo.org/articles/2022/06/15/zavedo

maya-lozhnost-v-rossii-tri-mesyaca-deystvuet-statya-o-

feykah-pro-armiyu (Дата обращения: 20.02.2023) 

гибших будут сжигать. Сам Мыльников 

признал вину, хотя не стал отрицать, что 

не поддерживает войну. Ему было назна-

чено наказание в виде штрафа в один мил-

лион рублей2.  

Второй приговор был вынесен Ялтин-

ским судом в отношении сотрудника МЧС 

России Андрея Самодурова. 14 марта он 

ходил по квартирам жителей Ялты и со-

общал об экстренной эвакуации, рассказы-

вая, что «США уже направили ракеты и 

самолеты» из-за войны на территории 

Украины3. 

Приговор вынесен за одно заседание, 

что говорит о том, что они рассматрива-

лись в особом порядке, то есть в случае 

признания вины обвиняемым. На практике 

следственные органы при первом же до-

просе или опросе лица по делу о распро-

странении ложной информации стараются 

убедить его в необходимости признать ав-

торство высказывания. После этого 

оформляется явка с повинной, что означа-

ет и признание лицом факта заведомости и 

ложности данной информации. Формально 

человек внезапно прозревает и решает са-

мостоятельно явиться в полицию. Очень 

часто дискредитацию Вооруженных Сил 

путают с умышленным распространением 

ложной информации о Вооруженных Си-

лах. Суды в своих решениях указывают на 

заведомость, однако часто квалифицируют 

деяние как дискредитацию Вооруженных 

Сил, то есть как административное право-

нарушение. Поэтому можно сделать вывод 

об отсутствии четкой границы между ст. 

207.3 УК РФ и соответствующим админи-

стративным правонарушением (ст. 20.3.3 

КоАП РФ). 

Основная проблема исследуемой ста-

тьи УК РФ заключается в весьма расплыв-

чатых формулировках. Формулировки, ис-

пользуемые в тексте статьи, слишком ши-

рокие. Логика статьи о ложной информа-

                                                           
2 Забайкальца первым в стране осудили за ложь о 

ВС РФ // https://info.sibnet.ru/article/618169 (Дата 

обращения: 20.02.2023) 
3 В Ялте вынесли приговор по делу о «фейках» про 

российскую армию // https://ovd.news/express-

news/2022/06/03/v-yalte-vynesli-prigovor-po-delu-o-

feykah-pro-rossiyskuyu-armiyu (Дата обращения: 

20.02.2023) 
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ции и статьи о дискредитации армии в том, 

что первая наказывает за распространение 

фактов, а вторая — за мнение.  

Проблема привлечения к ответствен-

ности за ложную информацию о Воору-

женных Силах состоит в том, что сейчас 

отсутствуют методики расследования та-

ких дел, а на практике уголовных дел не 

так уж много, чтобы сотрудники право-

охранительных органов могли набраться 

достаточно опыта.  

Чтобы привлечь лицо к уголовной от-

ветственности по рассматриваемой статье 

требуется доказать:  

— публичность распространения све-

дений;  

— заведомую ложность распростра-

ненных сведений;  

— распространение ложных сведений 

под видом достоверных.  

Иначе говоря, следствие должно дока-

зать, что лицо знало наверняка, что рас-

пространяемые сведения ложны и что оно 

распространило их публично как досто-

верные с определенной целью.  

Достаточно показательным в этой свя-

зи следует считать приговор в отношении 

Петра Мыльникова депутата Красносель-

ского района г. Москвы Алексея Горинова. 

Приговор вынес Басманный районный суд 

г. Москвы1. 

Дело было возбуждено в связи с тем, 

что депутат в ходе состоявшегося заседа-

ния депутатов высказался, что в настоящее 

время неуместно проводить конкурс дет-

ского рисунка. Запись мероприятия была 

опубликована в сети YouTube. На депутата 

и его соратницу Котеночкину поступило 

заявление в правоохранительные рганы, в 

котором было сказано, что, обсуждая пла-

ны досуга москвичей в майские праздники, 

они позволили недопустимые высказыва-

ния.  

Высказывания депутатов изначально 

были квалифицированы по п. «д» ч. 2 ст. 

207.3 УК РФ, то есть как совершенные по 

мотивам политической, идеологической, 

                                                           
1 Приговор Мещанского районного суда г. Москвы 

от 8 июля 2022 года по делу № 1-719/2022 // 

https://www.advo24.ru/upload/docs/prigovor.pdf (Дата 

обращения: 20.02.2023) 

национальной или расовой ненависти или 

вражды, ненависти или вражды к отдель-

ной социальной группе, впоследствии к 

обвинению добавились п. «а» — соверше-

ние преступления группой лиц по предва-

рительному сговору, также п. «б» — со-

вершение преступления с использованием 

служебного положения. Горинов первым 

получил реальный срок лишения свободы 

по ст. 207.3 УК РФ — 7 лет2. 

Ст. 207.3 УК РФ является в опреде-

ленном роде «копией» статей, по которым 

люди привлекались к ответственности за 

распространение информации о коронави-

русе, которая не соответствует позиции 

Роспотребнадзора. Они построены анало-

гичным образом. Однако, статью об «ар-

мейских фейках» стали применять очень 

активно.  

Следует отметить, что по делам о рас-

пространении ложной информации о ко-

ронавирусной инфекции Верховный Суд 

Российской Федерации издал Обзор су-

дебной практики3. В этом обзоре Верхов-

ный Суд дал разъяснения по квалифици-

рующим признакам этих преступлений: 

что считать заведомо ложной информаци-

ей и что понимается под ее распростране-

нием. Эти же квалифицирующие признаки 

имеют место и в диспозиции ст. 270.3 УК 

РФ. 

Чтобы квалифицировать распростра-

няемые сведения как заведомо ложные, 

требуется, чтобы в тексте эта информация 

была представлена в форме утверждений о 

фактах, а не собственного мнения.  

Во всех делах данной категории под 

использованием Вооружённых Сил Рос-

сийской Федерации имеется в виду вполне 

определенное мероприятие — специальная 

военная операция в Украине. Если человек 

                                                           
2 Приговор Мещанского районного суда г. Москвы 

от 8 июля 2022 г. по делу № 1-719/2022 // 

https://www.advo24.ru/upload/docs/prigovor.pdf (Дата 

обращения: 20.02.2023) 
3 Обзор по отдельным вопросам судебной практи-

ки, связанным с применением законодательства и 

мер по противодействию распространению на тер-

ритории Российской Федерации новой коронави-

русной инфекции (COVID-19) № 1" (утв. Президи-

умом Верховного Суда Российской Федерации 

21.04.2020) // https://vsrf.ru (Дата обращения: 

20.12.2022). 
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осознает, что распространяемые им сведе-

ния могут нанести вред государству, ума-

лить его авторитет и привести к иным 

негативным последствиям, и желает этого, 

— только в этом случае и следует говорить 

о заведомой ложности распространяемой 

информации и наличии у лица умысла 

причинить определенный вред путем ее 

распространения. При этом наказуемым 

будет именно использование ложной ин-

формации о Вооруженных Силах для до-

стижения каких-либо целей, то есть все 

действия должны являться осознанными и 

целенаправленными1.  

Таким образом, ст. 207.3 УК РФ сле-

дует признать требующей доработки. В 

данной статье очень тонкая грань между 

распространением заведомо ложной ин-

формации и высказыванием собственного 

мнения.  

В настоящее время имеется необходи-

мость разъяснений Верховного Суда Рос-

сийской Федерации относительно правил и 

особенностей квалификации преступления 

по ст. 207.3 УК РФ. В обществе пока от-

сутствует полное понимание особенностей 

привлечения к ответственности за рас-

сматриваемое преступление. Зачастую не 

понимают этого и сотрудники правоохра-

нительных органов. Частично данную про-

блему решает обзор судебной практики о 

ложной информации про коронавирус, но 

только частично и без учета особенностей 

исследуемого преступления. 

Сложность применения данной статьи 

заключается в том, что для привлечения к 

ответственности требуется доказать заве-

домость распространения информации. Во 

многих случаях сделать это невозможно, 

особенно если такая информация распро-

страняется в социальных сетях, где боль-

шинство постов люди репостят просто 

«автоматически». Также сложно доказы-

вать тот факт, что лицо изначально знало, 

что информация ложная.  

Однако в настоящее время для следо-

вателей не существует каких-либо методи-

                                                           
1 Кибальник А.Г. Уголовная ответственность за 

распространение фейков об использовании Воору-

женных сил РФ. Как применять новую норму УК // 

Уголовный процесс. 2022. № 5. С. 66. 

чек по расследованию рассматриваемого 

преступления. Следователи в большей ча-

сти сами не понимают, какие сведения 

следует считать ложной информацией, как 

нужно доказывать заведомость их распро-

странения. Представляется, что в подоб-

ных методических рекомендациях должны 

быть отражены: 

— особенности проверки сообщений о 

совершении преступления, предусмотрен-

ного ст. 207.3 УК РФ; 

— особенности возбуждения уголов-

ного дела; 

— определены виды экспертиз и осо-

бенности их назначения по уголовным де-

лам данной категории;  

— разъяснения о видах следственных 

действий, которые должны быть проведе-

ны по таким делам и особенностях их под-

готовки и проведения; 

— положения о специфике доказыва-

ния факта заведомости, публичности рас-

пространения информации.  

В особенности для практики важно, 

чтобы имелись разъяснения относительно 

следственных действий и экспертиз. Тре-

буется разъяснения о том, как следователь 

должен доказывать групповое совершение 

преступления, в особенности если инфор-

мация распространена через сеть Интер-

нет. Это обуславливается тем, что большая 

часть ложной информации о Вооруженных 

Силах и российских государственных ор-

ганах, да вообще любой информации рас-

пространяется в сети «Интернет». Это тре-

бует от сотрудника правоохранительных 

органов соответствующих знаний и навы-

ков, которых зачастую они не имеют.  

Самое сложное, если следовать праву, 

будет доказать причинно-следственную 

связь между публикацией «заведомой» 

лжи и последствиями, тем более если они 

«тяжкие». Прямую связь на практике вы-

явить практически невозможно.  

В литературе существует мнение, что 

положения новых статей (207.1, 207.2 и 

207.3) можно было бы сформулировать в 

одной статье, не загружая действующий 

УК РФ. Получилась бы достаточно полная 

норма, в которой бы предусматривалась 

ответственность за распространение заве-

домо ложной информации, если она угро-



Военное право. 2023. № 2 (78)  

 

160 

жает безопасности общества и государ-

ства. Данное предложение заслуживает 

внимания, так как действительно объеди-

нение указанных статей позволило бы 

упростить уголовное законодательство и 

практику его применения. По сути, они все 

предусматривают уголовную ответствен-

ность за распространение недостоверной 

информации, у них схожие составы и пр.  

Если объединить данные статьи, то 

можно предположить, что ст. 207.1 могла 

бы выглядеть следующим образом: 

Статья 207.1. Публичное распростра-

нение заведомо ложной информации  

1. Публичное распространение под ви-

дом достоверных сообщений заведомо 

ложной общественно значимой информа-

ции, повлекшее по неосторожности при-

чинение вреда здоровью человека, — нака-

зывается штрафом в размере от трехсот 

тысяч до семисот тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до 

восемнадцати месяцев, либо обязательны-

ми работами на срок до трехсот шестиде-

сяти часов, либо исправительными рабо-

тами на срок до одного года, либо ограни-

чением свободы на срок до трех лет. 

2. Публичное распространение под ви-

дом достоверных сообщений заведомо 

ложной информации об обстоятельствах, 

представляющих угрозу жизни и безопас-

ности граждан, и (или) о принимаемых ме-

рах по обеспечению безопасности населе-

ния и территорий, приемах и способах за-

щиты от указанных обстоятельств, — 

наказывается штрафом в размере от семи-

сот тысяч до одного миллиона пятисот ты-

сяч рублей или в размере заработной пла-

ты или иного дохода осужденного за пери-

од до восемнадцати месяцев, либо испра-

вительными работами на срок до одного 

года, либо принудительными работами на 

срок до трех лет, либо лишением свободы 

на тот же срок. 

3. Публичное распространение под ви-

дом достоверных сообщений заведомо 

ложной информации, содержащей данные 

об использовании Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации в целях защиты инте-

ресов Российской Федерации и ее граждан, 

поддержания международного мира и без-

опасности, а равно содержащей данные об 

исполнении государственными органами 

Российской Федерации своих полномочий 

за пределами территории Российской Фе-

дерации в указанных целях, — наказыва-

ется штрафом в размере от семисот тысяч 

до полутора миллионов рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до 

восемнадцати месяцев, либо исправитель-

ными работами на срок до одного года, 

либо принудительными работами на срок 

до трех лет, либо лишением свободы на 

тот же срок. 

4. Деяния, указанные в ч. 1—3 насто-

ящей статьи, совершенные: 

а) лицом с использованием своего 

служебного положения; 

б) группой лиц, группой лиц по пред-

варительному сговору или организованной 

группой; 

в) с искусственным созданием доказа-

тельств обвинения; 

г) из корыстных побуждений; 

д) по мотивам политической, идеоло-

гической, расовой, национальной или ре-

лигиозной ненависти или вражды либо по 

мотивам ненависти или вражды в отноше-

нии какой-либо социальной группы, — 

наказываются штрафом в размере от 

трех миллионов до пяти миллионов рублей 

или в размере заработной платы или иного 

дохода, осужденного за период от трех до 

пяти лет, либо принудительными работами 

на срок до пяти лет с лишением права за-

нимать определенные должности или за-

ниматься определенной деятельностью на 

срок до пяти лет, либо лишением свободы 

на срок от пяти до десяти лет с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до пяти лет. 

5. Деяния, предусмотренные частями 

первой и второй настоящей статьи, если 

они повлекли тяжкие последствия, — 

наказываются лишением свободы на срок 

от десяти до пятнадцати лет с лишением 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельно-

стью на срок до пяти лет. 

В результате получится единая и до-

статочно емкая статья, которая будет уста-
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навливать ответственность за распростра-

нение ложной информации. Приведенная 

выше норма является примерной и потре-

бует доработки с учетом сложившейся су-

дебной практики и разъяснений Верховно-

го Суда, которые будут даны по делам 

данной категории, в особенности касаемо 

ст. 207.3 УК РФ. 

Также верным представляется для це-

лей привлечения к уголовной ответствен-

ности предусмотреть в качестве обяза-

тельного условия для привлечения лица к 

уголовной ответственности наличие реше-

ния суда или иного уполномоченного гос-

ударственного органа о привлечении этого 

лица к административной ответственности 

по соответствующим статьям. Возможно, 

привлечение лица к административной от-

ветственности повлияет на него положи-

тельным образом, и он перестанет распро-

странять ложную информацию. В этом 

случае цели наказания будут достигнуты и 

не потребуется привлекать его к ответ-

ственности уголовной. В противном слу-

чае применение мер уголовной ответ-

ственности будет оправдано, тем более, 

что законодатель за совершение рассмат-

риваемого преступления предусматривает 

очень жесткую ответственность.  

Таким образом можно сделать вывод, 

что ст. 207.3 УК РФ еще требует доработ-

ки. Однако изменения и дополнения сле-

дует произвести уже тогда, когда будет 

достаточное количество правопримени-

тельной практики, чтобы можно было вы-

делить реальные проблемы и сделать по-

пытку борьбы с ними. 
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На территории Украины и вошедших в 

состав России Донецкой и Луганской 

народных республик, Запорожской и Хер-

сонской областей продолжается специаль-

ная военная операция (СВО) по демилита-

ризации и денацификации Украины. Необ-

ходимость СВО подтверждается много-

численными преступлениями, совершае-

мыми не только украинскими нацистами, 

но и военнослужащими украинской армии, 

а также наемниками из других стран, во-

юющими против российской армии. При-

чем диапазон преступлений весьма широк 

— против личности, собственности, обще-

ственной безопасности, государственной 

власти1, мира и безопасности человече-

ства. От применения украинскими воен-

ными преступниками снарядов и ракет по 

российским населенным пунктам гибнут 

гражданские люди, уничтожается инфра-

структура. Украинские нацисты пытают и 

калечат военнопленных, насилуют, изби-

вают и убивают мирных граждан на захва-

ченных ими территориях. Причем свои 

                                                           
1 Бычков В.В. Объективные признаки 

дискредитации Вооруженных Сил Российской 

Федерации при их использовании для защиты 

интересов Российской Федерации и ее граждан в 

Украине (ст. 20.3.3 КоАП РФ и ст. 280.3 УК РФ) // 

Военно-правовые инструменты обеспечения 

национальной безопасности: сборник статей 

научно-практической конференции (15.04.2022), в 

2-х т., Т. 1. М., 2022. С. 44—48.  

преступления они снимают и выкладывают 

в Интернет. По всем преступлениям укра-

инских военнослужащих Следственным 

комитетом Российской Федерации воз-

буждаются уголовные дела. Идет тщатель-

ный сбор доказательств их преступной де-

ятельности, проводится необходимый 

комплекс процессуальных, в том числе, 

следственных действий2. 

Наиболее сложными следственными 

действиями, с точки зрения выбора эффек-

тивной тактики, позволяющей достичь же-

лаемого результата, являются вербальные 

следственные действия3. При их производ-

стве следователь находится в равных усло-

виях с лицом, в отношении которого они 

проводятся. Обусловлено это характером 

следственного действия, а также самим 

процессом, в ходе которого такое лицо 

имеет достаточные возможности выбора 

активных средств противодействия. При 

                                                           
2 Бычков В.В., Харченко С.В. Противодействие 

расследованию преступлений экстремистской 

направленности и меры по его преодолению // 

Вестник Московского университета МВД России. 

2021. № 6. С. 55—59. 
3 Бычков В.В. Система следственных действий в 

российском уголовно-процессуальном законода-

тельстве // Российский следователь. 2013. № 10. 

С. 11—14; Он же. Особенности производства от-

дельных следственных действий при расследова-

нии фашизма // Итоги Нюрнбергского процесса и 

вызовы современности : мат. междун. науч.-

практич. конф. (24.11.2016). М., 2016. С. 67—78. 
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этом они могут быть как законные, так и 

незаконные. Обозначенные возможности 

характеризуются тем, что уже в процессе 

реализации преступной деятельности пре-

ступники уделяют значительное внимание 

средствам противодействия в случае воз-

можного вовлечения их в процесс рассле-

дования. В целях активного противодей-

ствия преступниками создаются специаль-

ные условия, которые могут быть разрабо-

таны и реализованы на различных этапах 

преступной деятельности. 

Это в полной мере имеет отношение и 

к военным преступлениям. Специфика во-

енных действий, в ходе которых соверша-

ются различные преступления, предусмат-

ривает создание условий их сокрытия1, а в 

последующем, активного противодействия 

в ходе расследования. Характерной осо-

бенностью усиления активности в части 

противодействия по делам о военных пре-

ступлениях, является изменение тактиче-

ской обстановки на полях ведения боевых 

действий, особенно, когда контроль терри-

торий боевых действий переходит «из рук 

в руки». 

В случаях появления явной угрозы по-

падания в плен противника и, как след-

ствие, вовлечения военнопленных в орби-

ту расследования совершенных ими пре-

ступлений, у них возникает необходимость 

экстренного создания эффективной модели 

противодействия или форсирование суще-

ствующих элементов противодействия 

расследованию. 

Анализ судебно-следственной практи-

ки позволяет констатировать, что указан-

ная активная деятельность начинается за-

долго до начала расследования в период 

боевых действий, а также на разных этапах 

его реализации. Следует отметить, что 

противодействие, наряду с разработанной 

системой, может возникать и внезапно, без 

подготовки, в зависимости от складываю-

щейся следственной ситуации. При этом 

на подсознательном уровне преступники 

                                                           
1 Гаврилин Ю.В., Шурухнов В.А. О правовых пред-

посылках применения отдельных способов сокры-

тия преступлений, совершенных с использованием 

информационно-коммуникационных технологий // 

Академическая мысль. 2017. № 1(1). С. 39—43. 

продолжают надеяться, что смогут избе-

жать плена и, соответственно, уголовного 

преследования. 

Тем самым, противодействие (созда-

ние условий его реализации), в том числе в 

ходе производства вербальных следствен-

ных действий по делам о военных пре-

ступлениях, можно разделить на три ос-

новных вида: 

— до задержания лиц, в период актив-

ных военных действий; 

— после задержания и начала произ-

водства расследования; 

— в ходе проведения конкретного 

следственного действия. 

В период ведения активных военных 

действий, с приходом осознания возмож-

ного пленения, могут осуществляться дей-

ствия, направленные на уничтожение сле-

дов, которые могут быть использованы в 

качестве доказательств, при производстве 

вербальных следственных действий, в 

частности: допросов, очных ставок, предъ-

явлений для опознания, проверки показа-

ний на месте, следственных эксперимен-

тов. В данном случае речь идет о матери-

альных следах, которые можно обнару-

жить в документах армейского командова-

ния, отражающих средства и методы ре-

шения военных задач, а также роль инте-

ресующего следствие участника военных 

действий. Указанные материалы могут 

быть захвачены в ходе проведения воен-

ных действий. Основной задачей следова-

теля в целях получения ориентирующей 

информации для производства вербальных 

следственных действий является ознаком-

ление с ними перед производством вер-

бальных следственных действий. 

С целью сокрытия преступной дея-

тельности и ее результатов (например, ге-

ноцида, пыток пленных, убийства граж-

данских лиц) в виде конкретных матери-

альных следов, эти доказательства подвер-

гаются активному уничтожению. Преступ-

никами осуществляются действия, направ-

ленные на физическое уничтожение (в 

частности, подрыв, засыпание грунтом, 

сжигание) объектов, которые могут содер-

жать различные следы, свидетельствую-

щие об их противоправной деятельности. 
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В период боевых действий ведется 

психологическая обработка участвующих 

в них лиц. Как правило, такая работа ак-

тивно проводится среди мобилизованных, 

не имеющих необходимого националисти-

ческого воспитания и не поддерживающих 

ультраправые идеи. Кроме этого, в процес-

се ведения активных боевых действий для 

подавления воли ее участников активно 

используются наркотические средства и 

психотропные вещества, а также алкоголь-

ные напитки, которые позволяют на опре-

деленный период «отключать» память пре-

ступника, что значительно повышает эф-

фективность создания условий противо-

действия при производстве следственных 

действий и особенно вербальных. 

Анализ следственной практики позво-

ляет сделать вывод, что командирами под-

разделений, которые воюют против рос-

сийских войск, назначаются наиболее 

националистически настроенные офицеры, 

не просто поддерживающие идеи нацизма 

и ненависти к русскоязычным, но и пропа-

гандирующие их среди подчиненных, что 

также обеспечивает создание благоприят-

ных условий активного противодействия в 

случае попадания в плен.  

Физическому уничтожению подверга-

ется и мирное население, которое обладает 

сведениями о преступной деятельности 

военных преступников. В целях сокрытия 

преступной деятельности исчезновение 

мирных жителей может маскироваться под 

несчастные случаи, безвестное исчезнове-

ние или гибель от действий российских 

военных. 

В целях организации сокрытия и даль-

нейшего противодействия в ходе рассле-

дования военных преступлений могут 

осуществляться и иные действия, направ-

ленные на недопущение возможности ис-

пользования как ориентирующей, так и 

доказательственной информации в ходе 

подготовки и проведения вербальных 

следственных действий1. 

                                                           
1 Бычков В.В., Харченко С.В. Понятие и формы 

использования специальных знаний при выявлении 

противодействия расследованию преступлений 

экстремистской направленности // Раскрытие и 

расследование преступлений: наука, практика, 

В процессе расследования военных 

преступлений для противодействия пре-

ступниками осуществляются различные 

способы и применяются разнообразные 

меры. Следует отметить, что на их выбор 

влияют различные факторы. 

Во-первых, значительно способствует 

противодействию территориальное распо-

ложение задержанных. При этом значение 

имеет как дислокация учреждения, кото-

рая, как правило, располагается на терри-

тории государства, уроженцами которого 

являются задержанные, так и расстояние 

от ведения активных военных действий. 

Обычно места временного содержания во-

енных преступников находятся недалеко 

от таких мест. 

Во-вторых, количественный состав за-

держанных. Обстоятельства ведения бое-

вых действий и система построения учре-

ждений, организованных для содержания 

задержанных не позволяет создать условия 

для эффективной изоляции большого ко-

личества задержанных внутри учреждения. 

Это позволяет им активно обмениваться 

информацией о ходе расследования, его 

результатах, а также результатах произ-

водства следственных действий и лиц, их 

осуществляющих. В случаях установления 

обстоятельств содействия правоохрани-

тельным органам отельными лицами, к 

ним могут применяться меры воздействия 

со стороны задержанных. 

В-третьих, осознание возможности 

уклонения от уголовной ответственности 

ввиду отсутствия доказательственной базы 

у следователей, позволяет более активно 

осуществлять противодействие в ходе 

производства следственных действий. Ло-

яльное отношение сотрудников право-

охранительных органов и пенитенциарной 

системы к задержанным, а также междуна-

родный ажиотаж вокруг проведения воен-

ных действий, также негативно влияют на 

процесс установления психологического 

контакта в ходе производства вербальных 

следственных действий, что в свою оче-

редь, способствует активному противодей-

                                                                                          
опыт: сборник научных трудов. Ч. 2. Тула, 2020. 

С. 9—14. 
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ствию в ходе их производства со стороны 

указанных лиц. 

Значительно отличается система про-

тиводействия в ходе производства след-

ственного действия. Обусловлено это тем, 

что, во-первых, в данной ситуации исклю-

чается фактор коллективного характера его 

реализации, за исключением случаев про-

изводства очной ставки, в условиях, когда 

оба участника имеют предварительный 

сговор. Следует отметить, что подобных 

вариантов в ходе исследования нами выяв-

лено не было, однако, создание таких 

условий не следует исключать в процессе 

производства указанного следственного 

действия при расследовании военных пре-

ступлений. 

Во-вторых, при производстве вербаль-

ного следственного действия лицо, в от-

ношении которого оно проводится, может 

рассчитывать только на собственные силы 

и возможности, которые обусловлены ха-

рактером предварительной деятельности, 

которая предполагает использование зара-

нее подготовленных средств и методов 

противодействия. Отдельно следует отме-

тить наличие навыков и знаний, получен-

ных ранее в ходе общения с правоохрани-

тельными органами до участия в военных 

действиях. Анализ следственной практики 

позволяет констатировать, что значитель-

ное количество активных участников 

националистических военных формирова-

ний ранее привлекались к различным ви-

дам ответственности, в том числе к уго-

ловной. Однако здесь следует учитывать 

то обстоятельство, что процесс расследо-

вания осуществлялся органами другого 

государства, а средства и методы рассле-

дования, а также нейтрализации и преодо-

ления противодействия могут значительно 

отличаться от средств, используемых и 

применяемых, в деятельности российских 

следователей и правоохранительных орга-

нов в целом. Кроме этого, учитывая статус 

лица как ультранационалиста, в отноше-

нии которого проводилось расследование в 

Украине, можно предполагать, что оно 

осуществлялось формально, а отношение к 

нему было как к герою, пострадавшему от 

произвола правоохранительных органов. 

В-третьих, согласие на производство 

отдельных вербальных следственных дей-

ствий, сопряженных с выездом из места 

временного содержания (проверка показа-

ний на месте, следственный эксперимент и 

т.п.), может быть обусловлено попыткой 

совершения побега. Такой вариант может 

быть осуществлен как самим задержан-

ным, так и посредством использования 

помощи извне, причем сопряженной с 

нападением на участников следственного 

действия. 

В-четвертых, особенности отечествен-

ного уголовно процесса позволяют подо-

зреваемому (обвиняемому) защищать себя 

всеми возможными законными методами, 

в частности, отказываться от дачи показа-

ний. 

Учитывая длительность проведения 

военных действий в рамках специальной 

операции, количества лиц, задержанных за 

военные преступления, а также особенно-

сти расследования по делам данной кате-

гории, сегодня сформировались специфи-

ческие особенности создания условий про-

тиводействия производству вербальных 

следственных действий и расследованию в 

целом лицами, совершающими военные 

преступления со стороны как украинских 

военнослужащих, так и наемников из дру-

гих государств. Одним из условий форми-

рования таких особенностей является ак-

тивная пропаганда, которая распространя-

ется в средствах массовой информации. 

Все это активно способствует созданию 

условий активного противодействия рас-

следованию в целом и в ходе производства 

вербальных следственных действий. 

Существенными условиями нейтрали-

зации и преодоления противодействия в 

ходе производства вербальных следствен-

ных действия являются значительный 

опыт следователя, его профессиональная 

подготовка, широкий спектр знаний в об-

ласти юриспруденции, особенностях веде-

ния боевых действий, их тактики, особен-

ностях политической обстановки и устрой-

ства государства, на территории которого 

ведутся военные действия, особенности 

распространения в Украине идеологии 

нацизма и ненависти к «русскому миру». 

Кроме этого, значительно способствуют 
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созданию эффективных условий нейтрали-

зации и преодоления противодействия 

научные знания следователя об особенно-

стях организации и применения видов и 

форм противодействия в ходе производ-

ства следственных действий в частности, 

так и расследования в целом. 

Существенную роль в подготовке к 

производству вербальных следственных 

действий с участием военных преступни-

ков, в целях преодоления противодействия 

с их стороны, является установление и 

изъятие всех видов доказательств в виде 

материальных и цифровых следов, кото-

рые сегодня являются наиболее содержа-

тельными и устойчивыми. Данная инфор-

мация может содержаться в средствах мо-

бильной телефонии и компьютерных 

устройствах. Кроме того, необходимая ин-

формация может содержаться в Интерне-

те1. 

Существенным источником информа-

ции о причастности конкретных лиц к со-

вершению военных преступлений, которая 

должна использоваться в процессе нейтра-

лизации и преодоления противодействия в 

ходе проведения вербальных следственных 

действий, являются сведения, получаемые 

от очевидцев военных преступлений. Ими 

могут быть сослуживцы преступников, ко-

торые готовы содействовать следствию, а 

также лица, которые подверглись воздей-

ствию со стороны преступников. Следует 

учитывать, что к указанным лицам, в пе-

риод ведения военных действий могли 

применяться средства физического и пси-

хического воздействия.  

Таким образом, знание следователем 

теоретических вопросов противодействия 

расследованию при производстве вербаль-

ных следственных действий, позволяет 

ему прогнозировать возможные варианты 

его реализации. Знание возможных спосо-

бов противодействия, позволит следовате-

лю пресечь попытки подозреваемого ока-

зать негативное влияние не только на про-

водимое следственное действие, но и на 

                                                           
1 Бычков В.В., Харченко С.В. Актуальные вопросы 

организации расследования уголовных дел о 

преступлениях прошлых лет // Военное право. 

2020. № 6(64). С. 175—182. 

расследование в целом. Проведению вер-

бального следственного действия должна 

предшествовать тщательная подготовка, 

учитывающая не только традиционный 

набор информации и выработки тактики 

хода его производства, но и обстоятельств, 

связанных с нейтрализацией и преодоле-

нием прогнозируемого или установленно-

го противодействия со стороны лиц, 

участвующих в проведении следственного 

действия, и их возможных пособников. 
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Безнаказанность — величайшее поощрение 

преступления 

               Марк Туллий Цицерон 

 

В России наблюдается некоторое сни-

жение зарегистрированных преступлений 

и возможно предположение, что одной 

причин этого является правильная реали-

зация судами общих начал, принципов 

назначения наказания, учет обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих наказание1. 

Отметим, что научные исследования в 

сфере назначения уголовного наказания 

проводят не только «гражданские», но и 

военные юристы2, при этом уделяя внима-

                                                           
1 См. портал правовой статистики Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации. URL: 

http://crimestat.ru/offenses_chart (дата обращения 

08.02.2023).  
2 См., например: Власов С.Ю., Харитонов С.С. 

Применение правил назначения уголовного наказа-

ния (по материалам военно-судебной практики) // 

Военное право. 2022. № 5 (75). С. 186—193; Воро-

бьев А.Г., Заказнова А.Н. // Военное право. 2015. 

№ 3 (35). С. 275—297; Загорский Г.И., Зюбанов 

Ю.А. Зарождение принципов уголовного правосу-

дия // Российское правосудие. 2020. № 2. С. 5—11; 

                                                                                          
Зателепин О.К. Смягчающие и отягчающие наказа-

ние обстоятельства в судебной практике // Уголов-

ный процесс. 2021. № 7 (199). С. 74—83; Емельянов 

В.А., Мозговой О.А. Криминологическая характе-

ристика коррупционной преступности в вооружен-

ных силах Российской Федерации // Актуальные 

проблемы военного права и правоприменительной 

деятельности на современном этапе : Сборник ма-

териалов межведомственной научно-практической 

конференции (выступления, тезисы, статьи). 

Москва, 25 марта 2020 г. М.: Военный университет, 

2020. С. 55—59; Лобов Я.В., Шарапов С.Н. Испол-

нение наказания в виде содержания в дисципли-

нарной воинской части (научно-практический ком-

ментарий к главе 20 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации) // Право в Воору-

женных Силах — Военно-правовое обозрение. 

2011. № 3 (165). С. 108—116; Моргуленко Е.А., 

Харитонов С.С. Стоящие на повестке дня пробле-

мы военно-судебной практики назначения уголов-

ного наказания // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2022. № 9 (302). 

С. 43—49; Раков, А. В. Применение военными су-

дами уголовных наказаний в отношении военно-

служащих : специальность 12.00.08 : автореферат 

http://crimestat.ru/offenses_chart
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ние проблемам назначения и исполнения 

наказания применительно к специальному 

субъекту, — военнослужащему. Если го-

ворить о судебной практике военных су-

дов, то ошибки в назначении наказания 

(как правило, вследствие неправильно 

применения уголовного закона) лицам, 

признанным виновными в совершении как 

воинских, так и «общеуголовных» пре-

ступлений, как представляется, снижают 

уровень борьбы с преступностью. 

Ошибки, допускаемые военными су-

дами при назначении наказания, вызваны 

зачастую, как представляется, попыткой 

найти «золотую середину» между форма-

лизацией назначения наказания, опреде-

ленного законом, и свободой судейского 

усмотрения1. 

Следующие примеры из обзоров 

окружных (флотских) военных судов под-

тверждают высказанную гипотезу.  

Суду не требовалась при постанов-

лении приговора ссылка на применение 

ст. 64 УК РФ. По приговору гарнизонного 

военного суда Р. был осужден по ч. 3 ст. 

30, п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ (покушение 

на незаконное производство, сбыт или пе-

ресылку наркотических средств), с приме-

нением ст. 64 УК РФ, к лишению свободы 

на срок семь лет шесть месяцев с отбыва-

нием наказания в исправительной колонии 

строгого режима.  

Изменяя приговор в апелляционном 

порядке, окружной военный суд указал в 

своем определении, что при назначении Р. 

наказания ниже низшего предела, преду-

                                                                                          
диссертации на соискание ученой степени кандида-

та юридических наук / Раков Андрей Владимиро-

вич. М., 2004; Сотникова В.В., Гороховский А.А. 

Влияние социальных сетей Интернета на преступ-

ность в Российской Федерации // Военное право. 

2018. № 6 (52). С. 270—274; Харитонов В.С. О не-

которых проблемах привлечения к уголовной от-

ветственности лиц, подозреваемых в наемничестве 

// Право и государство будущего: эволюционные 

стратегии развития : Материалы Международной 

научно-практической конференции. Москва, 18 

апреля 2019 г. М.: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 

2020. С. 421—424, и др. 
1 См. подробнее: Непомнящая Т.В. Мера уголовно-

го наказания: проблемы теории и практики : дис-

сертация ... доктора юрид. наук : 12.00.08. Екате-

ринбург, 2010.  

смотренного ч. 4 ст. 2281 УК РФ, помимо 

ст. 62, 66 УК РФ гарнизонный военный суд 

применил также ст. 64 УК РФ. Вместе с 

тем в соответствии с п. 34 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 22 декабря 2015 г. № 58, ес-

ли в результате применения ст. 66 и 62 УК 

РФ срок или размер наказания, который 

может быть назначен осужденному, ока-

жется менее строгим, чем низший предел 

наиболее строгого вида наказания, преду-

смотренного санкцией соответствующей 

статьи Особенной части УК РФ, то наказа-

ние назначается ниже низшего предела без 

ссылки на ст. 64 УК РФ. В таких случаях 

верхний предел назначаемого наказания не 

должен превышать срок или размер нака-

зания, который может быть назначен с 

учетом положений указанных статей. Та-

ким же образом разрешается вопрос 

назначения наказания в случае совпадения 

верхнего предела наказания, которое мо-

жет быть назначено осужденному в ре-

зультате применения указанных норм, с 

низшим пределом наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного санкцией 

соответствующей статьи Особенной части 

УК РФ. 

Кроме того, вопреки требованиям ч. 7 

ст. 302 УПК РФ, постановляя обвинитель-

ный приговор с назначением наказания в 

виде реального лишения свободы, гарни-

зонный военный суд не определил и не 

указал в приговоре начало исчисления 

срока его отбывания. В связи с изложен-

ным в приговор были внесены соответ-

ствующие изменения2. 

Если в санкции статьи установлено 

дополнительное наказание в виде лише-

ния права занимать определенные 

должности, заниматься определенной 

деятельностью, то его неприменение су-

дом допускается при наличии условий, 

предусмотренных ст. 64 УК РФ. Л. наря-

ду с другими преступлениями признан ви-

новным в получении взятки и осужден 

                                                           
2 См.: Обзор судебной практики гарнизонных воен-

ных судов, подведомственных 2-му Западному 

окружному военному суду, по уголовным делам и 

материалам за первое полугодие 2022 г. URL: 

http://2zovs.msk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_s

ud&id=71 (дата обращения 08.02.2023). 
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гарнизонным военным судом по ч. 1 ст. 

290 УК РФ к наказанию в виде штрафа в 

размере 100 000 руб. Рассмотрев уголовное 

дело по представлению государственного 

обвинителя, окружной военный суд приго-

вор изменил в части назначенного наказа-

ния по следующим основаниям.  

Санкция ч. 1 ст. 290 УК РФ преду-

сматривает в качестве обязательного до-

полнительное наказание в виде лишения 

права занимать определенные должности 

или заниматься определенной деятельно-

стью. В соответствии с п. 59 Постановле-

ния Пленума ВС РФ № 58 если закон, по 

которому квалифицировано совершенное 

преступление, предусматривает обязатель-

ное назначение дополнительного наказа-

ния, то его неприменение судом допуска-

ется либо при наличии условий, преду-

смотренных ст. 64 УК РФ, либо в силу по-

ложений Общей части УК РФ о неприме-

нении соответствующего вида наказания. 

Принятое решение должно быть мотиви-

ровано в описательно-мотивировочной ча-

сти приговора. 

Как видно из приговора при назначе-

нии Л. наказания по ч. 1 ст. 290 УК РФ по-

ложения ст. 64 УК РФ судом не применя-

лись, предусмотренных законом препят-

ствий для назначения данного наказания 

не имелось. При таких обстоятельствах 

апелляционное представление государ-

ственного обвинителя судом апелляцион-

ной инстанции было удовлетворено, и Л. 

назначено дополнительное наказание1. 

При частичном сложении наказаний 

по совокупности преступлений оконча-

тельное наказание должно быть строже 

наиболее строгого из наказаний, назна-

ченных за входящие в совокупность 

преступления. По приговору гарнизонно-

го военного суда Ё. осужден по совокуп-

ности четырех различных преступлений к 

окончательному наказанию, назначенному 

путем частичного сложения назначенных 

                                                           
1 См.: Обзор судебной практики гарнизонных 

военных судов по уголовным делам и материалам 

за первое полугодие 2023 г., утвержденный 

постановлением президиума Южного окружного 

военного суда 15.07.2022 г. № 13. URL: 

http://yovs.ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_comm

unity&id=312 (дата обращения 11.02.2023) 

наказаний. При этом за преступления, 

предусмотренные ч. 2 ст. 135 (развратные 

действия) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ 

(насильственные действия сексуального 

характера в отношении лица, не достигше-

го четырнадцатилетнего возраста), наряду 

с основным наказанием в виде лишения 

свободы суд назначил Ё. дополнительное 

наказание в виде лишения права занимать-

ся деятельностью, связанной с работой с 

несовершеннолетними, на срок 5 и 15 лет 

соответственно, а по совокупности пре-

ступлений окончательное дополнительное 

наказание этого вида назначил также на 

срок 15 лет. 

Вместе с тем, в соответствии с требо-

ваниями ст. 69 УК РФ и разъяснениями, 

изложенными в п. 52 постановления Пле-

нума Верховного Суда РФ № 58, к числу 

общих правил назначения наказания по 

совокупности преступлений относится 

принцип, согласно которому окончатель-

ное наказание, назначаемое путем частич-

ного или полного сложения, должно быть 

строже (больше по сроку или размеру) 

наиболее строгого из наказаний, назначен-

ных за входящие в совокупность преступ-

ления. Таким образом, суд первой инстан-

ции не учел того, что размер окончатель-

ного дополнительного наказания, назна-

ченного путем частичного сложения 

назначенных наказаний, должен состав-

лять более 15 лет. Ввиду изложенного, 

рассмотрев дело по апелляционному пред-

ставлению прокурора, окружной военный 

суд приговор изменил, усилив окончатель-

ное дополнительное наказание путем уве-

личения его срока до 16 лет2. 

Отсутствие в приговоре решений о 

виде исправительного учреждения, в 

котором осужденному надлежит отбы-

вать наказание, и о зачете в срок отбы-

вания наказания времени фактического 

                                                           
2 См.: Обзор судебной практики гарнизонных воен-

ных судов, подведомственных Центральному 

окружному военному суду, по уголовным делам, 

материалам досудебного и судебного производства, 

а также по делам об административных правона-

рушениях за первое полугодие 2022 г. (извлечение) 

URL: 

http://covs.svd.sudrf.ru/modules.php?name=docum_su

d&id=222  (дата обращения 10.02.2023). 
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задержания лица повлекло изменение 

приговора. Приговором гарнизонного во-

енного суда, назначив Г. по совокупности 

преступлений окончательное наказание в 

виде лишения свободы, суд вопреки тре-

бованиям ст. 58 УК РФ не определил вид 

исправительного учреждения, в котором 

осужденному надлежит отбывать наказа-

ние. 

Ввиду неправильного применения 

уголовного закона в апелляционном по-

рядке приговор изменен. Поскольку Г. 

впервые осужден к лишению свободы в 

том числе за совершение тяжкого преступ-

ления, в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 

УК РФ ему назначено отбывание указан-

ного наказания в исправительной колонии 

общего режима. 

Кроме того, как следует из материалов 

дела и ничем не опровергнутых утвержде-

ний осужденного в заседании суда апелля-

ционной инстанции, хотя протокол о за-

держании Г. составлен 2 сентября 2021 г., 

фактически он задержан 29 августа того же 

года и вплоть до избрания ему 3 сентября 

2021 г. меры пресечения в виде заключе-

ния под стражу содержался в отделе поли-

ции и военной комендатуре. Однако суд 

первой инстанции в приговоре в наруше-

ние требований ч. 31 ст. 72 УК РФ указан-

ное время в срок отбывания основного 

наказания не зачел, что также устранено 

окружным военным судом при рассмотре-

нии уголовного дела в апелляционном по-

рядке1. 

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ 

лицо освобождается от уголовной ответ-

ственности, если со дня совершения 

преступления небольшой тяжести про-

шло два года. По приговору гарнизонного 

военного суда П. был признан виновным в 

совершении семи преступлений, преду-

смотренных ч. 1 ст. 159 УК РФ (мошенни-

                                                           
1 См.: Обзор судебной практики гарнизонных воен-

ных судов, подведомственных Центральному 

окружному военному суду, по уголовным делам, 

материалам досудебного и судебного производства, 

а также по делам об административных правона-

рушениях за первое полугодие 2022 г. (извлечение) 

URL: 

http://covs.svd.sudrf.ru/modules.php?name=docum_su

d&id=222 (дата обращения 12.02.2023). 

чество), за каждое из которых ему назна-

чено наказание в виде штрафа в размере 

100 000 руб., и одного преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 159 

УК РФ (покушение на мошенничество), за 

которое ему назначено наказание в виде 

штрафа в размере 90 000 руб. В соответ-

ствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ, окончательное 

наказание ему назначено путем частичного 

сложения назначенных наказаний, в виде 

штрафа в размере 170 000 руб. 

Рассмотрев данное дело по апелляци-

онной жалобе осужденного и его защитни-

ка, флотский военный суд изменил данный 

приговор по следующим основаниям. 

Согласно п. «а» ч. 1 ст. 78 УК РФ лицо 

освобождается от уголовной ответственно-

сти, если со дня совершения преступления 

небольшой тяжести прошло два года. Сро-

ки давности исчисляются со дня соверше-

ния преступления до момента вступления 

приговора в законную силу. Вместе с тем, 

из материалов уголовного дела следует, 

что преступление в отношении Э., преду-

смотренное ч. 1 ст. 159 УК РФ, отнесенное 

ч. 2 ст. 15 УК РФ к категории преступле-

ний небольшой тяжести, совершено П. 31 

декабря 2019 г. Таким образом, двухлет-

ний срок давности привлечения П. по нему 

к уголовной ответственности истек 31 де-

кабря 2021 г., то есть спустя более месяца 

после постановления приговора судом 

первой инстанции, но до рассмотрения 

данного дела судом апелляционной ин-

станции и вступления приговора в закон-

ную силу. Данных о приостановлении те-

чения срока давности материалы дела не 

содержат. Исходя из изложенного, суд 

апелляционной инстанции отменил приго-

вор в данной части и освободил П. от нака-

зания, назначенного за совершение пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 

УК РФ в отношении Э. 

Поскольку окончательное наказание П. 

судом первой инстанции было назначено в 

соответствии с ч. 2 ст. 69 УК РФ путём 

частичного сложения назначенных 

наказаний за совершение 8 преступлений, 

суд апелляционный инстанции счёл 

необходимым снизить П. наказание в виде 

штрафа до 150 000 руб. (Обзор судебной 

практики по уголовным делам 



Военное право. 2023. № 2 (78)  

 

172 

(материалам), рассмотренным 

гарнизонными военными судами, 

подведомственными Балтийскому 

флотскому военному суду, в I полугодии 

2022 г. (извлечение). URL: 

http://baltovs.kln.sudrf.ru/modules.php?name

=docum_sud&id=121 (дата обращения 

09.02.2023)). 

В заключении считаем возможным от-

метить, что поскольку назначение уголов-

ного наказания есть кульминация правосу-

дия, то карательная функция наказания 

должна приниматься не только обществом, 

но и самим осужденным, поскольку он 

правомерно ограничивается в фундамен-

тальных правах, – на жизнь и свободу. По-

этому при назначении судом наказания 

учитывается обоснованность, эффектив-

ность и справедливость его применения.  
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Аннотация. В статье изложен краткий обзор изменений, внесенных в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации, заключающихся в дополнении его положениями, предусматривающими уголовную 

ответственность за совершение таких преступных деяний, как содействие диверсионной деятельности 

(ст. 281.1), прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности (ст. 281.2), ор-

ганизация диверсионного сообщества и участие в нем (ст. 281.3). Такие изменения обусловлены акти-

визацией диверсионной деятельности лиц из числа вооруженных сил Украины и их сторонников, а 

также деятельностью, связанной с подготовкой такой преступной деятельности. В условиях проведе-

ния специальной военной операции, на наш взгляд, такие приобрели наибольшую актуальность. 

Ключевые слова: военная служба, уголовный кодекс, специальная военная операция, диверсия, 

оборона, безопасность. 
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Abstract. The article provides a brief overview of the amendments made to the Criminal Code of the 

Russian Federation, which consist in supplementing it with provisions providing for criminal liability for 

committing such criminal acts as facilitating sabotage activities (Article 281.1), undergoing training in order to 

carry out sabotage activities (Article 281.2), organizing a sabotage community and participating in it (Article 

281.3). Such changes are caused by the intensification of sabotage activities of persons from among the armed 

forces of Ukraine and their supporters, as well as activities related to the preparation of such criminal activi-

ties. In the conditions of a special military operation, in our opinion, such have become most relevant. 

Keywords: military service, criminal Code, special military operation, sabotage, defense, security 
 

 

24 февраля 2022 г. Российская Федера-

ция начала проведение специальной воен-

ной операции на территориях Украины, 

Донецкой Народной Республики и Луган-

ской Народной Республики в целях деми-

литаризации и денацификации Украины. 

Исследование правоотношений, скла-

дывающихся в связи с проведением ука-

занной специальной военной операции, в 

целях повышения безопасности государ-

ства, показало наличие необходимости вне-

сения изменений в законодательные и иные 
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нормативные правовые акты Российской 

Федерации, в том числе в Уголовный ко-

декс Российской Федерации, что также бы-

ло предметом рассмотрения в других науч-

ных работах российских ученых в области 

военного права1. 

В настоящее время поведение лиц из 

числа вооруженных сил Украины и их сто-

ронников, на наш взгляд, все более похожи 

на деятельность террористических органи-

заций. Все чаще такими лицами соверша-

ются различные диверсии на территории 

Российской Федерации. Кроме того, в це-

лях подготовки к совершению таких пре-

ступных действий указанными лицами 

проводится соответствующая подготовка. В 

этой связи Федеральным законом от 29 де-

кабря 2022 г. № 586-ФЗ «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации и Уголовно-процессуальный ко-

декс Российской Федерации» в УК РФ бы-

ли внесены соответствующие изменения в 

виде дополнения его положениями, преду-

сматривающими уголовную ответствен-

ность за следующие преступные действия: 

1. Содействие диверсионной деятель-

ности (ст. 281.1). 

Данное деяние заключается в склоне-

нии, вербовке или ином вовлечении лица в 

совершение хотя бы одного из преступле-

ний, предусмотренных ст. 281 УК РФ, во-

                                                           
1 См. напр.: Военное право: монография в 3 т. / под 

общ. ред. А.Н. Савенкова, А.В. Кудашкина. Т. II : 

Современное состояние военного права (институты 

военного права). М.: Центр правовых 

коммуникаций, 2021; Военное право: монография в 

3 т. / под общ. ред. А.Н. Савенкова, А.В. Кудашкина. 

Т. III: Основные проблемы и перспективные 

направления военно-правовых исследований. М.: 

Центр правовых коммуникаций, 2022; Военно-

административное право (военная администрация) : 

учебник [Баранников М.М., Безбабнов О.Г., 

Гаврюшенко П.И. и др.]. М., 2022. С. 67; Корякин 

В.М. Современные проблемы и перспективы 

обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации // Военное право. 2022. № 2 

(72). С. 30—34; Харитонов С.С., Воробьев А.Г. 

Практические аспекты квалификации преступлений 

по материалам практики военных судов // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2022. № 3 (296). С. 61—77; Кириченко Н.С., 

Александрова Н.Г. Обзор некоторых изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации, 

обусловленных проведением специальной военной 

операции // Военное право. 2022. № 6 (76). С. 183—

187. 

оружение или подготовка лица в целях со-

вершения указанных преступлений, а равно 

финансирование диверсии. 

Следует отметить, что в свою очередь, 

диверсия (ст. 281) представляет собой пре-

ступные действия в виде совершения взры-

ва, поджога или иных действий, направ-

ленных на разрушение или повреждение 

предприятий, сооружений, объектов транс-

портной инфраструктуры и транспортных 

средств, средств связи, объектов жизне-

обеспечения населения в целях подрыва 

экономической безопасности и обороно-

способности Российской Федерации. 

Часть 2 ст. 281.1 предусматривает дея-

ния, предусмотренные ч. 1, совершенные 

лицом с использованием своего служебного 

положения. Часть 3 ст. 281.1 предусматри-

вает ответственность за пособничество в 

совершении хотя бы одного из преступле-

ний, предусмотренных ст. 281 УК РФ. 

Часть 4 ст. 281.1 – организация совершения 

хотя бы одного из преступлений, преду-

смотренных ст. 281 УК РФ, или руковод-

ство их совершением, а равно организация 

финансирования диверсии. 

Согласно примечанию к ст. 281.1 УК 

РФ под финансированием диверсии в УК 

РФ понимается предоставление или сбор 

средств либо оказание финансовых услуг с 

осознанием того, что они предназначены 

для финансирования организации, подго-

товки или совершения хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных статьей 

281 УК РФ, либо для финансирования или 

иного материального обеспечения лица в 

целях совершения им хотя бы одного из 

этих преступлений, либо для обеспечения 

организованной группы, незаконного во-

оруженного формирования, преступного 

сообщества (преступной организации), со-

зданных или создаваемых для совершения 

хотя бы одного из этих преступлений. 

Кроме того, под пособничеством в ука-

занной статье понимается умышленное со-

действие совершению преступления сове-

тами, указаниями, предоставлением ин-

формации, средств или орудий совершения 

преступления либо устранением препят-

ствий к его совершению, а также обещание 

скрыть преступника, средства или орудия 

совершения преступления, следы преступ-
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ления либо предметы, добытые преступ-

ным путем, а равно обещание приобрести 

или сбыть такие предметы. 

При этом лицо, совершившее преступ-

ление, предусмотренное данной статьей, 

освобождается от уголовной ответственно-

сти, если оно своевременным сообщением 

органам власти или иным образом способ-

ствовало предотвращению либо пресече-

нию преступления, которое оно финанси-

ровало и (или) совершению которого со-

действовало, и если в его действиях не со-

держится иного состава преступления. 

2. Прохождение обучения в целях осу-

ществления диверсионной деятельности 

(статья 281.2). 

Деяния, предусмотренные указанной 

статьей, заключаются в прохождении ли-

цом обучения, заведомо для обучающегося 

проводимого в целях осуществления дивер-

сионной деятельности либо совершения 

хотя бы одного из преступлений, преду-

смотренных ст. 281 УК РФ, в том числе 

приобретение знаний, практических уме-

ний и навыков в ходе занятий по физиче-

ской и психологической подготовке, при 

изучении способов совершения указанных 

преступлений, правил обращения с оружи-

ем, взрывными устройствами, взрывчаты-

ми, отравляющими, а также иными веще-

ствами и предметами, представляющими 

опасность для окружающих. 

Согласно примечанию, лицо, совер-

шившее преступление, предусмотренное 

рассматриваемой статьей, освобождается от 

уголовной ответственности, если оно со-

общило органам власти о прохождении 

обучения, заведомо для обучающегося про-

водимого в целях осуществления диверси-

онной деятельности либо совершения хотя 

бы одного из преступлений, предусмотрен-

ных ст. 281 УК РФ, способствовало рас-

крытию совершенного преступления или 

выявлению других лиц, прошедших такое 

обучение, осуществлявших, организовав-

ших или финансировавших такое обучение, 

а также мест его проведения и если в его 

действиях не содержится иного состава 

преступления. 

3. Организация диверсионного сообще-

ства и участие в нем (статья 281.3). 

Уголовная ответственность согласно 

данной статье наступает в случае создания 

диверсионного сообщества, то есть устой-

чивой группы лиц, заранее объединивших-

ся в целях осуществления диверсионной 

деятельности либо для подготовки или со-

вершения одного либо нескольких пре-

ступлений, предусмотренных ст. 281 УК 

РФ, либо иных преступлений в целях про-

паганды, оправдания и поддержки дивер-

сии, а равно руководство таким диверсион-

ным сообществом, его частью или входя-

щими в такое сообщество структурными 

подразделениями. 

Участие в диверсионном сообществе 

также предусматривает уголовную ответ-

ственность (ч. 2 ст. 281.3). 

Примечанием к статье предусмотрено, 

что лицо, добровольно прекратившее уча-

стие в диверсионном сообществе и сооб-

щившее о его существовании, освобожда-

ется от уголовной ответственности, если в 

его действиях не содержится иного состава 

преступления. Не может признаваться доб-

ровольным прекращение участия в дивер-

сионном сообществе в момент или после 

задержания лица либо в момент или после 

начала производства в отношении его и за-

ведомо для него следственных либо иных 

процессуальных действий. 

Согласно примечанию применительно 

к ст. 281.3 и п. «с» ч. 1 ст. 63 УК РФ пони-

маются: 

— под поддержкой диверсии — оказа-

ние услуг, материальной, финансовой или 

любой иной помощи, способствующих 

осуществлению диверсионной деятельно-

сти; 

— под оправданием диверсии — пуб-

личное заявление о признании целей и 

практики диверсионной деятельности пра-

вильными, нуждающимися в поддержке и 

подражании; 

— под пропагандой диверсии — дея-

тельность по распространению материалов 

и (или) информации, направленных на 

формирование у лица убежденности в 

необходимости осуществления диверсион-

ной деятельности. 

Важно отметить, что согласно п. «с» 

ч. 1 ст. 63 УК РФ отягчающими обстоя-

тельствами признается совершение пре-
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ступления в целях пропаганды, оправдания 

и поддержки диверсии. 

Исходя из санкций, наступающих за 

совершение действий, предусмотренных 

ст. 281.1—281.3, согласно ст. 15 УК РФ 

указанные преступления относятся к кате-

гориям тяжких и особо тяжких.  

Уголовная ответственность за совер-

шение указанных преступлений наступает с 

16 лет. 

При этом, в соответствии с ч. 1 

ст. 104.1 УК РФ (конфискация имущества) 

предусмотрено принудительное безвоз-

мездное изъятие и обращение в собствен-

ность государства на основании обвини-

тельного приговора денег, ценностей и 

иного имущества, полученных в результате 

совершения преступлений, предусмотрен-

ных ст. 281, 282.1—282.3, то есть конфис-

кация имущества. 

Перечисленные преступления относят-

ся к преступлениям против основ консти-

туционного строя и безопасности государ-

ства. 

Верное установление виновных лиц, а 

главное – неотвратимость уголовного нака-

зания за совершенное преступление, — это 

важный критерий соблюдения законности в 

современном обществе. 

В заключение можно сделать вывод о 

том, что, без сомнения, внесение указанных 

изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации положительным образом по-

влияет на уровень безопасности нашего 

государства. 
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Исследование закономерностей и кри-

миногенной детерминации преступности 

является центральной и, пожалуй, самой 

сложной из всех криминологических про-

блем. Ясно, что именно определив причи-

ны преступности, специалисты могут на 

научной основе разрабатывать и осу-

ществлять эффективные меры предупре-

ждения преступлений1. Мошенничество в 

этом процессе не исключение. В нем, 

наряду с собственно уголовно-правовыми 

и криминологическими закономерностями, 

соединены и переплетены экономические 

(экономика родовой объект преступного 

посягательства) и социально-

психологические нюансы общественных 

отношений (обман и злоупотребление до-

верием как способы совершения мошен-

ничества сопряжены с психологическим 

воздействием на потерпевшего). Отсюда 

вполне обоснованным следует рассматри-
                                                           
1 См.: Кузнецов Н.Ф. Проблемы 

криминологической детерминации. М.: МГУ, 1984. 

С. 3. 

вать закономерности мошенничества и его 

детерминации с учетом многих достиже-

ний в различных областях гуманитарного 

знания, определяющих в своей совокупно-

сти закономерности человеческого пове-

дения, включая, преступное. Все это, без-

условно, работает на подготовку эффек-

тивных мер предупреждения совершения 

преступных деяний, предусмотренных ст. 

1592 УК РФ, в том числе, совершаемых во-

еннослужащими, объектами которых яв-

ляются государственная и муниципальная 

собственность, сфера социального обеспе-

чения и, конечно же, сфера военной служ-

бы.  

Следует также учитывать, что пре-

ступления, совершаемые военнослужащи-

ми, одновременно оцениваются как дея-

ния, посягающие на интересы военной 

службы, подрывающие военную и оборон-

ную мощь России, снижающие ее потен-

циал. При этом они, безусловно, посягают 

на ту часть государственного бюджета 

страны, которая определяет ее военную 
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безопасность — материальное обеспечение 

военнослужащих и членов их семей, а 

также тех лиц, которые в результате по-

добных мошеннических действий непра-

вомерно лишаются законных социальных 

выплат1. 

То есть, мошенничество, совершаемое 

военнослужащим при получении выплат, 

фактически посягает и на государственную 

собственность, и на сферу социального 

обеспечения, и на установленный порядок 

прохождения военной службы.  

Кстати, такого подхода, по сути, при-

держиваются и ряд ученых, специализи-

рующихся на тематике военной преступ-

ности. Как указывает Е.В. Лягина, необхо-

димость снижения уровня воинской пре-

ступности — одно из важнейших условий 

эффективности реформ российских Во-

оруженных Сил, вызванных как внутрен-

ними, так и внешними факторами, в том 

числе такими, как наличие угроз нацио-

нальной безопасности Российской Феде-

рации и особенностями ее геополитиче-

ского положения. Автором справедливо 

отмечается, что общественная опасность 

преступных посягательств против военной 

службы заключается в причинении либо 

создании угрозы причинения ущерба во-

енной безопасности государства. При этом 

обоснованно делается акцент на таком об-

стоятельстве, что общественную опас-

ность, прежде всего, представляют вред-

ные последствия нарушения установлен-

ного порядка прохождения военной служ-

бы.  

Е.В. Лягиной в качестве подтвержде-

ния приводится позиция бывшего руково-

дителя Главного военного следственного 

управления А.С. Сорочкина, согласно ко-

                                                           
1 См. подробнее: Раков А.В., Харитонов С.С. К во-

просу квалификации преступлений: некоторые ас-

пекты с позиции военных судов // Военное право. 

2023. № 1 (77). С. 188—193; Смирнов Д.В., Хари-

тонов С.С. Об некоторых спорных вопросах воен-

но-судебной практики по уголовным делам // Право 

в Вооруженных Силах — военно-правовое обозре-

ние. 2021. № 4 (285). С. 51—65; Харитонов С.С. 

Мошенничество при получении выплат, совершае-

мое военнослужащими: вопросы квалификации 

деяния в контексте прокурорского надзора за рас-

следованием преступлений указанной категории // 

Вестник военного права. 2019. № 1. С. 33—39, и др. 

торой «… возросло количество зареги-

стрированных преступлений против здо-

ровья населения и общественной нрав-

ственности, против порядка несения спе-

циальных видов военной службы, в том 

числе нарушение правил несения погра-

ничной службы и уставных правил кара-

ульной службы. На 13 % увеличилось чис-

ло краж, на 12 % — мошенничества. ... Во-

енные следователи расследовали целый 

ряд преступлений, вызвавших большой 

общественный резонанс. Здесь и уголов-

ные дела в отношении должностных лиц 

военного ведомства и лиц, выполнявших 

управленческие функции в акционерных 

обществах «Оборонсервис», «Славянка», 

дело по заключению и исполнению гос-

контракта по перемещению фондов Цен-

трального военно-морского музея Мино-

бороны России»2.  

Лидерство преступлений против соб-

ственности было отмечено А.С. Сорочки-

ным в 2019 г.3 

Как видим, посягательства корыстной 

направленности занимают немалое место в 

преступности военнослужащих.  

В.А. Коцуба и С.Б. Зайцев также 

включают в преступность военнослужа-

щих, помимо преступлений против воен-

ной службы, общеуголовные преступления 

против личности, собственности и др. При 

этом отмечается важная и криминологиче-

ски значимая особенность армейской пре-

ступности, заключающаяся в ее особой 

общественной опасности, связанной с 

ослаблением военной дисциплины, нару-

шением порядка прохождения военной 

службы, т.е. с важнейшими условиями бо-

еготовности воинских соединений и ча-

стей. В связи с этим воинскую преступ-

                                                           
2 См.: Лягина Е.В. Анализ воинской преступности в 

Российской Армии и ее предупреждение // 

Евразийский юридический журнал. 2015. № 10 (89). 

С. 215—216. 
3 См: Моргуленко Е.А. Преступность военнослу-

жащих Вооружённых Сил Российской Федерации в 

условиях глобализации (состояние, тенденции, 

прогнозы) // Уголовная политика и проблемы пра-

воприменения в условиях глобализации и цифрови-

зации : сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции. Москва, 19 мая 2021 г. 

М.: Международный юридический институт, 2022. 

С. 46. 
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ность следует отнести к опасному деста-

билизирующему фактору, крайне негатив-

но воздействующему не только на Воору-

женные Силы, но и на государство в це-

лом, поскольку положение дел в армии — 

один из индикаторов, на основании кото-

рого общество оценивает состояние своей 

безопасности1. 

Особую опасность преступности в си-

ловом институте государства — Воору-

женных Силах, подчеркивает А.С. Парша-

ков, поскольку именно боеготовность и 

боеспособность армии являются в совре-

менном мире основными сдерживающими 

факторами, способными реально предот-

вращать военные конфликты и войны. Что 

же касается характера преступности среди 

российских военнослужащих, то она обла-

дает такими же общими свойствами и тен-

денциями, что и преступность в стране в 

целом. При этом воинская преступность 

(как и российская преступность в целом) 

ощущает на себе многие происходящие в 

стране социально-экономические и поли-

тические процессы. Здесь А.С. Паршаков 

обосновано приводит позицию Ф. Листа, 

согласно которой лучшей уголовной поли-

тикой является политика социальная2. 

Очевидно, что проводимые в последние 

годы мероприятиями по реформированию 

армии, нацеленные, в том числе, на улуч-

шение условий службы и быта военнослу-

жащих, укрепление дисциплины, стабили-

зацию социально-экономической и поли-

тической ситуации в стране, способствова-

ли не только уменьшению количества во-

инских преступлений, но и существенному 

сокращению всей преступности. 

А.С. Паршаков отмечает, что охвачен-

ные рамками гл. 33 УК РФ преступления 

против военной службы составляют лишь 

треть всех совершаемых военнослужащи-

ми преступлений, имея в целом тенденции 

к снижению. Доминируют же посягатель-

ства общеуголовного характера (более 

65 %), прежде всего, против собственности 

                                                           
1 См.: Коцуба В.А., Зайцев С.Б. О современном 

состоянии преступности военнослужащих // 

Национальная ассоциация ученых (НАУ) #VIII 

(13). 2015. С. 68. 
2 См.: Лист Ф. Уголовное право. Общая часть; пер. 

с нем. М., 1903. С. 76. 

— мошенничества (28%), вымогательства 

(24 %), кражи (21 %). Немалое место зани-

мают корыстные преступления коррупци-

онной направленности и должностные 

преступления3. 

Как справедливо отмечает И.В. Ильин 

развитие экономики, обострение социаль-

но-экономической обстановки, рост эко-

номического мошенничества, а также его 

постоянное видоизменение в качественном 

виде максимально актуализирует вопрос 

об изучении причин и условий экономиче-

ского мошенничества4. Это имеет прямое 

отношение к познанию криминогенной де-

терминации мошенничества, совершаемо-

го военнослужащими при получении вы-

плат.   

И.В. Ильин при исследовании причин 

и условий экономического мошенниче-

ства, исходит из следующих базовых по-

ложений: 

— процесс детерминации экономиче-

ского мошенничества заключается в слож-

ном взаимодействии различных форм свя-

зей — причинных, функциональных, ста-

тистических и пр; 

— причины и условия экономического 

мошенничества необходимо анализировать 

в соответствии с классификацией по сфе-

рам деятельности5.  

Это подтверждают исследования Д.А. 

Шестакова и Ф.Ю. Сафина, которыми от-

мечается, что при «сферном» подходе к 

причинам преступности возможно выде-

лить криминологически значимые для 

конкретного исторического момента соци-

альные противоречия6. К слову, относи-

тельно мошенничеств при получении вы-

                                                           
3 См.: Паршаков А.С. Противодействие 

преступности среди военнослужащих: история, 

современность, перспективы развития // Военная 

мысль. 2018. № 9. С. 85—94. 
4 См.: Ильин И.В. Особенности причинного 

комплекса мошенничества, совершаемого в 

экономической сфере // Вестник Академии 

экономической безопасности МВД России. 2010. 

№ 4. С. 51.   
5 Там же. С. 53.   
6 См.: Шестаков Д.А. Криминология. Преступность 

как свойство общества. СПб.: СПбГУ, 2001. 

С. 112—113; Сафин Ф.Ю. Теоретические и 

методологические проблемы предупреждения 

корыстной преступности несовершеннолетних : 

дис. … д-ра юрид. наук. СПб., 2003. С. 82. 
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плат, совершаемых военнослужащими, как 

нами было отмечено выше, следует отме-

тить сразу три сферы — экономика, соци-

альное обеспечение и военная служба.  

Ясно, что цель исследования причин-

ного комплекса экономического мошенни-

чества — последующая эффективная орга-

низация предупредительного воздействия. 

Отсюда важно учитывать выделяемые 

И.В. Ильиным обстоятельства, имеющие 

отношение к определению причинного 

комплекса анализируемых преступлений, а 

именно: 

— во-первых, экономическое мошен-

ничество выступает в качестве симбиоза 

корыстной и экономической преступности;  

— во-вторых, экономическое мошен-

ничество, являясь криминальным обще-

ственным явлением, в свою очередь под-

разделяется на отдельные виды, имеющие 

собственные детерминирующие особенно-

сти. То есть у отдельных видов мошенни-

чества может существовать специфика в 

отношении собственных причин и усло-

вий1. К примеру, когда речь идет о мошен-

ничествах при получении выплат, совер-

шаемых военнослужащими, следует отме-

тить их «сферные» отличия от иных видов 

мошенничеств, а также причины, связан-

ные с определенной исторически-

психологической установкой на мотиваци-

онную оправданность совершения подоб-

ных преступлений тяготами армейской 

службы («власть обо мне не печется, так 

почему бы мне самому не позаботиться о 

себе?»);  

— в-третьих, присущий экономиче-

скому мошенничеству причинный ком-

плекс характеризуется высоким динамиз-

мом, соответственно, требует по отноше-

нию к себе постоянных научных изыска-

ний; 

— в-четвертых, экономическому мо-

шенничеству присуща высокая степень 

самодетерминации. 

Нельзя не согласиться с выводом В.В. 

Лунеева, согласно которому основные 

причины воинских преступлений не обла-

дают существенными отличиями от общих 

причин преступности в стране. При этом 

                                                           
1 Ильин И.В. Указ. Соч. С. 53—54.   

отмечается, что есть особенности, заклю-

чающиеся в специфических условиях жиз-

ни, быта и деятельности военнослужащих, 

а также присутствуют конкретные обстоя-

тельства, способствующих совершению 

воинских преступлений. В связи с этим 

детерминанты, порождающие армейскую 

преступность, содержатся в: 

— общих причинах преступности, ре-

ализующихся через конкретные условия 

жизни, воспитания, учебы, работы пре-

ступников до их поступления (призыва) на 

военную службу; 

— общих причинах преступности, 

специфично преломляющихся через усло-

вия жизни, быта и деятельности в армии; 

— сугубо воинских причинах и усло-

виях, способствующих совершению воен-

нослужащими преступлений. 

В.В. Лунеев справедливо отмечает от-

рицательное воздействие неблагоприятных 

условий морально-нравственного форми-

рования личности военнослужащего до 

поступления на службу, которые не только 

остаются в их сознании как «груз» пере-

житого, а продолжают оказывать кримино-

генное влияние и при прохождении воен-

ной службы. Демилитаризация общества и 

государства привела к разрушению многих 

позитивных элементов подготовки моло-

дежи к военной службе, распаду системы 

героико-патриотического воспитания мо-

лодежи, умалению ценностей военной 

службы. Данную группу причин, прямо 

участвующих в генезисе преступности во-

еннослужащих, невозможно устранить си-

лами армейских должностных лиц, а мож-

но лишь частично заблокировать, компен-

сировать или нейтрализовать организаци-

онными, воспитательными или дисципли-

нарными мерами. 

Что касается второй группы причин 

воинской преступности, связанных с усло-

виями прохождения военной службы, то 

В.В. Лунеевым выделены факторы, среди 

которых: 

— система воинского, правового и 

нравственного воспитания; 

— армейская организация условий 

жизни, быта, досуга и деятельности; 

— уставной контроль за деятельно-

стью и поведением; 
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— обеспеченность всем необходимым 

в армейских условиях и пр. 

Отмечаются и такие особенности во-

енной службы, которые приводят к усиле-

нию действия общих причин преступно-

сти: 

— преобладание молодежи в возрасте 

18—25 лет, которой свойственна более вы-

сокая преступная активность; 

— подавляющее большинство военно-

служащих — мужчины, у которых коэф-

фициент поражаемости преступностью в 

6—8 раз выше, чем у женщин; 

— предоставление отсрочки от воен-

ной службы студентам приводят к суще-

ственному снижению среднестатистиче-

ского образовательного, а часто и нрав-

ственно-правового уровня военнослужа-

щих относительно аналогичного уровня в 

гражданском обществе, что следует отне-

сти к криминогенному обстоятельству; 

— экстерриториальное комплектова-

ние войск отрывает военнослужащих-

призывников от близких, привычных 

условий жизни, труда, отдыха, что часто 

приводит к возникновению социально-

психологической основы криминальных 

мотиваций; 

— максимальная регламентация пове-

дения военнослужащих, их жизни, быта и 

отдыха приводит к внутренней напряжен-

ности, зачастую снимаемой через совер-

шение противоправных действий; 

— в армии сфера действия уголовного 

права намного шире, поскольку включает 

ответственность военнослужащих не толь-

ко за общеуголовные, но и за воинские 

преступления. 

Третья группа детерминантов заклю-

чается в конкретных недостатках в управ-

ленческой, организационной, дисципли-

нарной и воспитательной деятельности 

командиров и начальников.  

В.В. Лунеев останавливается на соци-

ально-экономических условиях жизни, ко-

торые существенно влияют на мотивацию, 

отмечая рост безработицы среди молодежи 

и перевод армии на контрактную основу, 

когда «контрактники» нуждаются в соот-

ветствующих материальных и жилищных 

условиях1.  

Следует еще раз подчеркнуть ком-

плексный характер преступности в целом, 

и воинской — в отдельности. При этом, 

автор соглашается с мнением Е.В. Ляги-

ной, которая применительно к воинской 

преступности отмечает ее неизбежный ха-

рактер, порождаемость комплексом внеш-

них и внутренних факторов негативного 

плана, сгенерированных обществом, в ко-

тором вынужденно или же сознательно 

находился и находится военнослужащий в 

различные периоды своей жизни.  

В качестве условий, способствующих 

возникновению и развитию криминальных 

проявлений в армейской среде, специали-

стами отмечается достаточно высокий 

уровень их латентности, характерный для 

таких режимных объектов, как места дис-

локации воинских формирований. Многие 

командиры не решаются выносить «сор из 

избы», понимая, что за ненадлежащее по-

ведение подчиненных придется отвечать и 

им2. 

В завершение краткого анализа кри-

миногенной детерминации мошенничеств, 

совершаемых военнослужащими при по-

лучении выплат, еще раз подчеркнем обу-

словленность основных причин, порожда-

ющих воинскую преступность, экономиче-

скими и политическими издержками раз-

вития России в современный ее период, а 

также фактическим отсутствием идеологи-

ческого воспитания подрастающего поко-

ления российских граждан. Вместе с тем 

не стоит забывать, что воинская преступ-

ность имеет также предпосылки психоло-

гического и бытового характера3. 
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Особое место среди государственных 

функций занимает правоохранительная 

функция, понимаемая как публично-

властная деятельность по нейтрализации 

угроз общественным отношениям в целях 

сохранения достигнутого уровня социаль-

ного развития. По мнению Т.Н. Радько, 

государственно-правовая охрана обще-

ственных отношений необходима всегда, 

поскольку идея беспреступного общества 

остается не более чем мечтой отдельных 

романтиков1.  

Правоохранительная функция — это 

деятельность государства по обеспечению 

точного и полного выполнения своих 

предписаний всеми гражданами, организа-

циями, государственными органами. Она 

                                                           
1 См.: Радько Т.Н. Теория государства и права : 

учебник для вузов. М.: Проспект, 2016. С. 203. 
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включает также обеспечение обществен-

ного и правового порядка, защиту и охрану 

прав и интересов граждан и организаций, 

защиту конституционного строя и госу-

дарства от противоправных посягательств. 

Для реализации этих функций государство 

создает специализированные органы, 

наделенные властными полномочиями1. 

Для выполнения этой функции применя-

ются различные методы, в том числе и 

принудительные, связанные с причинени-

ем вреда охраняемым законом интересам. 

При осуществлении своих служебных 

полномочий при защите жизни и здоровья 

граждан, их конституционных прав и за-

конных интересов, а также для обеспече-

ния безопасности общества и государства 

от преступных посягательств допускается 

вынужденное правомерное причинение 

вреда правоохраняемым интересам долж-

ностными лицами правоохранительных 

органов, а также лицами, оказывающими 

им содействие, совершаемое при право-

мерном выполнении указанными лицами 

своего служебного или общественного 

долга. Такое полномочие закреплено в ста-

тье 16 Федерального закона от 12 августа 

1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-

розыскной деятельности».  

Глава 5 Федерального закона от 7 фев-

раля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» регла-

ментирует применение физической силы, 

специальных средств и огнестрельного 

оружия. Статья 14 Федерального закона от 

3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной 

службе безопасности» предоставляет во-

еннослужащим ФСБ России право на при-

менение боевой техники, оружия, специ-

альных средств и физической силы.  

В состоянии необходимой обороны, в 

случае крайней необходимости или при 

задержании лица, совершившего преступ-

ление, сотрудники правоохранительных 

органов при отсутствии у них необходи-

мых специальных средств или огнестрель-

ного оружия вправе использовать любые 

подручные средства, а также применять 

                                                           
1 См.: Загорский Г.И., Попов К.И. Судебные и 

правоохранительные органы: Курс лекций: в 2 т. / 

Т. 1. Судоустройство. М.: Проспект, 2020. С. 17—

18.  

иное не состоящее на вооружении этих ор-

ганов оружие при противодействии пре-

ступности. 

Согласно ст. 22 Федерального закона 

от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противо-

действии терроризму», которая называется 

«Правомерное причинение вреда», лише-

ние жизни лица, совершающего террори-

стический акт, а также причинение вреда 

здоровью или имуществу такого лица либо 

иным охраняемым законом интересам 

личности, общества или государства при 

пресечении террористического акта либо 

осуществлении иных мероприятий по 

борьбе с терроризмом действиями, пред-

писываемыми или разрешенными законо-

дательством Российской Федерации, яв-

ляются правомерными2. 

Кроме того, сотрудники правоохрани-

тельных органов не несут ответственности 

за моральный, материальный и физический 

вред, причиненный правонарушителю 

применением в предусмотренных законом 

случаях физической силы, специальных 

средств и огнестрельного оружия, если 

причиненный вред соразмерен силе оказы-

ваемого противодействия.  

В указанных случаях закон подчерки-

вает, с одной стороны, исключительность 

полномочий должностных лиц правоохра-

нительных органов, а с другой — возмож-

ность неординарных ситуаций при испол-

нении профессионального и служебного 

долга, когда обстановка требует активных, 

чрезвычайных, нетипичных решений и 

действий при противодействии преступно-

сти. 

Таким образом, при противодействии 

преступности сотрудники полиции, а так-

же других правоохранительных органов 

могут вынужденно причинять вред охра-

няемым законом интересам по основани-

ям, в пределах и порядке, установленных 

законом, с соблюдением определенных 

ограничений. 

Обязательным условием эффективного 

применения положений законодательства, 

                                                           
2 Подробнее см.: Попов К.И. Правомерное причи-

нение вреда при противодействии терроризму // 

Право и государство: теория и практика. 2010. № 2 

(62). С. 98—101. 
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признающим причинение вреда сотрудни-

ками правоохранительных органов при 

противодействии преступности правомер-

ным и исключающим преступность дея-

ния, является строгое соблюдение всех не-

обходимых условий правомерности, среди 

которых, прежде всего, следует подчерк-

нуть вынужденный, исключительный, экс-

траординарный характер причинения вре-

да и рассматривать его только как край-

нюю меру, когда другими способами пре-

сечь преступную деятельность на транс-

порте либо задержать правонарушителя не 

представляется возможным. 

Вынужденное причинение вреда пра-

воохраняемым интересам при выполнении 

сотрудниками правоохранительных орга-

нов своих служебных обязанностей при 

противодействии преступности представ-

ляется допустимым, если оно совершается 

при защите жизни и здоровья граждан, их 

конституционных прав и законных интере-

сов, а также для обеспечения безопасности 

общества и государства от преступных по-

сягательств. Законодательно не конкрети-

зированы случаи такой допустимости, до-

статочно лишь того, чтобы действия долж-

ностных лиц правоохранительных органов, 

либо лиц, оказывающих им содействие, 

были правомерными, вынужденными и 

направленными на защиту указанных в за-

коне ценностей. 

При применении института допусти-

мости причинения вреда сотрудниками 

правоохранительных органов при проти-

водействии преступности следует иметь в 

виду, что правоохранительная деятель-

ность является одной из важнейших внут-

ренних функций государства, она законо-

дательно определена и санкционирована 

государством.  

Правоохранительная деятельность 

имеет законодательно определенное целе-

вое назначение — защиту жизни, здоровья, 

прав и свобод человека и гражданина, соб-

ственности, обеспечения безопасности 

общества и государства от преступных по-

сягательств. Следовательно, правомерные 

действия сотрудников правоохранитель-

ных органов, связанные с причинением 

вреда охраняемым законом интересам, не 

только теряют признаки, присущие пре-

ступлению, — общественную опасность, 

противоправность и виновность (поэтому 

и не могут быть наказуемы), но и являются 

законодательно допустимыми и социально 

оправданными. 

Вынужденным и правомерным должно 

признаваться причинение вреда сотрудни-

ками правоохранительных органов, когда 

иными средствами достижение целей и 

решение задач правоохраны при противо-

действии преступности в конкретных 

условиях осуществить не представлялось 

возможным. Вопрос о том, является ли 

причинение того или иного вреда вынуж-

денным, — это вопрос факта. Он должен 

решаться в каждом конкретном случае, ис-

ходя из конкретных обстоятельств.  

Следовательно, вред, который причи-

няется в ходе осуществления противодей-

ствия преступности, должен быть оправ-

данным применительно к конкретной об-

становке. Вред может считаться вынуж-

денным и правомерным, когда он причи-

няется как ответная мера либо как превен-

тивная мера, направленная на пресечение 

противоправных действий, предотвраще-

ние их общественно опасных последствий.  

Вынужденным и правомерным может 

считаться также и вред, причиняемый со-

трудниками правоохранительных органов 

в случаях реальной угрозы совершения 

противоправных действий, которые могут 

причинить ущерб охраняемым интересам 

личности, общества и государства, когда 

объективные обстоятельства ставят долж-

ностных лиц правоохранительных органов 

в такие условия, при которых они причи-

няют вред с целью предотвращения более 

тяжких последствий, когда иными мерами 

(действиями) его предотвратить при кон-

кретных обстоятельствах не представля-

лось возможным либо было крайне за-

труднительно1. 

Следует иметь в виду, что в целом 

правоохранительная деятельность сама по 

себе является вынужденной необходимо-

стью, обусловленной характером и опас-

                                                           
1 Подробнее см.: Попов К.И. Правомерное 

причинение вреда при осуществлении оперативно-

розыскной деятельности // Оперативник (сыщик). 

2013. № 1 (34). С. 23—29. 
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ностью противоправного поведения, в свя-

зи с чем вынужденность причинения вреда 

может определяться не явной, а лишь ги-

потетически возможной угрозой наступле-

ния общественно опасных последствий. На 

основании изложенного представляется, 

что вынужденное причинение вреда со-

трудниками правоохранительных органов 

лицу, совершившему криминальное пося-

гательство, является самостоятельным об-

стоятельством, исключающим преступ-

ность деяния (обстоятельством правомер-

ного причинения вреда).  

Вместе с тем правомерность положе-

ния о вынужденном причинении вреда со-

трудниками правоохранительных органов 

не нашла отражения в действующем уго-

ловном законодательстве. Представляется, 

что допустимость причинения вреда ха-

рактеризует обстоятельства, в которых эта 

деятельность осуществляется, и подчерки-

вает особенность субъективной стороны 

деятельности сотрудников правоохрани-

тельных органов.  

Выполняя действия, объективно при-

чиняющие определенный вред обществен-

ным отношениям, охраняемым законом, 

сотрудники правоохранительных органов 

руководствуются мотивами и целями, 

прямо противоположными тем, из которых 

исходят преступники.  

Вследствие этого, в соответствии с 

принципом субъективного вменения пра-

вовая оценка действий одних и других 

должна быть различной. Положительная 

мотивация и преследование общественно 

полезных целей сотрудниками правоохра-

нительных органов, как представляется, 

исключают субъективную сторону пре-

ступления. 

Представляется также, что обязатель-

ным условием допустимости причинения 

вреда сотрудниками правоохранительных 

органов являются взаимосвязь действий, 

причиняющих вред, с выполнением лицом 

своего служебного или профессионального 

долга. 

На основании изложенного представ-

ляется необходимым дополнить гл. 8 УК 

РФ «Обстоятельства, исключающие пре-

ступность деяния» статьей 38.1 «Право-

мерное причинение вреда сотрудниками 

правоохранительных органов», включаю-

щей в себя новое обстоятельство, исклю-

чающее преступность деяния, и изложить 

ее в следующей редакции: 

«Правомерным признается вынужден-

ное причинение вреда правоохраняемым 

интересам личности, общества или госу-

дарства сотрудниками правоохранитель-

ных органов при защите жизни и здоровья 

граждан, их конституционных прав и за-

конных интересов, а также для обеспече-

ния безопасности общества и государства 

от преступных посягательств действиями, 

предписываемыми или разрешенными за-

конодательством Российской Федерации». 

Полагаем, что названная норма будет 

способствовать правовой защите долж-

ностных лиц правоохранительных органов, 

с одной стороны, и служить дополнитель-

ной гарантией защиты прав и законных 

интересов граждан, с другой стороны, а 

также унификации правоохранительного и 

уголовного законодательства. 
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Аннотация. Любое деяние человека всегда реализуется и протекает в той или иной ситуации, 

сложившейся на момент начала деяния, его продолжения и окончания. Подобное относится и к рас-

следованию преступлений, в том числе организованных. Такие ситуации носят как объективный ха-

рактер, то есть не зависимый от органов раскрытия и расследования преступлений, так и субъектив-

ный, когда те или иные элементы сложившейся ситуации формируются заинтересованными лицами: 

следователем, оперативным работников, членами организованных преступных групп или преступных 

сообществ. Следственные ситуации могут относится к общему направлению расследования либо 

иметь частный характер, то есть характеризовать те или иные этапы процесса расследования. След-

ственные ситуации могут иметь искусственное происхождение, формироваться криминалитетом.  
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Annotation. Any act of a person is always realized and takes place in one or another situation that has 
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investigation of crimes, including organized ones. Such situations are both objective in nature, that is, inde-

pendent of the bodies of disclosure and investigation of crimes, and subjective, when certain elements of the 

current situation are formed by interested persons: an investigator, an operative, members of organized crim-

inal groups or criminal communities. Investigative situations may relate to the general direction of the inves-

tigation or have a private character, that is, characterize certain stages of the investigation process. Investiga-

tive situations may have an artificial origin, be formed by the authorities. 
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Расследование преступлений, которые 

совершены организованными преступны-

ми группами и сообществами1, может про-

исходить в условиях самых разнообразных 

следственных, оперативно-розыскных и 

криминалистических ситуаций. Их умелая 

оценка и использование имеет важное зна-

чение для чёткого и верного направления 

                                                           
1 Организованные преступные группы и 

преступные сообщества впредь по тексту будут 

именоваться преступные формирования. 

расследования, когда следователь может 

принять наиболее правильные и эффектив-

ные решения процессуального характера, 

что, в свою очередь, позволяет выбрать не-

обходимые оперативно-розыскные и кри-

миналистические методы, средства и пути 

достижения основной и промежуточных 

целей расследования. 

Теоретические исследования и анализ 

практической деятельности по борьбе с 

организованной преступностью свидетель-

ствуют о наличии особенностей в рассле-
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довании организованных преступлений, не 

имеющих места при расследовании пре-

ступных деяний, не относящихся к органи-

зованной преступности.  

Возникающие при этом ситуации мо-

гут в отдельных случаях управляться пре-

ступными формированиями с использова-

нием имеющихся у них коррумпированных 

связей в органах исполнительной власти, в 

том числе в правоохранительных органах. 

Коррумпированные чиновники, обладаю-

щие информацией о расследовании уго-

ловных дел, о материалах на лидеров и 

других представителей преступного фор-

мирования в виде следственных сведений 

и оперативно-розыскных данных, позво-

ляют себе в определённой степени контро-

лировать ход расследования и складываю-

щиеся ситуации, определять намерения 

следствия по их разоблачению и препят-

ствовать этому.  

При этом вряд ли справедливо утвер-

ждать, что организованная преступность 

может с помощью коррумпированных 

представителей соответствующих органов 

знать абсолютно всё по расследуемому де-

лу. Многие аспекты следственной ситуа-

ции, основывающиеся на следственных и 

оперативно-розыскных данных и связан-

ных с личностью проводящего расследова-

ние следователя, его помощников, вряд ли 

станут достоянием преступников даже при 

содействии этому коррумпированных лиц 

из следственных и оперативно-розыскных 

органов. Однако имея некоторую инфор-

мацию о сложившейся следственной ситу-

ации, они комментируют её в соответствии 

со своими интересами и, предугадывая 

возможные направления деятельности 

следствия, используют её для воспрепят-

ствования расследованию. 

Информационная основа первоначаль-

ных следственных ситуаций, как правило, 

базируется в основном на оперативно-

розыскных сведениях ориентирующего ха-

рактера и намного меньше — на процессу-

альных, что усложняет расследование, по-

скольку такие материалы необходимо по-

стоянно изучать, анализировать и оцени-

вать их значимость для принятия тактиче-

ски обоснованных решений.  

В то же время, даже при наличии при-

ведённых затруднений, вызванных проти-

водействием расследованию, информаци-

онная база криминалистических ситуаций 

по делам об организованной преступности 

представляет собой многоаспектное явле-

ние, поскольку при расследовании такая 

база формируется из большого комплекса 

сведений, добытых в ходе оперативно-

розыскных мероприятий, тактических 

криминалистических операций, из показа-

ний потерпевших, свидетелей и иных лиц. 

А многообразие информационных сведе-

ний провоцирует появление в ходе рассле-

дования различных ситуаций не только 

проблемного характера, но и тактических 

рисков, для разрешения которых требуется 

высокопрофессиональный подход.  

Необходимо отметить, что для пра-

вильной оценки криминалистических си-

туаций требуется строго учитывать не 

только степень коррумпированности пра-

воохранительных и других властных орга-

нов, но и социальную и экономическую 

специфику соответствующего региона. 

Говоря о возникающих при соверше-

нии преступлений организованными пре-

ступными формированиями криминали-

стических ситуациях, отметим, что они со-

провождают не только процесс расследо-

вания, но и доследственный, и постслед-

ственный периоды и носят частно-

практический характер. 

Рассмотрим доследственный период, 

когда оперативно-розыскные мероприятия 

являются основными действиями, суще-

ственно формирующими следственные си-

туации первоначального этапа расследова-

ния. Такие ситуации обусловлены следу-

ющими факторами: объёмом наличия опе-

ративно-розыскной и иной информации о 

данном преступном формировании; нали-

чием контроля за формированием со сто-

роны оперативно-розыскных служб; за-

держаниями его членов и их ролью в пре-

ступном формировании — рядовые члены, 

руководители среднего или высшего пре-

ступного звена; удалась ли попытка скло-

нить кого-либо из них к сотрудничеству со 

следствием; на каком уровне находится 

процесс доказывания их вины.  
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Постследственные ситуации склады-

ваются по завершению предварительного и 

судебного следствия. Их формирование 

напрямую зависит от результатов всей ра-

боты по изобличению деятельности пре-

ступного формирования, в том числе, все 

ли его члены выявлены и осуждены, осуж-

дён ли кто из его руководителей, удалось 

ли разрушить данное преступное форми-

рование или часть его членов осталась на 

свободе. Если часть членов преступного 

формирования остаётся на свободе, то не 

исключено, что они приступят к пополне-

нию своих рядов и продолжению преступ-

ной деятельности, чаще всего после неко-

торого затишья. 

Следует отметить, что осуждённые к 

лишению свободы и содержащиеся в ис-

правительных учреждениях ФСИН России 

участники преступного формирования для 

поддержания своего статуса могут расска-

зывать окружающим о некоторых преступ-

ных акциях их «соратников» по преступ-

лениям, о лидерах и других участниках 

данного преступного формирования. Для 

целей дальнейшего выявления остающихся 

на свободе членов преступного формиро-

вания и пресечению их деятельности по 

восстановлению потенциала данной пре-

ступной структуры, необходимо совместно 

с оперативными службами ФСИН России 

осуществлять оперативную работу с отбы-

вающими наказание участниками. Такая 

работа должна проводиться и в целях 

установления мест и способов хранения 

денежных средств и иного имущества, по-

лученных ранее в ходе совершения пре-

ступлений. Всё это должно быть направле-

но на полный и окончательный развал кон-

кретного преступного формирования. 

В процессе расследования организо-

ванных преступлений появляются ситуа-

ции, группируемые по различным основа-

ниям, относящиеся как к отдельным след-

ственным действиям по делу, так и в целом 

ко всему расследованию. Возможно появ-

ление тех или иных ситуаций по этапам 

расследования, по тактическому и страте-

гическому направлению. Это отличает их 

от складывающихся ситуаций расследова-

ния не организованных преступлений  

Частные и промежуточные этапы ха-

рактеризуются возникающими криминали-

стическими ситуациями этапного направ-

ления, затрудняющие либо облегчающие 

задачи расследования. 

Ситуации тактического направления 

больше всех наполнены разными тактиче-

скими приёмами практического характера, 

нацеленными на решение всех задач рас-

следования, в том числе стратегических 

(полное изобличение организованного 

преступного формирования в совершённых 

его членами преступлениях и их нейтрали-

зация путём привлечения к уголовной от-

ветственности и осуждения), в число кото-

рых входят главные промежуточные задачи 

расследования. При этом следователю и 

оперативным работникам необходимо при-

ложить максимум усилий для выявления из 

числа задержанных лиц, готовых пойти на 

сотрудничество со следствием. Это значи-

тельно облегчит решение некоторых задач 

предварительного расследования уголов-

ного дела, особенно в случаях, когда в ре-

зультате недостаточно продуманных меро-

приятий не удалось задержать основных 

исполнителей преступления и лидеров 

преступного формирования, что осложняет 

доведение уголовного дела до суда и его 

судебную перспективу.  

Ситуации стратегического направле-

ния складываются в процессе расследова-

ния и формируются факторами, в том чис-

ле, независимыми от следствия. Нередко 

это облегчает полное раскрытие организо-

ванного преступления либо, наоборот, за-

трудняет его, вплоть до невозможности его 

раскрыть. Подобные факторы, порождае-

мые правовыми, политическими, между-

народными, коррупционными и иными об-

стоятельствами, влияющими на борьбу с 

организованной преступностью в целом и 

с конкретными организованными преступ-

ными формированиями, в частности, нега-

тивно воздействуют на процесс расследо-

вания, ставя следователей и оперативных 

работников в заложники межнациональной 

и политической борьбы. К их причинам 

можно отнести пробелы уголовного и уго-

ловно-процессуального законодательства, 

отказ от отмены депутатского иммунитета 

в отношении подозреваемых в коррупци-
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онных связях с организованной преступ-

ностью депутатов и сенаторов1, а также 

неравноправное положение сотрудников 

правоохранительных и судебных органов. 

Определённую роль в возникновении по-

добных ситуаций играет игнорирование 

или недостаточное реагирование зарубеж-

ных правоохранительных органов на офи-

циальные запросы о задержании или выда-

че участников преступных организованных 

групп и преступных сообществ, совер-

шивших преступления в Российской Феде-

рации. Всё это значительно осложняет рас-

крытие и расследование организованной 

преступной деятельности, а иногда вообще 

лишают смысла работы по конкретным 

преступлениям.  

Складывающиеся ситуации можно по-

делить на контролируемые следователем и 

оперативными работниками, частично ими 

контролируемые и неконтролируемые. 

К полностью контролируемым ситуа-

циям можно относить ситуации, возника-

ющие при проведении оперативными ра-

ботниками сбора и накопления информа-

ции о преступной деятельности опреде-

лённого преступного формирования, что 

реализуется до возбуждения уголовного 

дела. Указанные ситуации находятся под 

полным контролем оперативно-розыскных 

служб, использующих для этого самые 

разнообразные, но, прежде всего, наиболее 

эффективные и необходимые для контроля 

оперативно-розыскные силы, средства и 

методы (оперативно-розыскные мероприя-

тия). С момента начала расследования ука-

занные ситуации продолжают контролиро-

ваться ещё и уголовно-процессуальными 

средствами. Как правило, рассматривае-

мые ситуации относятся к типовым, то 

есть они присущи всем преступлениям. 

Говоря о частично контролируемых 

ситуациях, отметим, что они регулируются 

оперативно-розыскными, криминалисти-

ческими, психологическими и иными 

средствами не в полной мере, а только ча-

                                                           
1 Основы борьбы с организованной преступностью 

/ под ред. В.С. Овчинского, В.Е. Эминова, 

Н.П. Яблокова. М., 1996. С. 335; Куликов В.И. 

Основы криминалистической теории 

организованной преступной деятельности. 

Ульяновск, 1994. С. 172. 

стично. Как правило, подобные ситуации 

возникают при типичных признаках, при-

сущих сложившейся на данное время об-

становке. В то же время, они могут быть и 

при наличии нетипичных признаков, кото-

рые для данной обстановки, как правило, 

не присущи. Разрешение подобной ситуа-

ции намного сложнее по сравнению с пол-

ностью контролируемой ситуацией. Это 

вынуждает оперативных работников и сле-

дователя подходить к их разрешению стро-

го индивидуально, на высоком профессио-

нальном уровне. Средствами реагирования 

оперативных работников и следователя в 

подобных ситуациях должны быть приёмы 

и методы воздействия, соответствующие 

имеющимся нетипичным признакам, с це-

лью выбора направлений их регулирования 

приёмами и методами как следствия, так 

оперативно-розыскных подразделений раз-

личных ведомств (МВД России, ФСБ Рос-

сии и др.).  

Это в дальнейшем позволит взять про-

тивоправную деятельность преступного 

формирования под оперативный контроль. 

Подобная деятельность оперативно-

розыскных служб и следствия особенно 

эффективна при разоблачении и расследо-

вании деятельности организованной пре-

ступности экономической направленности, 

когда контрольно-ревизионная работа со-

ответствующих служб и органов, являю-

щаяся обычной их повседневной практи-

кой, не вызывает настороженности пре-

ступного формирования, но представляет 

интерес для оперативно-розыскного кон-

троля за его криминальной деятельностью.  

В некоторых случаях, после обсужде-

ния следователем и оперативными работ-

никами имеющихся официальных и опера-

тивных материалов, эффективным сред-

ством может быть тщательно продуманная 

и строго контролируемая «утечка» инфор-

мации, тревожной для преступной органи-

зации информации, через проверенные 

СМИ, в том числе через негласных либо 

внедрённых в разрабатываемое преступное 

формирование источники. Подобная 

«утечка» вполне способна побудить руко-

водство организованного преступного 

формирования к совершению действий, 

выгодных для органов раскрытия и рассле-
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дования с точки зрения получения необхо-

димой информации о конкретных крими-

нальных деяниях. Подобные мероприятия, 

применяемые для разоблачения организо-

ванных преступных групп и преступных 

сообществ, получили название рефлексив-

ного управления1. 

Раскроем ситуации, не контролируе-

мые оперативно-розыскными службами и 

следствием, которые могут возникнуть и, к 

сожалению, возникают в процессе рассле-

дования, хотя они существуют непродол-

жительное время. Это объясняется тем, что 

в ходе расследования должен обеспечи-

ваться постоянный контроль за развитием 

следственных ситуаций, а при необходи-

мости применяются соответствующие 

средства и методы по их урегулированию в 

интересах следствия. Неконтролируемые 

ситуации могут возникнуть в связи с не-

удачными оперативно-розыскными или 

следственными мероприятиями либо 

вследствие утраты по какой-либо причине 

контроля за проводимыми операциями. 

Наиболее опасным в подобных случаях 

являются «предательство» сотрудника опе-

ративно-розыскной службы, работающего 

на преступное формирование, либо дей-

ствия сотрудников органов внутренних дел 

или иной оперативной службы, «крышую-

щих» данное формирование.  

В связи с тем, что подобные ситуации 

самым негативным образом сказываются 

на расследовании и вполне способны при-

вести к полной утрате возможностей раз-

облачения криминальной деятельности 

преступного формирования, их необходи-

мо разрешать в кратчайшее время, в про-

тивном случае вряд ли можно будет уста-

новить истину по делу и обеспечить со-

блюдение принципа справедливости как в 

уголовном судопроизводстве, так и в це-

лом2. 

Рассмотренные следственные ситуа-

ции чаще всего имеют теоретический ин-

                                                           
1 Ратинов А.Р. Теория рефлексивных игр в 

приложении к практике // Правовая кибернетика. 

М., 1970. С. 186. 
2 Суденко В.Е. Принцип справедливости в 

уголовном законодательстве // Вестник 

Ассоциации вузов туризма и сервиса. 2010. № 1. 

С. 75—82. 

терес, но, тем не менее, их изучение наце-

лено на получение информации о необхо-

димости разработок и совершенствования 

научно-методического потенциала рассле-

дования отдельных видов организованной 

преступности. Наиболее часто подобные 

ситуации возникают при раскрытии и рас-

следовании преступлений, совершаемых 

организованными преступными группами 

и преступными сообществами экономиче-

ской направленности. 

Противодействие расследованию 

представляет умышленное конфликтное 

поведение участников уголовного судо-

производства и (или) лиц, не имеющих ни-

какого процессуального статуса в отноше-

нии деятельности правоохранительных ор-

ганов по выявлению, предупреждению, 

пресечению и расследованию преступле-

ний с целью воспрепятствования решению 

правоохранительными органами задач 

уголовного судопроизводства, осуществ-

ляемое различными способами сокрытия 

преступлений, а также иными действиями, 

связанными с воздействием на доказатель-

ственную информацию о данном преступ-

лении. 

Противоборство со стороны участни-

ков организованной преступности её обна-

ружению, раскрытию и расследованию, а 

также со стороны лиц, прикосновенных к 

этому виду криминальной деятельности, 

является одним из важнейших факторов, 

весьма осложняющих борьбу с этим видом 

наиболее опасной для общества, государ-

ства и граждан преступной деятельности. 

При этом способы противоборства могут 

быть самыми различными, но они почти 

всегда особенно тщательно продумывают-

ся, а потому довольно изощрены, что тре-

бует от следователя высочайшего мастер-

ства по его преодолению. В то же время, 

недостаточная квалификация оперативных 

работников и следователей не всегда поз-

воляет контролировать пути противодей-

ствия расследованию для его преодоления, 

что нередко влечёт особые затруднения 

процесса расследования, а иногда и невоз-

можность в полном объёме раскрыть пре-

ступление. На опасность противодействия 

расследованию в своё время указывал 

профессор В.Н. Карагодин говоря, что 



 Военное право. 2022. № 6 (76)  

 

192 

успешное противодействие даже по не-

многим делам приводит к безнаказанности 

тысяч совершивших преступления лиц. 

Если к этому прибавить не выявленные 

преступления, то это будет баснословное 

число1. О непрофессионализме следовате-

лей в деле преодоления противодействия 

со стороны преступных формирований при 

расследовании совершаемых ими преступ-

лений указывается во многих работах2. 

Формирование организованной 

преступности в современный период 

жизни общества, её масштабное развитие с 

проникновением почти во все сферы 

жизни, чрезвычайно осложняют борьбу с 

противодействием расследованию 

преступлений, прежде всего со стороны 

преступных формирований, поскольку оно 

(противодействие) приобретает особенно 

отрицательный характер, превращаясь в 

опасное социальное явление. 

Противодействие организованной 

преступности расследованию направлено 

против деятельности правоохранительных 

органов по борьбе с преступностью, в том 

числе с организованной. Масштабы и 

широкий спектр эффективного 

противодействия организованной 

преступности расследованию 

предоставляет ей возможность 

поддерживать ведущую роль в 

криминальном мире, осложняя тем самым 

криминогенную обстановку в стране. 

В нынешней практике расследования 

деятельности преступных формирований 

встречаются тщательно продуманные, 

изощрённые способы и приёмы противо-

действия не только со стороны преступни-

ков, но и со стороны их коррумпирован-

ных пособников и покровителей. Можно 

сказать, что в настоящее время противо-

                                                           
1 Карагодин В.Н. Преодоление противодействия 

предварительному расследованию. Свердловск, 

1992. С. 6. 
2 Белкин Р.С. Сокрытие преступлений как форма 

противодействия расследованию // Курс 

криминалистики. Т. 3. М., 1997; Николайчук И.А. 

Сокрытие преступлений как форма 

противодействия расследованию. М., 2000; 

Тишутина И.В. Преодоление противодействия 

расследованию организованной преступной 

деятельности : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2013 и 

др.  

действие раскрытию и расследованию пре-

ступных действий криминальных групп и 

сообществ — это не какие-то одиночные 

эпизоды их деятельности, а важнейший 

элемент обеспечения их безопасного су-

ществования, являющийся «жизненно-

важной» закономерностью организованной 

преступности. Противодействие демон-

стрирует высокую степень организованно-

сти вместе с согласованностью действий 

широкого круга лиц — подозреваемых, 

обвиняемых, лидеров и руководителей, и 

иных членов преступных формирований, 

различающихся по социальному, профес-

сиональному, должностному положению.  

Противостояние правоохранительным 

органам, проявляющееся в психическом и 

физическом влиянии, направляется прежде 

всего на участников уголовного судопро-

изводства, а также на сокрытие и уничто-

жение объективных следов преступления. 

При этом ядром противодействия высту-

пают организаторы или лидеры организо-

ванных преступных групп и преступных 

сообществ. 

Противодействие расследованию воз-

можно как в активной, так и в пассивной 

форме, по характеру и виду используемых 

средств может быть простым и сложным, 

по продолжительности — долговремен-

ным и кратковременным. В то же время, 

противодействие расследованию возможно 

и в корпоративной форме, основанной на 

коллективных интересах взаимосвязанных 

организованных преступных формирова-

ний, либо индивидуальное, базирующееся 

на групповых интересах участников одно-

го преступного формирования, их род-

ственников, адвокатов и иных связанных с 

ними лиц3. 

                                                           
3 Волынский А.Ф., Лавров В.П. Организационное 

противодействие раскрытию и расследованию пре-

ступлений (проблемы теории и практики) // Орга-

низованное противодействие раскрытию и рассле-

дованию преступлений и меры по его нейтрализа-

ции : материалы науч.-практ. конф., 29—30 окт. 

1996. Руза. М., 1997; Гриб В.Г. Противодействие 

организованной преступности : Учебное пособие 

для вузов / Под ред. А.И. Гурова, B.C. Овчинского. 

М.: ИНФРА-М, 2001; Климов А.Ф., Синилов Г.К. 

Противодействие криминальной среды как объект 

и предмет исследования теории ОРД // Организо-

ванное противодействие раскрытию и расследова-
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Противодействие может быть направ-

лено на решение стратегических для пре-

ступного формирования задач, направлен-

ных не просто на прекращение уголовного 

дела о его преступной деятельности, а на 

торпедирование любых других действий 

правоохранительных органов, чтобы они 

впредь не препятствовали преступному 

формированию осуществлять свою пре-

ступную деятельность. Тактические задачи 

противодействия включают решение част-

ных вопросов, затрудняющих расследова-

ние и способствующие успешной реализа-

ции стратегических преступных задач ор-

ганизованной преступной группы или пре-

ступного сообщества.  

Начало раскрытия и расследования ор-

ганизованных преступлений состоит, как 

правило, из разведывательной негласной 

работы органов, осуществляющих опера-

тивно-розыскные мероприятия, направ-

ленные на выявление признаков, характе-

ризующих именно организованную пре-

ступную деятельность. Перед указанными 

органами стоит задача: в процессе разве-

дывательной деятельности при помощи 

оперативно-розыскных мероприятий опре-

делить замыслы и скрытые способы дей-

ствий преступного формирования, выявить 

конкретные факты его криминальной дея-

тельности, его членов, следы подготовки 

или совершения преступлений, указываю-

щие на организованную преступную груп-

пу или преступное сообщество.  

Со стороны организованных преступ-

ных формирований на первоначальном 

этапе их выявления и проверки редко осу-

ществляется жёсткое противодействие 

раскрытию и расследованию, которое мо-

жет носить скрытый характер в виде кон-

спирации, маскировки групповых дей-

ствий и т.п. Подготовка к намеченным 

преступлениям скрывается от оперативно-

розыскных органов и служб зашифровкой 

криминальных интересов относительно 

планируемых объектов посягательства, 

скрытого наблюдения за такими объекта-

ми, внедрения своих членов в намеченную 

                                                                                          
нию преступлений и меры по его нейтрализации: 

материалы науч.-практ. конф., 29—30 окт. 1996. 

Руза. М., 1997. 

к посягательству структуры (коммерче-

скую, банковскую, производственную и 

т.п.), повреждения или разрушения защит-

ных средств (сигнализации, видеокамер). 

При подготовке преступления экономиче-

ской направленности могут быть повре-

ждены или уничтожены бухгалтерские и 

иные учётно-отчётные документы. Спосо-

бы совершения организованных преступ-

лений избираются преступным формиро-

ванием с учётом особенностей объекта по-

сягательства, места, времени и обстановки 

на момент совершения преступления.  

Однако, когда сотрудники оператив-

ной службы обнаруживают себя непроду-

манными, слабо законспирированными 

действиями или когда в преступном фор-

мировании выявлены лица, передающие 

информацию оперативно-розыскным орга-

нам, пассивное противостояние перераста-

ет в более активное. В таких случаях в 

преступном формировании проводятся 

внутрипроверочные действия по выявле-

нию среди своих членов агентуры право-

охранительных органов, а кроме того, мо-

гут предприниматься попытки проникно-

вения в оперативно-розыскную службу для 

компрометации оперативных работников, 

вышедших на преступное формирование. 

Нередко применяются новейшие техниче-

ские средства по фиксации разговоров и 

действий оперативных работников и сле-

дователей, не только относящихся к слу-

жебной их деятельности, но и бытовых, и 

личных, с целью дальнейшей компромета-

ции этих сотрудников. Названные и другие 

действия со стороны преступного форми-

рования, подготавливающего преступле-

ние, преследуют цель — противодейство-

вать правоохранительным органам, чтобы 

осуществить криминальную акцию без се-

рьёзных помех и в наиболее сжатые сроки. 

Приведённые способы противодей-

ствия расследованию определяются в ходе 

осуществления оперативно-розыскных ме-

роприятий в отношении разрабатываемого 

преступного формирования, а также в про-

цессе разведывательной и аналитической 

деятельности, осуществляемой оператив-

но-розыскными органами. Наиболее слож-

ное, опасное, но в то же время самое эф-
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фективное — это внедрение в преступное 

формирование оперативных сотрудников.  

В преодолении противодействия рас-

следованию важную роль играет выявле-

ние среди членов преступного формирова-

ния лиц, которых можно использовать как 

негласных помощников. Не менее ценны 

сведения, полученные в результате скры-

того наблюдения, оперативной установки, 

из банков оперативных и криминалистиче-

ских учётов1, при использовании научно-

технических средств негласного получения 

информации о разрабатываемом преступ-

ном формировании и др. 

Серьёзное внимание следует уделять 

поиску осведомителей (информаторов), а 

продуманная работа с ними с одновремен-

ным анализом и выверенной оценкой по-

лучаемой от них информации, направлен-

ной на установление криминальных пла-

нов преступного формирования2, вместе со 

сведениями от внедрённых оперативных 

сотрудников помогают познанию основ-

ных процессов, происходящих в разраба-

тываемом преступном формировании, и, в 

конечном итоге, разработке следственных 

и оперативно-розыскных действий по от-

пору противодействия со стороны пре-

ступного формирования. К числу мер, по-

давляющих противодействие раскрытию и 

расследованию, следует отнести действия 

по выявлению и пресечению преступлений 

путём проведения контролируемой по-

ставки; следственного эксперимента; так-

тических оперативно-розыскных операций 

по задержанию членов преступного фор-

мирования с поличным во время их напа-

дения на объект по «наводке» осведомите-

лей или внедрённых оперативных сотруд-

ников; установление в правоохранитель-

ных органах внедрённых организованной 

преступной группой или преступным со-

обществом лиц; принятие мер по развалу 

данного преступного формирования.  

                                                           
1 Суденко В.Е. Криминалистические учёты в 

системе борьбы с преступлениями // Вестник 

Юридического института МИИТ. 2016. № 4 (16). 

С. 21—26. 
2 Суденко В.Е. Оперативный и аналитический 

поиск в борьбе с организованной преступностью // 

Военное право. 2022. № 6 (76). С. 208—214. 

Борьба с противодействием расследо-

ванию базируется на навыках аналитиче-

ского мышления оперативных сотрудни-

ков, умении прогнозирования развития 

складывающейся в ходе проведения опера-

тивных мероприятий оперативно-

тактической ситуации, объективной оцен-

ки собственных сил и средств, а также 

возможностей преступных формирований 

противостоять оперативно-розыскным ме-

роприятиям. Спешно подготовленные, не-

достаточно продуманные разведыватель-

но-поисковые и аналитические действия 

оперативных работников могут привести к 

активному противодействию со стороны 

разрабатываемого преступного формиро-

вания. 

Весьма важное значение имеет знание 

форм противодействия расследованию со 

стороны преступных формирований, рас-

смотрение которых возможно в отдельной 

статье.   
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Аннотация. В статье проводится изучение отдельных, вызывающих неоднозначную интерпре-

тацию, теоретико-практических аспектов обстоятельств, исключающих преступность деяния в усло-

виях военной службы. Анализ нормативно-правовых предписаний позволяет констатировать, что в 

некоторых случаях правомерное причинение вреда военнослужащими и сотрудниками правоохрани-

тельных органов при реализации прав, возложенных на них федеральным законодательством, не поз-

воляет соотнести их действия с нормами гл. 8 УК РФ, что находит свое отражение, в частности, в 

разъяснениях Верховного Суда Российской Федерации. Видится необходимость дополнения гл. 8 УК 

РФ положениями, исключающими преступность деяния при исполнении служебных обязанностей. 

Исследуется уголовно-правовая природа уничтожения лиц, совершающих и уже совершивших пре-

ступное деяние, в целях недопущения причинения ими вреда жизни и здоровью граждан, в том числе 

точечная ликвидация террористов. Констатируется, что положения Устава гарнизонной и караульной 

служб Вооруженных Сил Российской Федерации (УГиКС ВС РФ), определяющие порядок примене-

ния оружия часовым, выходят за пределы правомерности необходимой обороны или причинения 

вреда при задержании лица, совершившего преступление. Выдвигаются предложения по корректи-

ровке законодательства. 

Ключевые слова: необходимая оборона, крайняя необходимость, причинение вреда при за-

держании, военная служба, ликвидация преступников, часовой, оружие, правомерное причинение 

вреда. 
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Summary. The article examines certain theoretical and practical aspects of circumstances that cause 

ambiguous interpretation, excluding the criminality of an act in the conditions of military service. The analy-

sis of regulatory and legal prescriptions allows us to state that in some cases the lawful infliction of harm by 

military personnel and law enforcement officers in the exercise of the rights assigned to them by federal leg-

islation does not allow their actions to be correlated with the norms of Chapter 8 of the Criminal Code of the 

Russian Federation, which is reflected, in particular, in the explanations of the Supreme Court of the Russian 

Federation. There is a need to supplement Chapter 8 of the Criminal Code of the Russian Federation with 

provisions excluding the criminality of an act in the performance of official duties. The article examines the 

criminal-legal nature of the destruction of persons who commit and have already committed a criminal act in 

order to prevent them from harming the life and health of citizens, including the targeted elimination of ter-
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rorists. It is stated that the provisions of the Charter of the garrison and guard services of the Armed Forces 

of the Russian Federation, which determine the procedure for the use of weapons by sentries, go beyond the 

legality of the necessary defense or causing harm when detaining a person who has committed a crime. Pro-

posals are being put forward to adjust the legislation. 

Key words: necessary defense, extreme necessity, causing harm during detention, military service, 

elimination of criminals, sentry, weapons, lawful harm. 
 

 

Vim vi repellere licet 

Насилие можно отражать силой (лат.) 

 

Правомерное причинение вреда охра-

няемым уголовным законом интересам яв-

ляется одним из фундаментальных инсти-

тутов уголовного права и, одновременно с 

этим, естественным правом человека, 

наряду с государственной монополией на 

применение силы. В уголовном праве оно 

находит свое выражение в институте об-

стоятельств, исключающих преступность 

деяния. Анализ законоположений, регла-

ментирующих эти обстоятельства, позво-

ляет провести четкую грань, отделяя их от 

оснований освобождения от уголовной от-

ветственности и от наказания, поскольку, в 

отличии от последних, содержание их за-

ключается в сущностной инверсии, кото-

рая переводит совершенное деяние из раз-

ряда общественно-опасного в обществен-

но-полезное. Советское уголовное законо-

дательство выделяло два таких обстоя-

тельства — необходимую оборону и край-

нюю необходимость, однако практика их 

применения и осмысление их правовой 

природы привели к тому, что гл. 8 УК РФ 

включила в себя уже шесть таких видов, 

каждое из которых имеет свою специфику, 

в том числе применительно к военно-

служебным отношениям1. 

Именно эти особенности и легли в ос-

нову проведения данного исследования, 

поскольку обнаружившаяся в связи с этим 

неопределенность порождает разные под-

ходы к оценке указанных обстоятельств, 

исходя именно из специфики военной 

службы и правоохранительной деятельно-

сти, с учетом того, что статус военнослу-

                                                           
1 Чукин Д. С. Критерии правомерности обоснован-

ного риска как обстоятельства, исключающего пре-

ступность деяния в условиях военной службы // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2019. № 6(263). С. 69—76.  

жащего и статус обычного гражданина 

имеют существенные различия. 

Разъясняя специфику применения уго-

ловно-правовых норм о необходимой обо-

роне, Верховный Суд Российской Федера-

ции в своем Постановлении от 27 сентября 

2012 г. № 19 «О применении судами зако-

нодательства о необходимой обороне и 

причинении вреда при задержании лица, 

совершившего преступление»2 в п. 6 разъ-

ясняет, что правомерные действия долж-

ностных лиц, которые связаны с причине-

нием вреда или угрозой причинения такого 

вреда (например, в случаях, установлен-

ных законом, применение силы сотрудни-

ками правоохранительных органов при 

обеспечении общественной безопасности и 

общественного порядка и др.) не образуют 

состояние необходимой обороны. С этим 

мнением согласился Конституционный 

Суд Российской Федерации в своем Опре-

делении от 28 декабря 2021 г. № 2729-О.  

Исходя из судебного толкования по-

лучается, что действия сотрудников пра-

воохранительных органов, о которых упо-

минается в п. 6 Постановления № 19, 

находятся как бы «над» институтом необ-

ходимой обороны, или, выражаясь образом 

кругов Эйлера, образуют состояние внепо-

ложенности по отношению к ней. На не-

определенность этих положений Поста-

новления уже было указано при проведе-

нии ряда научных исследований3, однако 

должного разъяснения эти обстоятельства 

так и не получили.  

                                                           
2 Далее — «Постановление № 19». 
3 Савинов А.В. Понятие и признаки причинения 

вреда при необходимой обороне // СПС Консуль-

тант Плюс. 2015; Гарбатович Д. Право на необхо-

димую оборону в разъяснениях Пленума Верховно-

го Суда Российской Федерации // Уголовное право. 

2013. № 1. С. 12—16. 
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При причинении вреда охраняемым 

уголовным законом интересам, указанным 

в ст. 2 УК РФ, действия лица образуют 

признаки состава преступления, и логич-

ным следствием этого будет либо возбу-

дить уголовное дело (при неправомерном 

причинении такого вреда), либо применить 

одно из обстоятельств, исключающих пре-

ступность деяния. При этом, п. 27 Поста-

новления № 19 указывает, что положения 

ст. 37 и 38 УК РФ все-таки распространя-

ются на сотрудников силовых ведомств, 

которые принимают участие в пресечении 

преступлений или задержании лиц, их со-

вершивших. То есть, как нам видится из 

разъяснений Верховного Суда, сотрудники 

правоохранительных органов при испол-

нении служебных обязанностей могут как 

находиться, так и не находиться в состоя-

нии необходимой обороны. 

Федеральное законодательство преду-

сматривает, что сотрудники силовых ве-

домств могут действовать в рамках поло-

жений гл. 8 УК РФ без каких-либо изъя-

тий. Например, п. 13 ст. 18 Федерального 

закона от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О 

войсках национальной гвардии Российской 

Федерации», предусматривает, что воен-

нослужащий (сотрудник) Росгвардии мо-

жет находиться в состоянии необходимой 

обороны, крайней необходимости или за-

держания лица, совершившего преступле-

ние. Аналогичные положения, определя-

ющие ведомственные особенности, содер-

жатся в п. 3 ст. 18 Федерального закона от 

7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» и 

ст. 14 Федерального закона от 3 апреля 

1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе 

безопасности». Вышеотмеченное законо-

дательство отдельно определяет, что воен-

нослужащие (сотрудники) этих федераль-

ных органов исполнительной власти не 

несут ответственность за вред, правомерно 

причиненный в результате применения 

специальных средств, оружия и физиче-

ской силы (п. 14 ст. 18 Закона о войсках 

национальной гвардии, п. 9 ст. 18 Закона о 

полиции, ст. 14 Закона о ФСБ). 

Статья 28.3 Федерального закона от 27 

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

служащих» в качестве условий, исключа-

ющих дисциплинарную ответственность 

военнослужащего, перечисляет все шесть 

обстоятельств, включенных в гл. 8 УК РФ. 

Основные принципы применения силы 

и огнестрельного оружия должностными 

лицами по поддержанию правопорядка, 

принятые Конгрессом ООН по предупре-

ждению преступности и обращению с пра-

вонарушителями в Гаване (1990 г.), также 

оперируют термином «самооборона», при 

характеристике действий сотрудников 

правоохранительных органов. 

Ст. 13 УВС ВС РФ увязывает право на 

применение оружия исключительно с не-

обходимой обороной и крайней необходи-

мостью (кроме применения оружия в бое-

вых условиях и при выполнении задач в 

условиях чрезвычайного положения). То 

есть, как следует из данной правовой нор-

мы, при исполнении специальных обязан-

ностей военнослужащие для применения 

оружия должны находиться в состоянии 

либо необходимой обороны, либо крайней 

необходимости. 

Часть 2. ст. 45 Конституции Россий-

ской Федерации, которая предоставляет 

каждому право защищать свои права и 

свободы всеми способами, не запрещен-

ными законом, не разделяет в связи с этим 

граждан на категории, исходя из их слу-

жебного статуса. Более того, ч. 3 ст. 37 УК 

РФ определяет, что право на необходимую 

оборону равной мере имеют все лица неза-

висимо от их профессиональной или иной 

специальной подготовки и служебного по-

ложения. Постановление № 19, разъясня-

ющее, что сотрудники силовых ведомств 

не подлежат уголовной ответственности за 

правомерно причиненный вред, в п. 30 

раскрывает, что в качестве основания пре-

кращения уголовного дела в данном слу-

чае будет являться отсутствие в деянии 

состава преступления. 

Таким образом, нам думается, что 

высшая судебная инстанция, не распро-

страняя положения о необходимой обо-

роне на правомерное причинение вреда 

сотрудниками силовых ведомств при вы-

полнении своих служебных обязанностей, 

имеет в виду, что их действия образует 

иное обстоятельство, не входящее в гл. 8 

УК РФ, что косвенно подтверждается в 

п. 27 Постановления № 19. 
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Таким образом, военнослужащие и со-

трудники правоохранительных органов 

при исполнении служебных обязанностей 

могут причинять правомерный вред охра-

няемым уголовным законом интересам, 

находясь как в условиях обстоятельств, 

исключающих преступность деяний, так и 

в пределах прав на применение оружия, 

физической силы и специальных средств, 

которые предоставлены им федеральным 

законодательством. 

Наряду с этим, законы о войсках 

национальной гвардии, о полиции и об 

ФСБ, предоставляя право и определяя по-

рядок применения физической силы, ору-

жия, специальных средств, при этом не ре-

гламентируют основания и условия при-

чинения вреда охраняемым законом цен-

ностям (за исключением случаев запрета 

на применение в отношении отдельных 

категорий лиц), а лишь регулируют слу-

жебные правоотношения, в которых воен-

нослужащий (сотрудник) как представи-

тель власти, участвует и в связи с которы-

ми применяет особые орудия (средства)1. 

По мнению Т. Орешкиной, действия, 

которые лишены общественной опасности, 

не являются основанием возникновения 

права на необходимую оборону, какими, 

например, являются правомерные дей-

ствия должностных лиц, применяющих 

силу при выполнении специальных обя-

занностей2. С этим можно согласиться, од-

нако, по смыслу всех обстоятельств, со-

ставляющих гл. 8 УК РФ, действия, со-

вершаемые в их рамках всеми гражданами, 

настолько же исключают общественную 

опасность, как и действия должностных 

лиц. 

                                                           
1 Корякин В.М. Применение оружия, специальных 

средств и физической силы военнослужащими при 

выполнении служебных задач по обеспечению за-

конности и правопорядка // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2016. № 3. 

С. 24—33; Савинов А.В. Правоотношения, возни-

кающие при обстоятельствах, исключающих пре-

ступность деяния, в механизме уголовно-правового 

регулирования // Правовая культура. 2015. № 2(21). 

С. 44—51 
2 Орешкина Т.Ю. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния : учеб. пособие для маги-

странтов. М.: Проспект, 2016. 

Теория военно-уголовного права спра-

ведливо, на наш взгляд, признает, что не-

обходимая оборона для отдельных катего-

рий граждан является не только правом, но 

и обязанностью, опосредованную их спе-

циальным статусом3. При выполнении 

своих служебных обязанностей военно-

служащие могут находиться в состоянии 

необходимой обороны4. 

Получается, что, если военнослужа-

щие (сотрудники) причиняют вред жизни 

или здоровью граждан при применении 

оружия, физической силы, специальных 

средств в пределах прав, предоставленных 

федеральным законодательством, они не 

будут нести ответственности за этот вред, 

поскольку таковое определяется самими 

законами. Если же они причиняют вред в 

состоянии необходимой обороны, крайней 

необходимости или при задержании лица, 

то на них распространяются положения гл. 

8 УК РФ. При этом, законы о войсках 

национальной гвардии, о полиции и о ФСБ 

России не содержат упоминания об остав-

шихся трех обстоятельствах, исключаю-

щих преступность деяния. 

Таким образом, на наш взгляд, необ-

ходимо, либо: а) распространять положе-

ния института обстоятельств, исключаю-

щих преступность деяния, на действия во-

еннослужащих (сотрудников правоохрани-

тельных органов), при несении службы, 

либо: б) в гл. 8 УК РФ включить еще одно 

обстоятельство, такое, как правомерное 

причинение вреда при исполнении долж-

ностных обязанностей. Последний тезис 

уже получил отражение в научных иссле-

дованиях, посвященных исследуемой нами 

проблематике5. 

                                                           
3 Военно-уголовное право : учебник / Х.М. Ахмет-

шин, И.Ю. Белый, Ф.С. Бражник и др.; под ред. 

Х.М. Ахметшина, О.К. Зателепина. М.: За права 

военнослужащих, 2008.  
4 Меркурьев В.В., Тараканов И.А. Специфика при-

менения положений института необходимой обо-

роны в деятельности военнослужащих // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое обозре-

ние. 2021. № 8. С. 46—51. 
5 Щербак, С.И. О новых обстоятельствах, исклю-

чающих преступность деяния военнослужащих // 

Военное право. 2020. № 3(61). С. 271—280; Попов 

К.И. Правомерное причинение вреда при исполне-
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Еще один аспект, который вызывает 

неоднозначное толкование — правовая 

природа причинения вреда здоровью или 

жизни лица, совершающего преступление, 

а равно оказывающего сопротивление при 

задержании уже после совершения такого 

деяния. 

Ст. 27.1 КоАП РФ, определяет, что в 

целях пресечения административного пра-

вонарушения, установления личности 

нарушителя и других обстоятельствах, 

уполномоченное лицо вправе применить 

меры обеспечения производства, такие, 

например, как доставление или админи-

стративный арест, что предполагает при-

менение мер принуждения, в том числе 

физической силы. Неповиновение закон-

ному распоряжению военнослужащего 

(сотрудника правоохранительного органа) 

так же является административным право-

нарушением, ответственность за которое 

предусмотрена ст. 19.3 КоАП РФ.  

Между тем, ст. 38 УК РФ в качестве 

оснований причинения вреда при задержа-

нии содержит упоминание исключительно 

о преступлении, что оставляет открытым 

вопрос о причинении вреда лицу, которое, 

совершив административное правонару-

шение, не позволяет себя задержать, но 

при этом не применяет насилие к предста-

вителю правоохранительного органа, что-

бы его действия образовывали состав пре-

ступления, например, по ст. 318 УК РФ. 

Отдельного внимания заслуживает 

изучение правомерности причинения вре-

да при задержании террористов. При про-

ведении контртеррористической операции 

или пресечении отдельных проявлений 

терроризма (а равно задержании иных пре-

ступников), когда они отказываются 

сдаться, при этом захватили и удерживают 

заложников, угрожая убить их, может воз-

никнуть ситуация вынужденного уничто-

жения злоумышленников. Ст. 22 Феде-

рального закона от 6 марта 2006 г. № 35-

ФЗ «О противодействии терроризму» при-

знает правомерным лишение жизни лица, 

совершающего террористический акт, а 

также причинение вреда его здоровью.  

                                                                                          
нии обязанностей военной службы // Военное пра-

во. 2020. № 2. С. 187—190.  

Ст. 38 УК РФ, устанавливая в качестве 

оснований правомерного причинения вре-

да лицу при его задержании доставление в 

органы власти и пресечение совершение 

им новых преступлений, таким образом, не 

указывает на лишение его жизни в ситуа-

ции, когда он удерживает заложников или 

отказывается сдаться.  

Наиболее ярким примером уничтоже-

ния преступников при проведении контр-

террористической операции является 

нейтрализация террористов, захвативших 

заложников в театре на Дубровке 23—26 

октября 2002 г., при этом 750 заложников 

было спасено, а 130 погибло. СК России 

отказал в возбуждении уголовного дела в 

отношении должностных лиц, отвечавших 

за руководство спецоперацией. Как отме-

чается в некоторых источниках, уголовно-

правовым основанием действий право-

охранителей по отношению к погибшим 

заложникам явилась крайняя необходи-

мость1, поскольку в силу ст. 39 УК РФ 

именно им, как «третьим лицам» (первыми 

являются сотрудники, вторыми — остав-

шиеся в живых) был причинен жизненно 

опасный вред. Распространить положения 

ст. 38 УК РФ на данную ситуацию было 

бы проблематично, поскольку непосред-

ственная цель действий правоохранителей 

была не задерживать преступников, а ис-

ключить возможность причинения ими 

вреда охраняемым законом ценностям. Ст. 

2 Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод (заключена в г. Риме 4 но-

ября 1950 г.) предусматривает, что лише-

ние жизни является правомерным, когда 

оно является результатом абсолютно необ-

ходимого применения силы, в том числе, 

для осуществления законного задержания. 

Нам думается, что сотрудники правоохра-

нительных органов, ликвидировавшие тер-

рористов, по отношению к ним действуют 

в состоянии необходимой обороны, кото-

рая в ст. 37 УК РФ предоставляет право на 

причинение вреда посягающему лицу при 

                                                           
1 Капитонова Е.А. Особенности правового статуса 

военнослужащих, участвующих в проведении кон-

тртеррористической операции // Право в Воору-

женных Силах — военно-правовое обозрение. 

2019. № 2. С. 101—108. 
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защите личности и прав обороняющегося 

или других лиц. 

Если с уничтожением лица при совер-

шении им преступления или оказании во-

оруженного сопротивления более или ме-

нее понятно, то открытым остается вопрос 

с точечной ликвидацией террористов, ко-

торая осуществляется уже после совер-

шенного ими деяния. П. 18 Постановления 

№ 19 разъясняет, что само задержание ли-

ца, совершившего преступление, может 

производиться при отсутствии непосред-

ственной опасности совершения данным 

лицом общественно опасного посягатель-

ства, но про лишение жизни оно не упоми-

нает. 

Европейский Суд по правам человека, 

рассмотрев дело по жалобе родственников 

А. Масхадова, который был уничтожен в 

ходе точечной ликвидации, не во время 

совершения, а уже после совершения тер-

рористического акта и при планировании 

следующего, признал, что применение си-

лы в данном конкретном случае носило 

«абсолютно необходимый» характер и яв-

лялось вынужденной мерой1. 

Израиль, который одним из первых 

современных государств столкнулся с 

множественными проявлениями террориз-

ма, достаточно давно и успешно применя-

ет метод точечной ликвидации на основа-

нии постоянно действующего на террито-

рии страны чрезвычайного положения с 19 

мая 1948 г., которое дает правительству 

широкие полномочия по обеспечению гос-

ударственной безопасности. 

13 декабря 2022 г. Государственная 

Дума Российской Федерации в первом 

чтении приняла законопроект № 246425-8 

«О применении положений Уголовного 

кодекса Российской Федерации и Уголов-

но-процессуального кодекса Российской 

Федерации на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народ-

ной Республики, Запорожской области, 

                                                           
1 Постановление ЕСПЧ от 6 июня 2013 г. «Дело 

Масхадова и другие (Maskhadova and Others) про-

тив Российской Федерации» (жалоба № 18071/05) 

[рус., англ.] // СПС Консультант Плюс. 

Херсонской области»2, ч. 2 ст. 2 которого 

исключает уголовную ответственность за 

преступления в ДНР, ЛНР, Запорожской и 

Херсонской областях, если они были 

направлены на защиту интересов России, 

граждан и организаций. Данный законо-

проект, таким образом, так же исключает 

преступность деяний вне положений гл. 8 

УК РФ. Таким образом, изменение обще-

ственно-политических реалий диктует 

необходимость расширения обстоятельств, 

исключающих преступность деяния. 

Анализ правовых предписаний, регу-

лирующих отдельные аспекты выполнения 

обязанностей военной службы, выявляет 

коллизии между установлением порядка и 

правил применения оружия и условиями 

правомерности необходимой обороны. 

Наиболее наглядным примером, на 

наш взгляд, будет применение оружия ча-

совым. Защита охраняемого объекта часо-

вым при исполнении им обязанностей в 

ходе несения караульной службы позво-

ляют квалифицировать его действия как 

необходимую оборону, поскольку в силу 

ст. 37 УК РФ он осуществляет вооружен-

ную защиту охраняемых законом интере-

сов государства. Как мы уже отмечали 

выше, ст. 13 УВС ВС РФ увязывает право 

применять оружие военнослужащим с со-

стоянием необходимой обороны и крайней 

необходимости. Думается, что на часового 

распространяются, помимо полномочий, 

предусмотренных УГиКС ВС РФ и УВС 

ВС РФ, условия правомерности необходи-

мой обороны в уголовно-правовой док-

трине. Более того, в силу примата УК РФ 

как федерального закона над уставами, 

утвержденными указом Президента Рос-

сийской Федерации, приоритет будет от-

даваться требованиям ст. 37 УК РФ. 

Одним из условий правомерности не-

обходимой обороны является наличность 

посягательства, которая означает, что обо-

рона должна осуществляться в тот момент, 

                                                           
2 Законопроект № 246425-8 // 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/246425-8 (дата обраще-

ния 21.01.2023). 
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когда посягательство начато, но еще не 

окончено1. 

В соответствии со ст. 211 УГиКС ВС 

РФ, которая носит диспозитивный харак-

тер, то есть обязывает часового соблюдать 

алгоритм действий при приближении лиц 

к посту и проникновении на него, в том 

случае, если приближающийся к посту не 

выполняет требования часового остано-

виться после предупредительного выстре-

ла, а равно обращается в бегство после 

этого, часовой применяет по нему оружие. 

Наряду с этим, ст. 115 УГиКС ВС РФ 

определяет, что, применив оружие в слу-

чаях, предусмотренных данным уставом в 

ходе несении караульной службы, военно-

служащие не будут нести ответственность 

за причиненный вред, в том числе, физи-

ческий. При этом, в редакции, действо-

вавшей до изменений, внесенных Указом 

Президента Российской Федерации от 25 

марта 2015 г. № 161, в статье оговарива-

лось, что ответственность будет исключе-

на в том случае, если при этом не было до-

пущено превышение пределов необходи-

мой обороны, а также в условиях крайней 

необходимости. 

Таким образом, часовой, применяя 

оружие по лицу, которое уже не совершает 

посягательство (наличность как условие 

правомерности необходимой обороны от-

сутствует), а удаляется от охраняемого 

объекта, с уголовно-правовой точки зрения 

превышает пределы необходимой оборо-

ны. Кроме того, как отмечается в теории 

уголовного права, при наличии возможно-

сти сохранить жизнь нападающему лицу 

обороняющийся (часовой) должен эту 

возможность реализовать2. На наш взгляд, 

степень общественной опасности деяний 

лица, которое обращается в бег после пре-

дупредительного выстрела часового, не 

позволяет признать ее превалирующей над 

естественным и неотъемлемым правом на 

жизнь. 

                                                           
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации (постатейный). 9-е издание, перерабо-

танное и дополненное, под ред. Г.А. Есакова. М.: 

Проспект, 2021; Уголовное право России. Общая и 

Особенная части : учебник / Отв. ред. Ю.В. Граче-

ва, А.И. Чучаев. М.: КОНТРАКТ, 2017. 
2 Военно-уголовное право : учебник. 

Итоги проведенного исследования 

позволяют сделать следующие выводы. 

1. На сегодняшний день военнослу-

жащим и сотрудникам правоохранитель-

ных органов федеральным законодатель-

ством предоставляется право на причине-

ние вреда охраняемым законом ценностям, 

которое не предусмотрено положениями 

гл. 8 УК РФ, что диктует необходимость 

дополнения уголовно-правовых норм 

иным обстоятельством, исключающим 

преступность деяния. 

2. Положения УГиКС ВС РФ вступают 

в коллизию с нормами УК РФ о необходи-

мой обороне, поскольку позволяют причи-

нять вред жизни и здоровью лица уже по-

сле того, как совершаемое им посягатель-

ство прекращено. На наш взгляд, необхо-

димо внести изменения в УГиКС ВС РФ в 

силу примата УК РФ над подзаконным 

нормативным правовым актом. 
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Потенциал Организации Договора о 

коллективной безопасности многообразен 

и не задействован до конца. Правовой ин-

струментарий, находящийся в распоряже-

нии у организации, позволяет ему быть 

одним из эффективнейших объединений 

на постсоветском пространстве в отноше-

нии целей укрепления стабильности и по-

литического равновесия в Центрально-

Азиатском регионе. Одним из инструмен-

тов, которые служат этим целям, является 

использование миротворческих сил ОДКБ, 

которые должны быть подразделены в со-

ответствии с более узкими задачами, вы-

полнению которых они содействуют. Так, 

задействование данных сил в Приднестро-

вье могло бы носить название операции по 

прекращению вооруженных столкновений 

(1992 г), в Грузии — по принуждению к 

миру (2008 г), а в Таджикистане — по пре-

кращению огня (1993 г), в Нагорном Кара-

бахе — по разъединению конфликтующих 

сторон (с сентября 2020 г), в Казахстане — 

Военные проблемы международного права.  

Зарубежное военное законодательство 
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по охране стратегических объектов (январь 

2022 г). 

Данные операции внесли существен-

ный вклад в урегулирование острых терри-

ториальных конфликтов. Но для того что-

бы подлинно решить эти сложнейшие кри-

зисы, необходимо иметь детально разрабо-

танную методику постконфликтного взаи-

модействия враждовавших сторон. Вве-

денные войска обеспечивают порядок на 

территории, однако не предлагают кон-

структивного выхода из сложившихся ту-

пиков. Выход видится в создании неких 

комиссий с представителями каждой из 

групп, в том числе местного, этнического 

населения, в рамках которых будет осу-

ществляться постоянное «проговаривание» 

проблем и поиск возможных консенсусов. 

Таким образом, политическая воля сторон 

будет находить свое адекватное выраже-

ние, а накопление взаимной напряженно-

сти будет остановлено. Обязанности по 

поиску оптимальных для обеих сторон 

конфликта решений возлагаются в виде 

полномочий на миротворческих предста-

вителей третьей стороны, которая и вводи-

ла контингент для стабилизации обстанов-

ки. Так, таким посредником в Нагорно-

Карабахском конфликте являлась Россия, 

проводя многие и длительные переговор-

ные процедуры с высшими должностными 

лицами Армении и Азербайджана. При пе-

реговорных процессах ни в коем случае 

недопустимо игнорировать волеизъявле-

ние гражданских лиц и этнических групп, 

проживающих в зоне конфликта. 

Активная миротворческая деятель-

ность требует выстраивания и совершен-

ствования механизмов финансирования, 

которые функционируют в рамках СНГ и 

ОДКБ, в том числе и в соответствии с 

нормами международного права. В связи с 

высоким уровнем конфликтного потенци-

ала в сопредельных с Российской Федера-

цией государствах, действия российских 

миротворцев являются необходимым 

условием для обеспечения национальной 

безопасности России1. 

                                                           
1 Колесниченко О. Миротворчество-основа 

деятельности ООН // ВПК. 28.05.2008. № 21 (237). 

Стоит обратить внимание, что в рос-

сийском законодательном поле существует 

пробел, касающийся концептуальных про-

работок миротворческих процессов, мето-

дик их ведения, границ вмешательства и 

прочих этико-юридических вопросов. 

Данный вопрос делегирован Министерству 

обороны Российской Федерации, но, к со-

жалению, доныне со стороны ведомства не 

было сколько-нибудь решительных шагов 

по созданию комиссии, которой было бы 

поручено разработать Концепцию миро-

творчества Российской Федерации. Тем не 

менее, отсутствие декларативных норм не 

мешает государству быть активным внеш-

неполитическим посредником и главной 

стабилизирующей силой в Центрально-

Азиатском регионе. 

Начиная с 2000 г., последовательно на 

высшем уровне (имеются в виду Концеп-

ции внешней политики Российской Феде-

рации от 2000 г.2 2008 г.3, 2013 г.4, 

2016 г.5), в стратегиях национальной без-

опасности утверждается и презюмируется 

огромная стабилизирующая роль миро-

творческих инициатив как одних из самых 

действенных способов по недопущению 

острейших внешнеполитических кризисов 

на рубежах нашего государства. В Воен-

ной доктрине 2000 г. миротворчество было 

включено в основные формы обеспечения 

безопасности в мирное время, и причисле-

но к одной из пяти главных форм действий 

                                                           
2 Концепция внешней политики Российской 

Федерации от 10.01.2000 г. // [Электронный ресурс] 

// Официальный сайт МИД РФ [Официальный 

сайт]. URL: http://www.mid.ru (дата обращения: 

10.02.2023). 
3 Концепция внешней политики Российской 

Федерации от 12.07.2008 г. // [Электронный ресурс] 

// Официальный сайт МИД РФ [Официальный 

сайт]. URL: http://www.mid.ru (дата обращения: 

10.02.2023). 
4 Концепция внешней политики Российской 

Федерации от 12.02.2013 г. // [Электронный ресурс] 

// Официальный сайт МИД РФ [Официальный 

сайт]. URL: http://www.mid.ru (дата обращения: 

10.02.2023). 
5 Концепция внешней политики Российской 

Федерации от 30.11.2016 г. // [Электронный ресурс] 

// Официальный сайт МИД РФ URL: 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_docume

nts/1538901/?ysclid=lem81k5r8630685946 (дата 

обращения: 10.02.2023). 

http://www.mid.ru/
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/1538901/?ysclid=lem81k5r8630685946
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/1538901/?ysclid=lem81k5r8630685946
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Вооруженных Сил Российской Федера-

ции1. Однако, как уже упоминалось выше, 

нормативного определения процесса ми-

ротворчества в данном документе не со-

держалось. Стоит отметить, что в Военной 

доктрине от 5 февраля 2010 г. миротворче-

ство предусматривало участие российских 

военнослужащих в международной миро-

творческой деятельности под флагом 

ООН, а также в соответствии с решением 

Совета коллективной безопасности ОДКБ 

и на основе мандата ООН и СНГ2. В Воен-

ной доктрине 2014 г. отдельное внимание 

уделено роли ОДКБ в миротворческой де-

ятельности, а также контингентам, выде-

ляемым Российской Федерацией в состав 

миротворческих сил ОДКБ для участия в 

операциях по поддержанию мира по реше-

нию СКБ ОДКБ3. В Концепции внешней 

политики России 2013 г. особая роль отво-

дится развитию ОДКБ в качестве ключево-

го инструмента поддержания стабильно-

сти, обеспечения безопасности и развития 

миротворческого потенциала. 

Именно этот Союз несет основную 

нагрузку по улаживанию взаимных терри-

ториальных претензий стран постсоветско-

го Центрально-Азиатского региона. Как 

лоскутное одеяло, ОДКБ «стягивает» все 

эти государства в единое политическое по-

ле, задает общую оборонно-тактическую 

повестку, единую международно-

правовую тональность и обеспечивает 

консолидацию стран-участниц перед ли-

цом общих угроз. Существование данного 

Союза демонстрирует приоритет сохране-

ния международного баланса перед инте-

ресами отдельно взятых стран. Подтвер-

ждением этому становится договороспо-

собность стран-участниц и их конструк-

тивная политическая воля, направленная 

на поиск оптимальных решений, а не на 

разжигание локальных войн. Устав ОДКБ 

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 21 

апреля 2000 г. № 706 «Об утверждении Военной 

доктрины Российской Федерации». 
2 Указ Президента Российской Федерации от 5 

февраля 2010 г. № 146 «О Военной доктрине 

Российской Федерации».  
3 Военная доктрина Российской Федерации (утв. 

Президентом Российской Федерации 25 декабря 

2014 г. № Пр-2976). 

закрепляет основные цели, суть которых 

сводится к укреплению мира, региональ-

ной и международной безопасности, а 

также защите территориальной целостно-

сти и независимости государств. Совет 

министров обороны (СМО) обеспечивает 

защиту интересов в сфере военно-

технического сотрудничества и в целом 

определяет общую военную политику4. 

С чего же началась миротворческая 

функция ОДКБ, что было началом?  

Движение в данном направлении стар-

товало в 2001 г. с вынесения Решения Со-

вета коллективной безопасности «О кол-

лективных силах быстрого развертывания 

Центральноазиатского региона коллектив-

ной безопасности». В 2004 г. страны Сою-

за начали детализировать политико-

правовые механизмы, посредством кото-

рых миротворческий потенциал будет реа-

лизовываться в международном политиче-

ском поле. Главной же вехой развития дея-

тельности миротворчества стал 2007 г., ко-

гда был разработан и подготовлен основ-

ной пакет документов, регламентирующих 

осуществление миротворческой деятель-

ности в рамках ОДКБ, было подписано 

Соглашение о миротворческой деятельно-

сти Организации Договора о коллективной 

безопасности, а также был принят пакет 

основополагающих документов по норма-

тивному и организационному оформлению 

в рамках ОДКБ механизма миротворче-

ской деятельности. Одним из них стало 

Положение о коллективных миротворче-

ских силах ОДКБ, определяющее принцип 

формирования контингента, уточняющее 

концепцию принятия решений об утвер-

ждении мандата и определяющее состав, 

задачи Коллективных миротворческих сил 

(КМС), порядок комплектования, подго-

товки и применения КМС. В Положении 

об Оперативной рабочей группе по подго-

товке миротворческих операций ОДКБ 

определены причины, характер и масштаб 

конфликта. Рабочая группа также осу-

                                                           
4 Устав Организации договора о коллективной 

безопасности [Электронный ресурс] // Организация 

Договора о коллективной безопасности 

[Официальный сайт]. URL: http://www.odkb-csto.org 

(дата обращения: 15.02.2023). 



Военное право. 2023. № 2 (78)  

 

207 

ществляет подготовку предложений по 

разрешению конфликтов и проведению 

миротворческих операций. Положение о 

главе миротворческой миссии ОДКБ опре-

деляет статус официального лица ОДКБ и 

наделяет его необходимыми полномочия-

ми1. 

ОДКБ совершенствовала нормативно-

правовую базу, наращивала свой миро-

творческий потенциал, ее эффективность 

была продемонстрирована в ходе первых 

учений в октябре 2012 г. «Нерушимое 

братство — 2012». Миротворческие силы 

ОДКБ бесспорно представляют из себя 

весьма внушительную силу, способную 

остановить региональный и локальный 

конфликт, тем самым, не дав хаосу захва-

тить Центрально-Азиатский регион. Воен-

нослужащие России, Казахстана, Киргизии 

и Таджикистана образовали так называе-

мые Коллективные силы быстрого развер-

тывания, а в 2009 г. были образованы Кол-

лективные силы оперативного реагирова-

ния2, в 2012 г. — Коллективные миротвор-

ческие силы3. В декабре 2014 г. на сессии 

Совета коллективной безопасности (СКБ) 

было принято решение о создании Коллек-

тивных авиационных сил и сил специаль-

ных операций. Авторитет миротворцев 

ОДКБ вырос настолько, что даже ООН 

признала эффективность данных подраз-

делений и делегировала силам право дей-

ствовать в иных точках земного шара, без-

условно при наличии соответствующего 

мандата. Каждый конкретный случай рас-

                                                           
1 Решение о документах по нормативному и 

организационному оформлению в рамках 

организации договора о коллективной 

безопасности механизма миротворческой 

деятельности от 06.10.2007г. [Электронный ресурс] 

// Организация Договора о коллективной 

безопасности [Официальный сайт]. URL: 

http://www.odkb-csto.org. (дата обращения: 

15.02.2023). 
2 Информационный Бюллетень Секретариата ОДКБ 

23.03.2015 [Официальный сайт]. URL: 

http://www.odkb-csto.org. (дата обращения: 

15.02.2023). 
3 Международное Информационное Агентство 

«РОССИЯ СЕГОДНЯ» (бывшая РИА-новости) 

[Электронный ресурс] // Официальный сайт 

информационного агентства «РОССИЯ СЕГОДНЯ» 

[Официальный сайт]. URL: http://ria.ru (дата 

обращения: 15.02.2023). 

сматривается пристально и подробно со-

гласно процедурам, и в случае уместности 

вмешательства миротворческого контин-

гента, ООН предоставляет такую возмож-

ность силам ОДКБ.  

2022 г. стал особенно важным для все-

го Союза. Двадцатилетний юбилей — это 

огромный временной период, по итогам 

которого становится очевидным следую-

щее: 

— действенность либо неэффектив-

ность имеющегося правового инструмен-

тария и правовой базы ОДКБ; 

— тенденции к усилению либо ослаб-

лению политического авторитета Органи-

зации в мире; 

— заинтересованность стран-участниц 

в своем членстве либо отсутствие таковой; 

— новые вызовы, возникающие перед 

Организацией, как военно-политического 

характера, так и имеющие уголовно-

правовую направленность (контрабанда, 

незаконные вооруженные бандформирова-

ния, незаконное пересечение границы, не-

законное перемещение военной техники и 

прочее). 

Столь значительную дату не смогли 

испортить даже попытки переворота в Ка-

захстане, который стал первой страной, в 

юрисдикции которой осуществляли свой 

функционал Коллективные миротворче-

ские силы ОДКБ. Передовые части прибы-

ли к месту назначения спустя несколько 

часов после обращения главы государства. 

Начало первой в истории миротворче-

ской операции ОДКБ в Казахстане застав-

ляет более детально проанализировать по-

тенциал Организации в этой области. Сто-

ит отметить, что миротворческая деятель-

ность не рассматривалась в качестве прио-

ритета для участников Договора о коллек-

тивной безопасности, поэтому в данном 

документе нет упоминания об использова-

нии подобного рода инструментов кризис-

ного урегулирования, как и в Уставе 

ОДКБ, принятом в 2002 г. Лишь к сере-

дине 2000-х годов на фоне происходивших 

на мировой арене событий государства-

члены Организации решили приступить к 

формированию единого миротворческого 

потенциала. Этому послужил формиро-

вавшийся все эти годы международный 

http://www.odkb-csto.org/


Военное право. 2023. № 2 (78)  

 

208 

запрос на наличие некой независимой си-

лы, которая могла бы беспристрастно и 

справедливо распутывать сложнейшие уз-

лы межэтнических, культурно-

религиозных и территориальных противо-

речий. Миротворческий контингент как 

силовой компонент и формирование пере-

говорной группы, вбирающей в себя пред-

ставителей всех заинтересованных сооб-

ществ — эти два инструмента практику-

ются Организацией методично и поступа-

тельно. Важным решением на этом 

направлении стало подписание в 2007 г. 

Соглашения о миротворческой деятельно-

сти ОДКБ. 

Возвратимся к Казахстану. Нагнетание 

революционной обстановки в стране вы-

нудило президента Казахстана Касым-

Жомарта Токаева 5 января 2022 г. обра-

титься в ОДКБ за помощью1. Уже на сле-

дующий день было опубликовано заявле-

ние председателя Совета коллективной 

безопасности ОДКБ — премьер-министра 

Армении Никола Пашиняна, в котором он 

отметил следующее: «В связи с обращени-

ем президента Республики Казахстан К.-

Ж. Токаева и ввиду угрозы национальной 

безопасности и суверенитету Республики 

Казахстан, вызванной, в том числе, вмеша-

тельством извне, Совет коллективной без-

опасности ОДКБ в соответствии со статьей 

4 Договора о коллективной безопасности 

принял решение направить Коллективные 

миротворческие силы ОДКБ в Республику 

Казахстан на ограниченный по времени 

период с целью стабилизации и нормали-

зации обстановки в этой стране»2. 

Генеральный секретарь ОДКБ Стани-

слав Зась 6 января направил письмо в ад-

                                                           
1 Выступление Президента Республики Казахстан 

Касым-Жомарта Токаева на заседании Совета 

безопасности Республики Казахстан // 5 января 

2022 г. состоялось внеочередная сессия Совета 

безопасности. Токаев обратился за помощью к 

партнерам по ОДКБ. [Электронный ресурс].  

URL: https://24.kz/ru (дата обращения: 15.02.2023). 
2 Заявление Председателя Совета коллективной 

безопасности ОДКБ – Премьер-министра Респуб-

лики Армения Никола Пашиняна // О принятии 

решения о вводе Коллективных миротворческих 

сил в Республику Казахстан. [Электронный ресурс]. 

Официальный сайт ОДКБ. https://odkb-csto.org (Да-

та обращения: 15.02.2023). 

рес генерального секретаря ООН Антониу 

Гутерриша, в котором сообщил о проведе-

нии в Казахстане миротворческой опера-

ции. Кроме того, он проинформировал о 

действиях ОДКБ генерального секретаря 

ОБСЕ Хельгу Шмид и генерального секре-

таря ШОС Владимира Норова. Учитывая 

наличие официального запроса казахстан-

ской стороны, все юридические процедуры 

были соблюдены и выполнены в соответ-

ствии с положениями Устава ООН3. 

Совет коллективной безопасности 

ОДКБ определил, что миротворческой 

операцией будет руководить командую-

щий Воздушно-десантными войсками Во-

оруженных Сил Российской Федерации 

генерал-полковник А. Сердюков. Вполне 

ожидаемо основу миротворческого кон-

тингента ОДКБ в Казахстане составили 

элитные подразделения Вооруженных сил 

Российской Федерации и других госу-

дарств-членов ОДКБ, которые полностью 

укомплектованы военнослужащими, про-

ходящими военную службу по контракту, 

оснащены самой современной военной 

техникой и постоянно участвуют в специа-

лизированных учениях. 

При подобном развитии событий и 

весьма сложной процедуре принятия ре-

шений зачастую требуется много времени, 

от чего в конечном итоге страдает эффек-

тивность миротворческих операций. Недо-

статочно внимания уделяется специфике 

конфликтов на постсоветском простран-

стве, а также отсутствию общепринятой 

универсальной классификации миротвор-

ческих операций. Следуя логике, если ор-

ганизация осуществляет миротворческие 

операции, ей надлежит применять либо 

уже имеющуюся международно-

признанную терминологию классифика-

ции, либо разработать собственную. 

Нельзя не признать, что в совокупно-

сти имеющихся нормативно-правовых ак-

тов, регламентирующих деятельность 

                                                           
3 Генеральный секретарь ОДКБ проинформировал 

ООН, ОБСЕ и ШОС о проведении миротворческой 

операции в Казахстане. О направлении письма в 

адрес Генерального секретаря ООН, Генеральному 

секретарю ОБСЕ, Генеральному секретарю ШОС 

[Электронный ресурс]. Официальный сайт ОДКБ. 

https://odkb-csto.org (Дата обращения: 15.02.2023). 

https://odkb-csto.org/
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ОДКБ, назревает необходимость детально 

классифицировать и прописать все воз-

можные виды противоречий, которые 

расшатывают единство стран-участников 

внутри самого Союза, равно как и типы 

конфликтов, где могут быть задействованы 

миротворческие ресурсы ОДКБ. Регио-

нальная конфликтология как научная от-

расль должна быть на нормативном уровне 

встроена в систему международного права 

ОДКБ. Определение типов конфликтов 

необходимо для проработки адекватных 

ответов на них, методологии и порядка 

формирования переговорных и силовых 

блоков, призванных погасить противоре-

чия различной этиологии. Силовой блок не 

может находиться в пренебрежении, хотя 

первичным, безусловно, является блок пе-

реговорный. Здесь уместно привести зна-

менитый тезис Карла фон Клаузевица в его 

основном труде «О войне»: «Война есть не 

что иное, как продолжение политики с 

привлечением иных средств»1. Поэтому, 

учитывая постоянные геополитические 

изменения, а также усиление/ослабление 

различных центров силы, возникает необ-

ходимость соблюдения баланса между во-

енным и переговорными инструментами 

урегулирования конфликтов2. 

Миротворчество является приоритет-

ным направлением обеспечения безопас-

ности государств. Тем не менее, даже при 

отсутствии системной работы в этом 

направлении Российской Федерации уда-

лось остановить военные действия, уста-

новить мир и осуществить постконфликт-

ное урегулирование. 

Определенно можно утверждать, что 

две методики стабилизации ситуации в 

зоне конфликта являются эффективными и 

политически оправданными. Переговор-

ный процесс как высшая форма междуна-

родно-правовой дипломатии, основываю-

щейся на международных декларациях, 

соглашениях и конвенциях, является спо-

                                                           
1 Сочинение «О войне» прусского военного 

теоретика генерала Карла фон Клаузевица (1780- 

1831), 1832. Ч. 1. С. 353 
2 Романчук С.И. К вопросу о предотвращении 

вооруженных конфликтов // Вестник 

государственного университета управления. 2012. 

№ 17. С. 208—214. 

собом бескровного урегулирования ост-

рейших ситуаций противостояния сторон 

друг другу. Тогда как введение миротвор-

ческих контингентов представляет собой 

уже силовое воздействие на зону конфлик-

та, характеризующееся следующими при-

знаками: 

— принуждение сторон к миру; 

— использование силы военных; 

— контроль за передвижением лиц и 

транспорта в зоне конфликта; 

— введение дополнительных ограни-

чений, стесняющих обыкновенную жизнь 

гражданского населения. 

Безусловно, договороспособность сто-

рон конфликта позволяет избежать сило-

вого метода разрешения противоречий и 

сохранить все гражданские права и свобо-

ды мирного населения. Это наиболее бла-

гоприятный и оптимальный вариант поис-

ка политико-правового консенсуса. Тем не 

менее, если существует необходимость за-

действования миротворцев, данные силы 

будут использованы в полном согласии с 

международным правом. Российская Фе-

дерация тщательно и безоговорочно сле-

дила за выполнением всех протоколов и 

соглашений по задействованию миротвор-

ческих контингентов в зонах конфликта. 

Осуществление миротворческих опе-

раций силами европейских организаций 

представляется проблематичным, в том 

числе по причине предпринимаемых дей-

ствий, не ведущих к получению практиче-

ских результатов, таких как установление 

мира и прекращение боевых действий. 

Нельзя не признать того факта, что амери-

канские миротворческие силы и действо-

вавшие совместно с ними партнеры опре-

деленным образом дискредитировали себя, 

создавая вместо равновесия еще большую 

эскалацию локальных и региональных 

конфликтов. В особенности неуместность 

присутствия данных сил проявляется на 

территории постсоветского пространства, 

возможно, в силу специфики региона. СНГ 

также исчерпало возможности в области 

миротворчества, в этой связи ОДКБ рас-

сматривается как наиболее перспективная 

организация по осуществлению миротвор-

ческих операций. В рамках ОДКБ осу-

ществляется активная работа по совершен-
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ствованию нормативно-правовой базы ми-

ротворчества и приведение ее в соответ-

ствие нормам международного права и с 

учетом практики современного миротвор-

чества. Отдельное внимание этому было 

уделено в 2014 г., когда Россия, как страна 

— председатель ОДКБ уделяла серьезное 

внимание дальнейшему повышению эф-

фективности, совершенствованию меха-

низмов оперативного реагирования и ми-

ротворческого потенциала Организации1. 

Тезис о неэффективности европейских 

организаций не отрицает необходимости 

сотрудничества с европейскими организа-

циями и отдельными государствами с це-

лью развития совместного миротворчества 

с другими международными организация-

ми. Однако наиболее важной организаци-

ей, безусловно, является ООН. В качестве 

примера сотрудничества с ней может слу-

жить подписание меморандума о взаимо-

понимании между Секретариатом ОДКБ и 

Департаментом операций ООН по поддер-

жанию мира, в рамках которого было от-

мечено укрепление миротворческого по-

тенциала ОДКБ, а также о возможности 

использования опыта ООН в миротворче-

ской деятельности ОДКБ. 

Участие международных партнеров в 

политической жизни постсоветского про-

странства делает необходимым сотрудни-

чество России с другими международными 

институтами в направлении коллективного 

взаимодействия при разрешении и урегу-

лировании конфликтов при помощи ин-

струментов дипломатии, в том числе с ис-

пользованием мер экономического и гума-

нитарного характера, исключая использо-

вание военного компонента. На принятие 

решения об осуществлении миротворче-

ских операций влияет характер нацио-

нальных интересов государства, принима-

ющего решение выступить в роли миро-

творца. Это очень важно подчеркнуть: ми-

ротворчество всегда должно оставаться 

беспристрастным (в исполнение принци-

                                                           
1 Ежегодная пресс-конференция министра 

иностранных дел РФ С.В. Лаврова от 21.01.2015 г. 

по итогам деятельности российской дипломатии в 

2014 году. [Электронный ресурс] // Министерство 

иностранных дел [Официальный сайт]. URL: 

http://www.mid.ru (дата обращения: 15.02.2023). 

пов независимости, справедливости) и не 

должно предоставлять возможность для 

легитимного присутствия военного кон-

тингента в конфликтном регионе для пре-

следования интересов третьей стороны. 

Цель миротворческой операции — гармо-

низация регионального взаимодействия и 

наведение порядка в зоне конфликта, уси-

ление законности и правопорядка, недо-

пущение хаоса. Интересы третьей стороны 

как некоторая заинтересованность в том 

или ином исходе конфликта нарушает 

принцип беспристрастности и справедли-

вости, а значит миротворческие силы, по-

сылаемые данной стороной, не должны и 

не могут обслуживать ее узкие политиче-

ские цели. Интересы всего региона прева-

лируют над интересами одного государ-

ства.  

В последнее время миротворческие 

операции стали значительно шире по вы-

полняемым функциям, однако инициатива 

проведения операций по-прежнему являет-

ся прерогативой Организации Объединен-

ных Наций, участвующей в урегулирова-

нии конфликтов и разрешении споров по 

всему миру. Миротворческие операции 

давно отошли от старых традиционных 

форм. В их рамках стали больше внимания 

уделять оказанию гуманитарной помощи, 

поддержке экономической стабильности в 

конфликтном регионе, контролю за со-

блюдением прав человека, выкупу оружия 

у местного населения, проведению демо-

кратичных выборов и принятию других 

мер. 

В миротворческих операциях тради-

ционно принимают участие крупные воен-

ные контингенты ООН, получившие статус 

миротворческих сил (голубые каски) и вы-

полняющие задачи по поддержанию или 

принуждению к миру. 

Одним из возможных путей развития 

политики миротворчества на постсовет-

ском пространстве мог бы стать осознан-

ный выбор в пользу сотрудничества Рос-

сии и ООН с последующей выработкой 

рекомендаций для повышения эффектив-

ности общих операций и достижения мир-

ных целей в масштабах планеты. 

Значительный практический опыт Рос-

сии при осуществлении успешных миро-
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творческих операций на постсоветском 

пространстве позволяет говорить о боль-

шом потенциале международного сотруд-

ничества. Анализ и совершенствование 

миротворчества, доработка концепции ми-

ротворчества требует постоянного внима-

ния со стороны международных экспертов 

и организаций с целью определения уни-

версальных подходов миротворчества и 

обеспечения безопасности на территории 

постсоветского пространства. Дипломатия 

оказалась наиболее эффективным методом 

миротворчества на территории постсовет-

ского пространства для урегулирования 

конфликтов. Использование Россией воен-

ного миротворческого контингента рас-

сматривается как вынужденная мера и ис-

пользуется только в критических ситуаци-

ях. 
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Аннотация. В статье рассматриваются правовые условия участия российских миротворцев в 

урегулировании конфликта в Нагорном Карабахе и существующие проблемные аспекты. Проведен 

краткий анализ сложившейся военно-политической ситуации в Нагорном Карабахе. Особое внимание 

обращается на позиции по урегулированию конфликта со стороны руководства Армении и Азербай-

джана, а также на влияние Турции и России в регионе. Делается вывод о том, что, исходя из склады-

вающейся общественно-политической ситуации миротворческая миссия России в Нагорном Караба-

хе, истекающая в 2025 году, может быть продлена. При этом значительное влияние на урегулирова-

ние ситуации окажут результаты противостояния России странам НАТО в конфликте на Украине. 

Ключевые слова: Карабахский конфликт, военно-политическая ситуация, эскалация, миро-
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Abstract. The article examines the legal conditions for the participation of Russian peacekeepers in 

the settlement of the conflict in Nagorno-Karabakh and the existing problematic aspects. A brief analysis of 

the current military-political situation in Nagorno-Karabakh was carried out. Particular attention is drawn to 

the positions on the conflict resolution on the part of the leadership of Armenia and Azerbaijan, as well as to 

the influence of Turkey and Russia in the region. It is concluded that, based on the current socio-political 

situation, the Russian peacekeeping mission in Nagorno-Karabakh, expiring in 2025, can be extended. At the 

same time, the results of Russia's confrontation with NATO countries in the conflict in Ukraine will have a 

significant impact on the settlement of the situation. 
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В ночь на 10 ноября 2020 г. произошло 

событие, которое поставило точку в мно-

голетнем долгоиграющем конфликте в 

Нагорном Карабахе, неоднократно пере-

раставшем в настоящие войны, — главы 

России, Азербайджана и Армении подпи-

сали соглашение, согласно которому в 

Нагорно-Карабахскую Республику (далее 

— НКР) вошли российские миротворцы1. 

Дальнейшее существование НКР стало це-

ликом и полностью зависеть теперь не от 

Армении, как раньше, а от пребывания на 

ее территории российского воинского кон-

тингента. По сути, де-факто ситуация в 

НКР стала полностью контролироваться 

Российской Федерацией. Это создает 

                                                           
1 Соловьев В. Миротворцы — это звучит долго // 

Коммерсантъ. 2020. 11 ноября. 
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определенные риски, но и дает серьезные 

преимущества в плане удержания кон-

троля за регионом в быстро меняющейся 

геополитической ситуации. 

Согласно заключенному соглашению, 

на подконтрольной армянам территории 

НКР сроком на 5 лет (с возможностью 

дальнейшей пролонгации срока) размеща-

ется около 2 тыс. российских миротворцев, 

вооруженных стрелковым вооружением и 

усиленных легкой бронетехникой. При 

этом расположенная в Армении военная 

база в Гюмри обеспечивает авиационное и 

логистическое сопровождение миротвор-

ческой группировки. Суть сложившейся 

ситуации заключается в том, что с этого 

момента на территории Азербайджана, в 

Нагорном Карабахе, появилась российская 

военная инфраструктура, которая может 

трансформироваться в военную базу. Кро-

ме того, по мирному договору Армения 

открывает транспортный коридор для 

Азербайджана через свою территорию в 

азербайджанский анклав Нахичевань. Дан-

ный коридор также охраняется российской 

военной полицией. Это требует развития 

военной инфраструктуры и на юге Арме-

нии, т.е. создаются предпосылки для со-

здания и второй армянской базы — в до-

полнение к уже имеющейся базе в Гюмри1. 

В сложившейся ситуации ввиду име-

ющихся региональных особенностей Ар-

мении и потенциально враждебного тюр-

коязычного окружения, Россия является 

практически единственный реальный со-

юзником для Армении, имеющем влияние 

в регионе, а также способного реально по-

мочь в случае дальнейшей эскалации кон-

фликта и возникновения угрозы нацио-

нальной безопасности армян. Миротворче-

ская миссия России способствует усиле-

нию позиций России как в Армении, так и 

в регионе в общем. Но необходимо отме-

                                                           
1 Ниязов Н.С.О. Миротворцы России в Карабахе: 

итоги первых месяцев миссии // Исторический путь 

России: из прошлого в будущее : Материалы 

международной научной конференции, 

посвященной 800-летию со дня рождения Великого 

князя Александра Невского. В 3-х томах. Под ред. 

С.И. Бугашева, А.С. Минина. Санкт-Петербург, 

2021. С. 367. 

тить, что сложилась данная военно-

политическая ситуация далеко не сразу.  

Фактический конфликт между Азер-

байджаном и Арменией из-за территори-

альной принадлежности Нагорного Кара-

баха, начавшийся с момента распада 

СССР, имеет исторические корни. Пра-

вильней говорить о возникновении серьез-

ных противоречий еще в первой четверти 

ХХ в., когда к моменту образования азер-

байджанского республики в составе СССР 

нагорно-карабахские армяне оказались 

добровольно вступать в нее и взялись за 

оружие. Вообще же, расширяя историче-

ские границы противостояния, необходимо 

признать, что армяне и тюркоязычные 

азербайджанцы конфликтовали в Нагор-

ном Карабахе на протяжении столетий — с 

момента заселения данных территорий — 

с периодическим затуханием противостоя-

ния и вспыхиванием его вновь2. 

С политико-правовых позиций данный 

регион является международно признан-

ной территорией Азербайджана, а саму 

НКР не признает в мире ни одно государ-

ство, в том числе и сама Армения3. Поэто-

му, как и в 1990-х годах, так и сейчас дан-

ный конфликт не носит статуса межгосу-

дарственного, а является проявлениями 

сепаратизма и внутренним конфликтом на 

территории Азербайджана. Однако Арме-

ния, ввиду этнического единства с жите-

лями Нагорного Карабаха, оказывает НКР 

моральную, материальную и военно-

техническую помощь. В том числе, со-

гласно экспертным оценкам, около поло-

вины военнослужащих НКР являются 

гражданами Армении4.  

Кроме этого, Армения, ввиду отсут-

ствия признания НКР на мировой арене, 

являлась «официальным» представителем 

ее в переговорах разных уровней, выступа-

                                                           
2 Масталиев Е.А. Проблема Нагорного Карабаха // 

Сфера знаний: научное взаимодействие в рамках 

образовательного процесса : сборник научных 

трудов. Казань, 2018. С. 267.  
3 Полищук С.В., Швецов Р.В. Правовой статус 

Нагорного Карабаха // Гуманитарный вестник 

Военной академии Ракетных войск стратегического 

назначения. 2021. № 1 (23). С. 109. 
4 Аббасова М. Карабах - историческая территория 

Азербайджана //  Вопросы истории. 2022. № 5-2. 

С. 59. 
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ет своего рода правозащитником. Также, 

кроме территории бывшей Нагорно-

Карабахской Автономной области Азер-

байджана (времен СССР), под контролем 

карабахских армян до начала боевых дей-

ствий 2020 г. находились 7 исконных азер-

байджанских районов, которые они смогли 

оккупировать еще в первую карабахскую 

войну. 

В Новейшей истории данный кон-

фликт более 25 лет безуспешно пыталась 

решить специальная Минская группа ОБ-

СЕ по урегулированию в Нагорном Кара-

бахе, в состав которой, помимо участников 

конфликта, входили также посредники от 

крупных мировых держав: России, США и 

Франции. Решение вопроса НКР россий-

ская сторона Минской группы ОБСЕ по 

Карабаху предлагала с позиции, близкой к 

позиции Азербайджана, с которой были 

согласны и все остальные мировые игроки. 

Но руководство Армении не соглашалась 

идти ни на какие компромиссы, кроме 

признания независимости НКР. В резуль-

тате из-за позиции армян конфликт в реги-

оне оставался неразрешенным, что приво-

дило к вооруженным столкновениям, бое-

вым действиям и, в конце концов, оконча-

тельно перерос с полномасштабную вой-

ну1. 

Объясняется это целым комплексом 

причин политического, социального и эко-

номического характера. В регионе на про-

тяжении последних 30 лет после развала 

СССР менялась архитектура безопасности, 

чего армянская сторона не признавала и не 

хотела понимать. Если в начале 1990-х го-

дов соотношение населения Армении и 

населения Азербайджана было примерно, 

как 1:2 (т.е. можно было говорить о срав-

нимом количестве и условном паритете), 

то сейчас, ввиду хронического снижения 

роста населения Армении и бурного роста 

населения Азербайджана это соотношение 

стало 1:4 в пользу Азербайджана. Увели-

чение населения и рост экономики Азер-

байджана, значительно более высокие, чем 

в Армении, создали дополнительные соци-

                                                           
1 Маслакова-Клауберг Н.И., Садыкова Э.Л. 

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе как 

геополитический вызов //  Вестник Института 

мировых цивилизаций. 2020. Т. 11. № 3 (28). С. 53. 

ально-экономические предпосылки для 

изменения ситуации в НКР. Для сравне-

ния: только военный бюджет Азербайджа-

на сопоставим со всем совокупным бюд-

жетом Армении. В результате, с точки 

зрения демографии, экономики, вооруже-

ния, а тем более благодаря помощи Тур-

ции, Армения и Азербайджан стали со-

вершенно неравными по силам противни-

ками, что и привело к эскалации тлеющего 

годами конфликта2.  

Рассматривая сложившуюся ситуацию 

в регионе и роль российских миротворцев, 

отдельно необходимо упомянуть и воен-

ную составляющую конфликта. Все по-

следние годы азербайджанцы «тестирова-

ли» армянскую оборону НКР, несколько 

раз проводили «разведку боем» для выяв-

ления слабых мест в обороне непризнан-

ной республики. Финальной же проверкой 

стали боевые действия в июле 2020 г., ко-

торым первоначально в Армении особого 

значения не придали. Азербайджан давно 

и активно готовился к силовому разреше-

нию конфликта в Нагорном Карабахе, про-

водил перевооружение и только искал гео-

политическую возможность к началу про-

цесса силового захвата НКР.  

Отметим и политический аспект сло-

жившейся ситуации — руководство Арме-

нии не признавало существующий про-

блем социального, экономического и, что 

важней всего, военного характера, не рас-

считывая на возможный силовой сценарий 

развития событий. При этом, руководство 

Армении скорей полагалось на помощь и 

лоббирование своих интересов многочис-

ленной армянской диаспорой за рубежом. 

Кроме этого, возможно, Армения исходила 

из того, что наличие союзнических дого-

воренностей в рамках ОДКБ позволит втя-

нуть в конфликт, в случае его разрастания 

и перехода в силовую стадию, другие гос-

ударства-участницы, прежде всего, Рос-

сийскую Федерацию. Но Россия сохранила 

нейтралитет, а по сути — поддержала 

Азербайджан в произошедшем конфликте 

в 2020 г. К силовому же сценарию Арме-

                                                           
2 Галай А.А. Конфликт в Нагорном Карабахе: 

причины и перспективы урегулирования // 

Актуальные исследования. 2020. № 24 (27). С. 46. 
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ния практически не готовилась, поэтому 

понесла катастрофические политические, 

экономические и социальные потери, что и 

потребовало вмешательства российских 

миротворцев. 

Участие российских миротворцев в 

разрешении конфликта способно обеспе-

чивать баланс сил в Азербайджане с Тур-

цией и обезопасит армян в нынешней НКР 

от геноцида. При этом выглядит важным 

организовать военную базу по типу армян-

ской в Гюмри, что станет залогом перспек-

тив мирного урегулирования в регионе и 

снижения рисков военного конфликта по 

части ОДКБ в будущем, причем в очень 

сложном для Российской Федерации месте 

— у России и Армении нет общей грани-

цы, а сама Армения в случае конфликта 

может оказаться в кольце врагов. Помочь 

ей в случае реального крупномасштабного 

конфликта на территории самой Армении 

будет почти невозможно — только за счет 

военной базы в Гюмри. Поэтому создают-

ся значительные репутационные и полити-

ческие риски для России и существует 

некая «подвешенность» ОДКБ. 

Согласно подписанному мирному до-

говору между Азербайджаном и Арменией 

при посредничестве Российской Федера-

ции, в Нагорный Карабах (вернее те 2/3, 

что от него осталось по итогу войны) вво-

дятся на 5 лет подразделения российских 

миротворцев. Но этот срок автоматически 

пролонгируется на новые 5-летние перио-

ды, если ни одна из сторон не потребует 

прекращения миротворческой миссии за 

полгода до окончания срока. В экспертной 

среде сразу после того, как стало известно 

об особенностях пролонгации соглашения, 

возникла дискуссия о том, что миссия рос-

сийских миротворцев, как только истечет 

обозначенный период, будет закончена без 

дальнейшего продолжения. Это видится 

возможным, исходя из того, что присут-

ствие российских войск в НКР до их выво-

да делает вопрос объединения Азербай-

джана, как того многие хотели и ждали в 

республике, в принципе нерешаемым. 

Кроме этого, ранее Азербайджан кон-

фликтовал в Нагорном Карабахе лишь с 

армянами, а теперь ему вообще запрещено 

с кем бы то ни было конфликтовать. По 

своей сути, НКР сейчас передана в распо-

ряжение Российской Федерации, а это 

формирует совершенно другой уровень 

политических и военных отношений. То 

же самое касается и транспортного сооб-

щения с азербайджанским анклавом Нахи-

чевань, который переходит под надзор 

российской военной полиции, но уже в са-

мой Армении.  

С одной стороны, Азербайджану вы-

годно завершить долговременный кон-

фликт своей победой — после вывода рос-

сийских миротворцев провести очередную 

силовую операцию и выдавить армян со 

спорных территорий. С другой стороны, 

необходимо учитывать, что в данном слу-

чае Азербайджан будет не только решать 

свои национальные задачи, но и содей-

ствовать укреплению политического влия-

ния Турции в регионе. 

Несмотря на этническую близость ту-

рок и азербайджанцев, это все же разные 

народы. Азербайджанцы, несмотря на 

свою тюркоязычность, все же ближе к 

иранцам — туркам-шиитам. Аятолла Ха-

менеи, глава Ирана, по своей националь-

ности — азербайджанец, и самих азербай-

джанцев в Иране больше, чем в собственно 

Азербайджане. Турция ориентирована на 

создание своего сакрального нео-

османского проекта «Великий Туран», ко-

торый проходит через Азербайджан и 

дальше — в Среднюю Азию1. Но, как пра-

вило, в подобных глобальных проектах ре-

гиональные элиты участвовать по доброй 

воле не желают. Примером этому является 

участие национальных политических элит 

в развале СССР2.  

Поэтому для Азербайджана важно со-

хранять национальный суверенитет и лич-

ную, по своей сути наследственную, 

власть династии Алиевых. Кроме этого, 

крайне сложным выглядит вопрос необхо-

димости допуска Турции к Каспийскому 

морю что приведет к усилению ее влияния 

на Среднюю Азию. В этой ситуации Рос-

                                                           
1 Абрамян А.С. Политика популизма Эрдогана — 

вызов в Нагорном Карабахе? // Постсоветский 

материк. 2020. № 3 (27). С. 47. 
2 Гасанова А.Б.К. Нагорный Карабах во внешней 

политике Турции // Запад — Восток — Россия 

2020. Ежегодник. Москва, 2021. С. 102. 
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сия выступает идеальным противовесом 

растущему влиянию Турции в регионе, а 

миротворческие силы выполняют не толь-

ко конкретные военные задачи, но и спо-

собствуют поддержанию необходимого 

баланса сил в регионе. 

Азербайджан является одной из быв-

ших республик СССР и некогда провинци-

ей Российской империи. У нынешних не-

зависимых государств сложились глубокие 

экономические связи, создана инфраструк-

тура, налажено взаимовыгодное сотрудни-

чество, существуют крепкие межнацио-

нальные связи и общие социально-

экономические интересы. Экономически 

Азербайджан куда больше тяготеет к Рос-

сии и рынкам ЕАЭС, нежели к Турции. 

Поэтому Азербайджан, несмотря на 

краткосрочное «тактическое» разочарова-

ние от нерешенного до конца вопроса 

Нагорного Карабаха (по результатам бое-

вых действий в 2020 г. Азербайджан стал 

контролировать 2/3 территории непри-

знанной республики), в лице российского 

участия и базы на своей территории может 

искусно лавировать и получать выгоду от 

двух крупных региональных государств — 

России и Турции — получив долгосрочное 

стратегическое преимущество. Ограничен-

ное военное присутствие России в Нагор-

ном Карабахе может быть использовано 

Азербайджаном для сдерживания влияния 

Турции на свои внутренние дела и проти-

водействия вхождению в глобальные про-

екты типа «Большой Туран». 

Кроме этого, важно учитывать, что 

Азербайджан будет рассматривать ситуа-

цию в НКР исходя из того, как будут ре-

шаться поставленные цели в специальной 

военной операции (СВО) на Украине. По-

лагаем, что успешное решение этих задач в 

условиях все более нарастающего проти-

водействия стран НАТО позволит сохра-

нять мир в Нагорном Карабахе и с боль-

шой долей вероятности говорить о пролон-

гации мирных соглашений и последующем 

политическом решении давно назревших 

вопросов региона. С другой стороны, «не-

успехи» России в СВО приведут к жела-

нию Азербайджана окончательно разре-

шить конфликт в свою пользу. Полагаем, 

что к 2025 г. и окончанию миротворческой 

миссии СВО достигнет своих целей, что 

станет залогом мирного решения вопроса 

признания НКР, урегулирования спорной 

ситуации и снятия военной напряженно-

сти.  
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Предоставление государством права 

на отказ от военной службы по соображе-

ниям совести возникло в 60-х годах про-

шлого века. Реализации права граждан на 

отказ от военной службы по соображениям 

совести, сравнительному анализу альтер-

нативной службы с военной службой было 

уделено достаточное количество внимания 

со стороны неправительственных органи-

заций, занимающихся вопросами религии. 

В июле 1968 г. и в 1970 г. были проведены 

международные совещания по названному 

вопросу, где постановили, что право на 

отказ от военной службы по соображениям 

совести является законным и неотъемле-

мым правом человека и государствам це-

лесообразно принимать меры по организа-

ции невоенных форм службы, определяя 

порядок замены военной службы на аль-

тернативную службу на благо мира и раз-

вития. 

В этой связи Комиссия по правам че-

ловека ООН в 1971 г. выступила с законо-

дательной инициативой о необходимости 

закрепить право на отказ от военной служ-

бы по соображениям совести в междуна-
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родно-правовых документах о правах че-

ловека. Комиссия 22 марта 1971 г. обрати-

лась к Генеральному секретарю ООН с 

просьбой представить ей информацию об 

отказе от военной службы по соображени-

ям совести и запросить у государств дан-

ные относительно национального законо-

дательства и практики, касающейся отказа 

от военной службы по соображениям сове-

сти и альтернативной службы. Затем Ко-

миссией по правам человека было принято 

несколько резолюций, в которых государ-

ствам рекомендовалось рассмотреть во-

прос о признании права граждан на отказ 

от военной службы по соображениям сове-

сти. Еще в 1971 г. на 27-й сессии Комиссия 

ООН по правам человека рассматривала и 

изучала вопрос о развитии и воспитании 

молодежи, об отказе от военной службы по 

соображениям совести на мировой арене.  

8 марта 1989 г. Комиссия ООН по пра-

вам человека приняла Резолюцию, в кото-

рой отметила, что признает право каждого 

человека на отказ от военной службы по 

соображениям совести как законное осу-

ществление права на свободу мысли, сове-

сти и религии, изложенного в ст. 18 Все-

общей декларации прав человека, приня-

той на третьей сессии Генеральной Ассам-

блеи ООН резолюцией 217 А (III) от 10 де-

кабря 1948 г., а также в ст. 18 Междуна-

родного пакта о гражданских и политиче-

ских правах от 16 декабря 1966 г. 

Вместе с тем в ч. 3 ст. 8 Международ-

ного пакта о гражданских и политических 

правах говорится, что термином «прину-

дительный или обязательный труд» не 

охватываются какая бы то ни была служба 

военного характера, а в тех странах, в ко-

торых признается отказ от военной служ-

бы по политическим или религиозно-

этическим мотивам, какая бы то ни была 

служба, предусматриваемая законом для 

лиц, отказывающихся от военной службы 

по таким мотивам». 

В резолюции комиссии ООН по пра-

вам человека от 8 марта 1995 г. 1995/83 

«Отказ от военной службы по соображени-

ям совести» также говорится о признании 

права каждого человека на отказ от несе-

ния военной службы по соображениям со-

вести в качестве законного осуществления 

права на свободу мысли, совести и рели-

гии. Более того, в данной резолюции ска-

зано, что альтернативную службу можно 

проходить как в воинских формированиях, 

так и в гражданских. Критерии отличия 

альтернативной службы военного характе-

ра от альтернативной гражданской службы 

закреплены в резолюции 1995/83 от 8 мар-

та 1995 г. Комиссии по правам человека 

ООН (далее Резолюция от 8 марта 1995 г. 

№ 1995/83). 

Вместе с тем, в Резолюции от 8 марта 

1995 г. № 1995/83 Комиссия по правам че-

ловека ООН акцентировала внимание на 

том, что прохождение альтернативной 

службы следует предусмотреть исключи-

тельно в организациях, не подведомствен-

ных Вооруженным Силам. 

В принятой Комиссией ООН по правам 

человека резолюции от 22 апреля 1998 г. 

№ 1998/77 «Отказ от несения военной 

службы по соображениям совести» п. 4 

гласит: «ввести для лиц, отказывающихся 

от несения военной службы по соображе-

ниям совести, различные формы альтерна-

тивной службы, которые были бы совме-

стимы с соображениями совести, служа-

щими поводом для отказа, носили бы не-

строевой или гражданский характер, отве-

чали бы общественным интересам и не но-

сили бы характера наказания». 

Таким образом, можно прийти к выво-

ду, что согласно данным резолюциям аль-

тернативная служба не должна быть связа-

на никоим образом с вооруженными сила-

ми. 

Однако согласно Федеральному зако-

ну от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об аль-

тернативной гражданской службе» граж-

дане проходят альтернативную службу, в 

том числе, в организациях Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов (ч. 1 

ст. 4). 

Согласно ст. 79 Конституции Россий-

ской Федерации решения межгосудар-

ственных органов, принятые на основании 

положений международных договоров 

Российской Федерации в их истолковании, 

противоречащем Конституции Российской 

Федерации, не подлежат исполнению в 

Российской Федерации. Более того, Кон-



Военное право. 2023. № 2 (78)  

 

219 

ституция Российской Федерации закрепи-

ла положение, регламентирующее верхо-

венство федеральных законов на всей тер-

ритории Российской Федерации (ч. 2 ст. 4). 

Вышеизложенное вновь возвращает 

нас к вопросам соотношения международ-

ного и национального права, особенно в 

условиях кризиса мирового правопорядка1. 

При этом применительно к рассматривае-

мому вопросу необходимо отметить, что 

нормы перечисленных международно-

правовых актов в части запрета на управ-

ление альтернативной службой со стороны 

военных ведомств не могут быть приме-

нимы на территории Российской Федера-

ции, поскольку альтернативная служба 

напрямую связана с Вооруженными Сила-

ми, войсками, воинскими формированиями 

и органами. 

В современном мире альтернативную 

службу на государственном уровне при-

знают многие страны, в том числе среди 

европейских государств: это Финляндия, 

Швейцария, Австрия, Греция, Литва; среди 

государств Латинской Америки — Брази-

лия и Мексика; а также ряд стран Содру-

жества Независимых Государств, ранее 

входивших в состав СССР, — Армения, 

Беларусь, Узбекистан, Молдова. Кроме 

этого, альтернативная служба практикуется 

в Грузии и Южной Корее. 

Среди европейских государств наибо-

                                                           
1 Военное право / А.В. Кудашкин, В.К. Аулов, 

В.В. Бараненков [и др.]. // Том II. Современное 

состояние военного права (институты военного 

права). Москва. Центр правовых коммуникаций, 

2021; Военное право / Е.А. Глухов, В.М. Корякин, 

А.В. Кудашкин [и др.]. Том III. Основные 

проблемы и перспективные направления военно-

правовых исследований. М.: Центр правовых 

коммуникаций, 2022; Гаврилов С.О. Право в точке 

бифуркации: обсуждение концептуального 

исследования военных проблем международного 

права (Дискуссия в формате "круглого стола" по 

материалам гл. 6 "Военные проблемы 

международного права" т. III монографии "Военное 

право") / С.О. Гаврилов, И.Н. Глебов, С.Г. Чукин [и 

др.] // Государство и право. 2022. № 12. С. 59—67; 

Холиков, И. В. Динамика функционирования 

международного права в условиях трансформации 

современного миропорядка: постнеклассический 

подход / И.В. Холиков, А. Милованович, П.Ю. 

Наумов // Журнал российского права. 2022. Т. 26, 

№ 11. С. 132—148. 

лее яркий пример применения альтерна-

тивной службы демонстрирует Фин-

ляндская Республика. Еще в далеком 

1970 г. члены религиозной организации 

Свидетели Иеговы подверглись тюремно-

му заключению за отказ служить в армии2.  

Финляндская Республика прошла 

большой путь в рамках становления и раз-

вития альтернативной службы. В течение 

определенного времени вопрос альтерна-

тивной службы вызывал в данной стране 

ожесточенные споры Связано это было с 

тем, что в сравнительном соотношении 

между отказывающимися проходить воен-

ную службу и заявлявшими о направлении 

их на альтернативную службу, отказов в 

пользу последних было больше. Достаточ-

но популярной процедурой являлось про-

ведение индивидуальных собеседований, в 

том числе и перед трибуналом. И посколь-

ку практиковалась подобная процедура, 

трибунал мог вынести решение о тюрем-

ном заключении в случае, если он прихо-

дил к выводу, что гражданин посредством 

предоставленного права на альтернатив-

ную службу со злым умыслом хотел укло-

ниться от военной службы.  

Однако в 1985 г. был принят Закон об 

альтернативной службе, в котором отсут-

ствовала процедура рассмотрения заявле-

ний в индивидуальном порядке, но, вместе 

с тем, срок альтернативной службы был 

увеличен. Граждане на альтернативной 

службе находились в два раза дольше (1 

год и 4 месяца), по сравнению с теми, кто 

нес военную службу. Срок военной служ-

бы составлял 8 месяцев. Вместе с тем, в 

данном Законе было много противоречий и 

из-за этого на практике возникали не со-

всем спокойные настроения, которые вы-

ражались в частых протестах3. 

В этой связи в Закон об альтернатив-

ной службе в 1991 г. были внесены изме-

                                                           
2 Международная религиозная организация, дея-

тельность которой в Российской Федерации при-

знана экстремистской и запрещена (решение Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 20 апреля 

2017 г. № АКПИ17-238). 
3 Низов И.В. Зарубежный опыт альтернативной 

гражданской службы (на примере Германии, Фин-

ляндии, Латвии) // Социальная политика и социоло-

гия. 2012. № 4. С. 303. 
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нения, заключавшиеся в сокращении срока 

прохождения альтернативной службы (11, 

13 месяцев). Вместе с тем, тот гражданин, 

которому военная служба была заменена 

на альтернативную и он отказывался её 

проходить, то он приговаривался к тюрем-

ному заключению. Возникает вопрос, по-

чему срок прохождения альтернативной 

службы составляет и 11, и 13 месяцев? 

Прохождение альтернативной службы в 

интересах обороны и безопасности госу-

дарства составляло одиннадцать месяцев. 

В то же время прохождение альтернатив-

ной службы в интересах общества (соци-

альная защита и т.д.) составляло трина-

дцать месяцев. 

В 1998 г. срок военной службы был со-

кращен с восьми до шести месяцев, а срок 

прохождения альтернативной службы 

остался прежним. Такое положение дел в 

отношении сроков прохождения военной 

или альтернативной службы вызвало до-

статочно сильную критику в финском со-

обществе, многие считали и высказыва-

лись, что сроки прохождения военной и 

альтернативной служб несоразмерны друг 

другу. 

В конечном итоге, срок прохождения 

альтернативной службы установлен на 

уровне 12 месяцев, что в 2 раза превышает 

продолжительность военной службы, из 

которых 1 месяц — тренировочный пери-

од, который представляет собой посеще-

ние образовательных мероприятий в обла-

сти безопасности жизнедеятельности, где 

призывники изучают основы оказания 

первой медицинской помощи и пожарной 

безопасности, учатся поисковым меропри-

ятиям и спасению людей, 11 месяцев — 

прохождение альтернативной службы в 

соответствующих предусмотренных зако-

нодательством учреждениях, остальное 

время — это дополнительные тренировки. 

Интересным является факт, что в Фин-

ляндской Республике военнообязанный 

гражданин подает заявление в Министер-

ство обороны или в военный комиссариат. 

При этом, заявления на прохождение аль-

тернативной службы (финск. 

siviilipalvelus) принимаются в автоматиче-

ском режиме во время призыва, а также в 

период прохождения военной службы (то 

есть альтернативная служба в Фин-

ляндской Республике носит заявительный 

характер). Кроме этого, альтернативную 

службу могут пройти и резервисты. Во 

время прохождения альтернативной служ-

бы в Финляндской Республике выплачива-

ется денежное пособие в таком же размере, 

как и во время службы в армии. 

Несмотря на увеличенные сроки про-

хождения альтернативной службы в инте-

ресах общества, граждане Финляндской 

Республики проходят альтернативную 

службу в отраслях социального обеспече-

ния, здравоохранения, образования, куль-

туры, природосбережения или в службе 

спасения. 

В 2007 г. Парламент Финляндской 

Республики утвердил поправки к законам, 

предусматривающие службу в период мо-

билизации. 

Лица, выбравшие невоенную (альтер-

нативную) форму прохождения службы, 

могут быть призваны соответствующим 

распоряжением Центра невоенной службы 

или Министерства занятости и экономики 

Финляндской Республики к прохождению 

невоенной службы в период мобилизации. 

Во время частичной или полной мобили-

зации, определяемой Законом «О воинской 

обязанности», лица, находящиеся в резерве 

(в том числе и дополнительном), могут 

быть направлены на невоенную службу. 

Лица, которым исполнилось 50 лет на мо-

мент объявления о частичной либо полной 

мобилизации, призываются на невоенную 

службу только на основании решения Пар-

ламента страны. 

Лица, освобожденные от прохождения 

военной и невоенной службы по состоя-

нию здоровья, могут быть направлены на 

повторное медицинское обследование с 

целью установления их годности к той или 

иной службе в период мобилизации. 

Прохождение невоенной службы в пе-

риод мобилизации осуществляется под ру-

ководством Центра невоенной службы, а 

также может осуществляться под руковод-

ством органов гражданской защиты в со-

ответствии с Законом «О гражданской за-

щите» (468/2003).  

Оборонительные силы Финляндии в 

период полной мобилизации имеют право 
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призывать на военную службу лиц, вы-

бравших невоенную службу. Это происхо-

дит только в том случае, если комиссия 

сочтет, что убеждения вышеуказанных лиц 

не могут препятствовать им в прохожде-

нии военной службы. 

В Швейцарской Конфедерации аль-

тернативная служба именуется граждан-

ской службой и регулируется Федераль-

ным законом «О гражданской службе» от 6 

октября 1995 г., Федеральным законом от 3 

февраля 1995 г. «Об армии и военной орга-

низации»1. 

Право на гражданскую службу носит 

заявительный характер, поэтому рассмот-

рение заявлений граждан, реализующих 

право на альтернативную службу, и про-

верка их убеждений не практикуются. 

Вместе с тем, в случае возникновения ан-

тивоенных убеждений во время несения 

военной службы, военнослужащий по при-

зыву может быть переведен с военной 

службы на гражданскую. 

Важно подчеркнуть, что согласно Фе-

деральному закону от 3 февраля 1995 г. 

«Об армии и военной организации» преду-

сматривается возможность пройти воен-

ную службу без оружия в гражданской 

обороне. При этом необходимо обратить 

внимание на то, что между службой без 

оружия и гражданской службой существу-

ет отличие. Оно заключается в том, что 

только те граждане, которые были призна-

ны негодными к военной службе обязаны 

пройти службу в гражданской обороне. 

Они остаются военнообязанными. Нельзя 

выбрать вместо военной службы службу в 

гражданской обороне, но можно сделать 

запрос исключительно на гражданскую 

службу. 

Кроме того, у призывника отсутствует 

возможность выбрать место прохождения 

гражданской службы, но вместе с тем, если 

существуют определенные пожелания, они 

могут быть учтены комиссией. Тем не ме-

нее, граждане проходят, как правило, 

гражданскую службу по месту жительства. 

Срок прохождения гражданской служ-

                                                           
1 Альтернативная служба без границ // URL: 

https://alternativeservice.info/sluzhba-vne-granicz/ 

shvejczariya / (дата обращения 05.02.2023). 

бы установлен на уровне 13 месяцев, что в 

2 раза превышает продолжительность во-

енной службы. 

Гражданскую службу можно пройти в 

больницах, социальных учреждениях для 

престарелых и инвалидов, в строительных 

организациях. Кроме того, имеют место и 

командировки в другие страны в целях 

обеспечения защиты окружающей среды. 

Такой вид службы наиболее популярен, 

поскольку осуществляется серьезный от-

бор и в подобные командировки направля-

ется всего 1 % граждан, проходящих граж-

данскую службу. Требования к данной ка-

тегории предъявляются очень строгие. Во-

первых, у кандидата должен быть доку-

мент, подтверждающий окончание профес-

сиональной образовательной организации, 

либо данное лицо находится в статусе обу-

чающегося не менее чем два года. Во-

вторых, кандидат должен свободно владеть 

официальным языком той страны, куда его 

потенциально могут направить, а также 

знать местные обычаи и условия прожива-

ния. В том случае, если обстановка в той 

стране, куда он отправляется, считается 

опасной, то ему целесообразно будет прой-

ти курсы самообороны и самозащиты с це-

лью возможной ситуации, где ему необхо-

димо будет дипломатично урегулировать 

конфликт. 

Интересным также является опыт Рес-

публики Беларусь в сфере организации 

альтернативной службы. В соответствии с 

Законом Республики Беларусь от 4 июня 

2015 г. № 276-ФЗ «Об альтернативной 

службе» под таковой понимается форма 

исполнения обязанности по защите Отече-

ства взамен воинской службы, если ее 

несение противоречит религиозным, фило-

софским, политическим, морально-

этическим, нравственным и иным убежде-

ниям. 

Важным условием в направлении на 

альтернативную службу является подача 

заявления до призыва на военную службу 

либо во время прохождения военной 

службы.  

Призывная комиссия в месячный срок 

обязана рассмотреть заявление гражданина 

и уведомить его повесткой о дате заседа-

ния. 
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На заседании призывной комиссии 

проверяются основания, побудившие 

гражданина выбрать альтернативную 

службу. Если у призывной комиссии воз-

никли определенные сомнения, последняя 

может направить соответствующие запро-

сы по проверке представленных сведений 

в иные организации, которые могут под-

твердить или опровергнуть данные сведе-

ния. 

На заседание призывная комиссия 

единоличным решением может пригласить 

представителей религиозных и иных орга-

низаций, других граждан, которые могут 

дать пояснения по существу заявления.  

По результатам заседания призывная 

комиссия принимает решение о направле-

нии гражданина на альтернативную служ-

бу либо об отказе в данном направлении, 

приложив к этому мотивированное реше-

ние с причинами отказа. Данное решение 

может быть обжаловано гражданином в 

судебном порядке. 

Если в отношении гражданина выне-

сено решение о направлении его на аль-

тернативную службу, Управление Мини-

стерства труда и социальной защиты Рес-

публики Беларусь определяет место про-

хождения альтернативной службы.  

В соответствии со ст. 4 Закона Респуб-

лики Беларусь «Об альтернативной служ-

бе» граждане проходят альтернативную 

службу в организациях здравоохранения, 

социальной сферы, жилищно-

коммунального, сельского и лесного хо-

зяйства, в организациях, занимающихся 

благоустройством территорий, строитель-

ством и ремонтом дорог и железнодорож-

ных путей, кроме того, такие граждане мо-

гут привлекаться к участию в ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера в тече-

ние следующих сроков: для не имеющих 

высшего образования — 36 месяцев; име-

ющих высшее образование — 12 месяцев. 

Что касается статуса граждан, прохо-

дящих альтернативную службу, осуществ-

ления его прав, обязанностей, социальных 

гарантий, то здесь отдельное внимание 

стоит уделить тому, что при прохождении 

альтернативной службы существуют опре-

деленные ограничения, которые выража-

ются в том, что данные граждане могут 

привлекаться к участию в ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, что са-

мо собой предусматривает определенные 

ограничения, так как данная деятельность 

связана с риском для жизни и здоровья. 

Для граждан, назначенных на должно-

сти альтернативной службы, Законом 

предусмотрены:  

— представление документов работо-

дателю по прибытии; 

— заключение трудового договора в 

трехдневный срок со дня прибытия; 

— отсутствие испытательного срока;  

— ответственность с учетом особен-

ностей, связанных с прохождением альтер-

нативной службы; 

— перевод из одной организации в 

другую; 

— отпуск в порядке, предусмотренном 

Трудовым кодексом; 

— обеспечение проезда граждан при 

использовании ими ежегодного оплачива-

емого отпуска к месту жительства и обрат-

но. 

С учетом вышесказанного можно за-

ключить, что в настоящее время многие 

страны мира предусматривают право на 

отказ от прохождения военной службы по 

различным основаниям. Проанализировано 

действующее национальное законодатель-

ство в области права на альтернативную 

службу в Финляндской Республике, Швей-

царской Конфедерации, Республике Бела-

русь. 

С точки зрения автора, анализ наибо-

лее значимых международно-правовых до-

говоров в области предоставления гражда-

нину права на отказ от несения военной 

службы по убеждениям, зарубежного опы-

та альтернативной гражданской службы, 

осмысление негативных и позитивных 

сторон данной службы представляет инте-

рес для дальнейшего развития и совершен-

ствования конституционно-правового ме-

ханизма реализации права граждан Рос-

сийской Федерации на замену военной 

службы по призыву альтернативной граж-

данской службой. 

Среди позитивных сторон применения 

альтернативной службы в зарубежных 
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странах особый интерес вызвал опыт Рес-

публики Беларусь в части законодательно-

го закрепления права призывной комиссии 

единоличным решением приглашать на за-

седание представителей религиозных и 

иных организаций, других граждан, кото-

рые могут дать пояснения по существу за-

явления гражданина на альтернативную 

службу и тем самым могут помочь в выне-

сении мотивированного решения о направ-

лении или отказа в направлении на альтер-

нативную службу. 

На основании этого полагаем, что 

опыт Республики Беларусь в этой части 

может быть применен в законодательстве 

Российской Федерации. 
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Сравнение правового положения во-

енной полиции Российской Федерации и 

военной полиции США целесообразнее 

начать с рассмотрения их места в системе 

органов военной юстиции соответствую-

щего государства, поскольку именно оно 

во многом предопределяет объем их пол-

номочий, цели и задачи деятельности. 

Количество органов, представляющих 

военную юстицию в США, достаточно ве-

лико. Среди них следует назвать: 

1) в ВМФ — Master-at-arms (военно-

полицейский орган) и Naval Criminal Inves-

tigative Service (военный следственный ор-

ган в КМП и ВМФ США); 

2) в ВВС — United States Air Force Se-

curity Forces и United States Air Force Office 

of Special Investigations, военно-

полицейский и военный следственный ор-

ганы соответственно; 

3) в Сухопутных войсках — United 

States Army Military Police Corps (соб-

ственно военная полиция армии США) и 

United States Army Criminal Investigation 

Division Command (далее — USACIDC, 

следственный орган)1; 

4) военные суды (Courts-martial of the 

United States): 

а) первой инстанции: summary trials 

                                                           
1 ATTP 3-39.10 (FM 19-10) Law and Order Opera-

tions. Washington, DC. Department of the Army. 2011. 

P. 168. 
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(т.н. дисциплинарные суды1, предполага-

ющие упрощенное производство по незна-

чительным делам), общие военные суды, 

специальные военные суды2; 

б) военные апелляционные суды — 

апелляционные суды видов вооруженных 

сил США и апелляционный суд США по 

делам вооруженных сил (высшая судебная 

инстанция в системе военных судов)3. 

5) военные прокуроры — осуществля-

ют надзор за соблюдением порядка судо-

производства, проводят консультации по 

правовым вопросам для командиров под-

разделений, представляют интересы сол-

дат в рамках состязательного процесса, 

поддерживают обвинение, занимают 

должности судей в военных судах4. 

При этом все вышеприведенные воен-

но-полицейские и военно-следственные 

органы находятся в ведении Министерства 

обороны США и так или иначе подчинены 

ему; корпус военных прокуроров форми-

руется из офицеров и возглавляется глав-

ным военным прокурором, который под-

чиняется непосредственно министру обо-

роны США; состав военных судов форми-

руется органами или должностными лица-

ми так или иначе подчиненными мини-

стерству обороны США из таких же лиц 

(за исключением апелляционного суда 

США по делам вооруженных сил). Таким 

образом вся полнота власти в области во-

енной юстиции в конечном итоге принад-

лежит министерству обороны США.  

В Российской Федерации система ор-

ганов военной юстиции, напротив, крайне 

децентрализована. В неё входят: 

1) прокуратура Российской Федерации 

(в лице органов военной прокуратуры), не 

подчинена Министерству обороны Рос-

сийской Федерации и не является органом 

                                                           
1 Кондратьев С.М. Военная юстиция США // 

Расследование преступлений: проблемы и пути их 

решения. 2016. № 3(13). С. 40—42. 
2 10 U.S. Code § 816 - Art 16. Courts-martial classi-

fied. 
3 10 U.S. Code § 866-867. 
4 ATTP 3-39.10 (FM 19-10) Law and Order Opera-

tions. Washington, DC. Department of the Army. 2011. 

P. 169. 

исполнительной власти5; 

2) Следственный комитет Российской 

Федерации и входящие в него военные 

следственные органы, не подчиненные 

Министерству обороны. Как и прокурату-

ра, из состава которой он был «выделен», 

СК России не являются органом исполни-

тельной власти6; 

3) военные суды Российской Федера-

ции (как часть судебной системы Россий-

ской Федерации), осуществляющие право-

судие самостоятельно и подчиняющиеся 

только Конституции Российской Федера-

ции и закону7; 

5) юридическая служба Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

4) военная полиция Вооруженных Сил 

Российской Федерации8. 

Последние два из названных органов 

военной юстиции входят в структуру Ми-

нобороны России. 

Функции военной полиции США 

группируются в три основных направле-

ния («дисциплины»): полицейские опера-

ции, деятельность по содержанию лиц под 

стражей, поддержка безопасности и мо-

бильности войск. 

Полицейские операции являются фун-

даментальной основой деятельности воен-

ной полиции США, на которой строится 

исполнение всех остальных ее полномо-

чий. Данное направление объединяет 

функции по осуществлению правоохрани-

тельной деятельности (поддержание за-

конности и дисциплины), управлению до-

рожным движением (контроль за движени-

ем транспорта, соблюдением правил до-

рожного движения и расследование до-

рожно-транспортных происшествий), рас-

следованию преступлений (совместно с 

USACIDS), сопровождению таможенных 

операций (помощь федеральным 

                                                           
5 Ст.4, 46 Федерального закона от 17.01.1992 

№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации». 
6 Указ Президента Российской Федерации от 

21.01.2020 № 21 «О структуре федеральных 

органов исполнительной власти». 
7 Ст. 5 Федерального конституционного закона от 

23.06.1999 № 1-ФКЗ «О военных судах Российской 

Федерации». 
8 Ст. 25, 25.1 Федерального закона от 31.05.1996 

№ 61-ФЗ «Об обороне». 
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агентствам в борьбе с незаконным оборо-

том предметов через армейские каналы), 

контролю за гражданским населением 

(разоружение, интернирование, борьба с 

повстанцами и организованной преступно-

стью), поддержке гражданских правоохра-

нительных органов (контртеррористиче-

ская деятельность, борьба с массовыми 

беспорядками, иная помощь), установле-

нию и поддержанию сотрудничества с 

иными организациями, биометрической и 

криминалистической  деятельности.  

Деятельность по содержанию лиц под 

стражей — это широкий термин, который 

включает задержание, досмотр, транспор-

тировку, лечение, охрану, размещение, пе-

ревод и освобождение широкого круга 

лиц, которых можно отнести к той или 

иной категории задержанных. Это пленные 

солдаты противника, интернированные 

гражданские, задержанный гражданский 

персонал (ст. 28 Первой Женевской кон-

венции об улучшении участи раненых и 

больных в действующих армиях 1949 г.), 

иные задержанные лица (лишившиеся ста-

туса нонкомбатантов, присоединившись к 

негосударственной вооруженной группе 

противника, а также комбатанты, лишив-

шиеся привилегий своего статуса вслед-

ствие шпионажа или иных подобных дей-

ствий). Подразделения военной полиции 

США не только обеспечивают работу соб-

ственных учреждений, но и, при необхо-

димости, оказывают поддержку исправи-

тельным учреждениям на занятой террито-

рии. 

Обеспечение безопасности и мобиль-

ности — выполняя эту задачу, подразделе-

ния военной полиции способствуют без-

опасному перемещению ресурсов по теат-

ру военных действий, чтобы гарантиро-

вать, что командиры получат силы, припа-

сы и оборудование, необходимые для до-

стижения тактических задач (ведут развед-

ку, охраняют маршруты снабжения, взаи-

модействуют с отставшими от основных 

сил подразделениями). Служащие военной 

полиции предпринимают упреждающие 

меры по обнаружению, сдерживанию и 

поражению угрожающих сил, действую-

щих в районе военных действий (охраняют 

военные объекты и конвои, наблюдают за 

возможными местами высадки десанта 

противника, отражают неожиданные атаки 

на критически важные объекты), занима-

ются охраной особо важных лиц, эвакуа-

цией нонкомбатантов. Для обнаружения 

наркотиков или взрывчатых веществ могут 

использоваться служебные собаки1.  

Особой задачей военной полиции, ин-

тегрированной во все ее операции, являет-

ся т.н. полицейская разведка, которая 

предполагает сбор и анализ информации с 

доведением ее в необходимых случаях до 

иных подразделений.  

Армия США в лице ее следственных 

органов обладает полномочиями по рас-

следованию всякий раз, когда в деле суще-

ствует интерес армии, и полномочия по 

расследованию не были специально за-

креплены за другим государственным ор-

ганом. 

Как правило, интерес армии существу-

ет, когда выполняется одно или несколько 

из следующих условий2: 

1) преступление совершено на воен-

ном объекте или в районе, находящемся 

под контролем армии; 

2) есть основания полагать, что подо-

зреваемый может быть привлечен к ответ-

ственности в соответствии с Uniform Code 

of Military Justice; 

3) имеются основания полагать, что 

подозреваемый может быть гражданским 

служащим министерства обороны США 

или подрядчиком министерства обороны 

США, совершившим правонарушение в 

связи с возложенными на него контракт-

ными обязательствами; 

4) армия выступает лицом, потерпев-

шим от преступления; 

5) необходимо защитить личный со-

став, имущество или порядок на армейских 

объектах от преступных действий, которые 

оказывают прямое негативное влияние на 

способность армии выполнять свои задачи. 

Полномочия в области расследования 

преступлений военная полиция армии 

США делит с USACIDC, которое является 

                                                           
1 FM 3-19.1 Military Police Operations. Washington, 

DC. Department of the Army. 2019. P. 26-60. 
2 AR 195-2 Criminal Investigation Activities. Wash-

ington, DC. Department of the Army. 2014. P. 5. 
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единственным агентством в армии США, 

ответственным за расследование преступ-

лений наказуемых смертной казнью или 

лишением свободы на срок более одного 

года (felony) или специально указанных в 

Army Regulation 195-2 и других законах 

преступлений1. USACIDC сохраняет за со-

бой право на расследование мелких право-

нарушений только в том случае, если они 

совершены в связи с другим правонаруше-

нием, расследуемым USACIDC. 

Следователи военной полиции по об-

щему правилу занимаются теми преступ-

лениями, которые не расследуются 

USACIDC. 

На следователей военной полиции, как 

правило, возлагается расследование сле-

дующих преступлений2: 

1) самое строгое наказание за которые 

составляет не более 1 года лишения свобо-

ды (misdemeanor), если они не совершены 

в связи с иным правонарушением, рассле-

дуемым USACIDC; 

2) против собственности (кража, рас-

трата, мошенничество, в т.ч. в отношении 

военного имущества) до определенной 

суммы ущерба; 

3) о краже личных транспортных 

средств (до определенной стоимости); 

3) о неправомерном завладении транс-

портным средством с причинением ущерба 

до определенной суммы; 

4) о нанесении телесных повреждений, 

если жертве не требуется длительное (бо-

лее 24 часов) лечение и если она старше 16 

лет; 

5) о подделке ценных бумаг США до 

определенной суммы. 

Следователи военной полиции США 

имеют право проводить следующие след-

ственные действия3: 

1) взятие под контроль места преступ-

ления, обеспечение его охраны; 

2) выявление причастных лиц, как по-

дозреваемых, так и свидетелей; 

3) сбор и сохранение вещественных 

                                                           
1 AR 195-2 Criminal Investigation Activities. Wash-

ington, DC. Department of the Army. 2014. P. 2-3. 
2 AR 195-2 Criminal Investigation Activities. Wash-

ington, DC. Department of the Army. 2014. P. 27-30. 
3 ATP 3-39.12 Law Enforcement Investigations. Wash-

ington, DC. Department of the Army. 2013. P. 14. 

доказательств; 

4) осмотр места преступления с ис-

пользованием заметок, зарисовок и фото-

съемки; 

5) допрос потерпевших, подозревае-

мых и свидетелей, получение от них пись-

менных показаний; 

6) сбор сопутствующих документов, 

необходимых для поддержания расследо-

вания; 

7) обыск помещений и иного имуще-

ства; 

8) личный обыск; 

9) производство судебной экспертизы 

(в т.ч. при поддержке ресурсов USACIDC). 

Первые четыре функции в списке для 

военных полицейских (нередко оказыва-

ющихся на месте преступления раньше 

USACIDC или «гражданских» правоохра-

нительных органов) являются наиболее 

важными и выполняются даже по тем пре-

ступлениям, по которым военная полиция 

США расследование не ведет4. 

Органы военной полиции США упол-

номочены осуществлять и оперативно-

розыскную деятельность, в частности, 

наблюдение (полученная в ходе которого 

информация может использоваться для 

проведения конкретных уголовных рас-

следований или для поддержки разведыва-

тельной деятельности), отождествление 

личности, розыск лиц и военного имуще-

ства США5.  

В соответствии со ст. 19 Устава воен-

ной полиции Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации (УВП ВС РФ)6 основными 

направлениями ее деятельности являются: 

1) обеспечение правопорядка и воин-

ской дисциплины, законности, противо-

действие преступности; 

2) осуществление полномочий органа 

                                                           
4 ATP 3-39.12 Law Enforcement Investigations. Wash-

ington, DC. Department of the Army. 2013. P. 12, 29-

30, 168. 
5 FM 3-19.1 Military Police Operations. Washington, 

DC. Department of the Army. 2019. P. 31; ATP 3-

39.12 Law Enforcement Investigations. Washington, 

DC. Department of the Army. 2013. P. 180. 
6 Указ Президента Российской Федерации от 

25.03.2015 № 161 «Об утверждении Устава военной 

полиции Вооруженных Сил Российской Федерации 

и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации». 
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дознания; 

3) производство по делам об админи-

стративных правонарушениях и дисципли-

нарных проступках; 

4) организация розыска и задержания 

военнослужащих, уклоняющихся от воен-

ной службы; содействие органам внутрен-

них дел в розыске военнослужащих и лиц 

гражданского персонала, а также военного 

имущества; 

5) исполнение уголовных наказаний, 

дисциплинарного ареста, содержание под 

стражей военнослужащих; 

6) обеспечение охраны объектов Во-

оруженных Сил Российской Федерации, 

служебных помещений органов военной 

прокуратуры и военных следственных ор-

ганов; 

7) обеспечение государственной защи-

ты участников уголовного судопроизвод-

ства из числа военнослужащих, военных 

судей, прокуроров и следователей, иных 

лиц; 

8) обеспечение безопасности дорожно-

го движения в Вооруженных Силах; 

9) выполнение задач гарнизонной 

службы1. 

Эти направления (подобно «дисци-

плинам» военной полиции США) обобща-

ют 42 конкретные функции, возлагаемые 

на военную полицию Вооруженных Сил 

Российской Федерации статьей 20 ее Уста-

ва. 

Наиболее важными и представляющи-

ми наибольший интерес при сравнении с 

таковыми у военной полиции США явля-

ются полномочия военной полиции Во-

оруженных Сил в области осуществления 

уголовной военной юстиции. 

Ключевая роль в осуществлении пол-

номочий органа дознания в Вооруженных 

Силах приказом Министра обороны Рос-

сийской Федерации от 31 января 2015 г. 

№ 50 отводится органам военной полиции. 

Командиры воинских частей и начальники 

                                                           
1 Организация деятельности военной полиции 

Вооружённых Сил Российской Федерации : 

учебник / И.В. Гусев, В.В. Ершов, В.В. Калашников 

[и др.] ; Под ред. В.В. Ершова, С.В. Кураленко, 

С.В. Суровикина; Российский государственный 

университет правосудия. М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2022.  

гарнизонов выступают в этой роли только 

в случаях невозможности осуществления 

этих функций военной полицией в уста-

новленные УПК РФ сроки. 

При этом «полноценное» дознание ор-

ганами военной полиции не проводится2. В 

соответствии с п. 7 ч. 3 ст. 151 УПК РФ 

дознание по преступлениям, совершенным 

военнослужащими и гражданами, прохо-

дящими военные сборы, лицами граждан-

ского персонала Вооруженных Сил, дру-

гих войск, воинских формирований в связи 

с исполнением ими своих служебных обя-

занностей или совершенных в расположе-

нии части, соединения, учреждения, гарни-

зона, производится следователями воен-

ных следственных органов. Деятельность 

органов военной полиции по указанной 

категории преступлений заключается в 

приеме, регистрации и проверке сообще-

ний о преступлении и в принятии по ре-

зультатам проверки решения об отказе в 

возбуждении уголовного дела или о пере-

даче сообщения по подследственности, т.е. 

в Следственный комитет Российской Фе-

дерации (подп. 2 и 3 ч. 1 ст. 145 УПК РФ). 

Способами проверки органом дозна-

ния или дознавателем сообщения о пре-

ступлении, в соответствии со ст. 144 УПК 

РФ, являются: 

1) получение объяснений; 

2) получение образцов для сравни-

тельного исследования; 

3) истребование материалов, докумен-

тов и предметов и их изъятие; 

4) назначение судебной экспертизы, 

если она может быть закончена за 30 су-

ток; 

5) осмотр места происшествия, доку-

ментов, предметов, трупов; 

6) освидетельствование; 

7) производство документальных про-

верок, ревизий, исследований документов, 

предметов, трупов, если они могут быть 

закончены за 30 суток. 

При наличии в действиях вышена-

званных категорий лиц признаков пре-

                                                           
2 Бычков В.В. Орган дознания Вооруженных сил 

России // Вестник Академии Следственного 

комитета Российской Федерации. 2017. № 3(13). 

С. 88. 
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ступления, по которому является обяза-

тельным производство предварительного 

следствия, начальник органа военной по-

лиции возбуждает уголовное дело, произ-

водит неотложные следственные действия, 

а после этого направляет уголовное дело 

руководителю военного следственного ор-

гана. 

В соответствии с п. 19 ст. 5 УПК РФ 

неотложные следственные действия — 

действия, осуществляемые органом дозна-

ния в целях обнаружения и фиксации сле-

дов преступления, а также доказательств, 

требующих незамедлительного закрепле-

ния, изъятия и исследования.  

В соответствии с УВП ВС РФ военная 

полиция осуществляет меры по розыску 

военнослужащих и военного имущества, 

которые включают, помимо прочего, по-

лучение справок, иных документов и све-

дений от государственных и муниципаль-

ных органов, общественных объединений 

и организаций, опрос лиц, обследование 

местности, организацию преследования 

правонарушителей (ст. 192 УВП ВС РФ). 

При этом в соответствии со ст. 6 Феде-

рального закона «Об оперативно-

розыскной деятельности» к оперативно-

розыскным мероприятиям относятся, в том 

числе, опрос, наведение справок, обследо-

вание участков местности, наблюдение и 

отождествление личности, а к задачам 

оперативно-розыскной деятельности в со-

ответствии со ст. 2 указанного Федераль-

ного закона — осуществление розыска 

лиц, скрывающихся от органов дознания, 

следствия и суда, уклоняющихся от уго-

ловного наказания. 

Таким образом, УВП ВС РФ, по сути, 

возлагает на военную полицию осуществ-

ление оперативно-розыскных мероприя-

тий, на которые она соответствующим за-

коном не уполномочена. 

Также для исполнения уже упомяну-

той обязанности по реализации мер без-

опасности в отношении лиц, подлежащих 

государственной защите, военным поли-

цейским, по их собственному (в лице 

начальника Главного управления военной 

полиции В.С. Ивановского) заявлению, 

необходимы полномочия по оперативно-

розыскной деятельности1. 

Кроме того, на данный момент опера-

тивно-розыскную деятельность в Воору-

женных Силах осуществляют оперативные 

подразделения СВР России (только в целях 

обеспечения собственной безопасности 

СВР) и ФСБ России (в рамках весьма уз-

кой юрисдикции). Возложение на военных 

полицейских функций по оперативному 

сопровождению деятельности военных 

следователей с учетом вышесказанного 

представляется целесообразным2. 

Как справедливо замечает С.А. Мин-

тягов3, в соответствии с УВП ВС РФ 

функции и полномочия военной полиции в 

период непосредственной угрозы агрессии 

и в военное время определяются норма-

тивными правовыми актами Российской 

Федерации, в том числе и боевым уставом 

военной полиции, который до настоящего 

времени не принят. 

Итак, общими для военно-

полицейских органов Российской Федера-

ции и США являются функции по обеспе-

чению правопорядка и безопасности до-

рожного движения в войсках, охране объ-

ектов, осуществлению военной уголовной 

юстиции.  

При этом военная полиция США наде-

лена специфическими полномочиями в от-

ношении гражданского населения и воен-

нопленных, а также обязанностями по 

поддержанию снабжения войск и их мо-

бильности, решению широкого круга бое-

вых задач. 

Военная полиция России имеет гораз-

до более ограниченные полномочия в об-

ласти расследования преступлений и про-

тиводействия им, однако при этом они 

                                                           
1 Военная полиция попросила права заниматься 

оперативно-розыскной деятельностью 

[электронный ресурс] // Независимое 

информационное агентство «Интерфакс» URL: 

https://www.interfax.ru/russia/569990 (дата 

обращения: 22.11.2022). 
2 Чистяков Н О. Военная полиция Вооруженных 

сил Российской Федерации как военный 

оперативно-розыскной орган: проблемные вопросы 

// Вестник науки. 2019. Т. 4. № 5(14). С. 203—204. 
3 Минтягов С.А. Деятельность военной полиции 

Вооруженных Сил Российской Федерации в 

военное время: правовой аспект // Военное право. 

2022. № 1(71). С. 36. 
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распространяются на вооруженные силы в 

целом, в то время как юрисдикция военной 

полиции США ограничена сухопутными 

войсками.  

Также необходимо отметить, что нор-

мативно-правовое регулирование деятель-

ности военной полиции Вооруженных Сил 

Российской Федерации, в связи с относи-

тельно недавним ее возникновением, нуж-

дается в расширении и доработке.  

В целом система органов военной юс-

тиции России является гораздо более де-

централизованной и создающей тем самым 

меньше предпосылок для злоупотреблений 

и коррупции. 

С учетом всего вышесказанного наде-

ление военной полиции Вооруженных Сил 

Российской Федерации полномочиями для 

осуществления оперативно-розыскной де-

ятельности представляется необходимым, 

а правом на проведение полноценного до-

знания по преступлениям, совершенным 

военнослужащими — желательным. 
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Аннотация. В статье даются базовые характеристики преступления геноцида в рамках норм 

международного права, в частности Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказа-

нии за него 1948 г., подробно рассматриваются его элементы и квалифицирующие категории. На ос-

нове анализа практики органов международного правосудия, а именно ad hoc трибуналов и Между-

народного суда ООН, исследуются проблемные вопросы привлечения к уголовной ответственности 

за совершение преступлений геноцида индивидов и к международной ответственности государств. 

Обосновывается вывод о том, что несмотря на отсутствие единства относительно классификации ос-

нований ответственности, различиях в компетенции и применяемой праве, деятельность всех элемен-

тов системы международного уголовного правосудия имеет общую задачу криминализации таких 

международных преступлений, как геноцид. 

Ключевые слова: геноцид, Конвенция 1948 г., трибуналы МТБЮ и МТР, уголовная ответ-

ственность, Международный суд ООН, международная ответственность государств. 
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Abstract. The article gives basic characteristics of the crime of genocide within the framework of in-

ternational law, in particular of the Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide 

1948, its elements and qualifying categories. Basing on the analyses of practice of international justice bod-

ies, such as ad hoc tribunals and the UN International Court of Justice, the problem issues of bringing of in-

dividuals to criminal responsibility and states to international responsibility for committing the crimes of 

genocide are studied. The conclusion is stipulated that, despite the absence of unity on classification of 

grounds for responsibility, differences in competence and applicable law, the activity of all elements of in-

ternational justice system has the joint task of criminalization of such international crimes as genocide.  
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Конвенция о предупреждении пре-

ступления геноцида и наказании за него 

была принята Генеральной Ассамблеей 

ООН 9 декабря 1948 г. (резолюция 260 A 

[III]) и вступила в силу в 1951 г. Согласно 

Конвенции, геноцид — это преступление, 

которое может иметь место как во время 

войны, так и в мирное время. Ст. 2 Кон-

венции определяет геноцид как преступле-

ние, совершенное с намерением уничто-

жить национальную, этническую, расовую 

или религиозную группу, полностью или 

частично. Данное определение стало ре-

зультатом переговорного процесса и отра-

жает компромисс, достигнутый государ-

ствами — членами Организации Объеди-

ненных Наций при разработке Конвенции 

в 1948 г. Важно отметить, что Конвенция 

устанавливает обязанность государств-

участников принимать меры по предот-

вращению, в том числе путем принятия 

соответствующего законодательства, и 

наказывать виновных за преступление ге-

ноцида «независимо от того, являются ли 

они конституционно ответственными пра-

вителями, государственными должност-

ными лицами или частными лицами» 

(ст. 4). 

Согласно ст. 6 Римского статута Меж-

дународного уголовного суда (МУС), ге-

ноцид означает любое из следующих дей-

ствий, совершенных с намерением уни-

чтожить, полностью или частично, нацио-

нальную, этническую, расовую или рели-

гиозную группу как таковую: 

(а) убийство членов группы; 

(б) причинение серьезного физическо-

го или психического вреда членам группы; 

(c) умышленное создание для группы 

условий жизни, рассчитанных на ее полное 

или частичное физическое уничтожение; 

(d) введение мер, направленных на 

предотвращение рождения детей внутри 

группы;  

(e) принудительный перевод детей из 

группы в другую группу. 

Определение геноцида состоит из двух 

элементов: физического элемента — со-

вершения преступного акта и ментального 

элемента — намерения. Чтобы квалифици-

ровать геноцид, у исполнителей должно 

быть доказанное намерение физически 

уничтожить национальную, этническую, 

расовую или религиозную группу. Уни-

чтожения культуры недостаточно, равно 

как и намерения просто рассеять группу, 

хотя это может представлять собой пре-

ступление против человечности, как ука-

зано в Римском статуте. Именно это осо-

бое намерение, или dolus specialis, делает 

преступление геноцида таким уникальным. 

Геноцид своеобразен по сравнению с 

другими преступлениями против человеч-

ности или военными преступлениями по 

нескольким пунктам: охватываемые дея-

ния, категория, составляющая целевую 

группу, и конкретное намерение преступ-

ника (mens rea). Рассмотрим эти категории 

подробнее. 

Немедленное или возможное биологи-

ческое уничтожение. Рассматриваемые 

деяния выходят за рамки убийства. Это 

следующие преднамеренные деяния, 

направленные на уничтожение (немедлен-

но или в перспективе) группы как таковой: 

действия, умышленно создающие для 

группы условия жизни, рассчитанные на ее 

уничтожение, а также принятие мер, 

направленных на предотвращение рожде-

ния внутри группы, насильственное пере-

мещение детей, причинение тяжких телес-

ных повреждений или психических повре-

ждений членам группы (включая изнаси-

лование). 

Уничтожение группы. Здесь имеются 

в виду действия, которые направлены не 

против человека как такового, а по при-

чине того, что он или она является членом 

национальной, расовой, этнической или 

религиозной группы. В Конвенции пере-

числены объективные критерии, в соответ-

ствии с которыми человек принадлежит к 

одной из подобных групп, однако четко 

они не определяются, что предоставляет 

широкие возможности для их толкования, 

в том числе международными уголовными 

трибуналами. В частности, по мнению 

трибуналов, существование группы может 

также основываться на субъективных кри-

териях, в соответствии с которыми те, кто 

совершил преступления, выявляли и клей-

мили членов группы. Такие критерии 

включают в себя то, что преступники вос-

принимали как национальные, этнические, 
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расовые и религиозные виды соответству-

ющей группы (Международный трибунал 

по Руанде (МТР): Дело Кайишемы, 21 мая 

1999 г.; Дело Рузинданы, 21 мая 1999 г.; 

Международый трибунал по бывшей Юго-

славии (МТБЮ): дело Елишича, 5 июля 

2001 г.; Дело Сусика Кэмп [Обвинитель 

против Николича, 4 февраля 2005 г.]). 

Уничтожение полностью или частич-

но. Предполагается, что должны быть со-

вершены действия с намерением полно-

стью или частично уничтожить группу. 

Толкование этого положения поднимает 

вопрос о том, касается ли требование об 

уничтожении «полностью или частично» 

только уничтожения или также намерения. 

Это частично связано с вопросом о харак-

тере группы. Согласно прецедентному 

праву международных уголовных трибу-

налов, намерение уничтожить должно 

иметь место в отношении значительной 

части целевой группы, что может изме-

ряться количественными (число жертв в 

группе) или качественными (статус жертв 

в группе) критериями (дело Елишича, 

МТБЮ, 5 июля 2001 г.) и должно оцени-

ваться с точки зрения того, что произошло 

с остальной частью группы (дело Крстича, 

МТБЮ, 19 апреля 2004 г.). Действительно, 

некоторые акты, которые приравниваются 

к геноциду, не обязательно провоцируют 

немедленную смерть, но делают невоз-

можным выживание группы в краткосроч-

ной или среднесрочной перспективе. 

Доказательство конкретного намере-

ния уничтожить. Как отмечалось выше, 

одна из трудностей определения геноцида 

заключается в том, что соответствующие 

акты должны свидетельствовать о кон-

кретном намерении уничтожить, помимо 

конкретных лиц, группу как таковую. Не-

достаточно того, что правонарушитель со-

вершил деяние, необходимо доказать, что 

он стремился к конечному результату пре-

ступления — уничтожению, полностью 

или частично, конкретной группы (МТР: 

Дело Камбанды, 19 октября 2000 г.; Дело 

Кайишема, 21 мая 1999 г.; Дело Рузинда-

ны, 21 мая 1999 г.). 

Согласно судебной практике, такое 

намерение может вытекать из политики 

геноцида, о наличии которой могут свиде-

тельствовать публичные заявления вла-

стей, масштабы, характер, точность и тща-

тельность планирования совершенных 

преступлений. Согласно Элементам пре-

ступлений Международного уголовного 

суда, наличие умысла и осведомленности 

может быть установлено в каждом кон-

кретном случае. 

В соответствии с положениями Кон-

венции о предупреждении преступления 

геноцида и наказании за него 1948 г.: 

— запрет на геноцид должен соблю-

даться всегда, будь то в мирное или воен-

ное время; 

— предусматривается наказание не 

только за акт геноцида, но и за любой сго-

вор, прямое и публичное подстрекатель-

ство, покушение на совершение геноцида 

или соучастие в совершении геноцида 

(ст. 3); 

— все лица, совершающие такие акты, 

должны быть наказаны, независимо от то-

го, являются ли они «конституционно от-

ветственными правителями, государствен-

ными должностными лицами или частны-

ми лицами» (ст. 4); 

— государства-участники признают 

геноцид преступлением против междуна-

родного права и обязуются предупреждать 

это преступление и наказывать за него (ст. 

1), принимать законодательство, устанав-

ливающее эффективные наказания для 

лиц, совершающих эти преступления, и 

допускающее безусловную выдачу обви-

няемых запрашивающим странам (ст. 5, 7); 

— Международный Суд может осу-

ществлять свою юрисдикцию в отношении 

спора между государствами относительно 

толкования Конвенции (ст. 9); 

— все государства-участники могут 

«призвать компетентные органы Органи-

зации Объединенных Наций принять такие 

меры, которые они считают уместными 

для предотвращения и пресечения таких 

актов» (ст. 8). 

— юрисдикцией в отношении пре-

ступления являются суды государства, на 

территории которого было совершено дея-

ние (ст. 6), и Международный уголовный 

суд, создание которого первоначально об-

суждалось в 1948 г. 
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Как показывает практика, националь-

ные суды достаточно сдержанно относятся 

к наказанию за такие преступления, сам 

характер которых подразумевает участие 

национальных властей. Это обстоятельство 

несколько обесценивает положения Кон-

венции 1948 г., касающиеся данного ас-

пекта, поскольку суды стран, в которых 

совершается преступление геноцида, вряд 

ли будут предотвращать или наказывать за 

эти акты в какие-либо разумные сроки. 

Это объясняет, почему геноцид обычно 

остается безнаказанным и почему Конвен-

ция никогда не применялась националь-

ными судами, будь то в Камбодже в 1975 г. 

или в Руанде в 1994 г.  

Интересно отметить, что Руанда не 

выполнила своего обязательства по ст. 1 

Конвенции 1948 г. квалифицировать гено-

цид в качестве преступления, наказуемого 

в соответствии с ее собственным внутрен-

ним законодательством. Она обновила 

национальное законодательство только по-

сле геноцида руандийских тутси в 1994 г. 

(Органический закон № 08/96 от 30 авгу-

ста 1996 г. об организации судебного пре-

следования за преступления, представля-

ющие собой преступление геноцида или 

преступления против человечности, со-

вершенные с 1 октября 1990 г.). 

Что касается идеи создания междуна-

родного уголовного суда, то она не полу-

чала больше поддержки со стороны госу-

дарств в течение пятидесяти лет до приня-

тия в 1998 г. Римского статута, учредив-

шего Международный уголовный суд. 

Необходимо отметить, что принципы, 

которые лежат в основе Конвенции о пре-

дупреждении преступления геноцида и 

наказании за него от 9 декабря 1948 г., яв-

ляются обязательными для государств да-

же без каких-либо конвенционных обяза-

тельств, поскольку были провозглашены 

неотъемлемой частью императивных норм 

международного права jus cogens. Более 

того, обязательства государств по предот-

вращению преступления геноцида и нака-

занию за него рассматривались как erga 

omnes по своей природе1. 

                                                           
1 Сазонова К.Л. Обязательства erga omnes и нормы 

jus cogens в международном праве: концептуальное 

Сложилось три формы уголовной от-

ветственности за геноцид: прямая ответ-

ственность за геноцид, пособничество ге-

ноциду и подстрекательство к нему («со-

участник ответственности по международ-

ному праву») и ответственность командо-

вания за геноцид. Прямая ответственность 

возникает, когда субъект отвечает только 

за свои действия, в то время как ответ-

ственность сообщника и ответственность 

командования являются формами произ-

водной ответственности, при которой со-

общник или командир несет ответствен-

ность за действия другого лица. 

Прямая ответственность за геноцид 

является наиболее распространенной и 

наиболее интуитивной формой ответ-

ственности за геноцид. Фактический ре-

зультат для прямой ответственности до-

стигается, если субъект выполняет п. «a» 

— «e» ст. 2 Конвенции о геноциде. Таким 

образом, убийство или причинение серьез-

ного телесного или психического вреда 

удовлетворяет требованию actus reus. 

МТБЮ и МТР были единодушны в 

том, что требованием mens rea для прямой 

ответственности является конкретное 

намерение или целеустремленность. Они 

определили требования к конкретному 

намерению геноцида как состоящие из 

двух элементов: (1) запрещенное деяние 

должно быть совершено против отдельно-

го лица из-за его принадлежности к опре-

деленной группе и (2) в качестве дополни-

тельного шага в общей цели уничтожения 

группы. Таким образом, убийство без 

намерения уничтожить защищаемую груп-

пу не является геноцидом. 

Несмотря на наличие разногласий, 

большинство представителей прецедент-

ного права рассматривает участие в общем 

преступном предприятии или совместном 

преступном предприятии («JCE») как 

форму прямой ответственности за геноцид. 

Ответственность JCE возникает, когда все 

члены предприятия действуют в соответ-

ствии с общим планом и преследуют одни 

и те же преступные намерения. 

                                                                                          
оформление и правоприменительная практика // 

Государство и право. 2014. № 11. С. 72—79. 
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Таким образом, actus reus и mens rea 

для ответственности JCE такие же, как и 

для индивидуального совершения геноци-

да, но с дополнительными требованиями 

наличия более одного участника и общего 

плана.  

Статья 7(1) Международного уголов-

ного трибунала по бывшей Югославии и 

ст. 6(1) Международного уголовного три-

бунала по Руанде устанавливают, что ли-

цо, которое планировало, подстрекало, 

приказывало, совершало или иным обра-

зом помогало и подстрекало к планирова-

нию, подготовке или исполнению пре-

ступления, несет индивидуальную ответ-

ственность за это преступление. Однако у 

трибуналов возникли сложности в класси-

фикации ответственности за соучастие в 

геноциде в отличии от пособничества ге-

ноциду и подстрекательства к нему. Этому 

в немалой степени способствовало отсут-

ствие обвинительных приговоров за соуча-

стие в деле о геноциде. 

Привлечение к ответственности за 

преступление геноцида не от имени 

отдельных государств, а от имени всего 

мирового сообщества подчеркивает 

недопустимость совершения подобных 

преступлений и ставит под защиту любую 

расовую, национальную, этническую либо 

религиозную группу. В то же время в 

теории международного уголовного права 

уже ставился вопрос о слишком узкой 

трактовке термина «геноцид», что создает 

определенные проблемы для привлечения 

к международной уголовной 

ответственности за такого рода деяния. 

Например, это не позволило привлечь к 

ответственности по нормам 

международного уголовного права 

генерала А. Пиночета.  

Думается, что такой узкий подход к 

пониманию геноцида не отвечает 

современным вызовам мировому 

сообществу. В настоящее время 

представляется вполне возможным вести 

речь, в частности, о «политическом 

геноциде», когда преследуется 

определенная группа носителей 

политических или идеологических 

взглядов, преследуется инакомыслие, что 

отчасти наблюдалось в тоталитарных 

государствах. Помимо этого, в защите 

нуждаются и такие социальные 

меньшинства, которых отличают от 

большинства языковые, этнические, 

религиозные и культурные 

характеристики, и преследование которых 

потенциально тоже может перерастать в 

геноцид. В связи с этим, на наш взгляд, 

должен ставиться вопрос о расширении 

понятия «геноцид» в рассматриваемом 

аспекте. 

Исходя из практики применения норм 

международного уголовного права об 

ответственности за геноцид (с учетом 

опыта МТБЮ и МТР), следует выделить 

следующие существенные признаки: 

1) стабильность группы означает 

наличие определенных связей между ее 

членами, которые могут выражаться в 

посещении единой церкви, наличии 

единых общих традиций, культурного 

наследия; 

2) постоянство связано с временным 

признаком существования определенной 

группы; 

3) практика МТБЮ свидетельствует о 

том, что необязательно группа должна 

относиться только к одному 

идентификационному признаку (религия, 

этнос, раса, национальность). Вполне 

допустимо наличие устойчивой группы, 

образующейся на основе сочетания 

признаков. Например, «боснийские 

мусульмане». 

Следует отметить, что практика меж-

дународной уголовной ответственности за 

геноцид складывалась не только в процес-

се применения непосредственно Статута 

МУС. Юрисдикция МТБЮ, согласно ст. 2 

Устава, распространяется на лиц, которые 

совершали или отдавали приказы о совер-

шении серьезных нарушений Женевских 

конвенций. Компетенция Международного 

трибунала по Руанде была связана исклю-

чительно с геноцидом в Руанде в период с 

1 января 1994 г. по 31 декабря 1994 г. В 

компетенцию Специального суда по Лива-

ну входит терроризм, который не входит в 

компетенцию МУС.  

Применительно к геноциду и опреде-

лению его actus reus серьезное значение 

сыграла практика МТБЮ, в уставе которо-
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го actus reus определяется аналогично, при 

этом практика МТБЮ сложилась таким 

образом, что ответственность предполага-

ется не только непосредственно за убий-

ство, но и за бездействие по предотвраще-

нию убийства. Исходя из этого, непосред-

ственно рассматриваемое деяние может 

быть выражено как в активных, так и в 

пассивных действиях, если они при этом 

связаны с признаками, упомянутыми в 

пунктах «б» – «г», и на виновном лице ле-

жала соответствующая обязанность по не-

допущению смерти потерпевшего. 

Исторически сложилось так, что меж-

дународное право касалось только дей-

ствий государств, в то время как лица, че-

рез которых государства действовали, 

оставались почти полностью вне его ком-

петенции1. Тем не менее, после окончания 

холодной войны в международной право-

вой системе возродились движущие идеи, 

лежащие в основе Нюрнбергского и То-

кийского процессов, — установление ин-

дивидуальной уголовной ответственности 

за тяжкие зверства и массовые нарушения 

прав человека и законов вооруженных 

конфликтов в соответствии с международ-

ным правом и в международных судах, ес-

ли национальные судебные системы не 

желают или не могут преследовать право-

нарушителей2. Создание Советом Безопас-

ности Организации Объединенных Наций 

специальных международных уголовных 

трибуналов по бывшей Югославии и Руан-

де и создание смешанных интернациона-

лизированных уголовных трибуналов, та-

ких как трибунал по Сьерра-Леоне, в ко-

нечном итоге привели к созданию посто-

янного Международного уголовного суда, 

который рассматривает дела только в от-

ношении физических лиц.  

                                                           
1 Холиков И.В., Сазонова К.Л. Проблемные 

вопросы реализации международной 

ответственности международных организаций за 

нарушения норм международного гуманитарного 

права // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2022. № 4(297). С. 102—111. 
2 См. подробнее: Холиков, И.В. Большакова В.М., 

Наумов П.Ю., Зелепукин Р.В. Ценности и смыслы 

главного судебного акта XX века: аксиологические 

концепты книги А.Н. Савенкова «Нюрнберг: 

Приговор во имя Мира» (Материалы дискуссии) // 

Государство и право. 2022. № 10. С. 51—62.  

По спорам между государствами 

уполномочен выносить решения Между-

народный суд ООН, который столкнулся с 

трудностями при толковании применимо-

сти mens rea — важнейшего конституци-

онного элемента геноцида — к правовым 

элементам ответственности государства. 

Совершенно ясно, что государство как аб-

страктная суверенная сущность не облада-

ет никаким ментальным элементом. Чтобы 

возложить на государство ответственность 

за геноцид, Международный суд ООН рас-

сматривал поведение отдельных государ-

ственных должностных лиц и вопрос о 

том, может ли их поведение быть припи-

сано государству.  

В процессе создания системы между-

народной уголовной юстиции предполага-

лось, что, в случае совершения междуна-

родного преступления государством, 

например, геноцида, те органы междуна-

родного правосудия, которые будут уста-

навливать ответственность индивидов 

(МУС), и те органы международного пра-

восудия, которые будут определять ответ-

ственность государств (Международный 

суд ООН), будут работать в тесном взаи-

модействии, поскольку, не смотря на то, 

что они работают с принципиально раз-

личными субъектами, объективная сторона 

правонарушения может частично совпа-

дать. Ситуация, однако, существенно 

осложняется тем, что многие страны не 

подписали Римский статут МУС, а также 

тем, что большинство государств не при-

знает обязательную силу решений Между-

народного суда ООН.  

Судебная практика Международного 

суда ООН по ответственности государства 

за геноцид остается скудной и включает 

недавнее спорное дело Босния против 

Сербии, которое рассматривали 14 лет, а 

также консультативное заключение об 

оговорках к Конвенции о геноциде. Хотя 

теоретически можно предположить, что 

преступление геноцида может быть со-

вершено преступником-одиночкой, пре-

ступление обычно ассоциируется с госу-

дарственной политикой. Следовательно, 

особый контекст, в котором совершается 

преступление, рассматривается как неотъ-

емлемый элемент геноцида теми, кто вы-
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ступает за включение требований государ-

ственного плана или политики в определе-

ние преступления. 

Геноцид — это не просто преступле-

ние против отдельных лиц из-за их при-

надлежности к группе, а покушение на 

существование защищенных человеческих 

групп. Список охраняемых групп также 

является исчерпывающим — уничтожение 

политических или других социальных 

групп, например, не является геноцидом в 

соответствии с международным правом. 

Это было раскритиковано некоторыми ав-

торами как «слепое пятно» Конвенции о 

геноциде, которые каким-то образом 

должны быть исправлены с помощью 

обычного права1. 

Хотя еще не так давно геноцид был 

единственным международным преступ-

лением, которое не требовало связи с во-

оруженным конфликтом, оно совершенно 

не соответствует реалиям современного 

международного права2, поскольку уни-

чтожение других человеческих групп и 

коллективов, не охватываемых Конвенци-

ей о геноциде, квалифицируется как пре-

ступления против человечности и наказуе-

мы в соответствии с международным уго-

ловным правом. При этом необходимо 

подчеркнуть, что преступления против че-

ловечности ничуть не менее отвратитель-

ны, о чем красноречиво свидетельствуют 

зверства красных кхмеров против членов 

их собственной этнической группы. Убий-

ство, истребление или депортация являют-

ся преступлениями против человечности, 

когда совершаются в рамках широкомас-

штабного или систематического нападе-

ния, направленного против любого граж-

данского населения, и с осознанием этого 

нападения. Представляется возможным 

констатировать, что именно преступный 

умысел преступника, а не внешние прояв-

                                                           
1 Van Schaack, ‘The Crime of Political Genocide: Re-

pairing the Genocide Convention’s Blind Spot’, 

106 Yale LJ (1997) 2259. 
2 См. подробнее: Холиков И.В. Милованович А., 

Наумов П.Ю. Динамика функционирования 

международного права в условиях трансформации 

современного миропорядка: постнеклассический 

подход // Журнал российского права. 2022. Т. 26. 

№ 11. С. 132—148.  

лениях его или ее поведения, таких как ор-

ганизация, планирование или количество 

смертей, делает геноцид юридически от-

личным от преступлений против человеч-

ности. 

В 2007 г. Международный Суд ООН в 

заключении по делу о Боснии и Герцего-

вине и геноциде со стороны Сербии и Чер-

ногории, вынес утверждение, согласно ко-

торому именно сознательное намерение 

уничтожить национальную, этническую, 

расовую или религиозную группу харак-

терно именно для геноцида и отличает его 

от других аналогичных преступных дея-

ний, таких как преступления против чело-

вечности и преследование»3. В 2015 г. 

Международным судом ООН было выне-

сено решение по поводу спора между Хор-

ватией и Сербией, где вновь был подтвер-

жден принцип умышленности в качестве 

необходимого квалификационного при-

знака геноцида.  

Как видно из предыдущего изложения 

геноцида, его определяющие элементы 

находятся главным образом в области 

международного уголовного права. Тем не 

менее, хотя геноцид является преступле-

нием, за существование которого должно 

быть лицо, несущее уголовную ответ-

ственность, он также является междуна-

родно-противоправным деянием в том 

смысле, что его совершение может по-

влечь за собой ответственность государ-

ства в соответствии с обычными нормами 

присвоения отдельных деяний государ-

ству. Если надлежащий стандарт присвое-

ния соблюдается, индивидуальная и госу-

дарственная ответственность действуют 

одновременно, поскольку и государство, и 

физическое лицо могут нести ответствен-

ность за одно и то же деяние в соответ-

ствии с международным правом. 

Однако цели, которым служат эти два 

вида ответственности, будут разными — 

уголовная ответственность лица будет 

служить общим целям наказания, сдержи-

вания и предотвращения, в то время как 

                                                           
3 Case “Application of the Convention on the Preven-

tion and Punishment of the Crime of Genocide” (Bos-

nia & Herzegovina v. Serbia & Montenegro). Interna-

tional Court of Justice. 2007. 
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ответственность государства будет коррек-

тирующей и репарационной, а не кара-

тельной. 

Как теоретически, так и практически 

обязанность государств не совершать ге-

ноцид носит основополагающий характер, 

и ответственность государства за наруше-

ние этого обязательства имеет наибольшее 

значение. Однако в соответствии с Кон-

венцией о геноциде государства не только 

несут фундаментальную обязанность не 

совершать геноцид, но и имеют ряд дру-

гих, вспомогательных обязательств, таких 

как обязанности по предотвращению гено-

цида и наказанию за него. Это подводит 

нас к вопросу о том, могут ли государства 

нести ответственность за невыполнение 

этих обязательств и каково было бы прак-

тическое значение, если таковое имеется, 

ссылки на ответственность государства за 

нарушения этих обязательств.  

В 2001 г. Комиссия международного 

права (КМП) ООН приняла статьи об 

ответственности (responsibility) государств 

за международные противоправные 

деяния, а в 2016 г. на 71-й сессии ГА ООН 

была принята резолюция A/RES/71/133 

«Ответственность государств за 

международные противоправные деяния». 

В основу статей о международной 

ответственности государствам была 

возложена концепция объективной 

ответственности, а не традиционной. 

Согласно ей, ответственность наступает 

независимо от наличия причиненного 

вреда или вины вследствие нарушения 

нормы.  

Именно эта концепция максимально 

раскрывает юридическую природу 

современной международной 

ответственности. 

Выделим признаки ответственности, 

которые присущи современной концепции 

международно-правовой ответственности: 

1) наступает за совершение 

международного правонарушения или за 

вредные последствия действий, еще не 

нарушающих норм международного права; 

2) направлена на обеспечение 

международного правопорядка; 

3) связана с негативными для 

правонарушителя последствиями; 

4) реализуется в международных 

правоохранительных отношениях, 

возникающих между субъектом 

правонарушителем (чаще всего 

государством) и международным 

сообществом в целом (в случае нарушения 

норм jus cogens и ergo omnes). 

В заключение необходимо отметить, 

что компетенция международных трибу-

налов ad hoc прописана в их уставах и 

обычно связана с конкретными событиями, 

произошедшими в определенный период 

времени. Кроме того, как отмечает 

А.Г. Волеводз, при порой весьма серьез-

ных различиях в компетенции и применя-

емой праве, деятельность всех элементов 

системы международного уголовного пра-

восудия имеет общую задачу, а именно 

«криминализацию в международном праве 

преступлений, отнесенных к их юрисдик-

ции, т.е. международных преступлений»1. 

В доктрине отсутствует единство от-

носительно классификации оснований от-

ветственности, однако, большинство ис-

следователей выделяют юридические и 

фактические основания международно-

правовой ответственности.  

Юридические основания международ-

но-правовой ответственности представля-

ют собой международно-правовые доку-

менты, определяющие какие-либо дей-

ствия субъектов международного права 

как противоправные, либо содержащие 

нормы международного права, которые 

нарушены субъектами международного 

права.  Фактические основания ответ-

ственности представляют собой совокуп-

ность юридических фактов, которые мож-

но классифицировать как международное 

правонарушение: а) какое-либо поведение, 

заключающееся в действии или бездей-

ствии, может, согласно международному 

праву, присваиваться государству и б) та-

кое поведение представляет собой нару-

шение международного обязательства это-

го государства. 

                                                           
1 Волеводз А.Г. Международное уголовное 

правосудие: от идеи к современной системе // 

Вестник МГИМО-Университета. № 2. 2009. С. 55—

68. 
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