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Техническое прикрытие путей сообщения как функция 
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Министерство обороны Российской 

Федерации (Минобороны России) является 

федеральным органом исполнительной 

власти, осуществляющим функции по вы-

работке и реализации государственной по-

литики, нормативно-правовому регулиро-

ванию в области обороны, иные установ-

ленные федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, актами 

Президента Российской Федерации и Пра-

вительства Российской Федерации функ-

ции в этой области, а также уполномочен-

ным федеральным органом исполнитель-

ной власти в сфере управления и распоря-

жения имуществом Вооруженных Сил 

Российской Федерации и подведомствен-

ных Министерству обороны Российской 

Федерации организаций. Как показывает 

анализ Положения о Министерстве оборо-

ны Российской Федерации, утвержденного 

Указом Президента Российской Федерации 

от 16 августа 2004 г. № 1082, круг функ-

ций и полномочий Минобороны России 

весьма обширен и разнообразен. Среди 

них упоминается термин, относительно 

редко становившийся предметом научного 

анализа в военном праве: техническое 

прикрытие путей сообщения.  

Попытаемся восполнить данный про-

бел и раскрыть содержание и предназначе-

ние того явления, которое именуется до-

вольно неопределенным, на первый взгляд, 

понятием «техническое прикрытие». Этот 

термин относится к сфере мобилизации и в 

самом общем виде означает обеспечение 

устойчивого функционирования путей со-

общения в условиях вооруженных кон-

фликтов, заблаговременную подготовку 

сил и средств к восстановлению в макси-

мально короткие сроки движения, пре-

рванного вследствие воздействия поража-

ющих факторов военных действий, актов 

терроризма и диверсий на объекты транс-

портной инфраструктуры. С началом спе-

циальной военной операции (СВО) акту-

альность данного вопроса существенно 

повысилась. Как показывает статистика, 

объекты транспортной инфраструктуры 

после 24 февраля 2022 г. регулярно стано-

вится объектами силового воздействия 

противника, причем не только непосред-

ственно в районах боестолкновений, но и 

практически по всей территории нашей 

страны (см. табл. 2). 

Об этом шла речь на состоявшемся 13 

июня 2023 г. заседании Национального ан-

титеррористического комитета (НАК) под 

руководством его председателя, Директора 

ФСБ России А.В. Бортникова. На заседа-

нии рассмотрены актуальные вопросы 

обеспечения антитеррористической защи-

щенности объектов транспортного ком-

плекса в условиях проведения специаль-

ной военной операции. 

В своем выступлении председатель 

НАК отметил, что целями украинских 

спецслужб и националистических форми-

рований являются нарушение транспорт-

ного сообщения, прежде всего, вблизи зо-

ны проведения СВО, создание препятствий 

для воинских перевозок и срыв снабжения 

новых российских регионов. Для соверше-

ния терактов на объектах железнодорож-

ной, автомобильной и авиационной инфра-

структуры противник использует диверси-

онно-разведывательные группы и пособ-

ников из числа российских и украинских 

граждан. 

В соответствии с установками НАК 

государственными органами принимаются 

необходимые меры по недопущению по-

добных преступлений. С февраля прошло-

го года на объектах транспорта предот-

вращено 28 диверсий и террористических 

актов. В ходе заседания была подчеркнута 

необходимость системного контроля за 

осуществляемой на местах работой по 

обеспечению транспортной безопасности, 

одобрены дополнительные меры, направ-

ленные на обеспечение антитеррористиче-

ской защищенности объектов транспорт-

ного комплекса1.  

Таким образом, значение функции 

Минобороны России по обеспечению 

надежного технического прикрытия путей 

сообщения существенно возросла. Соглас-

но упомянутому выше Положению, Мино-

бороны России осуществляет следующие 

полномочия в рассматриваемой сфере:  

— разрабатывает предложения по мо-

билизационным планам экономики Рос-

                                                           
1 http://nac.gov.ru/nak-prinimaet-resheniya/direktor-

fsb-rossii-provel-zasedanie-nacionalnogo.html 
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сийской Федерации, по плану техническо-

го прикрытия инфраструктуры железнодо-

рожного транспорта Российской Федера-

ции и по плану гражданской обороны;  

— реализует совместно с иными заин-

тересованными федеральными органами 

исполнительной власти и организациями 

мероприятия технического прикрытия, 

восстановления, разминирования и за-

граждения участков инфраструктуры же-

лезнодорожного транспорта Российской 

Федерации общего пользования, повыше-

ния ее живучести и пропускной способно-

сти, устройства обходов узлов, мостов, 

тоннелей, осуществляет наведение и экс-

плуатацию наплавных железнодорожных 

мостов;  

— координирует деятельность иных 

федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, войск, воинских 

формирований и органов по вопросам тех-

нического прикрытия, восстановления, за-

граждения, разминирования участков ин-

фраструктуры железнодорожного транс-

порта Российской Федерации общего 

пользования на театрах военных действий 

в соответствии с планами оперативного 

применения войск военных округов, Се-

верного флота, а также по вопросам осу-

ществления наведения и эксплуатации 

наплавных железнодорожных мостов в це-

лях обороны страны и безопасности госу-

дарства. 

Важнейшим документом, раскрываю-

щим перспективы развития и совершен-

ствования мобилизационной готовности 

транспортного комплекса к функциониро-

ванию в военное время и условиях воору-

женных конфликтов, является Транспорт-

ная стратегия Российской Федерации до 

2030 года с прогнозом на период до 2035 

года, утвержденная распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 27 

ноября 2021 г. № 3363-р. 

В данном документе подчеркивается, 

что роль транспорта в обеспечении оборо-

носпособности и национальной безопасно-

сти страны обусловлена ростом требова-

ний к мобильности Вооруженных Сил 

Российской Федерации. В связи с этим од-

ной из важных задач Стратегии является 

транспортное обеспечение обороны стра-

ны, создание условий для эффективной 

мобилизации транспортного комплекса, 

обеспечение мобилизационной подготовки 

и подготовки к военному времени.  

Развитие транспортного обеспечения 

обороны страны предусматривает:  

— комплексное развитие транспорт-

ной инфраструктуры Российской Федера-

ции, включая Единую опорную сеть2, с 

учетом возрастающих потребностей в 

строительстве новых и реконструкции 

имеющихся транспортных коммуникаций, 

в том числе относящихся к объектам ин-

фраструктуры двойного назначения. 

Предусматривается создание сбалансиро-

ванной транспортной системы Российской 

Федерации с учетом ее опережающего раз-

вития, в том числе в части объектов двой-

ного назначения, для обеспечения потреб-

ностей Российской Федерации в мирное и 

военное время, решения мобилизационных 

и специальных задач;  

— обеспечение постоянного соответ-

ствия уровня готовности транспортной 

инфраструктуры, транспортных средств и 

всей транспортной системы потребностям 

страны, Вооруженных Сил Российской 

Федерации и других войск;  

— разработку и реализацию комплекса 

мер, направленных на обеспечение разме-

щения на объектах транспортной инфра-

структуры подразделений федеральных 

органов исполнительной власти, участву-

ющих в организации и осуществлении 

специальных и воинских перевозок, а так-

же на использование ими связи и инфор-

мационно-телекоммуникационных систем, 

доступных для субъектов транспортного 

                                                           
2 Единая опорная сеть — сбалансированная и 

связная транспортная сеть, объединяющая в себе 

важнейшие объекты транспортной инфраструктуры 

для всех видов транспорта и обеспечивающая 

функциональное единство транспортной системы, 

устойчивую взаимосвязь и пространственное 

развитие крупнейших населенных пунктов, 

экономических центров, основных минерально-

сырьевых и производственных зон, 

геостратегических территорий, объектов 

культурного наследия Российской Федерации, 

наиболее востребованных объектов туризма и 

рекреационных районов. 



Военное право. 2023. № 4 (80)  

 

12 

комплекса;  

— совершенствование системы связи 

и управления воинскими и специальными 

перевозками и запасных пунктов управле-

ния;  

— обеспечение информационной без-

опасности на транспорте при выполнении 

воинских и специальных перевозок и со-

хранение существующего порядка разме-

щения органов управления этими перевоз-

ками.  

В целях создания условий для эффек-

тивной мобилизации транспортного ком-

плекса и обеспечения его мобилизацион-

ной готовности предусматриваются сле-

дующие виды мероприятий:  

— организация необходимой мобили-

зационной подготовки работников транс-

порта, федеральных и региональных орга-

нов исполнительной власти в области 

транспорта, обучение мобилизационных 

работников, проведение сборов и учений;  

— подготовка объектов транспортной 

инфраструктуры и транспортных средств к 

использованию для обеспечения военной 

безопасности Российской Федерации, в 

том числе подготовка объектов двойного 

назначения с учетом координации дея-

тельности федеральных и региональных 

органов исполнительной власти, оптими-

зация планирования и управления в уста-

новленной сфере деятельности, проведе-

ние мероприятий по поддержанию струк-

туры парка железнодорожного подвижно-

го состава общего пользования, при кото-

рой обеспечивается возможность выпол-

нения массовых воинских перевозок в 

полном объеме в заданные сроки, подго-

товка и поддержание в исправном состоя-

нии временных перегрузочных районов и 

запасных морских перегрузочных районов;  

— планирование и реализация мер по 

использованию транспорта для решения 

задач обеспечения обороноспособности 

страны без уменьшения его конкуренто-

способности, особенно на рынке внешне-

торговых перевозок и экспорта транспорт-

ных услуг;  

— совершенствование нормативно-

правовой базы мобилизационной подго-

товки транспортного комплекса и опреде-

ление критериев и требований к созданию 

объектов двойного назначения, выработка 

скоординированной системы мер заинте-

ресованными органами государственной 

власти федерального, регионального и 

местного уровней по выполнению уста-

новленных требований, создание условий 

для эффективного участия организаций-

владельцев транспортных средств в реше-

нии мобилизационных задач. 

Обратимся далее к содержанию клю-

чевого понятия в рассматриваемой сфере 

— техническое прикрытие. К настоящему 

времени данный термин получил довольно 

подробное отражение и трактовку как в 

научной литературе, так и в нормативных 

правовых актах (см. табл. 1) 
Таблица 1  

Основные подходы к формулировке термина «техническое прикрытие» в научной лите-

ратуре и в нормативных правовых актах 

№ 

пп 
Содержание понятия «Техническое прикрытие» Источник 

1 Техническое прикрытие путей сообщения — комплекс спе-

циальных мероприятий, проводимых на путях сообщения в 

мирное и военное время в целях обеспечения функциониро-

вания и быстрого восстановления после разрушений. Тех-

ническому прикрытию подлежат железнодорожные и авто-

дорожные узлы, мостовые переходы, тоннели, морские и 

речные порты, гидротехнические сооружения на внутрен-

них водных путях, аэродромы базирования транспортной 

авиации, линии полевых магистральных и стационарных 

трубопроводов, а при необходимости — и другие транс-

портные объекты. 

Соглашение об использовании и раз-

витии сети транспортных коммуника-

ций для нужд экономики, воинских и 

гуманитарных перевозок государств-

участников Содружества Независимых 

Государств от 31.05.2001 

2 Техническое прикрытие путей сообщения — комплекс ме-

роприятий по обеспечения живучести путей сообщения и их 

восстановления в случае разрушений; один из элементов 

транспортного обеспечения. Техническому прикрытию под-

Военный энциклопедический словарь 

// https://1564.slovaronline.com/10474-

техническое_прикрытие 
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лежат железнодорожные узлы и узлы шоссейных дорог, 

мостовые переходы, тоннели, морские и речные порты, гид-

ротехнические сооружения на внутренних водных путях, 

аэродромы базирования военно-транспортной авиации, ли-

нии полевых магистральных и стационарных трубопрово-

дов. 

3 Техническое прикрытие путей сообщения — комплекс ме-

роприятий, проводимых в целях обеспечения живучести 

путей сообщения и их восстановления в случае разрушений; 

один из элементов транспортного обеспечения. Осуществ-

ляется силами и средствами соответствующих транспорт-

ных министерств и ведомств (на железных дорогах, кроме 

того, железнодорожными войсками; на военно-

автомобильных дорогах – дорожными войсками; на аэро-

дромах военно-транспортной авиации — инженерно-

аэродромными и авиационно-техническими частями; на 

полевых магистральных трубопроводах — трубопроводны-

ми подразделениями). Выделяемые для транспортного при-

крытия силы и средства обеспечивают функционирование 

прикрываемых объектов, организуют охрану, оборону и 

защиту путей сообщения и транспортных средств, осу-

ществляют восстановительные работы 

Военный энциклопедический словарь. 

М.: Воениздат, 1984. С. 739. 

4 Техническое прикрытие железных и автомобильных дорог 

(их участков, объектов) — комплекс инженерных, органи-

зационных и иных мероприятий, осуществляемых в мирное 

и военное время для всесторонней подготовки железных и 

автомобильных дорог (их участков, объектов), а также сил и 

средств транспортных войск, государственных органов и 

иных организаций, ведающих вопросами железнодорожного 

и автомобильного транспорта, к ликвидации последствий 

разрушений, полученных в результате воздействия против-

ника 

Положение о транспортных войсках 

Республики Беларусь, утвержденное 

Указом Президента Республики Бела-

русь от 10 мая 2006 г.  № 312 

5 Техническое прикрытие железных дорог Сторон — ком-

плекс инженерных, технических и организационных меро-

приятий, осуществляемых в мирное и военное время для 

всесторонней подготовки объектов, сооружений и устройств 

эксплуатируемой сети железных дорог, восстановительных 

и эксплуатационных сил и средств (воинских частей желез-

нодорожных войск, министерств обороны, специальных 

формирований и восстановительных организаций органов 

Сторон, ведающих вопросами железнодорожного транспор-

та) к выполнению работ по ликвидации последствий воз-

действия противника на железнодорожную сеть Сторон 

Соглашение о создании единой 

системы технического прикрытия 

железных дорог государств — членов 

Организации Договора о коллективной 

безопасности (ратифицировано 

Федеральным законом от 19.07.2007 г.  

№ 137-ФЗ)  

 

6 Техническое прикрытие железных дорог — комплекс инженер-

ных, технических и организационных мероприятий, осуществ-

ляемых в мирное и военное время для всесторонней подготовки 

объектов, сооружений и устройств эксплуатируемой железно-

дорожной сети Российской Федерации, восстановительных и 

эксплуатационных сил и средств (воинских частей Железнодо-

рожных войск, специальных формирований и восстановитель-

ных организаций федеральных органов исполнительной власти) 

к выполнению работ по ликвидации последствий полученных 

разрушений.  

Федеральный закон от 05.08.1995 № 126-

ФЗ «О Железнодорожных войсках 

Российской Федерации» (утратил силу) 

7 Техническое прикрытие морских и речных путей сообщения 

— это комплекс специальных организационно-технических 

мероприятий, проводимых в мирное и военное время на 

наиболее важных транспортных объектах, заблаговременно 

выделенными силами и средствами с целью обеспечения их 

живучести и быстрого восстановления после разрушений 

Исаков Д.А., Климов Д.А., Юсупов 

Э.К., Кузин М.С. Техническое 

прикрытие объектов морского и 

речного транспорта при воздействии 

вооруженного нападении войск (сил) 

НАТО // Матрица научного познания. 

2021. № 9-2. С. 126—131 

 

Для лучшего понимания сущности термина «техническое прикрытие» полез-

http://www.etalonline.by/?type=text&regnum=p30600312
http://www.etalonline.by/?type=text&regnum=p30600312
http://www.etalonline.by/?type=text&regnum=p30600312
http://www.etalonline.by/?type=text&regnum=p30600312
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ным является изучение этимологического 

смысла составляющих его слов — «при-

крытие» и «техническое».  

В словарях русского языка слову 

«прикрытие» придаются следующие зна-

чения: 

1) действие, производное от глаголов 

«прикрыть», «прикрыться»1; 

2) защита, охрана2; 

3) предмет, сооружение и т.п., 

защищающие, укрывающие от чего-л.3; 

4) затушевывание, сокрытие, 

маскировка, утаивание4; 

5) люди, предназначенные для охраны, 

воинская часть, подразделение, конвой, 

защищающие, прикрывающие чего-н.5 

Вторым словом, составляющим анали-

зируемое понятие, является прилагатель-

ное «техническое» («технический»).  

Словари русского языка трактуют 

данный термин следующим образом: 

а) связанный с техникой, с 

использованием техники; 

б) относящийся к работе машин и 

механизмов, связанный с процессом 

производства чего-л.; 

в) подлежащий использованию или 

обработке в промышленности; 

г) связанный с профессиональными 

приемами, способами в выполнении чего-

л.; 

д) выполняющий различные 

вспомогательные работы в каком-л. деле; 

е) выражающий специальное понятие, 

относящееся к какой-л. области техники 

или науки; профессиональный. 

Исходя из приведенных трактовок, 

можно говорить о том, что техническое 

прикрытие представляет собой деятель-

                                                           
1 Словарь русского языка : В 4-х т. / РАН, Ин-т 

лингвистич. исследований; Под ред. 

А.П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. М.: Рус. яз.; 

Полиграфресурсы, 1999. 
2 Там же; Толковый словарь русского языка» под 

редакцией Д.Н. Ушакова (1935—1940) // http://feb-

web.ru/ 
3 Там же. 
4 Толковый словарь русского языка» под редакцией 

Д. Н. Ушакова (1935—1940). 
5 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М.: Рус. Яз., 

1986; Толковый словарь русского языка» под 

редакцией Д.Н. Ушакова (1935—1940); 

https://ru.wiktionary.org/wiki/прикрытие 

ность по защите объектов транспорта с ис-

пользованием технических средств, прие-

мов и способов.  

Во всех приведенных в табл. 1 толко-

ваниях термина «техническое прикрытие» 

оно определяется через понятие «комплекс 

мероприятий», которое, исходя смысла 

составляющих его терминов «комплекс» 

(система, совокупность чего-либо, объеди-

ненного вместе, имеющего общее предна-

значение, и отвечающего какой-либо 

определенной общей цели) и «мероприя-

тие» (совокупность действий, нацеленных 

на выполнение единой задачи) представля-

ет собой совокупность целенаправленных 

действий по обеспечению безопасного 

функционирования прикрываемого объек-

та.  

Разновидностями мероприятий по тех-

ническому прикрытию транспортных ком-

муникаций в приведенных определениях 

названы: 

— инженерные мероприятия, вклю-

чающие организацию и ведение инженер-

ной разведки; локализацию и тушение по-

жаров; прокладку новых и резервных пу-

тей сообщения; выполнение аварийно-

восстановительных, спасательных, разгра-

дительных работ в очагах разрушения объ-

ектов транспортной инфраструктуры и др.; 

— технические мероприятия, связан-

ные с обеспечением безопасности при 

производстве аварийно-

восстановительных, строительно-

монтажных работ, использованием меха-

низмов и оборудования; 

— организационные мероприятия, 

включающие планирование, формирова-

ние, подбор и расстановку сил и средств, в 

том числе кадровое обеспечение техниче-

ского прикрытия, маневр силами и сред-

ствами, контроль и проверку исполнения 

мероприятий технического прикрытия и 

др.; 

— специальные мероприятия, вклю-

чающие создание и подготовку специаль-

ных формирований для оперативного про-

ведения комплекса работ по восстановле-

нию прерванного движения; расконсерва-

цию и ввод в эксплуатацию средств мате-

риального резерва; проведение учений сил 

и средств технического прикрытия; обес-
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печение охраны путей сообщения; антиди-

версионные и антитеррористические ме-

роприятия; дезактивация и дегазация объ-

ектов транспорта и т.п. 

Обязательным элементом дефиниции 

какого-либо вида деятельности является 

указание на ее цель. В приведенных в табл. 

1 официальных и неофициальных опреде-

лениях понятия «техническое прикрытие» 

в качестве целей осуществления меропри-

ятий технического прикрытия обозначе-

ны следующие варианты: 

— обеспечение функционирования и 

быстрого восстановления путей сообщения 

после разрушений; 

— обеспечения живучести путей со-

общения и их восстановления; 

— всесторонняя подготовка путей со-

общения, а также сил и средств войск, гос-

ударственных органов и иных организа-

ций, ведающих вопросами транспорта, к 

ликвидации последствий разрушений, по-

лученных в результате воздействия про-

тивника; 

— всесторонняя подготовка объектов 

транспортной инфраструктуры и соответ-

ствующих сил и средств к выполнению 

работ по ликвидации последствий воздей-

ствия противника на транспортную сеть; 

— всесторонняя подготовка инфра-

структуры транспорта и привлекаемых сил 

и средств в целях выполнения работ по 

ликвидации последствий воздействия про-

тивника на инфраструктуру транспорта; 

— заблаговременная подготовка путей 

сообщения и привлекаемых к оперативно-

му возобновлению движения сил и средств 

в случае возникновения препятствий в свя-

зи с разрушением путей сообщения вслед-

ствие военных действий; 

— обеспечение живучести путей со-

общения и их быстрого восстановления 

после разрушений. 

Из перечисленных вариантов опреде-

ления целей проведения мероприятий тех-

нического прикрытия наиболее значимым 

и емким, в наибольшей степени отражаю-

щим цель технического прикрытия являет-

ся обеспечение живучести путей сообще-

ния, под которой понимается устойчивость 

функционирования транспортных комму-

никаций в условиях чрезвычайных ситуа-

ций, техногенных катастроф и воздействия 

противника, а также способность восста-

новления движения и работоспособности 

объектов транспортной инфраструктуры в 

кратчайшие сроки1. При этом ключевым 

показателем живучести транспортных си-

стем являются сроки восстановления дви-

жения транспортных средств, прерванного 

вследствие внешнего воздействия. Это мо-

гут быть как создание новых объездных 

путей сообщения, оборудование времен-

ных переправ, введение в эксплуатацию 

законсервированных объектов, временных 

аварийных схем движения транспорта и 

т.п., так и ремонт и восстановление повре-

жденных путей сообщения и иных объек-

тов транспортной инфраструктуры. 

Обязательными атрибутами любого 

вида целенаправленной деятельности, яв-

ляются ее объект, т.е. то, на что направле-

на эта деятельность, и субъект, т.е. указа-

ние на того, кто осуществляет эту деятель-

ность. 

Исходя из анализа приведенных в 

табл. 1 различных вариантов определения 

понятия «техническое прикрытие», объек-

тами деятельности по техническому при-

крытию являются: 

а) пути сообщения, под которыми по-

нимаются транспортные пути, технические 

сооружения и устройства на них, обеспе-

чивающие пропуск (движение) транспорт-

ных средств, перемещение людей и грузов 

различного назначения из одного пункта 

(района) в другой. В Российской Федера-

ции пути сообщения подразделяются на: 

сухопутные, водные и воздушные; по ве-

домственной принадлежности — на обще-

го пользования, промышленные, город-

ские, военные и др.2; 

б) объекты транспортной инфра-

структуры, представляющие собой техно-

логический комплекс, предназначенный 

                                                           
1 Корякин В.М. Обеспечение живучести 

транспортных систем в условиях специальной 

военной операции: правовой аспект // 

Транспортное право и безопасность. 2023. № 1(45). 

С. 116—119; Феллер Г.М. Живучесть железных 

дорог как фактор устойчивости транспортного 

обеспечения Вооруженных Сил // Военная мысль. 

2019. № 2. С. 67—73. 
2 https://mchs.gov.ru/ministerstvo/o-

ministerstve/terminy-mchs-rossii/term/2041 
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для перевозки пассажиров и транспорти-

ровки грузов и включающий в себя:  

— железнодорожные, автомобильные 

вокзалы и станции; 

— метрополитены;  

— тоннели, эстакады, мосты;  

— морские терминалы, акватории 

морских портов;  

— порты, которые расположены на 

внутренних водных путях и в которых 

осуществляются посадка (высадка) пасса-

жиров и (или) перевалка грузов повышен-

ной опасности на основании специальных 

разрешений, судоходные гидротехниче-

ские сооружения;  

— искусственные острова, установки и 

сооружения, расположенные во внутрен-

них морских водах, в территориальном 

море, исключительной экономической 

зоне и на континентальном шельфе Рос-

сийской Федерации;  

— аэродромы, аэропорты, объекты си-

стем связи, навигации и управления дви-

жением транспортных средств;  

— участки автомобильных дорог, же-

лезнодорожных и внутренних водных пу-

тей, вертодромы, посадочные площадки, а 

также иные обеспечивающие функциони-

рование транспортного комплекса здания, 

сооружения, устройства и оборудование. 

— линии полевых магистральных и 

стационарных трубопроводов. 

Субъектами деятельности, связанной с 

осуществлением мероприятий по техниче-

скому прикрытию путей сообщения, явля-

ются: 

1) Минтранс России (Департамент 

транспортной безопасности и специальных 

программ); 

2) Минобороны России (Департамент 

транспортного обеспечения, Железнодо-

рожные войска); 

3) федеральные органы исполнитель-

ной власти, подведомственные Минтрансу 

России (Ространснадзор, Росавтодор, 

Росжелдор, Росавиация, Роморречфлот); 

4) подразделения органов государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченные в сфере 

транспорта; 

5) органы местного самоуправления; 

6) транспортные организации, являю-

щиеся владельцами объектов транспорт-

ной инфраструктуры; 

7) специальные формирования — ор-

ганизационные структуры, создаваемые на 

военное время федеральными органами 

исполнительной власти для технического 

прикрытия, восстановления, эксплуатации, 

ремонта и строительства транспортных 

коммуникаций; 

8) организации, с которыми в порядке, 

установленном законодательством о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для государственных и му-

ниципальных нужд, заключены государ-

ственные и муниципальные контракты о 

выполнении мероприятий мобилизацион-

ного плана в части, касающейся техниче-

ского прикрытия транспортных коммуни-

каций. 

Немаловажным аспектом осуществле-

ния мероприятий по техническому при-

крытию транспортных коммуникаций яв-

ляется адекватное определение источников 

угроз их нормальному функционирова-

нию. Согласно сложившейся в военной 

науке доктрине, речь идет об обеспечении 

живучести транспортных систем в услови-

ях ведения военных действий с примене-

нием как обычных вооружений, так и ору-

жия массового поражения. Наглядным 

примером такого понимания технического 

прикрытия транспортной инфраструктуры 

является нанесение украинской стороной 

22 июня 2023 г. ракетного удара по Чон-

гарскому мосту через Сиваш, связывающе-

го Крым и Херсонскую область. Тем са-

мым предпринята попытка затруднить 

снабжение российской группировки мате-

риальными средствами и пополнение лич-

ным составом через Республику Крым. 

При этом, согласно сообщениям офици-

альных лиц, движение автотранспорта ор-

ганизовано по резервному маршруту1. Тем 

самым можно говорить, что вопросы тех-

нического прикрытия путей сообщения в 

ходе СВО в целом решаются. 

Вместе с тем, как показывает практика 

осуществляемой с 24 февраля 2022 г. спе-

циальной военной операции по демилита-

                                                           
1 https://rg.ru/2023/06/22/saldo-soobshchil-ob-obstrele-

chongarskogo-mosta-raketami-storm-shadow.html 
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ризации и денацификации Украины, в 

условиях действия специальных правовых 

режимов (военное положение, мобилиза-

ция, специальная военная операция и др.) 

не меньшую опасность для нормального 

функционирования транспортного ком-

плекса страны, в том числе в глубоких ты-

лах нашей обороны, представляет дивер-

сионная деятельность противника, направ-

ленная на повреждение коммуникаций, пу-

тей подвоза материальных средств для 

обеспечения военных действий, затрудне-

ние осуществления маневра силами и 

средствами ведения войны. Об этом свиде-

тельствует резкое увеличение числа актов 

диверсий на объектах транспортной ин-

фраструктуры в различных регионах 

нашей страны. Согласно данным прокура-

туры, в 2022 г. была зафиксирована 21 ди-

версия, в то время как в 2021 г. — только 

одна1.  

Данное обстоятельство позволяет счи-

тать вполне правомерной и обоснованной 

постановку вопроса о том, что формируе-

мые в мирное время планы технического 

прикрытия транспортных коммуникаций 

должны вводиться в действие не только в 

период военного положения и военных 

действий, но и в силу угроз террористиче-

ского и диверсионного характера. 

Таким образом, подводя итог сравни-

тельному исследованию имеющихся в ли-

тературе и нормативных трактовок поня-

тия «техническое прикрытие», сформули-

руем собственное развернутое определе-

ние данного понятия: техническое при-

крытие путей сообщения — комплекс ор-

ганизационных, инженерно-технических, 

специальных мероприятий, осуществляе-

мых силами и средствами государствен-

ных органов, уполномоченных в сфере 

транспорта, транспортными организация-

ми и специальными формированиями во 

взаимодействии с Вооруженными Силами 

Российской Федерации и другими войска-

ми в целях обеспечения живучести транс-

портных коммуникаций и иных объектов 

транспортной инфраструктуры в военное 

время и при вооруженных конфликтах, в 

                                                           
1 https://iz.ru/1440727/2022-12-14/v-rossii-

zaregistrirovali-21-diversiiu-v-2022-godu 

условиях террористических и диверсион-

ных угроз, для восстановления в кратчай-

шие сроки нарушенного движения транс-

портных средств, в том числе посредством 

обустройства резервных путей сообщения. 
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 Таблица 2 

Сведения о террористических и диверсионных актах, совершенных в отношении объек-

тов транспортной инфраструктуры Российской Федерации в период после начала спе-

циальной военной операции (после 24 февраля 2022 г.) 

№ 

пп 
Дата Обстоятельства и последствия Источник информации 

Совершенные акты 

1 1.05.2022 На конструкциях железнодорожного моста, 

расположенного на 67-м км железной дороги 

Суджа — Сосновый Бор у села Русская 

Коноплька Суджанского района Курской 

области, было заложено и приведено в 

действие взрывное устройство. Произошло 

частичное обрушение конструкций моста, 

прервано железнодорожное сообщение 

https://iz.ru/1329066/2022-05-01/po-

faktu-podryva-zheleznodorozhnogo-

mosta-pod-kurskom-vozbuzhdeno-

ugolovnoe-delo 

2 26.09.2022 Диверсия на газопроводах «Северный поток» 

и «Северный пток-2». На трубах газопроводов 

в четырех местах обнаружены утечки газа. 

https://www.kommersant.ru/ 

doc/5646038 

3 8.10.2022 Врыв автомобиля на Крымском мосту. Взры-

вом было обрушено около 250 метров шос-

сейного полотна, сгорело семь цистерн грузо-

вого поезда. Погибли несколько человек. 

https://www.kommersant.ru/ 

doc/5608188 

4 19.10.2022 Трое иностранцев, приехавших в Россию под 

видом учебы, сожгли электрооборудование на 

нескольких железнодорожных станциях и пе-

регонах от Шакши до Демы (Республика Баш-

кортостан) 

https://tsargrad.tv/news/ 

vmesto-uchjoby-20-let-tjurmy-v-ufe-

zaderzhany-troe-inostrancev- 

diversantov_657015 

5 5.12.2022 Взрыв на военном аэродроме Энгельс (Сара-

товская обл.) с помощью беспилотника. Ча-

стично повреждена взлетно-посадочная поло-

са. Погибли 3 военнослужащих 

https://63.ru/text/incidents/2022/12/2

6/71929280/ 

6 5.12.2022 Взрыв на военном аэродроме Дягилево (Рязан-

ская обл.) с помощью беспилотников. Частич-

но повреждена взлетно-посадочная полоса. 

Погибли 3 человека 

https://rzn.mk.ru/incident/2022/12/05

/vzryv-na-voennom-aerodrome-v-

ryazani-5-dekabrya-2022-goda-chto-

izvestno.html 

7 Декабрь 

2022  

Задержаны четыре подростка, подозреваемые 

в диверсии на Куйбышевской железной 

дороге. Они совершили два поджога релейных 

шкафов в Пензе. Ущерб составил более 600 

тыс. руб. 

https://iz.ru/1471275/iana-

shturma/shalost-ne-radost-kto-stoit-

za-diversiiami-podrostkov-na-

zheleznykh-dorogakh 

8 5.01.2023 Сотрудники управления ФСБ России по Челя-

бинской области задержали троих жителей 

региона при попытке вывода из строя тяговой 

подстанции одной из железнодорожных стан-

ций Южно-Уральской железной дороги 

https://www.interfax.ru/ 

russia/8797 

9 15.02.2023 Задержан гражданин Украины, который, нахо-

дясь в столичном регионе, по команде курато-

ра из СБУ в ночное время осуществил поджо-

ги двух шкафов сигнализации, централизации 

и автоматической блокировки Московской 

железной дороги 

http://www.fsb.ru 

10 23.02.2023 Неизвестные диверсанты подорвали участок 

железной дороги в районе села Почтовое в 

Крыму. Это не привело к крушению поездов, 

однако вызвало задержку движения трех со-

ставов поезда Севастополь – Санкт-Петербург 

и двух пригородных электричек. 

https://tsargrad.tv/news/terakt-v-

krymu-rogov-rasskazal-chto-

proizoshlo-na-zheleznoj-

doroge_730805 

11 29.04.2023 В Новосибирской области неизвестный 

поджег релейный шкаф на перегоне между 

двумя станциями в Ленинском районе.  

https://riafan.ru/24020465-

neizvestnii_szheg_releinii_shkaf_na_

zheleznodorozhnom_peregone_v_no

https://www.kommersant.ru/
https://www.kommersant.ru/
https://tsargrad.tv/news/
https://iz.ru/1471275/iana-shturma/shalost-ne-radost-kto-stoit-za-diversiiami-podrostkov-na-zheleznykh-dorogakh
https://iz.ru/1471275/iana-shturma/shalost-ne-radost-kto-stoit-za-diversiiami-podrostkov-na-zheleznykh-dorogakh
https://iz.ru/1471275/iana-shturma/shalost-ne-radost-kto-stoit-za-diversiiami-podrostkov-na-zheleznykh-dorogakh
https://iz.ru/1471275/iana-shturma/shalost-ne-radost-kto-stoit-za-diversiiami-podrostkov-na-zheleznykh-dorogakh
https://www.interfax.ru/
https://riafan.ru/24020465-neizvestnii_szheg_releinii_shkaf_na_zheleznodorozhnom_peregone_v_novosibirskoi_oblasti
https://riafan.ru/24020465-neizvestnii_szheg_releinii_shkaf_na_zheleznodorozhnom_peregone_v_novosibirskoi_oblasti
https://riafan.ru/24020465-neizvestnii_szheg_releinii_shkaf_na_zheleznodorozhnom_peregone_v_novosibirskoi_oblasti
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vosibirskoi_oblasti 

12 30.04.2023 В Свердловской области произошла дивер-

сия на железной дороге. Неустановленные 

лица подожгли релейный и батарейный 

шкафы на станции Нижний Тагил. 

https://riafan.ru/24022347-

neizvestnie_ustroili_diversiyu_na_zh

eleznoi_doroge_v_sverdlovskoi_obla

sti 

 

13 1.05.2023 На перегоне Рассуха — Унеча в Брянской об-

ласти из-за подрыва железной дороги сошел с 

рельсов грузовой поезд. 

https://dzen.ru/a/ZFpJrbzPNRyc_5rE 

14 2.05.2023 Частичное обрушение вследствие акта дивер-

сии железнодорожного моста на 67-м кило-

метре железной дороги Суджа — Сосновый 

Бор (Курская обл.) 

https://taen-

1.livejournal.com/2498939.html 

 

15 2.05.2023 В Брянской области неизвестные подорвали 

железнодорожное полотно.  

В результате диверсии с путей сошли 20 ваго-

нов. Движение на участке Снежетьская — Бе-

лые Берега было приостановлено. 

https://lenta.ru/news/2023/05/02/podr

ivzelezn/ 

 

16 18.05.2023 В Крыму сошел с рельсов грузовой поезд. 

Взрывное устройство было заложено под же-

лезнодорожные пути в районе села Чистень-

кое, рядом с Симферополем. Взрыв повредил 

50 метров железнодорожного полотна. 

https://tsargrad.tv/news/diversija-v-

krymu-chto-izvestno-o-vzryve-na-

zheleznoj-doroge_786189 

 

17 10.06.2023 В Алексеевском районе Белгородской области 

вследствие атаки беспилотников сошли с 

рельсов локомотив и 15 грузовых вагонов 

https://news.ru/regions/nazvana-

prichina-shoda-s-relsov-15-vagonov-

v-belgorodskoj-oblasti/ 

18 11.06.2023 В Кировском районе Крыма в результате 

взрыва на железнодорожных путях поврежден 

локомотив. Движение поездов остановлено 

https://www.gazeta.ru/social/news/20

23/06/11/20646428 

19 21.06.2023 В районе Феодосии в результате диверсии по-

вреждено железнодорожное полотно, движе-

ние электропоездов приостановлено 

https://crimea.ria.ru/20230621/chp-

na-zheleznoy-doroge-v-krymu-

zaderzhivayutsya-elektrichki-

1129521578.html 

Предотвращенные акты 

1 Март 2022  Жители Белгорода Зеленин и Турьянский 

готовились повредить участок железной 

дороги в районе поселка Томаровка 

Яковлевского городского округа Белгородской 

области перед следованием поезда. 

Приговорены к 3,5 годам лишения свободы 

каждый с отбыванием в колонии строгого 

режима по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК РФ 

(приготовление к диверсии) 

https://www.interfax.ru/ rus-

sia/887100 

2 4.09.2022 18-летний житель Краснодарского края при 

помощи не менее четырех заранее приготов-

ленных им бутылок с зажигательной смесью 

попытался уничтожить железнодорожный 

пост секционирования контактной сети участ-

ка железной дороги в Курганинском районе. 

https://iz.ru/1471275/iana-

shturma/shalost-ne-radost-kto-stoit-

za-diversiiami-podrostkov-na-

zheleznykh-dorogakh 

 

3 30.09.2022 Житель Урала В. Меньшиков, завербованный 

украинскими спецслужбами, попытался 

устроить диверсию на путях 

железнодорожного сообщения, по которым 

ходят составы с российской бронетехникой, 

установив перемычки на железнодорожных 

путях, чтобы составы с бронетехникой сошли 

с рельсов. 

https://www.uralinform.ru/news/incid

ents/354687-sverdlovchanin-

zaverbovannyi-ukrainoi-gotovil-

diversiyu-na-jeleznoi-doroge/ 

4 1.02.2023 Федеральной службой безопасности 

Российской Федерации задержаны трое 

граждан России, причастных к подготовке и 

совершению террористических актов на 

http://www.fsb.ru 

https://riafan.ru/24020465-neizvestnii_szheg_releinii_shkaf_na_zheleznodorozhnom_peregone_v_novosibirskoi_oblasti
https://riafan.ru/24022347-neizvestnie_ustroili_diversiyu_na_zheleznoi_doroge_v_sverdlovskoi_oblasti
https://riafan.ru/24022347-neizvestnie_ustroili_diversiyu_na_zheleznoi_doroge_v_sverdlovskoi_oblasti
https://riafan.ru/24022347-neizvestnie_ustroili_diversiyu_na_zheleznoi_doroge_v_sverdlovskoi_oblasti
https://riafan.ru/24022347-neizvestnie_ustroili_diversiyu_na_zheleznoi_doroge_v_sverdlovskoi_oblasti
https://lenta.ru/tags/geo/bryanskaya-oblast/
https://lenta.ru/news/2023/05/02/podrivzelezn/
https://lenta.ru/news/2023/05/02/podrivzelezn/
https://tsargrad.tv/news/diversija-v-krymu-chto-izvestno-o-vzryve-na-zheleznoj-doroge_786189
https://tsargrad.tv/news/diversija-v-krymu-chto-izvestno-o-vzryve-na-zheleznoj-doroge_786189
https://tsargrad.tv/news/diversija-v-krymu-chto-izvestno-o-vzryve-na-zheleznoj-doroge_786189
https://www.interfax.ru/
https://iz.ru/1471275/iana-shturma/shalost-ne-radost-kto-stoit-za-diversiiami-podrostkov-na-zheleznykh-dorogakh
https://iz.ru/1471275/iana-shturma/shalost-ne-radost-kto-stoit-za-diversiiami-podrostkov-na-zheleznykh-dorogakh
https://iz.ru/1471275/iana-shturma/shalost-ne-radost-kto-stoit-za-diversiiami-podrostkov-na-zheleznykh-dorogakh
https://iz.ru/1471275/iana-shturma/shalost-ne-radost-kto-stoit-za-diversiiami-podrostkov-na-zheleznykh-dorogakh
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объектах железнодорожной инфраструктуры в 

Свердловской области за денежное 

вознаграждение по заданию украинских 

неонацистов. 

5 22.02.2023 В Нижневартовске Тюменской области со-

трудниками ФСБ России задержан местный 

житель за подготовку к диверсии на участке 

Свердловской железной дороги. Он собирался 

совершить поджоги и иные действия, чтобы 

испортить релейные металлические шкафы 

для размещения специального оборудования 

на перегонах и железнодорожных станциях 

https://topwar.ru/211520-fsb-

predotvratila-diversiju-na-uchastke-

zheleznoj-dorogi-v-

nizhnevartovske.html 

 

6 11.04.2023 Сотрудники полиции предотвратили 

поджог релейных шкафов на железной 

дороге в Подмосковье на станции Селятино 

Наро-Фоминского района. Задержаны три 

местных жителя, которые планировали 

вывести из строя оборудование на одной из 

веток. 

https://riafan.ru/23988243-

politsiya_zaderzhala_troih_zhitelei_p

odmoskov_ya_planirovavshih_szhec

h_releinie_shkafi_na_zheleznoi_doro

ge 

 

7 23.04.2023 Сотрудники ФСБ России предотвратили 

диверсию на железнодорожном перегоне в 

городе Анжеро-Судженск Кемеровской 

области. Злоумышленники пытались 

вскрыть и поджечь пять релейных шкафов 

на железнодорожном перегоне. 

https://riafan.ru/24009395-

fsb_zaderzhala_dvuh_molodih_lyude

i_pri_popitke_podzhech_oborudovan

ie_na_zheleznoi_doroge_v_kemerovs

koi_oblasti 

 

8 2.05.2023 В Брянской области предотвращен подрыв 

железнодорожных путей. На 77-м километре 

перегона Красный Рог — Почеп стрелочник 

увидел выкопанный щебень в мешках, а затем 

и несколько раскопок под железнодорожным 

полотном, куда неизвестные планировали за-

ложить самодельное взрывное устройство. 

https://lenta.ru/news/2023/05/02/pod

koppp/ 

 

 

 

https://riafan.ru/23988243-politsiya_zaderzhala_troih_zhitelei_podmoskov_ya_planirovavshih_szhech_releinie_shkafi_na_zheleznoi_doroge
https://riafan.ru/23988243-politsiya_zaderzhala_troih_zhitelei_podmoskov_ya_planirovavshih_szhech_releinie_shkafi_na_zheleznoi_doroge
https://riafan.ru/23988243-politsiya_zaderzhala_troih_zhitelei_podmoskov_ya_planirovavshih_szhech_releinie_shkafi_na_zheleznoi_doroge
https://riafan.ru/23988243-politsiya_zaderzhala_troih_zhitelei_podmoskov_ya_planirovavshih_szhech_releinie_shkafi_na_zheleznoi_doroge
https://riafan.ru/23988243-politsiya_zaderzhala_troih_zhitelei_podmoskov_ya_planirovavshih_szhech_releinie_shkafi_na_zheleznoi_doroge
https://lenta.ru/tags/geo/bryanskaya-oblast/
https://lenta.ru/tags/geo/pochep/
https://lenta.ru/news/2023/05/02/podkoppp/
https://lenta.ru/news/2023/05/02/podkoppp/
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Аннотация. Государственно-частное партнерства представляет собой один из способов разви-

тия оборонно-промышленного комплекса, которое может быть реализовано путем использования ме-

ханизма в виде заключение концессионных соглашений. В контексте возникновения и развития в 

нашем государстве законодательства о концессионных соглашениях особенно актуально встает во-

прос об изучении собственного исторического опыта привлечения частного капитала. Изучение ре-

троспективы вопроса, рассматриваемого учеными различных периодов, позволит выявить различные 

тенденции и закономерности в развитии концессионных соглашений на современном этапе. 
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Согласно Военной доктрине Россий-

ской Федерации, утвержденной Президен-

том Российской Федерации 25 декабря 

2014 г. № Пр-2976, одним из способов вы-

полнения основных задач строительства и 

развития Вооруженных Сил Российской 

Федерации является повышение эффек-

тивности функционирования оборонно-

промышленного комплекса как высоко-

технологичного многопрофильного эконо-

мического сектора экономики страны, 

направленного на удовлетворение потреб-

ностей в вооружении, военной, специаль-

ной технике и материальных средствах 

Теория и история военного права  
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Вооруженных Сил, других войск, воин-

ских формирований и органов. 

Данная тема и ее отдельные вопросы 

сквозь призму военного права рассматри-

вались в работах различных российских 

ученых, что свидетельствует об актуально-

сти данного вектора научных исследова-

ний1.  

Использование механизмов государ-

ственно-частного партнерства как системы 

взаимовыгодного сотрудничества государ-

ства и бизнеса представляет собой важное 

направление повышения эффективности 

функционирования оборонно-

промышленного комплекса2. При этом од-

ним из способов взаимодействия государ-

ства и бизнеса в оборонной сфере могут 

являться правоотношения, возникающие 

на основании концессионных соглашений. 

В соответствии с п. 12 ст. 1 Федераль-

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

обороне» имущество Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, во-

инских формирований и органов является 

федеральной собственностью и находится 

у них на правах хозяйственного ведения 

или оперативного управления. Имущество 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

в отношении которого в соответствии с 

Федеральным законом от 21 июля 2005 г. 

                                                           
1 См. напр.: Кудашкин А.В., Свининых Е.А. 

Правовые формы деятельности организаций 

оборонно-промышленного комплекса по 

исполнению государственного оборонного заказа // 

Оборонно-промышленный комплекс: управление, 

экономика и финансы, право. 2021. № 1. С. 38—46; 

Корякин М.В. Федеральный бюджет—2023: 

военно-социальный аспект // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2023. № 2 

(307). С. 43—51; Харитонов С.С. О правовом 

регулировании новых подходов в военном 

строительстве с учетом международной обстановки 

// Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2021. № 12 (293). С. 113—116; 

Александрова Н.Г., Кириченко Н.С. Некоторые 

вопросы правового регулирования передачи между 

федеральными органами исполнительной власти 

вооружения, военной и специальной техники // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2022. № 8 (301). С. 19—22. 
2 Николаев В.П. Реализация инвестиционных 

проектов в оборонно-промышленном комплексе с 

использованием механизмов государственно-

частного партнерства // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2015. № 8. 

С. 91—95. 

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашени-

ях» допускается заключение концессион-

ного соглашения, может быть передано 

концессионеру в соответствии с указан-

ным Федеральным законом. 

Федеральный закон «О концессионных 

соглашениях» стал для Российской Феде-

рации первым шагом в процессе формиро-

вания государственно-частного партнер-

ства, необходимого для развития социаль-

но-инфраструктурного комплекса. Декла-

рируя равенство сторон в концессионном 

соглашении, государство тем самым под-

черкивает частноправовой характер кон-

цессионных отношений, т.е. в контексте 

Закона отражается понимание государ-

ством того, что привлечь инвестора могут 

только отношения, выстраиваемые исклю-

чительно на общегражданских принципах3. 

Фактически указанные концессионные 

правоотношения, характеризующиеся пуб-

лично-правовым элементом, заключаются 

в том, что с одной стороны концедент 

(государство или иное публично-правовое 

образование) предоставляет другой сто-

роне — концессионеру (индивидуальному 

предпринимателю, российскому или ино-

странному юридическому лицу либо дей-

ствующему без образования юридического 

лица по договору простого товарищества 

(договору о совместной деятельности) 

двум и более указанным юридическим ли-

цам) исключительное право на осуществ-

ление какой-либо деятельности, являю-

щейся исключительной монополией госу-

дарства или право на использование госу-

дарственной собственности4. 

Необходимо отметить, что история 

концессионных соглашений уходит свои-

ми корнями в глубокое прошлое. Концес-

сионное соглашение является договорной 

формой облечения в правовую форму та-

кого социально-экономического явления, 

как концессия. Концессия (от лат. 

concession; англ. concession — разрешение, 

                                                           
3 Седлецкая Е.Г. Основные направления 

совершенствования нормативно-правового 

регулирования концессионных обязательств // 

Юридический мир. 2012. № 5. С. 33—36. 
4 Кириченко Н.С. Концессионные соглашения: 

понятие и правовые основы // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2023. № 4 (309). С. 124—128. 
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уступка) представляет собой пожалован-

ное (дарованное) частному лицу право на 

осуществление какого-либо вида деятель-

ности, которую государство (суверен) счи-

тает своей прерогативой, в том числе дея-

тельности, связанной с использованием 

государственного имущества (собственно-

сти)1. 

Тем не менее, концессии приобрели 

форму договорных правоотношений не 

сразу, а эволюционировали в правовом от-

ношении. В этой связи очень важно изу-

чить и вопрос становления и развития пер-

воначальной правовой категории. 

Уже давно концессии можно было 

встретить под другими названиями2. Так-

же, например, на Руси государство переда-

вало частным лицам право взимать налоги 

и другие государственные доходы и назы-

валось сдача на «кормление», а также сда-

ча на «откуп». Преимущественно откуп 

применялся в условиях натурального хо-

зяйства, неразвитости кредита, финансо-

вых затруднений государства, слабости 

коммуникаций между отдельными регио-

нами3. В Московской Руси наибольшее 

распространение получили откупы на мо-

нополии на соль и смолу4. 

Также на рубеже XV—XVI вв. 

наибольшее распространение в России по-

лучили откупы на «держание» питейных 

заведений, на промысел в царских лесах, 

выжигание древесного угля, обустройство 

рудников и железоделательных заводов, 

промысел морских обитателей, добычу со-

ли, взимание таможенных сборов и др.5 

Большое значение для экономики страны 

                                                           
1 Золоева Я.О. Концессионные и иные договоры с 

иностранными инвесторами в области добычи 

полезных ископаемых : дис. ... канд. юрид. наук. 

М., 2003. С. 67. 
2 См. напр.: Иностранные концессии в рыбном 

хозяйстве России и СССР (1920—1930 гг.) : 

Документы и материалы. Т. 1 / под ред. проф. 

М.М. Загорулько, проф. А.Х. Абашидзе; отв. сост. 

А.П. Вихрян. М.: Современная экономика и право, 

2003. С. 12. 
3 Субботин М. Государство и инвестор: в поисках 

согласия // Минеральные ресурсы России. 1995. 

№ 1. С. 34. 
4 Попов А.И. Становление и развитие института 

концессионных соглашений в России // История 

государства и права. 2007. № 5. 
5 Сосна С.А. Концессии в России: между прошлым 

и будущим // Право и политика. 2004. № 1. С. 78. 

имели винные откупы, доход от которых 

составлял около 50 % от суммы за все су-

ществующие налоги.  

Уже в середине XIX в. концессия при-

обретает договорный характер взаимоот-

ношений. Главным фактором, повлиявшим 

на развитие концессионной деятельности, 

стала реформа, коснувшаяся различные 

сферы жизнедеятельности государства. 7 

июля 1860 г. был издан указ «О новых 

правах иностранцев, постоянно или вре-

менно в России пребывающих», который 

определили правовой статус иностранцев в 

России. Были сняты ограничения на до-

пуск к участию в торговых отношениях 

иностранных контрагентов. Изменения в 

законодательстве повлияли на увеличение 

количества зарубежных инвесторов, же-

лающих участвовать в развитии торгово-

промышленного сектора нашего государ-

ства. 

Наиболее широкое распространение 

концессионные правоотношения получили 

на промышленных предприятиях нефте-

химической и горнодобывающей отраслей, 

железнодорожном транспорте и кредитных 

организациях. Фактором, определившим 

распространение концессионных соглаше-

ний, являлось то, что иностранный капитал 

в России составлял собственность ино-

странцев. Главными инвесторами были 

Англия, Франция, Германия и Бельгия, 

вложения которых составляли 96 % от все-

го иностранного капитала в России.  

В дореволюционной России концессии 

рассматривались в качестве договоров 

частноправовой природы. Условия концес-

сионных соглашений, права и обязанности 

сторон, а также судебный порядок разре-

шения споров свидетельствуют о наличии 

гражданско-правовых начал. Единствен-

ным признаком, который характеризовал 

данные отношения как публично-правовые 

было то, что соглашения реализовались 

разработкой правового акта, определяю-

щего обязанность соблюдения населением 

порядка, установленного концессионером 

при осуществлении концессионной дея-

тельности. Вместе с тем это не изменяло 

существенно гражданско-правовую приро-

ду концессии. 

После революции был объявлен курс 

на новую экономическую политику (НЭП), 
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предоставляющую возможность использо-

вания иностранного капитала в советской 

экономике. Концессионные соглашения 

стали способом привлечения иностранных 

инвестиций. Их заключение должно было 

способствовать получению денежного ка-

питала, современной техники, технологий 

и подготовке кадров. 

Практика предоставления концессий в 

СССР пошла по пути заключения концес-

сионных соглашений или договоров. Это 

было закономерно, так как в период нэпа 

наблюдалась активизация договорных от-

ношений. Советское государство выступа-

ло как контрагент иностранного концесси-

онера, заключая с ним концессионное со-

глашение и привлекая его к выгодным 

условиям1. 

С 1940-х гг. и до начала 1990-х годов, 

нормы о концессиях из отечественного за-

конодательства исчезли. Это обусловлено 

тем, что после войны СССР отказался ино-

странного капитала. 

В начале 1990-х годов при переходе 

страны к рыночной экономике стали появ-

ляться теоретические разработки вопросов 

концессии. Авторами наиболее известных 

и популярных работ являются В.Г. Вар-

навский, Н.Г. Доронина, М.М. Загорулько, 

Ю.В. Зворыкина, А.А. Конопляник, 

В.В. Котов, С.А. Сосна, М.А. Субботин, 

Ю.М. Юмашев и другие. Многие из пере-

численных ученых являются разработчи-

ками нового закона о концессиях. 

В заключении следует сделать вывод о 

том, что концессионное соглашение пред-

ставляет собой публично-правовой меха-

низм, целью которого является привлече-

ние инвестиций в экономику Российской 

Федерации, обеспечение эффективного 

использования имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной соб-

ственности, на условиях концессионных 

соглашений и повышение качества това-

ров, работ, услуг, предоставляемых потре-

бителям. Это также может быть актуаль-

ного и для некоторых сфер военно-

промышленного комплекса нашего госу-

                                                           
1 Меркулов В.В. Гражданско-правовой договор в 

механизме регулирования товарно-денежных 

отношений : монография. Рязань: РВШ МВД РФ, 

1994. С. 3. 

дарства. 
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Аннотация. Статья продолжает тему, посвященную исследованию терминологии, применяе-
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Вопросы соотношения понятий «меж-

дународное гуманитарное право» и «право 

вооруженных конфликтов» рассмотрены 

ранее1. Продолжая тему, обратим внима-

                                                           
1 Кудашкин А.В., Безбабнов О.Г. Правовое 

регулирование вооруженных конфликтов: еще раз 

возвращаясь к терминологии // Право в 
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ние на мнение, что попытка расширитель-

ного толкования понятия «международное 

гуманитарное право» может породить 

сложные, трудноразрешимые методологи-

ческие проблемы, приведет к «вмешатель-

ству» в другие отрасли международного 

права и даже (в какой-то ограниченной 

сфере) в область внутригосударственного 

права1. Не вступая в дискуссию, отметим, 

что такой подход отчасти породил ситуа-

цию, когда пласт отношений, возникаю-

щих в период вооруженных конфликтов и 

урегулированных национальным правом, 

почти «остался за бортом» военно-

правовых исследований (курсив наш. — 

Авт.), в том числе это касается вопросов 

места и роли правовых норм по поводу во-

оруженных конфликтов в российской пра-

вовой системе и системе права.  

Доктриной международного права не 

предусмотрена правосубъектность в меж-

дународно-правовых отношениях для фи-

зических лиц (военнослужащих и иных 

комбатантов), в том числе для должност-

ных лиц. Однако регулирование касается 

круга вопросов и на внутригосударствен-

ном уровне. Вооруженные конфликты ре-

гулируются совокупностью норм между-

народных договоров, обязательных для 

Российской Федерации, и нормативными 

правовыми актами Российской Федера-

ции, регулирующими общественные отно-

шения в период вооруженных конфликтов 

(курсив наш. — Авт.)2. Как справедливо 

отмечают представители школы междуна-

родного права ИГП РАН, «отличительным 

признаком современной международной 

правовой системы названо распростране-

ние действия международных правовых 

норм на широкий круг отношений с уча-

стием физических и юридических лиц, 

фактически получивших статус ее негосу-

дарственных акторов»3. Однако обоснова-

                                                                                          
Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2023. № 7. С. 2—11. 
1 Плигин В.Н. Вышел фундаментальный научный 

труд, которым доказана «правовая теорема Ферма» 

// Государство и право. 2023. № 3. С. 46.  
2 Право вооруженных конфликтов : учеб. пособие / 

под ред. О.Г. Безбанова, В.В. Ершова. М., 2019. 

С. 2. 
3 Поленина С.В., Гаврилов О.А., Колдаева Н.П. Не-

которые проблемы взаимодействия правовых си-

ние термина «право вооруженных кон-

фликтов» (ПВК) только по субъектному 

признаку не является убедительным, по-

скольку ответы нужно искать как в объек-

те и предмете правового регулирования, 

так и во взаимодействии международно-

правовой системы права и корреспонди-

рующих ей структурных частей нацио-

нальных правовых систем, в том числе си-

стемы права России.  

Как уже было отмечено ранее, россий-

ские исследователи традиционно рассмат-

ривали правовые проблемы вооруженных 

конфликтов в международно-правовом ас-

пекте4. Однако недостаточно оказался 

охвачен исследованием именно внутриго-

сударственный уровень регулирования от-

ношений, возникающих в ходе вооружен-

ного конфликта, за редким исключением5. 

                                                                                          
стем в условиях глобализации // Представительная 

власть — XXI век: законодательство, комментарии, 

проблемы. 2008. № 1. С. 8.  
4 Алешин В.В. Правовое регулирование вооружен-

ных конфликтов и его роль в обеспечении безопас-

ности : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2007; 

Батырь В.А. Имплементация норм международного 

гуманитарного права в военном законодательстве 

Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. 

М., 1999; Егоров С.А. Вооруженные конфликты и 

международное право : дис. … д-ра юрид. наук. М., 

1999; Котляров И.И. Международно-правовое ре-

гулирование вооруженных конфликтов: теоретиче-

ские проблемы и практика : дис. … д-ра юрид. 

наук. М., 2008; Бекмурзаев Б.А. Внутригосудар-

ственные вооруженные конфликты и международ-

ное право : дис. ... канд. юрид. наук. М., 1994; Ка-

стро А.-Г.Ф. Международно-правовая регламента-

ция внутренних вооруженных конфликтов : дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 1999; Северинчик Ю.В. Меж-

дународно-правовые проблемы вооруженного кон-

фликта немеждународного характера : дис. … канд. 

юрид. наук. М., 2000; Ложников И.С. Военно-

правовые аспекты урегулирования вооруженных 

конфликтов (на основе Парижско-Дейтоновских 

соглашений) : дис. … канд. юрид. наук. М., 2003; 

Бисултанов А.К. Развитие международного гума-

нитарного права в условиях изменяющейся приро-

ды современных вооруженных конфликтов : дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2016 и др.  
5 Винокуров А.Ю. Расследование преступлений, 

совершаемых военнослужащими Вооруженных 

Сил Российской Федерации против мирного насе-

ления в период вооруженных конфликтов : дис. … 

канд. юрид. наук. М., 2004; Тараненко В.В. Право-

вой статус военнослужащих — участников боевых 

действий : дис. … канд. юрид. наук. М., 2004; Ку-

динов М.А. Теоретические и правовые основы уго-
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Это в полной мере касается военно-

правовых исследований, в том числе во-

просов о месте правоотношений по поводу 

вооруженных конфликтов в правовой си-

стеме и системе права России. Хотя пред-

посылки к этому были. Так, С.П. Дудель 

вопросы «права войны» (о законах и обы-

чаях войны) предложил включить в систе-

му советского права через «двери военного 

права», тем самым расширить сферу пра-

вовых вопросов и правовых наук, за счет 

которых должно было развиваться «воен-

ное право», которое, по его мнению, долж-

но превратиться в своеобразную особую 

правовую систему1. 

В изданных в прошлом и текущем 

столетиях учебных изданиях по военному 

праву2 стандартно присутствуют главы 

(разделы) по международно-правовому ре-

гулированию войны (позднее — воору-

женных конфликтов), однако в них нет ис-

следований или описания связи между 

международно-правовым и внутригосу-

дарственным уровнями регулирования во-

просов по поводу вооруженных конфлик-

тов. Как следствие, долгие годы присут-

ствовал разрыв между исследованиями 

международно-правового и внутригосу-

дарственного регулирования и в результа-

те теория права вооруженных конфликтов 

(международного гуманитарного права) 

                                                                                          
ловной ответственности за преступления против 

военной службы, совершаемые в военное время и в 

боевой обстановке : дис. … канд. юрид. наук. М., 

2004; Маликов С.В. Правовые и организационные 

основы расследования преступлений, совершаемых 

военнослужащими в районах вооруженного кон-

фликта : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. 
1 Материалы сессии Совета Военно-юридической 

академии, посвященной теоретическим вопросам 

советского военного законодательства. 14—15 

апреля 1954. М., 1954. С. 61—78.  
2 См., напр.: Военное право : учеб. для воен. акад. / 

под ред. генерал-полковника юстиции 

А.Г. Горного. М., 1984. С. 282—312; Основы 

военного права : учеб. пособие / под общ. ред. В.П. 

Серегина, Н.А. Черноголова. М., 1988. С. 256—267; 

Военное право : учеб. пособие / под ред. В.С. 

Буевича. М., 1991. С. 116—130; Военное право : 

учеб. для ВВУЗов ВС РФ / под ред. Н.И. 

Кузнецова. М., 1996. С. 218—228; Мигачев Ю.И., 

Тихомиров С.В. Военное право : учеб. М., 1998. С. 

275—280; Военное право : учеб. / под ред. В.Г. 

Стрекозова, А.В. Кудашкина. М., 2004. С. 509—524 

и др.  

развивалась сама по себе, а исследования 

внутригосударственного регулирования 

вооруженных конфликтов и их соотноше-

ния с международно-правовым регулиро-

ванием практически не проводились. От-

части такое положение дел было обуслов-

лено следствием субъективных подходов, 

что, конечно же, не соответствовало объ-

ективной необходимости развития нацио-

нальной теории права в той ее части, кото-

рая касалась регулирования вооруженных 

конфликтов. Следствием этого стала для-

щаяся до недавнего времени неопределен-

ность в отраслевой принадлежности таких 

правоотношений и их месте в системе пра-

ва России3. Вполне очевидно, что дискус-

сии о терминологии как на международно-

правовом, так и на внутригосударственном 

уровне будут продолжены, наша же задача 

— определиться с внутригосударственным 

регулированием вооруженных конфлик-

тов. Данному аспекту также не уделено 

должного внимания, однако он имеет важ-

ное практическое значение, поскольку 

определяет полноту регулирования воору-

женных конфликтов прежде всего на внут-

ригосударственном уровне.   

Одной из основных задач военного 

права является реализация мер, направ-

ленных на предотвращение угроз нацио-

нальной безопасности Российской Феде-

рации, в том числе последовательная реа-

лизация военной политики в целях обеспе-

чения защищенности Российской Федера-

ции от военных опасностей и военных 

угроз. При этом систематический монито-

ринг законодательства в области военной 

деятельности становится одним из основ-

ных направлений государственной поли-

тики в сфере обороны, предполагает учет 

его результатов при подготовке и обосно-

вании предложений по правовому обеспе-

                                                           
3 По мнению В.Н. Плигина, такая 

неопределенность исчезла с выходом в свет 

фундаментального научного труда — трехтомной 

монографии «Военное право», в которой 

сформулированы концептуальные характеристики 

военного права, доказывающие современные 

подходы к идентификации военного права в 

качестве самостоятельной отрасли права, ядром 

которого являются правоотношения по поводу 

вооруженных конфликтов (см. подробнее: Плигин 

В.Н. Указ. соч. С. 33—39).  
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чению национальной безопасности госу-

дарства1.   

В диссертации О.В. Сашниковой2, по-

священной месту правоотношений, регу-

лирующих вооруженные конфликты, в си-

стеме права России, нет ответа на вопрос 

об отраслевой принадлежности правовых 

норм, регулирующих отношения, возни-

кающие в ходе вооруженных конфликтов. 

Прежде всего, выясним вопрос: о каких 

нормах, регулирующих вооруженные кон-

фликты, идет речь?  

Как справедливо отмечает С.Ю. Ма-

рочкин, «при заключении договоров госу-

дарства рассматривают нормы междуна-

родного права как реальную и активную 

часть национальных правовых систем»3.   

Международные правовые акты 

наднациональных органов (например, та-

ких как ООН) имеют декларативный, ре-

комендательный характер, т.е. не имеют 

высшей юридической силы и, как след-

ствие, не связаны с какой-либо юридиче-

ской ответственностью4. В случаях нару-

шения или неисполнения таких актов сле-

дует реакция сожаления и пожелания вос-

становления справедливости или status 

quo. В то же время правовые нормы, рож-

денные за столом переговоров и обеспе-

ченные к исполнению политической, эко-

номической и военной мощью принявших 

их государств, устанавливают  юридиче-

скую ответственность для государств и 

официальных представителей за их неис-

полнение, а также использование реван-

шистской, агрессивной риторики во внеш-

ней политике и официальных документах5. 

Вполне очевидно, что значительная 

                                                           
1 Хомчик В.В. Монография «Военное право» обес-

печила теоретический прорыв в фундаментальных 

исследованиях современных проблем военной 

науки // Государство и право. 2022. № 3. С. 203.  
2 Сашникова О.В. Реализация норм 

международного права о вооруженных конфликтах 

в правовой системе Российской Федерации : дис. ... 

канд. юрид. наук. Тюмень, 2004. 
3 Марочкин С.Ю. Действие и реализация норм 

международного права в правовой системе 

Российской Федерации. М., 2021. С. 25. 
4 За исключением имеющих обязательный характер 

резолюций, принятых Советом безопасности ООН.  
5 Савенков А.Н. Государство и право: Права чело-

века и мировой порядок, основанный на верховен-

стве права : в 3 т. Т. 1. М., 2021. С. 61. 

часть международно-правовых норм о во-

оруженных конфликтах применяются на 

национальном уровне, в рамках внутриго-

сударственного механизма. Вопросы при-

менения международного права смещены 

из международной в национальную сферу, 

поскольку значительное число междуна-

родно-правовых норм предназначено для 

конечной реализации внутри государств6.  

К актам, содержащим нормы о воору-

женных конфликтах, относятся, прежде 

всего, четыре Женевские конвенции 1949 

г. (I, II, III и IV), ратифицированные мно-

гими государствами (в том числе Россией), 

Дополнительные протоколы I и II по защи-

те жертв международных и немеждуна-

родных вооруженных конфликтов 1977 г., 

другие международные соглашения по ви-

дам вооруженных конфликтов, которые 

применяются только в отношении госу-

дарств — участников вооруженного кон-

фликта, ратифицировавших конкретные 

виды соглашений. Женевские конвенции 

1949 г. не являются универсальным источ-

ником права, но их ст. 3, ратифицирован-

ная 192 государствами, и Дополнительный 

протокол II являются общими (по своему 

содержанию) для четырех Женевских кон-

венций. В то же время большинство поло-

жений Женевских конвенций 1949 г. в 

процессе признания и практического при-

менения их государствами признаны 

обычными международно-правовыми 

нормами регулирования вооруженных 

конфликтов, и их насчитывается 161 нор-

ма7. Такие правовые нормы также являют-

ся обязательными для исполнения, «… 

обычай продолжает применяться к воору-

женным конфликтам, которые по той или 

иной причине не регулируются конкрет-

ной конвенцией. Таким образом, идет ли 

речь о восполнении пробелов в договор-

ном праве или о том, чтобы компенсиро-

вать неприменение некоторых договоров, 

обычай играет роль одновременно допол-

                                                           
6 Марочкин С.Ю. Проблема эффективности норм 

международного права. Иркутск, 1988. С. 122—

124. 
7 ICRC. IHL Database. Customary IHL. URL: 

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

обращения: 09.01.2023).  

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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нения к договорным нормам. …»1. 

Акты о ратификации конвенций и до-

говоров, заключенных между государ-

ствами, становятся источниками внутриго-

сударственного права. В то же время нор-

мы международного права после заверше-

ния процесса ратификации не вливаются 

ни в одну из отраслей внутреннего права, 

остаются нормами международного права, 

действуют и применяются в правовой си-

стеме России наряду с национальными 

правовыми нормами на основании ч. 4 ст. 

15 Конституции Российской Федерации2. 

Однако такое понимание справедливо, ес-

ли речь идет об инкорпорации (рецепции) 

международно-правовых норм во внутри-

государственную систему права, когда же 

происходит их фактическая трансформа-

ция, тогда появляется норма национально-

го права. Международно-правовая норма, 

которая является причиной трансформа-

ции, сохраняет свой международно-

правовой характер и юридическую силу3.  

По вопросу соотношения междуна-

родно-правового и национального регули-

рования существуют различные точки зре-

ния. Но итоги общей дискуссии подвел 

профессор С.Ю. Марочкин, который дела-

ет несколько концептуальных выводов: 

— правовая система России — это 

комплекс всех явлений правовой действи-

тельности (не только внутригосударствен-

ных, но и связанных с международным 

правом), она включает правовые нормы, 

действующие в стране (право России, а 

также нормы международного права и 

иностранного права с санкции государ-

ства), правовую деятельность и правосо-

знание (в широком смысле); 

— международно-правовые нормы, не 

становясь частью внутреннего права, но 

войдя в правовую систему государства, 

становятся совместно с ее нормами регу-

                                                           
1 Зверев П.Г. Источники международного гумани-

тарного права (права вооруженных конфликтов) // 

Вестн. Калининград. юрид. ин-та МВД России. 

2008. № 2. С. 69.  
2 Марочкин С.Ю. Проблема эффективности норм 

международного права. С. 39—45; Сашникова О.В. 

Указ. соч. С. 15.  
3 Витцум В.Г., Прельсс А. Международное право = 

Volkerrecht. Кн. 2 / пер. с нем. 2-е изд. М., 2015. С. 

128.  

ляторами общественных отношений;  

— внутреннее право должно опреде-

лять механизм взаимодействия с нормами 

международного права, механизм их ис-

полнения и возможность их непосред-

ственного применения, т.е. выполнение 

обязательств по международному праву  

ставится в зависимость от внутригосудар-

ственного права4. 

Сделанные выводы в полной мере ка-

саются и права вооруженных конфликтов. 

В правовой системе Российской Федера-

ции действие норм о вооруженных кон-

фликтах происходит в определенных пра-

вовых формах: 

— инкорпорация международных 

договоров в процессе их ратификации и 

включение в российское законодательство 

отсылочных норм;  

— трансформация международного 

права во внутригосударственное право; в 

этом случае внутригосударственный нор-

мотворческий акт имплементирует требо-

вания международного права и объявляет 

их составной частью государственного 

правопорядка; 

— принятие новых либо изменение 

или отмена существующих норм 

национального права, регулирующих 

широкий спектр вопросов по поводу 

вооруженных конфликтов. 

В международных договорах по праву 

вооруженных конфликтов большинство 

норм являются самоисполнимыми, что 

обусловливает целесообразность их непо-

средственного выполнения и применения в 

результате инкорпорации и позволяет из-

бежать трудоемкого процесса введения во 

внутригосударственное законодательство. 

Трансформация осуществляется через ме-

ханизм имплементации5, когда происходит 

фактическая реализация международных 

обязательств на национальном уровне, это 

способ включения норм международного 

гуманитарного права (МГП) в националь-

                                                           
4 Марочкин С.М. Проблема эффективности норм 

международного права. С. 61—62, 121.  
5 См., напр.: 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. 
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ную правовую систему, главное требова-

ние которой состоит в строгом следовании 

целям и содержанию норм МГП. Термин 

«имплементация» может быть использован 

для обозначения воздействия норм между-

народного права на внутригосударствен-

ные отношения через внутригосударствен-

ное право1.  

Национальное законодательство 

должно обеспечить реализацию самоис-

полнимых норм МГП через механизмы 

внутригосударственного регулирования, в 

том числе наличие в правовой системе от-

сылочных норм. Как отмечает И.Н. Арци-

басов: «… международные договоры, ко-

торые непосредственно касаются Воору-

женных Сил, … целесообразно доводить 

до сведения личного состава в виде прика-

зов министра обороны или инструкций. 

Такая процедура необходима … ввиду ис-

ключительной важности (с точки зрения 

защиты основных прав человека) между-

народно-правовых гуманитарных актов. 

…»2. Такие примеры мы находим в обще-

воинских уставах Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации3.   

Так, например, Устав внутренней 

службы Вооруженных Сил Российской 

Федерации содержит следующие импера-

тивные 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 

                                                           
1 Черниченко С.В. Международное право: 

современные теоретические проблемы. М., 1993. 

С. 102. 
2 Арцибасов И.Н., Егоров С.А. Вооруженный 

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

С. 177. 
3 Утверждены Указом Президента Российской 

Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495.  

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 наш. — 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). 

Перечисленные нормы общевоинских 

уставов Вооруженных Сил Российской 

Федерации являются реализацией взятых 

на себя при ратификации обязательств в 

целях исполнения норм МГП, т.е. в нацио-

нальном законодательстве имеются как 

общие, так и специальные отсылки к по-

ложениям международных договоров в це-

лях их применения на внутригосудар-

ственном уровне при возникновении во-

оруженных конфликтов.  

В то же время введение в правовую 

consultantplus://offline/ref=11E68031B51420D1314A2CE542F80F1C8AEC042CA3DE09C47E4B305E4EC11E9DCE26434DC480BBDE1E236AbAo2F
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систему России самоисполнимых норм не 

решает всех вопросов, необходимых для 

урегулирования отношений, возникающих 

в ходе вооруженных конфликтов. Такая 

задача решается на уровне внутригосудар-

ственного регулирования, в том числе че-

рез механизм имплементации, который 

решает задачу по принятию на внутриго-

сударственном уровне нормативных пра-

вовых актов во исполнение государством 

своих международно-правовых обяза-

тельств1. 

Отметим, что МГП — это прежде все-

го совокупность международно-правовых 

норм и принципов, направленных на огра-

ничение негативных последствий воору-

женных конфликтов, защиту лиц, не 

участвующих или прекративших свое уча-

стие в военных действиях, на ограничение 

средств и методов ведения военных дей-

ствий2, но и ПВК преследует гуманные це-

ли, при этом МГП, применяемое в воору-

женных конфликтах, составляет сердцеви-

ну ПВК3. Гуманитарной является вся си-

стема норм права вооруженных конфлик-

тов, а не только его отдельные элементы4.   

Военная организация государства 

должна иметь регулятивные указания по 

соблюдению норм ПВК (МГП) (например, 

в форме уставных документов, руководств, 

инструкций и т.д.). Именно этими сообра-

жениями руководствовались разработчики 

Наставления по международному гумани-

тарному праву для Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации 2001 г., которое пред-

ставляет собой систематизированный свод 

правил деятельности или правила обраще-

ния с оружием, вооружением и военной 

техникой и их применения, а также содер-

жит указания и требования по вопросам 

подготовки (планирование, обеспечение, 

                                                           
1 Батырь В.А. Имплементация норм международно-

го гуманитарного права в военном законодатель-

стве Российской Федерации : дис. … канд. юрид. 

наук. М., 1999. С. 166—167.  
2 Тиунов О.И. Международное гуманитарное право. 

М., 2021. С. 10.  
3 Курс международного права : в 7 т. Т. 6 : Отрасли 

международного права / отв. ред. В.Н. Кудрявцев, 

Н.А. Ушаков. М., 1992. С. 225. 
4 Полторак А.И., Савинский Л.И. Вооруженные 

конфликты и международное право. М., 1976. 

С. 101. 

управление) и ведения военных действий, 

подготовки и боевого применения штабов 

и войск (сил). Нарушение норм Наставле-

ния по международному гуманитарному 

праву может повлечь юридическую ответ-

ственность виновных лиц5. Указанное 

Наставление является российским приме-

ром имплементации норм МГП в нацио-

нальную правовую систему.  

Имплементацию норм международно-

го права вооруженных конфликтов мы ви-

дим также на примере зарубежных стран. 

Так, в США приняты документы в форме 

директив Минобороны США: Directive 

2310.1 «DoD Program for Enemy Prisoners 

of War» в отношении «вражеских заклю-

ченных войны (военнопленных. — Прим. 

авт.) и других задержанных» и DoD Di-

rective 5000.1 «Defense Acquisition» от 15 

марта 1996 г., направленной на соблюде-

ние Гаагской конвенции «Соблюдение за-

конов и обычаев сухопутной войны» от 18 

октября 1907 г. Указанные директивы 

направлены на обеспечение соблюдения 

Минобороны обязательств США по меж-

дународному гуманитарному праву6.  

Однако механизм имплементации 

норм МГП во внутригосударственную си-

стему права, так же, как и инкорпорация 

норм международного права вооруженных 

конфликтов, не решает всех вопросов пра-

вового регулирования вооруженных кон-

фликтов в Российской Федерации, по-

скольку предмет такого регулирования 

иной, нежели в международном праве.  

Прежде всего, отметим, что, несмотря 

на то, что «право войны» имеет древнее 

происхождение и оно охватывает взаимо-

отношения между государствами, тем не 

менее и в зависимости от конкретно-

исторических условий в государстве также 

складывается и национальное регулирова-

ние военных вопросов7. Так, в Древнем 

                                                           
5 Военное право : моногр.: в 3 т. / под общ. ред. 

А.Н. Савенкова,  А.В. Кудашкина. Т. 1: История и 

теория военного права (с предисловием). М., 2021. 

С. 492—493.  
6 См. подробнее: Кудашкин А.В., Мельник Н.Н. 

Военное право США: понятие, предмет и метод 

правового регулирования, структура // Право в Во-

оруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2021. № 1. С. 62—71.  
7 Военное право : моногр.: в 3 т. Т. 1. С. 48—177. 

http://www.jcs.mil/
http://www.jcs.mil/
http://www.jcs.mil/
http://www.jcs.mil/
http://www.jcs.mil/
http://www.jcs.mil/
http://www.jcs.mil/
http://www.jcs.mil/
http://www.jcs.mil/
http://www.jcs.mil/
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Китае классическими военными филосо-

фами Сунь-Цзы и У-Цзы были созданы 

трактаты «О военном искусстве», в кото-

рых сформулированы как принципы веде-

ния войны, так и конкретные правила ве-

дения боевых действий в различных усло-

виях (прообраз современного права во-

оруженных конфликтов)1. В Древнем Риме 

периода поздней республики и империи 

отмечено наличие большого количества 

военно-юридических норм, регулирующих 

отношения, возникающие в области 

устройства, комплектования, жизни, быта 

и деятельности войск2. В средневековой 

Западной Европе в связи с переходом на 

постоянные армии появляются крупные 

кодифицированные источники военного 

права, содержащие как военно-

административные и военно-уголовные 

нормы, так и правила ведения вооружен-

ной борьбы. 

История развития Российского госу-

дарства и военного права также характери-

зуется примерами разработки и принятия 

правовых актов, в которых содержались 

нормы, которые стали «прародителями» 

как современного международного права 

вооруженных конфликтов, так и внутриго-

сударственного.  

В 1607 г. подготовлен и в 1621 г. 

утвержден царем Михаилом Федоровичем 

Устав ратных, пушечных и других дел, ка-

сающихся до военной науки (далее — 

Устав), который явился образцом военно-

теоретической мысли того времени и 

включал в себя 663 статьи. Наибольшее 

внимание в Уставе уделялось вопросам 

пушкарского дела (около 500 статей): ве-

дению боя, осады и обороны города, изго-

товлению и применению «огнестрельного 

наряда» — артиллерии. В Уставе рассмот-

рены различные стороны жизни и деятель-

ности войск: действия войск на марше (по-

ходе), в оборонительном бою, при осаде и 

обороне крепостей и т. д. Устав требовал, 

чтобы оборона крепостей и городов была 

                                                           
1 Сунь-Цзы, У-Цзы. Трактаты о военном искусстве / 

пер. с кит., предисл. и коммент. Н.И. Конрада. М.; 

СПб., 2003. 
2 Скрипелев Е.А. К постановке проблем военного 

права Древнего Рима // Труды Военно-

юридической академии. Вып. 10. М., 1949. С. 109. 

активной, препятствующей противнику 

проводить подготовку к штурму и не даю-

щей ему «под городом шанцов ставити». В 

этих целях предусматривались обязатель-

ные вылазки обороняющихся. В Уставе 

обобщен опыт русских войск по примене-

нию подкопов, постановке мин, устрой-

ству проломов в стенах, организации вза-

имодействия пехоты и артиллерии при 

штурме городов3. 

При Петре I были разработаны и при-

няты Воинский артикул (1715), Устав во-

инский (1716) и Устав морской (1720). Со-

ставной частью Устава воинского было 

Наставление для ведения боя. К петров-

ским временам восходит и зарождение 

«права войны», т.е. определенных правил, 

не допускающих озлобления и ненависти 

между воюющими сторонами и смягчаю-

щих (ограничивающих) бедствия и произ-

вол во время военных действий. Россий-

ская военная мысль одной из первых осо-

знала необходимость установления право-

вых запретов на неограниченное примене-

ние военной силы4.  

В 1731 г. была издана так называемая 

«Экзерциция пеша» как дополнение к 

Уставу воинскому 1716 г.5 Во время ту-

рецкой войны 1735—1739 гг., когда «Эк-

зерциция пеша» подверглась боевой про-

верке, в нее были внесены некоторые из-

менения. В «Диспозиции боевого порядка 

и маневров в генеральной баталии с тур-

ками»6 были изложены тактические прин-

ципы того времени7. 

Ярким образцом передовой русской 

военно-теоретической мысли XVIII в. яв-

                                                           
3 Корольков Н.Н., Макаренко В.М. История 

государства и права России: учеб. пособие. Ч. 1. М., 

2014. С. 49. 
4 Савенков А.Н., Кудашкин А.В. Военное право: 

постановка проблемы и пути решения // 

Государство и право. 2021. № 4. С. 13. 
5 РГВИА. Ф. 24. Оп. 121. Д. 24. Л. 11.  
6 Мышлаевский А.З. Журнал, веденный при глав-

ной армии сия императорского величества Анны 

Иоанновны во время кампании 1737 года и ин-

струкция для действий войск против турок «Диспо-

зиция боевого порядка и маневров в генеральной 

баталии с турками // Сборник военно-исторических 

материалов. Вып. 15. СПб., 1904. С. 23 – 27. 
7 Манифесты, декларации, объявления, известия и 

экстракты, принадлежащие к военным действиям 

1736 года. СПб., 1736. С. 24. 
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ляется суворовская «Наука побеждать»1. В 

этой работе теоретически обобщены во-

просы обучения и воспитания войск, их 

подготовки к боевым действиям, ведения 

боя. Первая часть — «Учение разводное и 

перед разводом» — предназначалась для 

начальников. Вторая часть — «Словестное 

поучение солдатам о знании для них необ-

ходимом» — является памяткой для солдат 

и содержит основные положения суворов-

ской тактики и боевой службы2. 

В XIX в. в России была проведена ко-

лоссальная по объему работа по система-

тизации военного законодательства, в ре-

зультате которого был разработан и пери-

одически обновлялся Свод военных поста-

новлений, в котором вопросы военного 

управления в боевой обстановке и тактика 

ведения боевых действий также нашли 

свое закрепление.   

В начальный советский период уже в 

1924—1925 гг. были приняты уставы, в 

которых были закреплены нормы, регули-

рующие вопросы ведения боевых дей-

ствий: Боевой устав артиллерии РККА 

(введен в действие приказом РВСР от 17 

сентября 1925 г.); Боевой устав конницы 

РККА (ч. 2) (введен в действие приказом 

РВСР от 17 сентября 1925 г.); Временный 

полевой устав РККА (ч. 2 — дивизия, кор-

пус) (введен в действие приказом РВСР от 

17 сентября 1925 г.); Стрелковый устав 

РККА (ч. 3) (введен в действие приказом 

РВСР от 17 сентября 1925 г.); Устав бро-

невых сил РККА (введен в действие при-

казом РВСР от 17 сентября 1925 г.); Устав 

корабельной службы Военно-Морских сил 

РККА (1925). 

Таким образом, нормы внутреннего 

                                                           
1 Само название — «Наука побеждать» — 

принадлежит отставному майору 

М.И. Антоновскому, которому удалось в 1806 г. 

(после поражения при Аустерлице – прямого 

следствия забвения суворовского учения) 

напечатать основные приказы и инструкции, а 

также шесть писем А.В. Суворова под общим 

названием «Наука побеждать» (Кепель О.В., 

Мартынов В.Ф. Воинская дисциплина в русской 

армии Екатерины Великой (1762—1796) : моногр. 

СПб., 2014. С. 123). 
2 Краснов Д.А., Симанихин Б.В., Целуев Н.М. 

Военная история : учеб. пособие. Ч. 1. М., 1996. С. 

100—101. 

права, регулирующие вопросы ведения 

армией боевых действий, имеют в России 

глубокие исторические традиции, хотя об-

ласть отношений, включающая вопросы 

оперативно-тактического управления вой-

сками, традиционно выходила за пределы 

компетенции правовой науки и относилась 

к военным наукам (тактика, оперативное 

искусство, стратегия). Однако командная 

деятельность должна быть построена на 

праве, она протекает на основе и во испол-

нение законов и других правовых актов, в 

противном случае имеются риски того, 

что, с одной стороны, отсутствие правово-

го регулирования не сформирует отвеча-

ющее интересам государства организую-

щее начало в военно-управленческой дея-

тельности в процессе вооруженной борь-

бы, достаточное для достижения победы; с 

другой стороны, военная необходимость 

может превалировать над правом, что со-

здаст условия для нарушения гуманитар-

ных норм права вооруженных конфликтов, 

влекущих уголовно-правовую ответствен-

ность. Задача правовой науки — не втор-

гаясь в компетенцию командира на поле 

боя в принятии им решения о боевом при-

менении подчиненных войск, не нарушая 

его самостоятельности как единоначаль-

ника, состоит в том, чтобы, с одной сторо-

ны, урегулировать его деятельность в це-

лях достижения победы в ходе вооружен-

ной борьбы, а с другой — установить гра-

ницы, за пределами которых для него мо-

жет наступить ответственность. Такую за-

дачу решает область правоотношений, ре-

гулирующих вооруженные конфликты, 

нормы которых, кроме международной, 

имеют также и «национальную прописку». 

В этой связи необходимо определиться с 

концепцией правового регулирования 

вооруженной борьбы в целях создания 

системы специальных правовых норм в 

военном законодательстве Российской 

Федерации3, с учетом принципов между-

народного гуманитарного права4. Следует 

обратить внимание на то, что указанная 

                                                           
3 Военное законодательство в этом случае 

понимается широко и включает подзаконные акты. 
4 Батырь В.А. Имплементация норм международно-

го гуманитарного права в военном законодатель-

стве Российской Федерации. С. 167.  

https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_(1925)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_(1925)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_(1925)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_(1925)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_(1925)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_(1925)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_(1925)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_(1925)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_(1925)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_(1925)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%B8%D0%BB_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_(1925)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%92%D0%9C%D0%A1_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_(1925)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%92%D0%9C%D0%A1_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_(1925)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikisource.org/w/index.php?title=%D0%A3%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2_%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D1%8B_%D0%92%D0%9C%D0%A1_%D0%A0%D0%9A%D0%9A%D0%90_(1925)&action=edit&redlink=1
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концепция не должна базироваться на 

международном гуманитарном праве, а 

должна учитывать все нормы МГП, явля-

ющиеся составной частью национальной 

правовой системы. Базисом указанного 

правового регулирования является удовле-

творение интересов личности, общества и 

государства по достижению победы в про-

цессе вооруженной борьбы, формирующих 

отношения, связанные с конкретной си-

стемой внутригосударственных обще-

ственных отношений. При этом гумани-

тарный аспект такого регулирования, ос-

нованный на нормах международного гу-

манитарного права, является не определя-

ющим, но учитывается в процессе нормот-

ворчества.  

Отметим, что нормы ПВК негумани-

тарного характера, регулирующие общие 

правила ведения военных действий, пока 

не привлекли к себе необходимого внима-

ния ни доктрины, ни практики, в результа-

те чего страдает эффективность ПВК в це-

лом, а следовательно, и общая цель огра-

ничения и гуманизации военных дей-

ствий1.  

Стратегический, оперативный и такти-

ческий уровни ведения военных действий 

представляют собой модель отношений 

между национальной целью и тактически-

ми действиями, где оперативный уровень 

боевых действий связывает тактическое 

применение сил с национальными страте-

гическими целями. Тактическое примене-

ние сил включает в себя теорию и практи-

ку подготовки и ведения военных опера-

ций соединениями, частями (кораблями, 

флотилиями) и другими подразделениями 

различных видов вооруженных сил, родов 

войск и специальных сил на суше, в возду-

хе (в космическом пространстве), на море 

и в информационном пространстве. При-

менение Вооруженных Сил Российской 

Федерации осуществляется на основании 

указов Президента Российской Федерации, 

правовых актов Министра обороны Рос-

сийской Федерации, Генерального штаба, 

которые регулируют общественные отно-

шения в пределах предоставленной им 

компетенции. В них установлены конкрет-

                                                           
1 Курс международного права : в 7 т. Т. 6. С. 225.  

ные правила поведения, которые считают-

ся юридически значимыми как для участ-

ников этих отношений, так и для других 

лиц, они имеют нормативное значение. 

Внутригосударственное регулирование во-

оруженных конфликтов должно выполнять 

регулятивную функцию нормативного 

воздействия на правосознание и волю 

субъектов этих военных отношений в це-

лях обеспечения выполнения ими кон-

кретных видов правомерного поведения 

для достижения победы при ведении воен-

ных действий, исходя из приоритетов 

национальных интересов личности, обще-

ства и государства. Следует подчеркнуть, 

что такое регулирование основано не на 

абсолютизации национальных интересов. 

Национальные интересы при внутригосу-

дарственном регулировании отношений 

вооруженного конфликта не могут быть 

абсолютно свободны от реально суще-

ствующей системной обусловленности 

правовой действительности. Исходя из 

всеобщей системной детерминированности 

общественных отношений, внутригосудар-

ственные отношения, опосредующие во-

оруженный конфликт, связаны с междуна-

родными общественными отношениями и 

подвергаются воздействию этих отноше-

ний, в том числе опосредующих их меж-

дународных норм права вооруженных 

конфликтов и международного гуманитар-

ного права. Именно здесь происходит воз-

действие международного гуманитарного 

аспекта на национальную военно-

управленческую деятельность, безусловно 

влияющее на волевой аспект принятия ре-

шений по формам и методом вооруженной 

борьбы, но базирующееся на приоритете 

национальных интересов, т.е. позволяю-

щее достичь победу в вооруженной борь-

бе, учитывая при этом нормы междуна-

родного гуманитарного права. 

Обособленные специфические отно-

шения, формирующие предметную об-

ласть внутригосударственного регулиро-

вания вооруженных конфликтов, в допол-

нение к отношениям, регулируемым меж-

дународным правом вооруженных кон-

фликтов, включают:  

1) применение вооруженных сил и 

иных воинских формирований в боевых 
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действиях, включая средства и методы бо-

евых действий (например, правила огнево-

го поражения противника); 

2) управление вооруженными силами 

и иными воинскими формированиями при 

подготовке их к боевым действиям (бою) и 

руководство ими при выполнении боевых 

задач (например, правила планирования 

боевых действий); 

3) проведение в связи с ведением бо-

евых действий воинскими подразделения-

ми операций, отличных от боевых (напри-

мер, инструкции по эвакуации граждан-

ского населения  из зоны вооруженного 

конфликта и т. п.) и др.1 

При этом внутригосударственное ре-

гулирование перечисленных отношений не 

является дополнительным по сравнению с 

международно-правовым, поскольку при 

этом решаются разные задачи. Оно являет-

ся первичным в диспозиции к иным отно-

шениям, связанным с вооруженной борь-

бой, в том числе международным отноше-

ниям, так как в его основе лежит удовле-

творение национальных интересов, инсти-

туализация которых обеспечивает сувере-

нитет государства.   

Примеры внутригосударственного ре-

гулирования вопросов боевого применения 

сил и средств вооруженных сил мы нахо-

дим прежде всего в США, в которых раз-

работаны доктрины военного права. В них 

изложены «согласованные основополага-

ющие принципы, соображения и руковод-

ства по конкретной теме, одобренные 

Председателем Объединенного комитета 

начальников штабов, которые направляют 

использование объединенных сил для до-

стижения общей цели»2, которые являются 

источниками военного права США, объ-

единенными термином «оперативное пра-

                                                           
1 Министром обороны Российской Федерации из-

дан приказ, которым определен порядок перехода 

до 1 июля 2023 г. добровольческих формирований 

в состав объединенной группировки войск в зоне 

СВО, а также организации служебной деятельности 

в них. URL: 

https://news.mail.ru/incident/56596629/?frommail=1 

(дата обращения: 10.04. 2023). 
2 DOD Dictionary of Military and Associated Terms. 

Joint Electronic Library (URL: 

http://www.jcs.mil/Doctrine/DOD-Terminology/ (дата 

обращения: 10.04. 2023). 

во» («Operational Law»). Формирование 

оперативного права США обусловлено 

необходимостью применения военно-

правовых норм в связи с использованием 

боевых соединений за пределами США и 

часто в отрыве от главных сил, когда от 

командования требуется принятие реше-

ния на месте. В этих целях в США были 

разработаны «Совместные публикации» 

(Joint Publication) для всех видов операций 

с участием Армии, ВВС, ВМФ и Корпуса 

морской пехоты, а также других подразде-

лений для участия вооруженных сил в ре-

гиональных конфликтах за пределами тер-

ритории США, на основе которых разра-

ботаны  концепции, раскрывающие основ-

ные  подходы к совместному применению 

сил Армии, ВВС, ВМФ и Корпуса морской 

пехоты и сил специальных операций (за-

дачи, формы и способы ведения боевых 

действий и роль военных юристов в про-

цессе разработки доктрин, планов опера-

ций и юридической поддержки в ходе вы-

полнения операций)3.  

Доктрины военного права США по 

своему содержанию представляют собой 

детальное руководство по разработке пла-

нов операций, действий командования по 

их выполнению в зоне проведения опера-

ций, методам взаимодействия, а также 

участию военных юристов на всех стадиях 

операций и т.п.4 В таком качестве они при-

обретают нормативное свойство и стано-

вятся источниками оперативного права, 

которое является ядром военного права 

США. Доктрины разработаны по всем ви-

дам операций и являются открытыми ис-

точниками, поскольку не содержат кон-

кретных предписаний, имеющих закрытый 

характер, но лежащих в основе их разра-

ботки. Оперативность принятия решений 

командующим операцией в связи с изме-

нением боевой обстановки по соотноше-

нию состава боевых сил позволяет приме-

                                                           
3 Кудашкин А.В., Мельник Н.Н. Военное право 

США: понятие, предмет и метод правового 

регулирования, структура. С. 62—71.   
4 Богданов С.Л., Мельник Н.Н. Ввод вооруженных 

сил и военные действия США в Сирии: к вопросу 

об основаниях по законодательству США и между-

народному праву // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2020. № 5. С. 69.  

https://news.mail.ru/incident/56596629/?frommail=1
http://www.jcs.mil/Doctrine/DOD-Terminology/
http://www.jcs.mil/Doctrine/DOD-Terminology/
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нить положения доктрины в измененном 

виде без согласования со штабом, что до-

пускается доктриной и производится в си-

лу непредсказуемости развития хода воен-

ной операции (боевых действий).  

В Германии в мае 2013 г. введен в дей-

ствие документ под названием «Регламент 

совместной службы» (Humanitäres Völker-

recht in bewaffneten Konflikten)1, который 

представляет собой руководство для воен-

ного и гражданского персонала всего ко-

мандования по уровням, включая право 

вооруженных конфликтов, которое описа-

но с точки зрения Федерального министер-

ства обороны. Регламент имеет важное 

значение и как предмет международного 

права для обучения военнослужащих на 

курсах, учениях, и в порядке общей воен-

ной подготовки, о чем указано в ст. 33 За-

кона о правовом статусе военнослужащих. 

По содержанию Регламент (Handbuch) — 

это основа при подготовке к развертыва-

нию конкретных операций, когда коман-

дованию будут предоставлены приложе-

ния и специальные информационные (сек-

ретные) материалы2.  

В России правила ведения боевых дей-

ствий, имеющие нормативный характер, 

содержатся в специфических источниках 

военного права — боевых уставах, явля-

ющихся официальным руководящим до-

кументом, определяющим основы боевых 

действий соединений, частей и подразде-

лений вида Вооруженных Сил, рода войск, 

цели, задачи, принципы их боевого приме-

нения и основные положения по подготов-

ке и ведению боя, а также по его всесто-

роннему обеспечению и управлению вой-

сками (силами). Боевые уставы разрабаты-

ваются на основе положений военной док-

трины государства, военной науки, боево-

го опыта, опыта боевой подготовки соеди-

нений и воинских частей, их организаци-

онно-штатной структуры, уровня и пер-

                                                           
1 Humanitäres Völkerrecht in bewaffneten Konflikten 

(ZDv15/2). Mai 2013. URL: http://www.humanitaeres-

voelkerrecht.de/Hb15.2Mai2013.pdf (дата обращения: 

18.12.2020). 
2 См. подробнее: Кудашкин А.В., Мельник Н.Н. 

Источники военного права Германии // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое обозре-

ние. 2021. № 2. С. 57—66.  

спектив оснащения оружием и военной 

техникой3. В качестве примеров можно 

привести: Боевой устав по подготовке и 

ведению общевойскового боя, введенный в 

действие приказом главнокомандующего 

Сухопутными войсками от 24 февраля 

2005 г. № 19; Боевой устав артиллерии, 

введенный в действие приказом главноко-

мандующего Сухопутными войсками от 1 

декабря 2005 г. № 168. Другие боевые 

уставы и иные акты военного управления 

нормативного характера, как правило, но-

сят закрытый характер, поскольку содер-

жат описание конкретных тактических 

приемов ведения боевых действий, тем не 

менее, они разрабатываются с учетом норм 

международного права вооруженных кон-

фликтов и являются источниками военного 

права (той его части, которая относится к 

регулированию вооруженных конфлик-

тов)4.  

Правила подготовки и ведения боевых 

действий (военных операций) в период во-

оруженных конфликтов, являясь источни-

ками права, включают обособленную со-

вокупность правовых норм российского 

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

С. 522. 
4 Наставления по видам военной деятельности 

включают правовые нормы, регулирующие 

различные практические вопросы в ходе 

вооруженного конфликта. По предназначению 

наставления могут быть: по боевому применению 

войск (сил), организации и ведению боевых 

действий, в том числе в особых условиях; по 

службе штабов; по видам обеспечения военных 

действий; по различным предметам (разделам) 

боевой подготовки; по устройству и эксплуатации 

оружия и военной техники и другим вопросам. 

Можно привести такой пример использования 

данной формы нормативных правовых актов, как 

Наставление по организации дорожной 

деятельности в Вооруженных Силах (приказ 

Министра обороны Российской Федерации от 30 

декабря 2018 г. № 750). Иногда некоторые нормы 

технического характера облекаются в форму 

руководства. Руководство — правовой акт 

(уставной документ), содержащий указания и 

требования по вопросам обучения личного состава, 

устройства и эксплуатации (боевого применения) 

военной техники, хранения военного имущества 

как в повседневной, так и в боевой деятельности 

(см. подробнее: Военное право : моногр.: в 3 т. Т. 1. 

С. 493).  

http://www.humanitaeres-voelkerrecht.de/Hb15.2Mai2013.pdf
http://www.humanitaeres-voelkerrecht.de/Hb15.2Mai2013.pdf
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военного права1. Именно о таких докумен-

тах нормативного характера идет речь в 

открытых публикациях отечественных и 

зарубежных авторов2. 

Исследование специфической пред-

метной области и специфического метода 

правового регулирования таких отноше-

ний ставит вопрос о месте правоотноше-

ний, возникающих в ходе вооруженного 

конфликта, в правовой системе России.  

Определяя целевую задачу доктри-

нального понимания российского военного 

права, ранее мы указали на систему уста-

новленных государством военно-правовых 

норм, в том числе регулирующих правила 

ведения вооруженной борьбы, т. е. тако-

выми являются внутригосударственные 

нормы права, основанные на нормах меж-

дународного права. В то же время инкор-

порация и имплементация норм междуна-

родного гуманитарного права в нацио-

нальном законодательстве, позволяющих 

говорить о правовом регулировании бое-

вой деятельности вооруженных сил и лю-

бых воинских подразделений3, также сви-

детельствует о наличии специфических 

правоотношений в правовой системе и 

внутригосударственных норм регулирова-

ния вооруженных конфликтов в системе 

права России.  

Все перечисленные военные правоот-

ношения являются первичными правоот-

ношениями, отражающими самую суть ре-

гулируемых общественных отношений, 

связанных с достижением победы в во-

оруженной борьбе. Соответствующие им 

                                                           
1 В США аналогичным документом являются 

«Правила ведения боя», которые представляют 

собой инструмент командиров для регулирования 

применения силы, что делает их краеугольным 

камнем оперативного права. В основе Правил 

лежат правовые источники, включающие 

принципы обычного и договорного права МГП. 
2 См., напр.: Летчика оправдали за меткость (уго-

ловное преследование сбившего Су-30М2 закончи-

лось изменением летных инструкций). URL: 

https://www.kommersant.ru/doc/5940439 (дата обра-

щения: 18.04.2023); Норин Е. Глазами врага. Бри-

танский аналитический центр о действиях ВС РФ в 

ходе СВО на Украине. URL: https://rusi.org/explore-

our-research/publications/special-

resources/meatgrinder-russian-tactics-second-year-its-

invasion-ukraine (дата обращения: 26.05.2023). 
3 Савенков А.Н., Кудашкин А.В. Указ. соч. С. 9, 21.  

правовые нормы образуют «ядро» военно-

го права (самостоятельной отрасли в си-

стеме права России). Данные нормы, в со-

вокупности обладая признаками специ-

фичности и автономности, формируют ее 

самостоятельную подотрасль, которая, так 

же как и международно-правовая часть 

правовой системы России, именуется пра-

вом вооруженных конфликтов4. Осталь-

ные правоотношения и порождающие их 

нормы военного права являются производ-

ными или обеспечивающими военную дея-

тельность государства в целом либо во-

оруженную борьбу в частности. 

В завершение необходимо остановить-

ся на правовых понятиях, используемых в 

науке военного права, непосредственно 

изучающей вопросы вооруженной борьбы. 

                                                           
4 Термин «право вооруженных конфликтов», широ-

ко используемый в международном праве для опи-

сания регулирования отношений по поводу воору-

женных конфликтов, наиболее полно характеризует 

предмет и метод правового регулирования в России 

отношений, возникающих в связи с вооруженными 

конфликтами. Другими авторами (см., напр.: Ба-

тырь В.А. Международное гуманитарное право и 

право вооруженных конфликтов: вопросы соотно-

шения // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2021. № 12. С. 6—29 и др.) 

предлагались иные термины, которые мы считаем 

менее удачными, поскольку они не отражают всей 

совокупности регулируемых отношений и их иных 

характеристик (признаков) (см. подробнее: Кудаш-

кин А.В. Право вооруженных конфликтов: есть ли 

проблема в терминологии и содержании понятия? // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2022. № 3. С. 2—15). См. также: Хомчик 

В.В. Указ. соч. С. 199—203; Блажеев В.В. Трехтом-

ная монография «Военное право» (2021—2022) как 

практический результат деятельности отечествен-

ной научной школы военного права // Государство 

и право. 2023. № 2. С. 40—42; Плигин В.Н. Указ. 

соч. С. 33—39; Ершов В.В., Качалов В.И. Военное 

право России как отрасль права // Рос. правосудие. 

2023. № 2. С.107—110; Военное право: моногр. : в 

3 т. Т. 1; Т. 3 : Основные проблемы и перспектив-

ные направления военно-правовых исследований. 

М., 2022; Кудашкин А.В. Право вооруженных кон-

фликтов и его место в системе права России : до-

клад на III научно-практической конференции «Во-

енное право в системе обеспечения национальной 

безопасности. Международно-правовые аспекты 

военного и военно-технического сотрудничества 

Российской Федерации с иностранными государ-

ствами» 16.08.2022 // Право в Вооруженных Силах 

— военно-правовое обозрение. 2022. № 12. С. 9—

12 и др. 

https://www.kommersant.ru/doc/5940439
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frusi.org%2Fexplore-our-research%2Fpublications%2Fspecial-resources%2Fmeatgrinder-russian-tactics-second-year-its-invasion-ukraine&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frusi.org%2Fexplore-our-research%2Fpublications%2Fspecial-resources%2Fmeatgrinder-russian-tactics-second-year-its-invasion-ukraine&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frusi.org%2Fexplore-our-research%2Fpublications%2Fspecial-resources%2Fmeatgrinder-russian-tactics-second-year-its-invasion-ukraine&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Frusi.org%2Fexplore-our-research%2Fpublications%2Fspecial-resources%2Fmeatgrinder-russian-tactics-second-year-its-invasion-ukraine&cc_key=
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Ранее нами было отмечено, что правовые 

категории «право вооруженных конфлик-

тов» и "международное гуманитарное пра-

во" до сих пор остаются дискуссионными в 

юридической науке. Вместе с тем, что ка-

сается науки военного права, то следует 

учитывать существенное обстоятельство: 

она, будучи связанной с юридической 

наукой в целом, вместе с тем, имеет суще-

ственную специфику, которая, как ранее 

было обосновано, институализирует спе-

цифичные предмет и метод, формируя са-

мостоятельную отрасль права. Специфика 

эта заключается в том, что непосредствен-

ное влияние на военное право оказывает 

военная наука, которая «является сердце-

виной знаний о войне и военном строи-

тельстве. Ей принадлежит системообразу-

ющая роль во взаимоотношениях между 

другими науками (теориями), исследую-

щими эти явления общественной жизни. 

Именно поэтому задачей военной науки 

является выработка основных требований, 

параметров, критериев к другим наукам. 

… Военная наука и военные разделы (во-

енная проблематика) других наук могут в 

совокупности рассматриваться как взаимо-

связанная система знаний»1. 

Обратимся к достижениям военной 

науки2. Так, профессор Академии военных 

наук А.А. Сиников отмечает, что «в по-

следнее время … возобладало мнение, что 

военный конфликт — более общее поня-

                                                           
1 Большая Российская энциклопедия. URL: 

https://bigenc.ru/c/voennaia-nauka-bb19e9. 
2 См. также: Комарова А.В., Трихлеб А.И., Пав-

лючков И.Р. Политические и экономические аспек-

ты современных военных конфликтов. URL: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_46712264_

73352334.pdf (дата обращения: 28.06.2023); Агафо-

нова О.А., Великая Е.В. Характерные черты совре-

менных военных конфликтов и тенденции измене-

ния характера вооруженной борьбы. URL: 

https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47142899_

81372353.pdf (дата обращения: 28.06.2023); Латы-

пова Н.С. О роли историко-правовых исследований 

военных конфликтов как истоков трансформации 

государства и права // Правовая парадигма. 2022. Т. 

21. № 4. С. 26—32; Ксенофонтов В.А. Военный 

конфликт: типология и принципы ведения // Труды 

БГТУ. 2021. Серия 6. № 1. С. 161—165; Виловатых 

А.В. Трансформация облика военных конфликтов 

будущего // Проблемы национальной стратегии. 

2020. № 4. С. 199—207. 

тие, чем война»3. На необходимость ис-

следования именно военного конфликта 

обращает внимание С.В. Смульский, кото-

рый пишет: «Налицо теоретическая, а вме-

сте с ней и практическая важность про-

блемы научной идентификации военного 

конфликта. Проблема заключается прежде 

всего в том, что необходимо выявить такие 

признаки военного конфликта, которые 

позволили бы отличать его, с одной сторо-

ны, от войны, а с другой – от иных по сво-

ему характеру военных акций»4. П. Кал-

мыков обращает внимание на то, что: «На 

основании проведенных исследований 

можно констатировать, что военный кон-

фликт представляет собой широкое поня-

тие, которое может включать в качестве 

составляющих как войны, так и вооружен-

ные конфликты»5. 

Следует отметить, что достижения во-

енно-научной мысли, касающиеся военных 

конфликтов, в интегральном виде вошли в 

национальные универсальные энциклопе-

дии советского и российского периода. 

Так, в Военно-энциклопедическом словаре 

1984 г. определено, что понятие «военный 

конфликт», используемое в широком 

смысле, «включает в себя любые столкно-

вения, в том числе и мировые войны»6. 

Большая российская энциклопедия рас-

крывает понятие военного конфликта как 

форму разрешения межгосударственных и 

внутригосударственных противоречий с 

применением военной силы, он представ-

ляет собой любое применение вооружен-

ного насилия противоборствующими сто-

ронами в интересах достижения опреде-

ленных целей. Основными типами воен-

ных конфликтов являются войны и воору-

                                                           
3 Сиников А.А. Военная наука и новые области 

исследований // Воен. мысль. 2014. № 2. С. 23. 
4 Смульский С.В. Идентификация военного кон-

фликта (методологические и теоретические ориен-

тиры). URL: 

http://www.politnauka.org/library/konflikt/smulsky.ph

p (дата обращения: 28.06.2023). 
5 Калмыков П. Теория и практика предотвращения 

вооруженных конфликтов современности // Власть. 

2007. № 4. С. 75. 
6 Военно-энциклопедический словарь. М., 1984. С. 

354. 

https://bigenc.ru/c/voennaia-nauka-bb19e9
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_46712264_73352334.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_46712264_73352334.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47142899_81372353.pdf
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_47142899_81372353.pdf
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женные конфликты1.  

Фундаментальные разработки военной 

науки нашли закрепление в документах 

стратегического планирования и в много-

численных нормативных правовых актах и 

международных договорах Российской 

Федерации. Так, Военная доктрина Рос-

сийской Федерации и Военная доктрина 

Союзного государства Российской Феде-

рации и Республики Беларусь определяют 

в качестве базового понятия «военный 

конфликт»2. Если задать поиск термина 

«военный конфликт» в справочно-

правовой системе «Консультант Плюс», то 

получим достаточно репрезентативный 

результат. Термин используется в 626 ак-

тах российского законодательства и 83 

международных правовых актах3. 

О чем это говорит? Только о том, что 

признанным в российской военной науке 

базовым понятием является «военный 

конфликт», определенный в документах 

стратегического планирования, утвер-

жденных Президентом Российской Феде-

рации. Все это нашло закрепление в рос-

сийской правовой системе в качестве ре-

ально существующего правового понятия, 

отражающего объективные процессы пра-

вовой действительности, прочно связан-

ные с научными представлениями военной 

научной мысли. Именно военная наука 

формирует существующий в реальной 

действительности понятийный ряд как от-

ражение в мышлении объективных про-

цессов, которые в последующем должны 

отражаться в других науках, изучающих 

вопросы вооруженной борьбы. Правовая 

наука не может самостоятельно, в отрыве 

от базовых отраслей науки, к которым от-

носится в том числе военная наука, опре-

делять и привносить научные представле-

ния в базовые науки, по отношению к ко-

торым она играет обслуживающую, обес-

                                                           
1 Большая российская энциклопедия. URL: bi-

genc.ru›c/voennyi-konflikt-daac15. 
2 Военная доктрина Российской Федерации 

утверждена Президентом Российской Федерации 

25 декабря 2014 г. № Пр-2976; Постановление № 5 

Высшего Государственного Совета Союзного 

государства «О военной доктрине Союзного 

государства».  
3 По состоянию на 28 июня 2023 г. 

печивающую роль.  

Более того, в юридической науке про-

фессором В.А. Батырем высказано сомне-

ние в целесообразности использования для 

целей юридической науки понятий «меж-

дународное гуманитарное право» и «право 

вооруженных конфликтов» для выделения 

в системе российского права правового 

образования, включающего в себя внутри-

государственные акты, опосредующие во-

оруженную борьбу, методы и средства та-

кой борьбы и т.д. В.А. Батырь пишет: «… 

термин "МГП" широко признан доктри-

ной, используется в …актах международ-

ных организаций и иных документах… 

Однако в доктринальных докладах Комис-

сии международного права ООН можно 

увидеть несколько иную картину … Пред-

почтение было отдано термину "право во-

оруженных конфликтов". … Применение в 

системе российского военного права ука-

занных терминов … может привести к пу-

танице и неконструктивному взаимодей-

ствию норм различных правовых си-

стем…»4. В.А. Батырь предлагает называть 

соответствующее надстроечное правовое 

явление «правом военного времени»5. Та-

кое предложение не может быть поддер-

жано6. Обращает на себя внимание то, что 

конструирование правовых понятий пред-

лагается осуществлять, исходя не из суще-

ства реальной действительности, которую 

опосредует право, а на базе смоделирован-

ных и признанных в юридической науке 

других юридических конструкций, в дан-

ном случае действия права в пространстве 

и времени. Иными словами, предлагается 

право исследовать и познать из самого се-

бя. Такое познание не будет объективным. 

В то же время в реальной действи-

                                                           
4 Батырь В.А. Международное гуманитарное право 

и право вооруженных конфликтов: вопросы 

соотношения // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2021. № 12. С. 12. 
5 Батырь В.А. Международное гуманитарное право 

и право вооруженных конфликтов: вопросы 

соотношения. С. 19. 
6 Подробнее см.: Кудашкин А.В. Международное 

гуманитарное право, право вооруженных 

конфликтов, оперативное право: вопрос в терминах 

или их содержании // Право в Вооруженных Силах 

— военно-правовое обозрение. 2021. № 2. С 81—

89.  
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тельности существует такое объективное 

явление, как военный конфликт, в силу 

объективности существования межгосу-

дарственных и внутригосударственных 

противоречий, которые являются формой 

их разрешения посредством применения 

военной силы. Более того, правовое поня-

тие «военный конфликт» является реаль-

ным средством правовой действительно-

сти, широко используемым в международ-

ных и внутригосударственных актах Рос-

сийской Федерации. В силу этого соответ-

ствующую область военного права и науч-

ного юридического знания вполне можно 

было бы назвать «правом военных кон-

фликтов». С учетом того что вооруженный 

конфликт является одним из типов военно-

го конфликта1, соответственно нормы, ре-

гулирующие военный конфликт, в своей 

совокупности образуют право военных 

конфликтов, представляющее собой подо-

трасль военного права, институтом кото-

рой является право вооруженных кон-

фликтов. 

Некоторые выводы:  

1. «Право войны» (право вооружен-

ных конфликтов) имеет древнее проис-

хождение, имевшее в качестве регуляторов 

как обычаи, так и договоры, включающие 

нормы (правила), регулирующие поведе-

ние армии на поле боя.  

В силу особой опасности для государ-

ства (его материальных, культурных и 

иных ценностей) и людей (жизнь, здоровье 

и достоинство — человеческих ценностей) 

в XIX и XX вв. мировым сообществом бы-

ла проведена кодификация международно-

правовых норм, регулирующих поведение 

воюющих сторон, в целях ограничения их 

в выборе средств и методов в ходе ведения 

боевых действий, а также гуманизации 

всей совокупности иных отношений в 

процессе вооруженной борьбы.  

В то же время сохранилась область 

внутригосударственного регулирования 

отношений в процессе вооруженного кон-

фликта, которая ограничивается вопросами 

подготовки и правилами, конкретизирую-

                                                           
1 Другими типами военного конфликта являются 

война и вооруженные акции (Военный конфликт // 

Большая российская энциклопедия. URL: bi-

genc.ru›c/voennyi-konflikt-daac15). 

щими приемы и способы ведения боевых 

действий в целях достижения победы 

(успеха).  

2. Целеполагание международного и 

внутреннего права вооруженных конфлик-

тов различное. Международные нормы 

права вооруженных конфликтов пресле-

дуют гуманитарные цели, в то время как 

правовые нормы внутреннего права во-

оруженных конфликтов преследуют цель 

победы в вооруженном конфликте, однако 

целевое назначение последних не отрицает 

гуманитарной роли норм международного 

права, поскольку нормы внутреннего права 

не должны им противоречить.  

3. Взаимосвязь норм международного 

и внутреннего права вооруженных кон-

фликтов заключается в том, что, будучи 

включенными в правовые акты, они стано-

вятся составными частями правовой си-

стемы России, однако при этом они имеют 

различный механизм правового воздей-

ствия на регулируемые отношения. Нормы 

международного права устанавливают 

пределы возможного поведения участни-

ков сторон вооруженного конфликта в хо-

де вооруженной борьбы в целях миними-

зации насилия и негативных последствий 

его применения; нормы внутреннего права 

устанавливают виды должного и возмож-

ного правомерного поведения участников 

стороны вооруженного конфликта для до-

стижения победы (успеха) при ведении во-

енных действий. 

4.  Международное право вооружен-

ных конфликтов не является частью си-

стемы права России, но входит составной 

частью в ее правовую систему; внутреннее 

право вооруженных конфликтов — это 

часть системы права России и ее правовой 

системы. 

5. Международное и внутреннее право 

образуют единую взаимосвязанную систе-

му принципов и норм, направленных на 

регулирование вооруженных конфликтов в 

целях гуманизации отношений в процессе 

вооруженной борьбы, но преследующих 

также цель победы в вооруженном кон-

фликте, не нарушая при этом установлен-

ных международным правом ограничений 

и запретов. 

6. Концепция правового 

https://bigenc.ru/c/voennyi-konflikt-daac15
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регулирования вооруженной борьбы в 

целях создания системы специальных 

правовых норм в военном 

законодательстве Российской Федерации 

должна прежде всего базироваться на удо-

влетворении интересов личности, обще-

ства и государства по достижению победы 

в процессе вооруженной борьбы, форми-

рующем отношения, связанные с конкрет-

ной системой внутригосударственных об-

щественных отношений. При этом гумани-

тарный аспект такого регулирования, ос-

нованный на нормах международного гу-

манитарного права, не является определя-

ющим, но учитывается. 

7. Международный гуманитарный 

аспект, воздействуя на национальную 

военно-управленческую деятельность, 

безусловно влияет на волевой аспект 

принятия решений по формам и методом 

вооруженной борьбы, но 

внутригосударственное правовое 

регулирование вооруженных конфликтов 

базируется на приоритете национальных 

интересов, позволяющих достичь победы в 

вооруженной борьбе, учитывая при этом 

нормы международного гуманитарного 

права. 

8. С учетом того что в реальной дей-

ствительности существует такое объектив-

ное явление, как военный конфликт, при-

знаваемое военной наукой в качестве базо-

вого понятия для изучения любых военных 

столкновений, его отражение в правовой 

действительности институализируется в 

качестве права военных конфликтов. 

9. Нормы, регулирующие военный 

конфликт, в своей совокупности образуют 

право военных конфликтов, являющееся 

подотраслью военного права, институтом 

которой, в свою очередь, является право 

вооруженных конфликтов. 

Таким образом, право военных кон-

фликтов — это система принципов и норм 

(международно-правовых и внутригосу-

дарственных), регулирующих процесс 

борьбы в вооруженных конфликтах, пра-

вовое положение и взаимоотношения его 

участников, регламентирующих границы 

применения насилия в гуманитарных целях 

и в целях достижения победы в ходе во-

оруженной борьбы, а также устанавли-

вающих ответственность за совершенные 

преступления.  
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Аннотация. По самым различным причинам сущности некоторых правовых феноменов не со-

ответствуют формам обнаружения их конституирующей определенности. В случае с языковой еди-

ницей «инновация», проблематика правопонимания всего понятийного ряда этого доминантного тер-

мина осложняется применением в законодательстве и актах стратегического планирования далеких 

от совершенства юридико-технических приемов дефинирования. В результате характеристики «ин-

новационности» в Вооруженных Силах получают или вполне заурядные вещи и явления: (электрон-

ные учебники, видео-задачники, другие мультимедийные конструкции), или трудно формализуемые 

субстанции («инновационные исследовательские алгоритмы», «инновационные образовательные тра-

ектории», «инновационная культура», «инновационный вектор в психопрактике»). Авторы приходят 

к выводу, что юридическая конструкция инновационных правоотношений обладает неочевидной для 

органов военного управления и организаций Вооруженных Сил проблематикой в силу правовой не-

определенности понятийного аппарата. Одновременно констатируется отсутствие «инновационной» 

риторики в руководящих документах, определяющих статус судебной власти и органов судейского 

сообщества – структур, которые так же, как и Вооруженные Силы, действуют только лишь из пуб-

личных интересов, и которые так же, как и Вооруженные Силы, осуществляют качественную модер-

низацию своей материально-технической базы на основе новейших достижений науки и техники. 

Ключевые слова: военное право, инновация, инновационная деятельность, субъекты иннова-

ционной деятельности, научные исследования, научно-техническая деятельность, Вооруженные Си-

лы, судебная власть.  
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Abstract. For various reasons, the essences of some legal phenomena do not correspond to the forms 

of detection of their constitutive certainty. In the case of the linguistic unit "innovation", the problems of le-

gal understanding of the entire conceptual range of this dominant term are complicated by the use of legal 

and technical definition techniques far from perfection in legislation and strategic planning acts. As a result, 

the characteristics of "innovativeness" in the Armed Forces receive either quite ordinary things and phenom-

ena: (electronic textbooks, video problem books, other multimedia constructions), or difficult to formalize 

substances ("innovative research algorithms", "innovative educational trajectories", "innovative culture", 

"innovative vector in psychopractics"). The authors come to the conclusion that the legal structure of innova-

tive legal relations has problems that are not obvious to military authorities and organizations of the Armed 

Forces due to the legal uncertainty of the conceptual apparatus. At the same time, there is a lack of "innova-

tive" rhetoric in the governing documents defining the status of the judiciary and the judicial community – 

structures that, like the Armed Forces, act only out of public interests, and which, like the Armed Forces, 

carry out qualitative modernization of their material and technical base on the basis of the latest achieve-

ments science and technology. 

Keywords: military law, innovation, innovative activity, subjects of innovative activity, scientific re-

search, scientific and technical activity, Armed Forces, judiciary. 
 

Российская концепция инноваций 

прошла в своем развитии путь от идеи, по-

нятной лишь узкому кругу специалистов, 

до создания иллюзии всеобщего понима-

ния этого термина1. Исходной точкой гене-

зиса отечественной нормативной базы ин-

новационной деятельности принято счи-

тать утверждение Верховным Советом 

Российской Федерации государственную 

инновационной программы «Новое поко-

ление технологий и комплектов оборудо-

вания для реконструкции подземных ин-

женерных сетей» — правового акта, в ко-

тором впервые (без раскрытия фиксиро-

ванного смысла) была использована тема-

тическая семантика слова «инновация»2.  

После этого события и разработки ря-

                                                           
1 Волынкина М.В. Правовая сущность термина 

«инновация» // Инновации. 2006. №1 (88). С. 64—

69. 
2 Распоряжение Верховного Совета Российской 

Федерации от 30 апреля 1992 г. № 2.3-Р-4 «Об 

утверждении инновационной программы» 

[Электронный ресурс] // Документ опубликован не 

был. Режим доступа: www.consultant.ru (дата 

обращения: 20.06.2023). 

да документов по данной тематике3 значи-

мой вехой в развитии «инновационного» 

понятийного аппарата стало принятие в 

1999 г. Государственной Думой Федераль-

ного Собрания Российской Федерации Фе-

дерального закона «Об инновационной де-

ятельности и о государственной инноваци-

онной политике»4. Несмотря на то, что за-

                                                           
3 Постановление Правительства Российской 

Федерации от 26 августа 1995 г. № 827 «О 

Федеральном фонде производственных 

инноваций»; постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 марта 1998 г. № 374 

«О создании условий для привлечения инвестиций 

в инновационную сферу». Анализ этих и других 

актов в хронологическом порядка изложен в 

работе: Кожокарь И.П. Инновации и 

инновационная деятельность: правовой аспект // 

Труды Института государства и права РАН. 2020. 

Т. 15. № 3. С. 141—187. В частности, этот автор 

анализирует Основные направления политики 

Российской Федерации в области развития 

инновационной системы на период до 2010 г. (утв. 

Правительством Российской Федерации 5 августа 

2005 г. № 2473п-П7); Указ Президента Российской 

Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О 

Стратегии научно-технологического развития 

Российской Федерации». 
4 Проект Федерального закона № 99029071—2 «Об 

инновационной деятельности и о государственной 

http://www.consultant.ru/
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кон был отклонен Президентом Россий-

ской Федерации — в том числе и по при-

чине отсутствия основополагающих поня-

тий и четкого предмета регулирования — 

документ остается ценным познаватель-

ным ресурсом. 

В частности, под инновационной дея-

тельностью в нем предлагалось понимать 

«выполнение работ и (или) оказание услуг 

по созданию, освоению в производстве и 

(или) практическому применению новой 

или усовершенствованной продукции, но-

вого или усовершенствованного техноло-

гического процесса». Показательно, что в 

перечень такой деятельности включались 

виды деятельности, непосредственно не 

связанные с созданием и продвижением 

инноваций (деятельность по продвижению 

на рынки новой продукции; создание и 

развитие инновационной инфраструктуры; 

подготовка, переподготовка или повыше-

ние квалификации кадров для осуществле-

ния инновационной деятельности; переда-

ча либо приобретение прав на объекты 

промышленной собственности или конфи-

денциальную научно-техническую инфор-

мацию; экспертиза, консультационные, 

информационные, юридические и иные 

услуги по созданию и (или) практическому 

применению новой или усовершенство-

ванной продукции, нового или усовершен-

ствованного технологического процесса; 

организация финансирования инновацион-

ной деятельности). 

Чтобы оценить степень дальнейшего 

развития «инновационного» тезауруса, 

ниже приводятся весь понятийный ряд до-

минантного термина «инновация» в фор-

мулировках Федерального закона «О науке 

и государственной научно-технической 

политике»: 

— инновации — введенный в употреб-

ление новый или значительно улучшенный 

продукт (товар, услуга) или процесс, но-

вый метод продаж или новый организаци-

онный метод в деловой практике, органи-

зации рабочих мест или во внешних свя-

зях; 

                                                                                          
инновационной политике» (окончательная ред., 

принятая Государственной Думой Федерального 

Собрания Российской Федерации 01.12.1999 г.). 

— инновационный проект — комплекс 

направленных на достижение экономиче-

ского эффекта мероприятий по осуществ-

лению инноваций, в том числе по коммер-

циализации научных и (или) научно-

технических результатов. Инновационный 

проект характеризуется высоким допусти-

мым уровнем риска, возможностью недо-

стижения запланированного результата, в 

том числе экономического эффекта от реа-

лизации такого проекта; 

— инновационная инфраструктура — 

совокупность организаций, способствую-

щих реализации инновационных проектов, 

включая предоставление управленческих, 

материально-технических, финансовых, 

информационных, кадровых, консультаци-

онных и организационных услуг; 

— инновационная деятельность — 

деятельность (включая научную, техноло-

гическую, организационную, финансовую 

и коммерческую деятельность), направ-

ленная на реализацию инновационных 

проектов, а также на создание инноваци-

онной инфраструктуры и обеспечение ее 

деятельности1. 

При этом под научной (научно-

исследовательской) деятельностью зако-

нодатель понимает деятельность, направ-

ленную на получение и применение новых 

знаний, включая: 

— фундаментальные научные иссле-

дования — экспериментальную или теоре-

тическую деятельность, направленную на 

получение новых знаний об основных за-

кономерностях строения, функционирова-

ния и развития человека, общества, окру-

жающей среды; 

— прикладные научные исследования 

— исследования, направленные преиму-

щественно на применение новых знаний 

для достижения практических целей и ре-

шения конкретных задач; 

— поисковые научные исследования 

— исследования, направленные на полу-

чение новых знаний в целях их последую-

щего практического применения (ориенти-

рованные научные исследования) и (или) 

                                                           
1 Части 9—12 ст. 2 Федерального закона от 23 

августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и 

государственной научно-технической политике». 
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на применение новых знаний (прикладные 

научные исследования) и проводимые пу-

тем выполнения научно-

исследовательских работ. 

Дефидент «научно-техническая дея-

тельность» в том же нормативном право-

вом акте раскрывается как деятельность, 

направленная на получение, применение 

новых знаний для решения технологиче-

ских, инженерных, экономических, соци-

альных, гуманитарных и иных проблем, 

обеспечения функционирования науки, 

техники и производства как единой систе-

мы. Экспериментальные разработки опре-

деляются как деятельность, которая осно-

вана на знаниях, приобретенных в резуль-

тате проведения научных исследований 

или на основе практического опыта, и 

направлена на сохранение жизни и здоро-

вья человека, создание новых материалов, 

продуктов, процессов, устройств, услуг, 

систем или методов и их дальнейшее со-

вершенствование. 

Государственная научно-техническая 

политика определяется в виде составной 

части социально-экономической политики, 

которая выражает отношение государства 

к научной и научно-технической деятель-

ности, определяет цели, направления, 

формы деятельности органов государ-

ственной власти Российской Федерации в 

области науки, техники и реализации до-

стижений науки и техники. 

Описывая важнейшие отличительные 

признаки научного и (или) научно-

технического результата законодатель ат-

рибутирует эти понятия как продукты 

научной и (или) научно-технической дея-

тельности, содержащие новые знания или 

решения, зафиксированные на любом ин-

формационном носителе. 

Сходный подход применен и при де-

финировании терминов «научная и (или) 

научно-техническая продукция». Согласно 

ч. 6 ст. 2 Федерального закона «О науке и 

государственной научно-технической по-

литике», сущность данных терминов опи-

сывается как «научный и (или) научно-

технический результат, в том числе ре-

зультат интеллектуальной деятельности, 

предназначенный для реализации». 

Изложение генезиса развития 

нормативной базы, регулирующей 

инновационную деятельность, было бы не 

полным без упоминания о Федеральном 

законе от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ 

«Об инновационном центре “Сколково”» и 

принятом в развитие содержащихся в нем 

подходов Федеральном законе от 29 июля 

2017 г. № 216-ФЗ «Об инновационных 

научно-технологических центрах и о 

внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации».  

Последний нормативный правовой акт 

устанавливает правовой статус 

инновационных научно-технологических 

центров, согласно которому 

«инновационный научно-технологический 

центр представляет собой совокупность 

организаций, основной целью 

деятельности которых является 

осуществление научно-технологической 

деятельности». В свою очередь, «научно-

технологическая деятельность 

дефинируется здесь как «научная (научно-

исследовательская), научно-техническая и 

инновационная деятельность, выполнение 

исследований и разработок, реализация 

научных и (или) научно-технических 

проектов, использование полученных 

научных и (или) научно-технических 

результатов, результатов 

интеллектуальной деятельности, в том 

числе их коммерциализация, по 

направлениям, определенным в решении о 

создании инновационного научно-

технологического центра в соответствии с 

приоритетами научно-технологического 

развития Российской Федерации».  

Из этих определений видно, что 

понятие «научно-технологическая 

деятельность» охватывает и научную, и 

научно-техническую, и инновационную 

виды деятельности. 

Отдельно необходимо остановится на 

«инновационном» тезаурусе Указа 

Президента Российской Федерации от 28 

августа 2018 г. № 501 «Об утверждении 

Положения о Военном инновационном 

технополисе "Эра" Министерства обороны 

Российской Федерации» и Федерального 

закона от 14 июля 2022 г. № 253-ФЗ «О 

Военном инновационном технополисе 
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"Эра" Министерства обороны Российской 

Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

Забегая вперед, можно 

констатировать, что понятийный ряд 

семантической конструкции «инновация» 

в этих документах мало что дает для 

понимания сущностных параметров 

«инновационной деятельности», а значит 

— и для разрешения проблемных вопросов 

взаимодействия органов военного 

управления и организаций Вооруженных 

Сил Российской Федерации с субъектами 

данного вида деятельности. 

Так, Положение о Военном 

инновационном технополисе «Эра» 

Министерства обороны Российской 

Федерации выделяет две цели 

деятельности Технополиса и два 

направления его деятельности: наука и 

образование, передовые технологии и 

инновации. При этом цели для работы 

Технополиса определены: а) создание 

инновационной инфраструктуры, 

обеспечивающей продвижение, поддержку 

и внедрение в производство передовых 

идей и прорывных технологий; б) 

формирование эффективной модели 

организации научных исследований в 

интересах укрепления 

обороноспособности страны. 

Соответственно этому задачи 

Технополиса формулируются следующим 

образом: 

а) поиск и реализация инновационных 

проектов по приоритетным направлениям 

укрепления обороноспособности страны, 

создания и совершенствования 

вооружения, военной и специальной 

техники; 

б) продвижение, поддержка и 

внедрение в производство передовых идей 

и прорывных технологий в интересах 

обеспечения обороны страны и 

безопасности государства; 

в) создание новой модели 

взаимодействия научных и 

образовательных организаций, научно-

производственных подразделений и 

научных рот Вооруженных Сил 

Российской Федерации, предприятий 

промышленности и организаций 

оборонно-промышленного комплекса при 

разработке и производстве 

высокотехнологичной продукции 

военного, специального и двойного 

назначения; 

г) сохранение и наращивание научного 

потенциала участников Технополиса. По 

направлениям деятельности в Положении 

конкретизируются кластеры, через 

которые и осуществляется работа 

«специализированного научно-

исследовательского и производственного 

комплекса».   

Хронология принятия обоих 

документов и анализ их содержания 

позволяет предположить, что в данном 

случае не нормативный документ 

разрабатывался во исполнение и в 

соответствии с федеральным законом, а 

сам закон синхронизировался с уже 

существующим документом.   

Базовое противоречие и проблемы 

правопонимания. Специалисты по 

инновациям отмечают, что нормативно-

правовое регулирование стимулирования 

инновационной деятельности должно 

начинаться с определения ключевых 

понятий в данной области, в частности, 

самого понятия «инновации», а также 

иных связанных с ним понятий — 

«инновационной деятельности», 

«инновационной инфраструктуры», 

«стимулирования инновационной 

деятельности» и т.д.»1.  

Исследователи находят 

дополнительные недостатки во всех 

процитированных нормативных 

положениях. Слабые места формулировок 

активно обсуждаются в научной 

литературе. В частности, признается 

возможность разного понимания термина 

«инновационная деятельность» и его 

содержания разными субъектами этого 

процесса2.  

                                                           
1 Сергеев А.В. К вопросу о понятии инновации в 

российском законодательстве // Административное 

право и процесс. 2017. № 8. С. 63. 
2 Комиссарова Е.Г. О роли права в освоении теории 

инноваций // Инновации в управлении 

региональным и отраслевым развитием : Сборник 

научных трудов. Тюмень, 2010. С. 93. 
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Акцентируется, что учет любой инно-

вации только в качестве «конечного ре-

зультата» (продукта) и фиксирование вни-

мания только на ее участии в экономиче-

ском обороте, оставляет без оценки огром-

ный объем затрат на предшествующую 

поисково-исследовательскую и научную 

деятельность, а также затраты на профес-

сиональную подготовку людей, способных 

осуществлять инновационные разработки. 

Особо отмечается, что в 

законодательно закрепленной 

интерпретации «инновационных» 

категорий на первый план выдвигаются 

лишь научно-технические разработки. При 

этом из круга рассмотрения выходят 

гуманитарные направления научных 

исследований (образование, 

юриспруденция, здравоохранение, 

социальная работа и др.).  

Как результат, рекомендуется 

воспринимать инновационную 

деятельность в правовом пространстве 

конкретно-определенной социальной 

практики и «осуществления новых 

комбинаций»1. В этом случае — с точки 

зрения конкретного субъекта этой 

практики — инновационной можно 

считать всякую деятельность, приводящую 

к существенным изменениям по 

сравнению с существующей традицией.  

Инновации при таком подходе 

рассматриваются как основание изменений 

в культуре, науке и технике и — 

одновременно — как распространение 

результатов таких изменений 

перечисленных феноменов за их 

субстанциональные пределы. При этом 

инновация противопоставляется 

традиционным формам действия, 

мышления и поведения. То, что выходит за 

рамки традиции и обычая, то и является 

инновацией — такова, по сути, исходная 

установка современной западной 

юридической антропологии, направленная 

на дискредитацию России как якобы 

традиционного общества с архаичной 

социальной структурой. 

                                                           
1 Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. 

Капитализм, социализм и демократия / пер. с нем. 

В.С. Автономова, М.С. Любского, А.Ю. Чепуренко 

и др. М.: Эксмо, 2008.  

В качестве еще одного критерия 

выделения инновационной деятельности в 

общей функциональной деятельности 

научных и проектных учреждений 

предлагается рассматривать завершенное 

организационно-управленческое 

оформление нововведений в совокупности 

с их нормативным закреплением в 

изменяющейся практике2. 

Заканчивая тему выявления фиксиро-

ванного смысла термина, «инновация» и 

его производных, следует признать, что 

как ни парадоксально, но наиболее досто-

верным источником при раскрытии поня-

тия «инновационная деятельность» оказа-

лась Википедия. Универсальная интернет-

энциклопедия со свободным контентом 

предельно честно определила «инноваци-

онную деятельность» как деятельность, 

направленную на коммерциализацию ре-

зультатов научных исследований и разра-

боток.  

Данный вывод опирается непосред-

ственно на правовой смысл нормы ч. 8 ст. 

2 Федерального закона «О науке и госу-

дарственной научно-технической полити-

ке». Дело в том, что показатель коммерци-

ализации научных и (или) научно-

технических результатов и их экономиче-

ской эффективности был легализован Фе-

деральным законом от 21 июля 2011 г. 

№ 254-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О науке и государствен-

ной научно-технической политике» в еди-

ном блоке норм, посвященных правовому 

регулированию инновационной деятельно-

сти (включая специальную, ранее отсут-

ствующую главу). По сути, легальное тол-

                                                           
2 Бездудный Ф.Ф., Смирнова Г.А., Нечаева О.Д. 

Сущность понятия инновация и его классификация 

// Инновации. 1998. № 2–3. С. 120; Бородко Н.П. 

Роль права в освоении теории инноваций // Труды 

БГТУ. Серия 6: История, философия. 2019. 

С. 120—123; Сергеев А.В. К вопросу о понятии 

инновации в российском законодательстве // 

Административное право и процесс. 2017. № 8. 

С. 65; Слободчиков В.И. Инновации в образовании: 

основания и смысл // Исследовательская работа 

школьников. 2004. № 2. С. 5—15. Солдатова Ю.С. 

Методы оценки экономического состояния и 

уровня инновационного развития промышленных 

предприятий: автореф. дис. ... канд. эконом. наук. 

Нижний Новгород, 2013. 24 с. 
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кование термина «инновационная деталь-

ность» номинирует важнейшим целевым 

показателем результатов научных иссле-

дований их коммерциализацию и эконо-

мический эффект от внедрения технологи-

ческих мероприятий.  

Это обстоятельство осознают не все 

субъекты воинских правоотношений. Об 

определенном непонимании сущности ин-

новационной деятельности свидетельству-

ет несоответствие содержания сборников 

«Труды Всеармейской научно-

практической конференции «Инновацион-

ная деятельность в Вооруженных Силах 

Российской Федерации» и заявленной те-

мы1. На научном мероприятии профессио-

нально и компетентно обсуждаются ре-

зультаты научно-исследовательской рабо-

ты в различных разделах и отраслях воен-

ной науки, однако «инновационный» сленг 

используется только в качестве обрядовой 

формулы. В выступлениях на конференции 

характеристики «инновационности» полу-

чили или вполне заурядные вещи и явле-

ния: (электронные учебники, видео-

задачники, другие мультимедийные кон-

струкции), или трудно формализуемые 

субстанции («инновационные исследова-

тельские алгоритмы», «инновационные 

образовательные траектории», «инноваци-

онная культура», «инновационный вектор 

в психопрактике»). 

Между тем юридическая конструкция 

инновационных правоотношений обладает 

неочевидной для субъектов таких право-

                                                           
1 Инновационная деятельность в Вооруженных 

Силах Российской Федерации : Труды 

всеармейской науч.-практ. конф. 14—15 октября 

2020 г. СПб.: ВАС, 2020; Инновационная 

деятельность в Вооруженных Силах Российской 

Федерации : Труды всеармейской науч.-практ. 

конф. 11—12 октября 2017 г. СПб.: ВАС, 2017 и др. 

Помимо сборников об этом свидетельствуют 

сюжеты ряда других публикаций. Например: 

Воробьев И.Н., Киселев В.А.О концепции 

инновационного развития Вооруженных Сил // 

Военная мысль. 2009. № 1. С. 37—42; Диденко С.А. 

Инновационная деятельность ГУНИД Минобороны 

Российской Федерации // Новый оборонный заказ. 

Стратегии. 2017. №5 (47). С. 84—88, Остапенко 

О.Н., Левкин И.М. Особенности организации 

инновационной деятельности в Министерстве 

обороны Российской Федерации // Управленческое 

консультирование. 2013. № 11. С. 7—13. 

отношений, органов военного управления 

и организаций Вооруженных Сил пробле-

матикой (в силу правовой неопределенно-

сти понятийного аппарата). В частности, 

правовые дефекты «инновационных» юри-

дических конструкций могут содержать 

предпосылки к нарушению режима сек-

ретности, поскольку некоторые субъекты 

инновационной деятельности могут или 

вообще находиться в иностранной юрис-

дикции, или участвовать в проектах за ру-

бежом без учета требований к защите гос-

ударственной тайны.  

Отсюда следует базовое противоречие 

между частными интересами субъектов 

инновационной деятельности, ее основной 

целью (получением прибыли) и нарастаю-

щими потребностями военной организации 

в повышении боеготовности сил (средств) 

на основе новых знаний безотносительно 

коммерческой выгоды последних. Именно 

такое понимание основных задачи Воору-

женных Сил, других войск и органов и в 

мирное время, и в период непосредствен-

ной угрозы агрессии, вытекает из п. 32 и 

33 Военной доктрины Российской Федера-

ции2. В этих структурных единицах акта 

стратегического планирования инноваци-

онная деятельность, как категория целепо-

лагания для перечисленных субъектов, не 

обозначена.  

Подобный подход представляется 

обоснованным. Активизация инновацион-

но-инвестиционной деятельности, позво-

ляющая проводить качественное обновле-

ние научно-технической и производствен-

но-технологической базы, позиционирует-

ся задачей иного компонента военной ор-

ганизации — оборонно-промышленного 

комплекса страны (подп. «ж» п. 53 Воен-

ной доктрины). 

В этом смысле представляется инте-

ресным опыт судебной власти и органов 

судейского сообщества. Эта субъекты, так 

же, как и Вооруженные Силы, осуществ-

ляют свою деятельность исходя только 

лишь из публичных интересов. Они, так 

же, как и Вооруженные Силы, в настоящее 

время производят качественную модерни-

                                                           
2 Утверждена Президентом Российской Федерации 

25 декабря 2014 г. № Пр-2976. 
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зацию материально-технической базы сво-

ей деятельности на основе новейших до-

стижений науки и техники.  

В то же время терминология понятий-

ного ряд доминантного термина «иннова-

ция» в программных документах, связан-

ных с судебной деятельностью, актах, 

определяющих ключевые параметры су-

дебной системы и судоустройства, также 

отсутствует.   

Вывод: для формирования у органов 

военного управления и организаций Во-

оруженных Сил Российской Федерации 

адекватного алгоритма разрешения спор-

ных вопросов при взаимодействии с субъ-

ектами инновационной деятельности 

необходимы дополнительные усилия при 

проведении правовой работы и в ходе пра-

вового воспитания военнослужащих с це-

лью разъяснения экономической и право-

вой сущности инновационной деятельно-

сти и особенностей понятийного аппарата 

этого юридического явления. 
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Аннотация. Одним из способов повышения качественного потенциала армии и флота является 

улучшение правового обеспечения деятельности военной организации, включая модернизацию как 

боевых, так и общевоинских уставов Вооруженных Сил Российской Федерации. Память предков и 

память защитников Отечества, идеалы и вера в Бога, правопреемственность в развитии Российского 

государства от Союза ССР — все эти конституционные положения подлежат объективации в обще-

воинских уставах. Если перечисленные морально-нравственные и политико-правовые ориентиры бу-

дут синхронизированы в текстах обновленных общевоинских уставов, то исторический рубеж «само-

го опасного и непредсказуемого десятилетия» может стать новой вехой правового обеспечения Во-

оруженных Сил Российской Федерации и очередным этапом развития военного права. В статье также 

предлагаются некоторые направления пересмотра общевоинских уставов Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации. Результатом этих изменений должно стать совершенствование правовых техноло-

гий, используемых в уставах, и, как следствие, повышение качества правового обеспечения поддер-

жания Вооруженных Сил и других войск в заданной степени готовности к боевому применению. 
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memory of defenders of the Fatherland, ideals and faith in God, succession in the development of the Rus-
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ed general military regulations, then the historical milestone of the "most dangerous and unpredictable dec-

ade" may become a new milestone in the legal support of the Armed Forces of the Russian Federation and 
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the quality of legal support for maintaining the Armed Forces and other troops in a given degree of readiness 

for combat use. 
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Тектонический процесс глобальной 

трансформации, иные угрозы и вызовы, о 

которых говорил Президент Российской 

Федерации В.В. Путин, обуславливают 

необходимость переоценки ранее нарабо-

танного опыта правового регулирования 

жизни и быта военнослужащих, их взаи-

моотношений и повседневной деятельно-

сти1. Все это, в совокупности с результа-

тами обобщения боевого опыта, нарабо-

танного в ходе специальной военной опе-

рации, ставит на повестку дня вопрос о 

модернизации общевоинских уставов Во-

оруженных Сил Российской Федерации2.  

                                                           
1 Путин В.В. Россия сосредотачивается — вызовы, 

на которые мы должны ответить // Государственная 

служба. Вестник Координационного совета по 

кадровым вопросам, государственным наградам и 

государственной службе при Полномочном 

представителе Президента Российской Федерации в 

Северо-Западном федеральном округе. 2012. № 1. 

С. 6—16. 
2 Подробнее о совершенствовании боевых уставов: 

Со СВОим уставом: российская армия получит 

новые принципы ведения боев [Электронный 

ресурс] 05.04.2023. Известия. URL: 

https://iz.ru/1493625/aleksei-ramm-roman-kretcul/so-

Бесспорно, что на «горячей стадии 

геополитической войны Запада против 

России»3 генезис военного права должен 

опираться на принципиальные изменения 

конституционного законодательства, про-

изошедшие после принятия Закона Рос-

сийской Федерации о поправке к Консти-

туции Российской Федерации от 14 марта 

2020 г. № 1-ФКЗ «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов орга-

низации и функционирования публичной 

власти» и издания 3 июля 2020 года Указа 

Президента Российской Федерации «Об 

официальном опубликовании Конституции 

с внесенными в нее поправками». Память 

предков и память защитников Отечества, 

идеалы и вера в Бога, правопреемствен-

ность в развитии Российского государства 

от Союза ССР — все эти конституционные 

положения подлежат объективации в об-

щевоинских уставах, поскольку перечис-

                                                                                          
svoim-ustavom-rossiiskaia-armiia-poluchit-novye-

printcipy-vedeniia-boev (дата обращения 23.06.2023). 
3 Дугин А.Г. Третий период новейший истории 

России: война: [сайт]. URL: 

https://ss69100.livejournal.com/6360576.html (дата 

обращения 28.06.2023). 
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ленные политико-правовые феномены 

наделяют военнослужащих нравственной 

субъектностью1.  

Если перечисленные морально-

нравственные и политико-правовые ориен-

тиры будут синхронизированы в текстах 

обновленных общевоинских уставов, то 

исторический рубеж «самого опасного и 

непредсказуемого десятилетия» может 

стать новой вехой правового обеспечения 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

и очередным этапом развития военного 

права2.   

Иными словами речь идет о необхо-

димости номинации Родины как абсолют-

ной сакральной сущности, а деполитизи-

рованного патриотизма — в качестве цен-

ностной установки для всех категорий 

личного состава при конкретизации в об-

новленных общевоинских уставах соответ-

ствующих положений Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Феде-

рации и Основ государственной политики 

по сохранению и укреплению традицион-

ных российских духовно-нравственных 

ценностей3.  

В соответствии с изложенным предла-

гается разместить гимн Российской Феде-

рации, Военную присягу и Положение о 

Боевом знамени воинской части непосред-

ственно перед преамбулой каждого из об-

щевоинских уставов. Военную присягу и 

Положение о Боевом знамени воинской 

                                                           
1 Подробнее об этом: Манерко И.В. Духовно-

нравственные качества личности военнослужащего 

современной Российской армии: сущность, 

особенности и направления развития: социально-

философский анализ : автореф. дис. ... канд. 

философ. наук. М., 2011.  
2 Об опасном и непредсказуемом десятилетии см.: 

Путин В.В. Выступление на заседании 

Международного дискуссионного клуба «Валдай» 

27 октября 2022 г.. 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/696

95 (дата обращения 30.11.2022). 
3 Соответственно: Указ Президента Российской 

Федерации от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской 

Федерации» и Указ Президента Российской 

Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 «Об 

утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей». 

части – в новых формулировках, макси-

мально приближенных к текстам советско-

го периода существования российского 

государства. Редакционные правки Воен-

ной присяги и Положения о Боевом знаме-

ни предполагают: 

1) наделение Военной присяги свой-

ствами нормативности путем изложения 

морально-этической санкции за нарушение 

ее диспозиции в последнем предложении: 

«Если же я нарушу эту мою торжествен-

ную присягу, то пусть меня постигнет Бо-

жья кара, всеобщая ненависть и презре-

ние».  

2) изменением наименования «Воен-

ная присяга» на «Военная присяга на вер-

ность России»; 

3) изложение первого предложения 

п. 1 Положения о Боевом знамени в сле-

дующей редакции: «Боевое знамя воин-

ской части Вооруженных Сил Российской 

Федерации есть символ воинской чести, 

доблести, славы и памяти защитников 

Отечества». 

Возврат к отечественным военным 

традициям требует исключения в тексте 

всех общевоинских уставов упоминаний 

об обязательстве, которое в настоящее 

время дает военнослужащий, являющийся 

иностранным гражданином при поступле-

нии в Российской Федерации на военную 

службу. Такой возврат возможен после со-

ответствующей корректировки ст. 40 и 41 

Федерального закона от 28 марта 1998 г. 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и во-

енной службе». В этом случае Военную 

присягу на верность России будут давать 

все категории военнослужащих безотноси-

тельно их гражданства. 

Преодоление этической коллизии 

«двойной лояльности» между иностран-

ным  гражданством такого военнослужа-

щего и клятвой на верность российскому 

государству предлагается осуществить ис-

ходя из приоритета государственных инте-

ресов Российской Федерации в сфере обо-

роны и военной безопасности, с учетом 

очевидной непригодности к военной служ-

бе лиц, которые оказываются не способ-

ными публично выразить готовность уме-

реть за Россию при ее защите с оружием в 
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руках, также как, они сделали бы это при 

защите своего Отечества.  

Изложенный подход к присяге ино-

странцев на верность Российской Федера-

ции коррелирует с положениями Указа 

Президента Российской Федерации от 15 

мая 2023 г. № 350 «О внесении изменений 

в Указ Президента Российской Федерации 

от 30 сентября 2022 года № 690 «О приеме 

в гражданство Российской Федерации в 

упрощенном порядке иностранных граж-

дан и лиц без гражданства, заключивших 

контракты о прохождении военной служ-

бы».  

Экзистенционал героической смерти 

за Родину при ее защите с оружием в ру-

ках остается важным ресурсом теории во-

енного права. После формализации в об-

щевоинских уставах, это средство само-

идентификации военнослужащих может 

стать также еще и мощным инструментом 

мотивации их деятельности при исполне-

нии воинского долга.  

Превращению пасхальной литургиче-

ской формулы «смертию смерть поправ» в 

жизненный концепт каждого воина могут 

способствовать новые редакции перечис-

ленных ниже структурных единицы Уста-

ва внутренней службы Вооруженных Сил 

Российской Федерации: 

— абз. 3 ст. 16: «быть верным Военной 

присяге, беззаветно служить своему наро-

ду Российской Федерации и своей Родине 

— России, защищать ее мужественно, 

умело, с достоинством и честью, не щадя 

своей крови и самой жизни для достиже-

ния полной победы над врагами»; 

— абз. 7 ст. 16: «дорожить воинской 

честью и боевой славой Вооруженных 

Сил, своей воинской части, честью своего 

воинского звания и войсковым товарище-

ством, с достоинством нести высокое зва-

ние защитника своего народа Российской 

Федерации и своей Родины»; 

— первое предложение ст. 23: «Воен-

нослужащий в ходе боевых действий, даже 

находясь в отрыве от своей воинской части 

(подразделения) и в полном окружении, 

должен оказывать решительное сопротив-

ление противнику, избегая захвата в плен. 

В бою он обязан с честью выполнить свой 

воинский долг, не щадя своей крови и са-

мой жизни для достижения полной победы 

над врагами». 

В целом же обновление общевоинских 

уставов предлагается осуществить одно-

временно не только с внесением измене-

ний в ст. 40 и 41 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе», 

но и с отменой Федерального закона от 1 

декабря 2006 г. № 199-ФЗ «О судопроиз-

водстве по материалам о грубых дисци-

плинарных проступках при применении к 

военнослужащим дисциплинарного ареста 

и об исполнении дисциплинарного аре-

ста»1. 

После принятия Федерального закона 

от 28 февраля 2023 г. № 43-ФЗ «О прекра-

щении действия в отношении Российской 

Федерации международных договоров Со-

вета Европы» Федеральный закон «О су-

допроизводстве по материалам о грубых 

дисциплинарных проступках при приме-

нении к военнослужащим дисциплинарно-

го ареста и об исполнении дисциплинарно-

го ареста» во многом утратил правовой и 

практический смысл.   

Учитывая перечисленные обстоятель-

ства, наиболее рациональным способом 

совершенствования юридической кон-

струкции дисциплинарной ответственно-

сти военнослужащих стало бы исключение 

судебных органов из правового механизма 

помещения военнослужащего на гауптвах-

ту в дисциплинарном порядке, а также 

распространение дисциплинарного ареста 

на офицеров и военнослужащих женского 

пола (с оговорками для военнослужащих 

женского пола беременных или имеющих 

детей в возрасте до четырнадцати лет). 

                                                           
1 Актуальность отмены данного закона 

подтверждается принятием Государственной 

Думой Российской Федерации в первом чтении 

проекта федерального закона № 289614-8 «О 

некоторых особенностях применения 

дисциплинарного взыскания - дисциплинарный 

арест в период мобилизации, в период действия 

военного положения, в военное время» (внесен 

депутатами Государственной Думы 

А.В. Картаполовым, А.Л. Красовым) (принят в 

первом чтении 15 марта 2023 г.). Текст 

законопроекта размещен на сайте sozd.duma.gov.ru 

(дата обращения 07.06.2023). 
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В идеале необходима переработка зна-

чительно бо́льшего по объему законода-

тельного материала, определяющего цель, 

задачи и смысл военной службы. Два 

названных выше нормативных правовых 

акта являются тем минимумом, корректи-

ровка регулятивного воздействия которых 

позволит качественно повысить значимо-

сти правовых предписаний общевоинских 

уставов для повседневной жизнедеятель-

ности военной организации Российской 

Федерации. 

Переработку общевоинских уставов 

предлагается осуществлять с учетом уже 

существующего деления этих руководя-

щих документов на разделы, руководству-

ясь принципами сохранения максимальной 

текстуальной идентичности и преемствен-

ности концептуальных подходов. Резуль-

татом предлагаемых изменений должна 

стать модернизация юридических техноло-

гий, применяемых в Уставах и, как след-

ствие — повышение правового обеспече-

ния поддержания Вооруженных Сил и 

других войск в заданной степени готовно-

сти к боевому применению. 

Перечисленные ниже направления мо-

дернизации общевоинских уставов Воору-

женных Сил Российской Федерации пред-

ставляются наиболее актуальными: 

1. Возврат к парадигме «приказ ко-

мандира — закон для подчиненного» с ат-

рибутированием института единоначалия в 

качестве базовой ценности военной орга-

низации, а презумпции законности приказа 

— как важнейшего элемента юридической 

конструкции данного института. 

2. Устранение из Уставов положений, 

разработанных исходя из дискредитиро-

вавшего себя постулата верховенства меж-

дународного права над российским. 

3. Расширение круга лиц, на которых 

распространяются Уставы, увеличение 

объема их полномочий при выполнении 

служебно-боевых задач.  

4. Уточнение баланса публичных и 

частных интересов лиц, выполняющих 

служебно-боевые задачи в интересах обо-

роны и военной безопасности Российской 

Федерации. Закрепление презумпции пра-

вомерности действий военнослужащих при 

выполнении этой категории задач в случае 

причинения вреда охраняемым законом 

интересам.  

5. Снятие избыточных для условий во-

енной службы гарантий защиты прав, сво-

бод и законных интересов военнослужа-

щих, необоснованно ограничивающих 

применение насилия для обеспечения во-

енной безопасности Российской Федера-

ции1. 

6. Юридико-техническая корректиров-

ка лексических конструкций уставов, при-

ведение их к единообразию с формулиров-

ками актов более высокой юридической 

силы2.  

Детерминантой первого направления 

модернизации общевоинских уставов яв-

ляется присутствии в межотраслевом во-

енном законодательстве системного де-

фекта, отрицательно влияющего на управ-

ляемость войсками.  

Сущностью дефекта является проти-

воречие между абз. 3 ст. 30, ст. 31, 33 УВС 

ВС РФ, ст. 9 ДУ ВС РФ, логическая взаи-

мосвязь которых утверждает единоначалие 

как основной принцип строительства Во-

оруженных Сил, руководства ими и взаи-

моотношений между военнослужащими и 

нормами Уставов и УК РФ, устанавлива-

ющими для исполнителя приоритет оценки 

приказа (распоряжения) как безусловно 

законного, вместо его безоговорочного и 

точного выполнения.   

                                                           
1 Проблематика насилия как социокультурного 

феномена и способа защиты от зла рассматривалась 

в работах: Агафонова М.Ю. Проблема насилия в 

социальном познании : автореф. дис. … д-ра филос. 

наук. Ростов н/Д., 2003; Пряхин Н.Г. Философия 

ненасилия: история и современность: социально-

философский анализ: автореф. дис. … канд. филос. 

наук. СПб.: РГПУ им. А.И. Герцена, 2006; Сытых 

Е.Л. Роль и значение насилия в культуре: автореф. 

дис. ... канд. культурол. Челябинск, 2003; Фромм Э. 

Анатомия человеческой деструктивности / пер. с 

нем. Э. Телятниковой. М.: АСТ, 2006.  
2 Подробнее об унификации законодательства: 

Сенякин И.Н. Специализация и унификация 

Российского законодательства (проблемы теории и 

практики): автореф. дис. ... канд. юрид. наук. 

Саратов, 1993; Сенякин И.Н. О роли унификации в 

системе российского законодательства // Вестник 

Саратовской государственной юридической 

академии. 2019. № 2 (1227). С. 15—22. 
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Иначе говоря, особенность юридиче-

ской конструкции института единоначалия 

в Российской Федерации состоит в несоот-

ветствии норм, наделяющих командира 

(начальника) правом отдавать в установ-

ленном порядке соответствующие приказы 

и обеспечивать их выполнение мерами 

принуждения (вплоть до применения ору-

жия в отдельных случаях) и ч. 2 ст. 42 и ст. 

332 УК РФ, которые в совокупности со ст. 

37 Федерального закона «О воинской обя-

занности и военной службе» и ст. 41 УВС 

ВС РФ, по сути, девальвируют единонача-

лие, возлагая на исполнителя обязанность 

по безупречно точной идентификации 

приказа (распоряжения) как законного1.  

Данный правовой изъян является след-

ствием признания Россией верховенства 

общепризнанных принципов и норм меж-

дународного права над отечественным за-

конодательством и передачи части сувере-

нитета межгосударственным объединени-

ям (ст. 15 и 79 Конституции Российской 

Федерации). 

Новой правовой реальности, сформи-

                                                           
1 Проблематике «законности» приказа командира 

(начальника) посвящены работы: Бобров И.А. О 

правомерном и неправомерном исполнении 

приказа или распоряжения // Евразийский Союз 

Ученых. 2015. № 2 (11). С. 115—117; Гринберг 

М.С. Технические преступления. Новосибирск, 

1992. С. 110; Михайлов В.И. Нормативное 

регулирование исполнения приказа и некоторые 

вопросы уголовного права // Государство и право. 

1996. № 12. С. 66; Арестов В.В. Уголовно-правовые 

проблемы исполнения приказа или распоряжения 

как обстоятельства, исключающие преступность 

деяния : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Саратов, 

1999; Веденин Д.В. Исполнение приказа или 

распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния : дис. … канд. юрид. наук. 

Екатеринбург, 1999. С. 87; Соломоненко И.Г. 

Исполнение приказа и его уголовно-правовое 

значение. Ставрополь, 2000. С. 42; Сидоренко В.Н. 

Исполнение приказа или распоряжения как 

обстоятельство, исключающее преступность деяния 

в условиях военной службы // Российский военно-

правовой сборник. 2004. № 1. С. 113—116; 

Загидуллин Р.А. Понятие и признаки незаконного и 

необоснованного приказа // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2008. № 9. 

С. 21—26; Леонова Т.Ю. Исполнение приказа или 

распоряжения как обстоятельство, исключающее 

преступность деяния // Правовая культура. 2011. 

№ 1(10). С. 206—214. 

рованной вышеназванным Законом Рос-

сийской Федерации о поправке к Консти-

туции Российской Федерации, не удалось 

полностью опровергнуть дискредитиро-

вавшую себя презумпции верховенства 

международного права над российским. 

Между тем, уже после принятия По-

становления Совета Федерации Федераль-

ного Собрания Российской Федерации от 

22 февраля 2022 г. № 35-СФ «Об исполь-

зовании Вооруженных Сил Российской 

Федерации за пределами территории Рос-

сийской Федерации», Россия с 16 сентября 

2022 г. отказалась от статуса Высокой До-

говаривающейся Стороны Конвенции о 

защите прав человека и основных свобод2. 

Членство в Совете Европы официально 

было прекращено для России с 1 января 

2023 г.3 При таких обстоятельствах из об-

щевоинских уставов было бы логичным 

удалить все ссылки на международное 

право, международное гуманитарное пра-

во, общепризнанные принципы и нормы 

международного права4. 

Делегитимизация насилия в руково-

дящих документах со ссылкой на между-

народное гуманитарное право не уменьша-

ет количество насилия в системе, но суще-

ственно снижает возможности по его со-

кращению. Поэтому было бы целесообраз-

ным исключить в названных ниже струк-

турных единицах УВС ВС РФ слова: 

— в абз. 8 ст. 16: «общепризнанные 

                                                           
2 Конвенция о защите прав человека и основных 

свобод 26 февраля 1996 г. (принята в Риме 4 ноября 

1950 г.) ратифицирована Россией вместе с 

некоторыми протоколами к ней Федеральным 

законом от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О 

ратификации Российской Федерации Конвенцию о 

защите прав человека и основных свобод и 

Протоколов к ней». 
3 Заявление Министерства иностранных дел России 

о запуске процедуры выхода из Совета Европы от 

15 марта 2022 г. 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/1804379/ 

(дата обращения 20 июня 2023). 
4 О необходимости нормативного закрепления 

отказа от приоритета международного права над 

российским: Бастрыкин предложил отказаться от 

приоритета международного права — Российская 

газета [Электронный ресурс] 23.07.2015. URL: 

https://rg.ru/2015/07/23/bastrykin-site.html (дата 

обращения 22.06.2023). 
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принципы и нормы международного права 

и»; 

— в ст. 22: «нормы международного 

гуманитарного права»; 

— в абз. 3 ст. 23: «в соответствии с 

нормами международного гуманитарного 

права»; 

— во втором предложении ст. 77: «и 

норм международного гуманитарного пра-

ва»; 

— в абз. 4 ст. 88: «нормы междуна-

родного гуманитарного права»; 

— в абз. 8 ст. 161: «нормы междуна-

родного гуманитарного права», «Кодекс 

поведения военнослужащего Вооружен-

ных Сил — участника боевых действий». 

2. В УВС ВС РФ исключить третье, 

четвертое и пятое предложение ст. 77. 

3. В ДУ ВС РФ исключить абз. 9 ст. 3. 

4. Исключить в названных ниже 

структурных единицах ДУ ВС РФ слова: 

— в абз. 3 ст. 4: «и норм международ-

ного гуманитарного права»; 

— в ст. 55: «или нарушившего нормы 

международного гуманитарного права». 

5. Исключить в ст. 337 УГ и КС ВС РФ 

Федерации слова: «и соответствовать меж-

дународным обязательствам Российской 

Федерации в области прав человека». 

Ограничение юрисдикции общевоин-

ских уставов военнослужащими Воору-

женных Сил Российской Федерации, воен-

нослужащими других войск, воинских 

формирований, органов и воинских под-

разделений федеральной противопожарной 

службы, гражданами, призванными на во-

енные сборы граждан, обучающимися в 

военных учебных центрах при федераль-

ных государственных образовательных ор-

ганизациях высшего образования по про-

граммам военной подготовки и проходя-

щих учебные сборы, гражданами, обуча-

ющимися в военных образовательных ор-

ганизациях высшего образования по про-

грамме военной подготовки сержантов, 

старшин запаса либо программе военной 

подготовки солдат, матросов запаса и про-

ходящих учебные сборы, видится право-

вым анахронизмом. 

Данный подход игнорирует:  

— существенное увеличение перечня 

воинских должностей, которые могут за-

мещаться гражданским персоналом Во-

оруженных Сил Российской Федерации; 

— качественное изменение состава во-

енной организации Российской Федерации 

за счет коммерческих структур, осуществ-

ляющих свою деятельность военными ме-

тодами и добровольческих формирований 

с разнохарактерным, неоднородным и 

находящимся в постоянной динамике пра-

вовым положением лиц, пребывающих в 

таких структурах и формированиях;  

— активное использование органами 

военного управления и воинскими долж-

ностными лицами субъектов, не являющи-

еся военнослужащими, по единому замыс-

лу и плану с военнослужащими при реше-

нии служебно-боевых задач; 

— позиционирование интересов воен-

ной службы в качестве предмета преступ-

лений, предусмотренных ст. 332—352.1 

УК РФ. 

Формализация интересов военной 

службы в качестве принципиального фак-

тора квалификации субъектов, на которые 

распространяются общевоинские уставы, 

позволит включить в их юрисдикцию не-

определенный круг лиц по их ключевому 

признаку — участию в решении служебно-

боевых задач по единому замыслу и плану 

с военнослужащими. 

Реализовано данное предложение мо-

жет быть при дополнении преамбулы УВС 

ВС РФ абз. пятым, ДУ ВС РФ — абз. чет-

вертым, УГиКС ВС РФ абз. четвертым, 

следующего содержания: «Действие 

настоящего Устава распространяется на 

физических лиц, добровольческие форми-

рования, коммерческие структуры и орга-

низации , осуществляющих свою деятель-

ность военными методами, при их исполь-

зовании по единому замыслу и плану с во-

еннослужащими при решении служебно-

боевых задач» и примечанием: «Здесь и 

далее перечисленные термины применя-

ются в том значении, в каком они исполь-

зуются в налоговом законодательстве». 

Соответственно изменяется нумерация аб-

зацев, следующих за предлагаемым к 

внедрению текстом. 

Законодательно оформленный прио-
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ритет обязанности государства по надле-

жащей организации вооруженной защиты 

своих национальных интересов над иными 

публичными интересами (не говоря уже о 

частных интересах, включая законные ин-

тересы тех лиц, кому военнослужащими 

может быть причинен вред при исполне-

нии своих служебных обязанностей) также 

подлежит отражению в обновленных уста-

вах. 

Поэтому из общевоинских уставов 

подлежат изъятию все идеалистические 

положения, навязывающие для решения в 

качестве первоочередных проблемы оцен-

ки соразмерности вреда, причиняемого во-

еннослужащими охраняемым законом ин-

тересам в условиях боевых действий, при-

емлемости риска и квалификации право-

мерности применения оружия или исполь-

зования иных источников повышенной 

опасности. 

По этому направлению совершенство-

вания рекомендуется: 

1. Исключить из УВС ВС РФ: 

— в абз. 3 ст. 13: «в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации», 

«в состоянии необходимой обороны или 

крайней необходимости»; 

— в абз. 4 и 5 ст. 13: «если иными спо-

собами и средствами их защитить невоз-

можно»; 

— в абз. 6 ст. 13: «если иными спосо-

бами и средствами подавить сопротивле-

ние, задержать данное лицо или изъять у 

него оружие невозможно»; 

— в абз. 1 ст. 14: «при отражении 

нападения с использованием оружия, бое-

вой и специальной техники, транспортных 

средств, летательных аппаратов, морских 

или речных судов; при побеге из-под 

охраны с оружием либо на транспортных 

средствах, при побеге в условиях ограни-

ченной видимости, а также при побеге из 

транспортных средств, с морских или реч-

ных судов во время их движения»; 

– в ст. 30: «за убытки и моральный 

вред, причиненные военнослужащими, не 

находящимися при исполнении обязанно-

стей военной службы, государству, физи-

ческим и юридическим лицам,».  

2. В УВС ВС РФ исключить абз. 4 

ст. 14. 

3. В УВС ВС РФ абз. 7 ст. 13 изложить 

в следующей редакции: «Командир 

(начальник), кроме того, имеет право при-

менить оружие с целью поражения челове-

ка лично или приказать применить оружие 

с целью поражения человека для восста-

новления дисциплины и порядка в случае 

открытого неповиновения подчиненного в 

боевых условиях, когда действия непови-

нующегося явно направлены на государ-

ственную измену или срыв выполнения 

боевой задачи, а также при выполнении 

задач в условиях чрезвычайного положе-

ния». 

4. В ДУ ВС РФ второе предложение 

абз. 2 ст. 9 изложить в следующей редак-

ции: «При этом оружие с целью поражения 

человека может быть применено только в 

боевой обстановке, а в условиях мирного 

времени — в исключительных случаях, не 

терпящих отлагательства, в соответствии с 

требованиями статей 13 и 14 Устава внут-

ренней службы Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации». 

Высказанные соображения, при всей 

их краткости и фрагментарности, позво-

ляют заключить, что развитие и модерни-

зация общевоинских уставов Вооружен-

ных Сил Российской Федерации в соответ-

ствии с современными военно-

политическими реалиями и запросами во-

енной организации российского государ-

ства могут стать мощным импульсом для 

прогресса не только теории военного пра-

ва, но и иных, смежных с военным правом, 

отраслевых юридических наук. 
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имодействия в сфере защиты Государственной границы Российской Федерации в условиях специаль-

ной военной операции. Автором сформулированы предложения по совершенствованию правовых 

основ обеспечения безопасности Государственной границы Российской Федерации. 
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in modern conditions 
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operation. The author formulated proposals to improve the legal framework for ensuring the security of the 

State border of the Russian Federation. 
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Проведение специальной военной опе-

рации (СВО) как ответа на гибридную 

войну против России предопределило ак-

туальность вопросов обеспечения безопас-

ности Государственной границы Россий-

ской Федерации. Среди ключевых угроз в 

период СВО можно выделить следующие: 

1) деятельность диверсионно-

террористических групп противника на 

территории России (в приграничных субъ-

ектах); 

2) регулярные артиллерийские обстре-

лы территории России (Белгородской, 

Курской, Брянской областей); 

3) постоянные удары снарядами, до-

ставляемыми беспилотными летательными 

аппаратами, которые влекут жертвы среди 

военнослужащих, мирных жителей, раз-

рушения гражданских объектов; 

4) проведение противником информа-

ционно-психологических специальных 

операций, направленных на создание и 

распространение панических настроений 

среди военнослужащих и населения, под-

рыв авторитета военно-политического ру-

ководства России и органов исполнитель-

ной власти приграничных субъектов Рос-

сийской Федерации. 
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Итогом целенаправленной деятельно-

сти противника стало превращение при-

граничных субъектов России в прифронто-

вую зону, в которой идут постоянные ак-

тивные боевые действия в сочетании с ин-

формационно-психологическими специ-

альными операциями.  

Профессор А.И. Землин и профессор 

И.В. Холиков отмечают, что подобные 

условия правовой действительности «де-

терминируют особое внимание общества и 

государства к боевой готовности и про-

фессиональной подготовке личного соста-

ва Вооруженных Сил Российской Федера-

ции, других войск, воинских формирова-

ний и органов. Это требует отлаженности 

и эффективности функционирования раз-

личных видов обеспечения. При этом ха-

рактер военных угроз и вытекающих их 

них оборонных задач, коренные изменения 

в характере вооруженной борьбы, формах 

и способах боевого применения сил и 

средств, предопределяют направленность 

дальнейшего строительства и преобразо-

ваний в Вооруженных Силах, что нужда-

ется в развитии и уточнении, то есть в 

научном сопровождении»1. 

Россия в ходе проведения СВО как от-

вета на гибридную войну столкнулась с 

крупномасштабными угрозами военной 

безопасности, активизация которых по-

служила предпосылкой вооруженного 

конфликта. В этой связи считаем обосно-

ванным тезис профессора И.Н. Глебова о 

том, что «правовые проблемы возникают 

именно там, где встречаются новые явле-

ния, где они сопрягаются друг с другом, 

складываются и действуют вместе»2. 

Комплексность исследуемых обще-

ственных отношений в части, касающейся 

обеспечения безопасности Государствен-

ной границы Российской Федерации как 

элемента суверенитета в условиях гибрид-

ной войны, выражается в следующем: 

                                                           
1 Землин А.И., Холиков И.В. Некоторые 

проблемные вопросы деятельности юридической 

службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

в современных условиях // Военное право. 2023. 

№ 3(79). С. 49. 
2 Глебов И.Н. Право кибервойны // Гуманитарное 

право. URL:https://humanlaw.ru/9-article/20-law-

cyberwar (дата обращения: 21.06.2023). 

1) направленное воздействие военны-

ми и невоенными средствами на государ-

ственную границу и приграничные субъек-

ты Российской Федерации; 

2) обеспечение безопасности Государ-

ственной границы Российской Федерации 

(ее защиты и охраны) носит комплексный 

характер и включает помимо политиче-

ских, организационно-правовых, диплома-

тических и оборонных мер, пограничные 

режимы и таможенные процедуры; 

3) обеспечение безопасности Государ-

ственной границы Российской Федерации 

в условиях гибридной войны требует ско-

ординированного взаимодействия погра-

ничных органов, Вооруженных сил Рос-

сийской Федерации, иных воинских фор-

мирований, войск национальной гвардии, 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

управления.  

Перечисленные факторы предопреде-

ляют необходимость комплексного ответа 

на военные угрозы, а также обеспечения 

военной безопасности российского госу-

дарства на основании межведомственного 

взаимодействия всех элементов военной 

организации государства, включая Воору-

женные Силы, пограничные органы и вой-

ска национальной гвардии. 

Актуальным в условиях СВО выступа-

ет межведомственное взаимодействие для 

обеспечения безопасности Государствен-

ной границы России.  

Результаты анализа научно-правовых 

трудов свидетельствуют о том, что многие 

теоретические, правовые, организацион-

ные и методологические аспекты системы 

взаимодействия в исследуемой сфере, 

имеющие сущностное значение для ее эф-

фективного функционирования в условиях 

специальной военной операции, не полу-

чили надлежащей углубленной проработ-

ки.  

Таким образом, представляется свое-

временным и научно обоснованным на ос-

нове применения методологии военно-

правового исследования осуществить ана-

лиз основных направлений такого взаимо-

действия, задач и функций Вооруженных 

Сил, пограничных органов и войск нацио-

нальной гвардии в части защиты Государ-

https://humanlaw.ru/9-article/20-law-cyberwar
https://humanlaw.ru/9-article/20-law-cyberwar
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ственной границы.  

Основные результаты такого анализа: 

1. С помощью методологии системно-

го анализа сформулирован вывод о ком-

плексном характере правоотношений, 

складывающихся в процессе взаимодей-

ствия Вооруженных Сил, пограничных ор-

ганов и войск национальной гвардии; о 

правовой форме такого взаимодействия. 

Системный метод позволил изучить «си-

стемообразующие структурные элементы 

государства и права, прямого и обратного 

влияния на государство и право внутрен-

ней и внешней среды, для предупреждения 

противоречий и «возмущений» в правовой 

и государственной системах»1 при созда-

нии комплексной системы правового обес-

печения противодействия угрозам гибрид-

ной войны в целом и защиты и охраны 

Государственной границы Российской Фе-

дерации, в частности. Противоречия в пра-

вовой и государственной системах обу-

словлены несогласованностью, нескоорди-

нированными действиями публично-

правовых субъектов в противодействии 

гибридным угрозам безопасности Госу-

дарственной границы. 

2. С помощью метода обращения к 

другим наукам выявлены: 

а) философские основы представления 

о Государственной границе: абстрактно-

воображаемый, предметно-знаковый, си-

стемно-предметный уровни познания ис-

следуемого объекта (философия)2; 

б) геополитические особенности обес-

печения безопасности Государственной 

границы, а также теоретические основы 

формирования и реализации Основ госу-

дарственной пограничной политики (поли-

тология)3.  

3. Применение формально-

                                                           
1 Землин А.И., Корякин В.М. Методология военно-

правового исследования. Общая часть : учебник и 

практикум. М.: Изд. «Кнорус», 2021. С. 46. 
2 Першин А.А., Шерстнев А.Д., Ярлыченко В.В. 

Теория государственных границ / под общей 

редакцией директора Федеральной пограничной 

службы Российской Федерации К.В. Тоцкого. М.: 

«Граница», 2001. С. 17. 
3 Терентий Л.М. Угрозы безопасности Российской 

Федерации в пограничном пространстве как 

следствие влияния ее геополитического положения 

: автореф. дис…. канд. полит. наук. М., 2004. С. 6. 

догматического (специально-

юридического) метода позволило устано-

вить, что состояние действующего законо-

дательства в области обеспечения безопас-

ности государственной границы носит 

пробельный характер и не учитывает со-

временных общественных отношений, 

складывающихся в ходе специальной во-

енной операции (применение БПЛА для 

атак на военнослужащих Вооруженных 

Сил, пограничных органов, войск нацио-

нальной гвардии, на приграничную терри-

торию, пограничную инфраструктуру; со-

четание боевых действий и информацион-

но-психологических специальных опера-

ций; деятельность диверсионно-

разведывательных и диверсионно-

террористических групп в приграничных 

субъектах Российской Федерации). 

4. Метод государственного и правово-

го моделирования позволил разработать 

«схему организации государственного ап-

парата при формировании системы зако-

нодательства»4 по вопросам обеспечения 

безопасности Государственной границы 

Российской Федерации др.  

Применение указанной методологии 

позволяет решить комплексную научную 

проблему противодействия угрозам без-

опасности Государственной границы в 

условиях специальной военной операции 

на Украине как ответа на угрозы гибрид-

ной войны. Указанная проблема имеет 

важное политическое и социально-

экономическое значение для обеспечения 

безопасности России, ее существования 

как суверенного государства.  

Рассмотрим далее особенности док-

тринальных подходов к установлению 

правового положения Вооруженных Сил, 

пограничных органов, войск национальной 

гвардии в системе взаимодействия. Док-

триной военного права и иных военных 

наук сформулированы следующие подхо-

ды к построению эффективной системы 

взаимодействия Вооруженных Сил, погра-

ничных органов, войск национальной 

гвардии (ранее внутренних войск) по ис-

следуемому вопросу:  

                                                           
4 Алексеев С.С. Теория права. М.: Изд. «БЕК», 

1995. С.23. 
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а) общие: 

1) императив о территориальной це-

лостности и неприкосновенности Государ-

ственной границы Российской Федерации. 

Как точно отмечает Д.С. Субботкин, «лю-

бые иллюзии и наивность в вопросе защи-

ты и охраны государственной границы не 

только неуместны, но и чреваты угрозой 

самому существованию Российского госу-

дарства. Обеспечение безопасности страны 

— первоочередная потребность общества 

и важнейшая функция государства. Само-

сохранение предполагает, прежде всего, 

целостность и нерушимость государствен-

ных границ. Защита и охрана государ-

ственной границы является важным сред-

ством стратегического обеспечения сохра-

нения страны и укрепления избранного ею 

конституционного строя»1; 

2) учет исторических закономерностей 

при совершенствовании системы правово-

го регулирования межведомственного вза-

имодействия. СВО стало ответом на ги-

бридную войну против России. В связи с 

этим военно-политическим руководством 

нашей страны, представителями научных 

кругов многократно высказывалась мысль 

о том, что происходят фундаментальные 

исторические изменения международного 

правопорядка, смена парадигмы межгосу-

дарственных отношений2. «Этот процесс 

сопровождался столкновением интересов 

российского народа с интересами сопре-

дельных стран и народов. Предпосылки 

нормативного закрепления защиты и охра-

ны границ нашего государства на каждом 

историческом отрезке характеризуются 

схожестью, несмотря на политические, 

экономические и социальные особенно-

сти3. Очень часто, находясь в ситуации 

                                                           
1 Субботкин Д.С. Конституционно-правовое 

регулирование безопасности границ Российской 

Федерации : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 

2002.  С.3. 
2 Заседание Международного дискуссионного 

клуба «Валдай». URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/696

95 (дата обращения: 23.01.2023). 
3 Анищенко Е.В. Правовые режимы обеспечения 

безопасности государственной границы и 

приграничных территорий России: ретроспективы 

формирования и становления : монография. М.: 

Издательство «Перо», 2019. С. С. 5. 

«между молотом и наковальней», всем, кто 

населял русские земли, приходилось пола-

гаться лишь на прочность наших рубежей 

и мужество их защитников4; 

3) неразрывная связь между изменени-

ями в военно-политической обстановке и 

системой правового регулирования, кото-

рая должна носить не реактивный, а про-

активный характер: не отставать от разви-

тия науки, техники и общественных отно-

шений (в том числе появления новых ви-

дов вооружений, военной техники, средств 

ведения боевых действий и т.д.); 

4) необходимость обустройства новых 

участков Государственной границы, при-

дание государственной границе России со-

временного облика, что обусловлено изме-

нением геополитического положения Рос-

сийской Федерации5 и принятием в состав 

России новых субъектов: ЛНР, ДНР, Запо-

рожской и Херсонская областей; 

5) наличие теоретических предпосы-

лок к привлечению граждан к защите Гос-

ударственной границы Российской Феде-

рации6. В приграничных с Украиной Бел-

городской и Курских областях в 2022 г. 

началось формирование добровольческих 

народных дружин с целью защиты Госу-

дарственной границы России. Такое поло-

жение дел обуславливает разрешение сле-

дующих вопросов: какой федеральный ор-

ган исполнительной власти (Минобороны 

России, ФСБ России, Росгвардия) будет: 

— руководить комплектованием и 

подготовкой народных дружин; 

— руководить деятельностью народ-

ных дружин в условиях военного положе-

ния, вооруженного конфликта. 

                                                           
4 Военная контрразведка по Пограничным войскам 

в Афганистане (деятельность особых отделов КГБ 

СССР по пограничным войскам в трансграничной 

операции в 1979—1989 гг.) / В.Н. Середа, 

В.Б. Коковин, А.Г. Шаваев и др. М.: «Aegitas», 

2022. С. 251. 
5 Першин Е.А. Правовые основы деятельности 

пограничной службы Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации : состояние, 

проблемы, пути совершенствования : автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2005. С. 7. 
6 Кононов С. А. Актуальные вопросы участия 

граждан в защите государственной границы в 

составе добровольных народных дружин и 

добровольных казачьих дружин // Военное право. 

2020. № 1(59). С. 20. 

http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/69695
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/69695
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Еще одним важным вопросом является 

правовой статус участников дружин, осо-

бенно виды юридической ответственности, 

к которым они могут быть привлечены; 

б) специальные: 

7) повышение значения 

межведомственного взаимодействия в 

связи с отсутствием войсковой охраны на 

многих участках государственной 

границы1; 

8) особая роль правовых средств в ме-

ханизме межведомственного взаимодей-

ствия: «на первом месте в данном вопросе 

стоят полнота, качество и организационно-

финансовое обеспечение самого правового 

регулирования»2. До настоящего времени 

не разрешено противоречие: с одной сто-

роны, сформирована система нормативно-

правовых актов, посредством которых 

установлена правовая модель охраны гос-

ударственной границы; с другой стороны, 

в практической реализации норм этих 

нормативно-правовых актов много препят-

ствий и трудностей, которые многократно 

усугубились с проведением специальной 

военной операции как ответа на гибрид-

ную войну против России. Среди проявле-

ний такого противоречия — отсутствие 

«полного финансирования, материальных 

ресурсов, вооружения, исполнительной 

дисциплины, надлежащего по состоянию 

здоровья и исполнительности личного со-

става, заинтересованности офицерского 

корпуса в конечном результате своей дея-

тельности, достаточной компетентности 

руководящего командного состава и мно-

гого другого, что определяет рациональ-

ность и эффективность защиты и охраны 

государственной границы3; 

                                                           
1 Степенко В.Е. Административно-правовой 

механизм обеспечения режима функционирования 

Государственной границы Российской Федерации : 

автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 28. 
2 Петров В.И. Организационно-правовые основы 

взаимодействия пограничных органов и 

пограничных войск Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации с органами 

внутренних дел в сфере охраны государственной 

границы Российской Федерации в повседневных 

условиях : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 

2004. С. 8. 
3 Моисеев Д.В. Правовые основы взаимодействия 

пограничной службы Российской Федерации с 

9) сильное ведомственное влияние на 

содержание совместной деятельности, 

конкуренция федеральных органов 

исполнительной власти (Минобороны 

России, ФСБ России, Росгвардия); 

10) принципы межведомственного 

взаимодействия:  

— соблюдение законности; 

— непрерывность взаимодействия на 

всех уровнях; 

— оперативность и ответственность в 

реализации совместных планов и взятых 

обязательств; 

— координирующая роль 

пограничных органов Российской 

Федерации в сфере охраны 

государственной границы4. 

Проведенный анализ доктринальных 

подходов к детерминации роли межведом-

ственного взаимодействия в механизме 

защиты и охраны государственной грани-

цы России позволяет сформулировать сле-

дующие выводы о возможности примене-

ниях таких подходов в условиях СВО как 

ответа на гибридную войну против России: 

1) сформулировано теоретико-

правовое обоснование исключительной 

важности системы защиты и охраны Госу-

дарственной границы как ключевого эле-

мента обеспечения безопасности России, 

ее существования как суверенного незави-

симого государства. При этом целью ги-

бридной войны является уничтожение су-

веренитета государства-жертвы агрессии, 

лишение его политической, экономической 

самостоятельности, захват ресурсов; 

2) сформулированы общие положения 

о системе защиты и охраны государствен-

ной границы: выявлены преимущества 

войскового способа, который показал свою 

эффективность во время ввода и пребыва-

ния советских войск в Демократической 

Республике Афганистан в период с 1979 по 

                                                                                          
органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органами местного 

самоуправления : автореф. дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2003. С. 6. 
4 Руденок В.П. Взаимодействие органов 

внутренних дел Российской Федерации с войсками 

и органами пограничной службы в Северо-

Кавказском регионе в условиях социально-

политического конфликта : политологический 

анализ : дис. … канд. юрид. наук. М., 2001. С. 12. 
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1989 г., во время вооруженного конфликта 

1994—1996 гг. и контртеррористической 

операции 1999—2000 гг. в Чеченской Рес-

публике). Констатирована вынужденная 

подмена войсковой охраны государствен-

ной границы системой межведомственного 

взаимодействия, которая предусмотрена 

для иных целей, особенно в условиях во-

оруженного конфликта;  

3) сформулированы теоретические 

предпосылки для привлечения народных 

дружин к охране государственной грани-

цы, однако не предложены подходы к ре-

шению вопроса подчиненности таких под-

разделений, правовому статусу их участ-

ников. 

Основой системы межведомственного 

взаимодействия по вопросам защиты госу-

дарственной границы выступает сотрудни-

чество пограничных органов, Вооружен-

ных Сил, войск национальной гвардии. 

Историческим предпосылками привлече-

ния войск национальной гвардии к реше-

нию задач по защите и охране государ-

ственной границы в ходе СВО служит 

успешных опыт действий внутренних 

войск во время первой и второй Чеченских 

кампаний. 

В настоящее время к задачам войск 

национальной гвардии относится оказание 

содействия пограничным органам ФСБ 

России в охране Государственной границы 

Российской Федерации (подп. 6 ст. 2 Фе-

дерального закона от 3 июля 2016 г. № 

226-ФЗ «О войсках национальной гвардии 

Российской Федерации»). Такое содей-

ствие осуществляется Росгвардией путем 

обеспечения по представлениям погранич-

ных органов временного ограничения или 

воспрещения доступа граждан на отдель-

ные участки местности или объекты вбли-

зи государственной границы во время про-

ведения пограничных поисков и операций, 

при отражении вооруженных вторжений 

на территорию Российской Федерации или 

воспрепятствовании незаконным массо-

вым пересечениям государственной гра-

ницы. 

Нормативно-правовое закрепление 

указанной задачи основано на положениях 

ст. 33 и 34 Закона Российской Федерации 

от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государ-

ственной границе Российской Федерации», 

в соответствии с которыми наряду с Во-

оруженными Силами в защите Государ-

ственной границы пограничными органа-

ми принимают участие войска националь-

ной гвардии. 

Защита Государственной границы на 

отдельных участках на суше, морском по-

бережье, берегах пограничных рек, озер и 

иных водных объектов в части воспреще-

ния незаконного пересечения границы в 

местах дислокации военных объектов, гар-

низонов Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских фор-

мирований и органов, закрытых для про-

хода (проезда) посторонних лиц (транс-

портных средств), возлагается на командо-

вание указанных военных объектов, гарни-

зонов. При этом происходит нормативно-

правовое закрепление таких участков сов-

местно начальниками региональных по-

граничных управлений по федеральным 

округам, начальниками пограничных 

управлений по субъектам Российской Фе-

дерации (по направлениям) и командую-

щими войсками военных округов, флота-

ми, флотилиями, войсками оперативно-

территориальных объединений, команду-

ющими (начальниками) других войск, во-

инских формирований и органов. 

Подпунктами «а» и «б» п. 10 Основ 

государственной пограничной политики 

Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации 

от 25 апреля 2018 г. № 174, предусмотрена 

возможность в целях повышения эффек-

тивности пограничной деятельности, 

наращивания оперативного и технического 

потенциалов создание межведомственных 

группировок сил и средств для совместных 

действий, направленных на локализацию 

кризисных ситуаций на государственной 

границе.  

В формировании межведомственной 

группировки могут быть задействованы 

оперативно-территориальном объединения 

войск национальной гвардии. В соответ-

ствии с п. 9 Положения об оперативно-

территориальном объединении войск 

национальной гвардии Российской Феде-

рации, утвержденного Указа Президента 

Российской Федерации от 24 мая 2017 г. № 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200506/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200506/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200506/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_200506/
https://ruvisa.online/ru/pravo/federalnyj-zakon-n-4730-1-fz-ot-01-04-1993/razdel-vii-polnomochiya-voennih-v-sfere-zashhity-gosgranitsy#statya-33
https://ruvisa.online/ru/pravo/federalnyj-zakon-n-4730-1-fz-ot-01-04-1993/razdel-vii-polnomochiya-voennih-v-sfere-zashhity-gosgranitsy#statya-33
https://ruvisa.online/ru/pravo/federalnyj-zakon-n-4730-1-fz-ot-01-04-1993/razdel-vii-polnomochiya-voennih-v-sfere-zashhity-gosgranitsy#statya-33
https://ruvisa.online/ru/pravo/federalnyj-zakon-n-4730-1-fz-ot-01-04-1993/razdel-vii-polnomochiya-voennih-v-sfere-zashhity-gosgranitsy#statya-33
https://ruvisa.online/ru/pravo/federalnyj-zakon-n-4730-1-fz-ot-01-04-1993/razdel-vii-polnomochiya-voennih-v-sfere-zashhity-gosgranitsy#statya-33
https://ruvisa.online/ru/pravo/federalnyj-zakon-n-4730-1-fz-ot-01-04-1993/razdel-vii-polnomochiya-voennih-v-sfere-zashhity-gosgranitsy#statya-33
https://ruvisa.online/ru/pravo/federalnyj-zakon-n-4730-1-fz-ot-01-04-1993/razdel-vii-polnomochiya-voennih-v-sfere-zashhity-gosgranitsy#statya-33
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236, основными его задачами являются  

1) оказание содействия пограничным 

органам федеральной службы безопасно-

сти в охране государственной границы 

Российской Федерации (подп. «ж»); 

2) участие в отражении агрессии про-

тив Российской Федерации совместно с 

Вооруженными Силами Российской Феде-

рации, пограничными органами федераль-

ной службы безопасности, иными воин-

скими формированиями и органами (подп. 

«з»). 

Таким образом, системное толкование 

ст. 33 и 34 Закона о государственной гра-

нице, п. 7 Положения об оперативно-

территориальном объединении войск 

национальной гвардии позволяет конста-

тировать наличие правовых основ для воз-

никновения межведомственных группиро-

вок сил и средств в составе пограничных 

органов, Вооруженных Сил, войск нацио-

нальной гвардии, обеспечивающих защиту 

и охрану Государственной границы, ока-

зывающих содействие друг другу при вы-

полнении возложенных на них обязанно-

стей. 

В новых субъектах Российской Феде-

рации в 2022 г. образованы главные управ-

ления войск национальной гвардии, также 

принимающие участие в межведомствен-

ном взаимодействии в целях обеспечения 

безопасности в пограничном пространстве. 

Так, в соответствии с подп. 7 п. 3 Положе-

ния о Главном управлении Федеральной 

службы войск национальной гвардии Рос-

сийской Федерации по Донецкой Народ-

ной Республике, утвержденного приказом 

Росгвардии от 2 декабря 2022 г. № 430, к 

основным задачам территориального орга-

на относится оказание содействия погра-

ничным органам ФСБ России в охране 

Государственной границы Российской Фе-

дерации. На основании подп. 6 п. 9 терри-

ториальный орган войск национальной 

гвардии участвует в защите Государствен-

ной границы Российской Федерации. 

В ходе специальной военной операции 

войска национальной гвардии занимаются 

в том числе и вопросами обеспечения без-

опасности в пограничном пространстве (на 

приграничных территориях (в «новых» и 

«старых» субъектах Российской Федера-

ции)1 в соответствии с п. 4 и 8 Основ госу-

дарственной пограничной политики: 

1) обеспечивают общественную без-

опасность и охрану правопорядка, защиту 

населения от преступных посягательств и 

мародерства в населенных пунктах; 

2) выявляют и пресекают деятельность 

диверсионных групп; 

3) проводят мероприятия по обнару-

жению схронов с оружием и боеприпасами 

вблизи Государственной границы Россий-

ской Федерации, предназначенных для 

украинских диверсионно-

разведывательных групп, планировавших 

диверсионно-террористические акты на 

территории России. 

Проведенное исследование позволило 

сформулировать проблемы и недостатки 

системы межведомственного взаимодей-

ствия, выявленные в ходе СВО: 

1) неприспособленность пограничных 

органов к обороне Государственной гра-

ницы как форме ее защиты; 

2) подмена войсковой формы охраны 

границы межведомственным взаимодей-

ствием; 

3) фрагментарный характер взаимо-

действия пограничных органов, Воору-

женных Сил и войск национальной гвар-

дии; 

4) отсутствие системного подхода к 

решению важнейшей государственной за-

дачи — обеспечения пограничной без-

опасности; 

5) межведомственная конкуренция; 

6) забюрократизированность и долгие 

сроки принятия решения о применении 

артиллерии, авиации Вооруженных Сил по 

просьбе пограничных органов. 

В связи с этим актуальной представля-

ется проблема реформирования системы 

межведомственного взаимодействия по-

граничных органов, Вооруженных Сил и 

войск национальной гвардии. К основным 

направлениям такого реформирования 

можно отнести: 

1) восстановление пограничных войск 

и войскового способа охраны Государ-

                                                           
1 Задачи Росгвардии в ходе специальной военной 

операции.  URL: 

https://rosguard.gov.ru/special/Z/index.html (дата 

обращения: 20.06.2023). 

https://ruvisa.online/ru/pravo/federalnyj-zakon-n-4730-1-fz-ot-01-04-1993/razdel-vii-polnomochiya-voennih-v-sfere-zashhity-gosgranitsy#statya-33
https://ruvisa.online/ru/pravo/federalnyj-zakon-n-4730-1-fz-ot-01-04-1993/razdel-vii-polnomochiya-voennih-v-sfere-zashhity-gosgranitsy#statya-33
https://ruvisa.online/ru/pravo/federalnyj-zakon-n-4730-1-fz-ot-01-04-1993/razdel-vii-polnomochiya-voennih-v-sfere-zashhity-gosgranitsy#statya-33
https://rosguard.gov.ru/special/Z/index.html
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ственной границы; 

2) образование в составе пограничных 

органов (войск) мотоманевренных групп и 

десантно-штурмовых маневренных групп; 

3) нормативное установление удален-

ности расположения подразделений погра-

ничных органов, Вооруженных Сил и 

войск национальной гвардии друг от друга 

для отражения вооруженного нападения; 

4) создание в составе пограничных ор-

ганов, Вооруженных Сил и войск нацио-

нальной гвардии специализированных 

групп управления беспилотными лета-

тельными аппаратами. 
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Аннотация. В статье выявляется существующий в военных ведомствах недостаток правового 

регулирования оценки управленческой деятельности командиров (начальников). Сопоставляются 

оценка управленческой деятельности и оценка военнослужащего по предметам обучения, параметрам 
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В качестве одной из причин проведе-

ния административной реформы в нашей 

стране в начале ХХI в. был назван недо-

статочный уровень эффективности и ре-

зультативности профессиональной слу-

жебной деятельности публичных долж-

ностных лиц1. Сказанное полностью отно-

сится и к системе военной службы. Вся 

воинская деятельность имеет целью подго-

товить каждого военнослужащего, подраз-

деление и воинскую часть к ведению ре-

альных боевых действий. Чем меньше ис-

кажено знание о реальном состоянии го-

товности армии, тем более адекватна по-

                                                           
1 Указ Президента Российской Федерации от 10 

марта 2009 г. № 261 «Об утверждении федеральной 

программы «Реформирование и развитие системы 

государственной службы Российской Федерации 

(2009—2013 годы)». 

литика государства в отношении ее2. 

Характерной чертой военного орга-

низма является то, что сфера его деятель-

ности достаточно широка. И в отличие от 

узкопрофильных органов власти, которые 

концентрируют свое внимание лишь на 

нескольких направлениях деятельности, 

органы военного управления вынуждены 

организовывать свою деятельность по ши-

рокому спектру вопросов, начиная от ор-

ганизации выдачи обмундирования ново-

бранцу до применения сложнейшей боевой 

техники. Считается, что воинская деятель-

ность довольно детально регламентирова-

на нормами права, но в реальности боль-

шая часть проводимых в армии мероприя-

                                                           
2 Глухов Е.А., Корякин В.М. Главное и 

второстепенное при оценке деятельности 

военнослужащего: постановка проблемы // Военное 

право. 2018. № 2. С. 17—24. 
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тий приводится в движении на основании 

актов управления со стороны различного 

уровня командиров (приказов, планов, ре-

гламентов). Поэтому здесь управляющая 

деятельность командиров на местах гораз-

до чаще влияет на достижение заданного 

результата. 

В отличие от большинства государ-

ственных и муниципальных учреждений, 

военные структуры напрямую не взаимо-

действуют с населением, соответственно, 

не получают от него оценку своей дея-

тельности. Военная организация ориенти-

рована, в первую очередь, на реализацию 

функции государства, а не на оказание 

услуг гражданам и юридическим лицам. 

Даже процесс реализации личным соста-

вом своих социальных и гражданских прав 

(в т.ч. и имеющих заявительный характер) 

законодательно не переведен в ракурс ока-

зания государственных услуг1, поэтому 

существующие методики оценки эффек-

тивности такого рода деятельности на во-

инских должностных лиц не распростра-

няются. 

Воинские должностные лица оцени-

вают друг друга сами в закрытом от широ-

кой общественности режиме: старший 

начальник оценивает служебную деятель-

ность нижестоящего. Реакция старшего 

начальника на недостатки и погрешности в 

работе нижестоящего во многом зависит 

от усмотрения вышестоящего (можно при-

влечь к самой строгой дисциплинарной 

ответственности или даже представить к 

увольнению, а можно просто напомнить о 

недопустимости подобного впредь), т.е. 

подвержена субъективизму. 

Итак, эффективность (качество) рабо-

ты воинских руководителей проверяют 

вышестоящие в иерархической лестнице 

воинских структур командиры (начальни-

ки) или назначенные ими лица (комиссии). 

Иные же надзорные и контролирующие 

органы (Прокуратура Российской Федера-

ции, ФАС России, инспекторы-ревизоры 

финансовых органов и т.п.) оценивают 

                                                           
1 Глухов Е.А. Военнослужащих забыли включить в 

систему предоставления государственных услуг 

при реализации их социальных прав // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2017. № 10. С. 103—112. 

лишь законность/незаконность деятельно-

сти проверяемых военных структур2 и не 

вправе вторгаться в вопросы целесообраз-

ности и эффективности их деятельности. 

Так, например, установив, что рабочий 

день начинается в воинской части в 8 ча-

сов, а заканчивается в 20 часов, но при 

этом перерыв на обед длится 4 часа, 

надзорные органы оставят данную ситуа-

цию без своего реагирования, т.к. фор-

мально закон не нарушен. А то, каким об-

разом подобный регламент работы влияет 

на достижение целей военной организации 

и мотивацию личного состава — надзор-

ные органы интересовать не будет. 

Гражданский контроль со стороны 

общественных организаций, как предлага-

ли в свое время авторы соответствующего 

законопроекта в целях превращения сило-

вых структур «в открытые обществу и по-

нятные для него институты, которые при 

любых обстоятельствах действуют строго 

по своему предназначению»3 в настоящее 

время не установлен. 

Вместе с тем, необходимо сделать ого-

ворку, что 12 октября 2022 г. в Государ-

ственную Думу внесен законопроект «Об 

уполномоченных по защите прав военно-

обязанных и военнослужащих в Россий-

ской Федерации»4, которым предлагается 

ввести в каждом регионе страны и на 

уровне федерального центра институт 

уполномоченных по защите прав военно-

обязанных и военнослужащих. На момент 

написания настоящей статьи упомянутый 

законопроект не реализован. 

Однако объективная оценка эффек-

тивности деятельности воинских долж-

                                                           
2 Холиков И.В. Правовое регулирование и 

организация контрольно-надзорной деятельности: 

новые методические горизонты для новой 

дисциплины // Мир транспорта. 2022. № 3. С. 100—

103. 
3 Паспорт проекта федерального закона 

№ 97801758-2 «О гражданском контроле и управ-

лении военной организацией и деятельностью в 

Российской Федерации». Снят с рассмотрения 

06.02.2001. 
4 Паспорт проекта Федерального закона № 211189-

8 «Об уполномоченных по защите прав военнообя-

занных и военнослужащих в Российской Федера-

ции». Внесен в Государственную Думу 12 октября 

2022 г. 
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ностных лиц нужна самому же военному 

ведомству для анализа состояния управ-

ленческой системы, оптимального распре-

деления полномочий и задач, выявления 

реального состояния дел, повышения мо-

тивации персонала, определения дальней-

ших перспектив использования должност-

ных лиц. Указанная проблематика конста-

тируется и Правительством Российской 

Федерации на общегосударственном 

уровне, которое в конце 2021 г. признало 

наличие такой проблемы как «отсутствие 

средств объективного контроля за испол-

нением поставленных задач сотрудникам 

со стороны руководителей, в том числе в 

рамках достижения стратегических задач и 

целей»1. 

Поскольку в настоящей статье акцент 

делается на оценке воинских руководите-

лей, то необходимо осветить взаимосвязь 

их управленческой деятельности с успеш-

ностью выполнения функций и задач под-

чиненными воинскими формированиями. 

Эффективность военного управления 

тесно связана со способностью воинских 

руководителей определять приоритетные 

направления деятельности и надлежащим 

образом распределять ресурсы, а также с 

налаженной системой объективной оценки 

такого рода деятельности для принятия 

своевременных и необходимых мер по ее 

корректировке. Таким образом, правиль-

ное определение приоритетов деятельно-

сти — важнейшее условие обеспечения 

эффективности руководства. И наоборот, 

смещение внимания с главной цели на по-

бочные, второстепенные неминуемо при-

ведет и к снижению эффективности управ-

ления, поскольку энергия и ресурсы орга-

низации будут тратиться не на достижение 

определенных при создании самого воин-

ского формирования задач, а на сопут-

ствующие вопросы более мелкого масшта-

ба. 

В отличие от коммерческих структур, 

где превалирует мотив получения прибыли 

и где эффективность работы персонала 

можно измерить в денежном выражении, в 

                                                           
1 Об утверждении стратегического направления в 

области цифровой трансформации государственно-

го управления : распоряжение Правительства Рос. 

Федерации от 22 октября 2021 г. № 2998-р. 

военной среде в мирное время достижение 

заложенных целей не поддаются такого 

рода исчислению, поэтому огрехи и ошиб-

ки персонала в области боевой подготовки 

и организации обороноспособности мето-

дами бухгалтерского учета трудно вы-

явить. Нет критерия, чтобы определить, не 

были ли излишними издержки, выделен-

ные, к примеру, на передислокацию воин-

ской части либо на организацию ремонта 

полигона силами ее военнослужащих вме-

сто плановых занятий с ними по боевой 

подготовке. Тем более, что воинские орга-

низации априори не приносят прибыли, а 

качество выполнения ими возложенных 

функций в мирных условиях оценивается 

по формальным признакам и статистиче-

ским показателям. 

В отличие от коммерческих структур 

воинский руководитель заинтересован в 

получении и трате как можно больших 

бюджетных сумм на нужды возглавляемой 

организации. Расходуя больше денег, он 

может, зачастую, таким легким способом 

улучшить результаты своей деятельности 

без приложения серьезных усилий. Быть 

экономным при наличии возможности 

безнаказанно тратить бюджетные деньги 

ему просто невыгодно. 

Еще один весьма тревожный тренд в 

сегодняшней действительности — ориен-

тация на количественные показатели в ка-

честве инструмента для оценки деятельно-

сти командования воинской части (подраз-

деления)2. Погоня за выполнением разно-

плановых количественных показателей ра-

боты нередко ведет к ухудшению качества 

выполнения всей организацией главных 

задач, негативно влияет на состояние пра-

вопорядка, стимулирует должностных лиц 

к манипулированию данными отчетности3. 

В каждом военном ведомстве имеется 

свой нормативный акт, где указаны 

направления деятельности, подлежащие 

проверке, и критерии, учитываемые при 

                                                           
2 Шеншин В.М. Об оценке эффективности 

деятельности должностных лиц Росгвардии при 

осуществлении административно-юрисдикционной 

деятельности // Современное общество и право. 

2022. № 2. С. 101—106. 
3 Глухов Е.А. Эффективность бюрократического 

управления // Военное право. 2019. № 2. С. 74. 
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оценке проверяемого направления дея-

тельности1. Сконцентрируемся в данном 

вопросе на оценку управляющего воздей-

ствия со стороны командира (начальника). 

Тем более, что качество деятельности ор-

ганизации во многом зависит от эффек-

тивности управления ею, от адекватности 

и своевременности принимаемых руковод-

ством решений. 

Прежде всего, отметим, что военные 

организации чаще всего оцениваются по 

их состоянию, а не по качеству управляю-

щего воздействия. 

Каждый период обучения в Воору-

женных Силах заканчивается контрольной 

проверкой, в ходе которой военнослужа-

щий получает оценки по различным пред-

метам обучения. Вместе с тем, Порядок 

проведения проверок в Вооруженных Си-

лах содержит методики оценки по предме-

там обучения (строевой, огневой подго-

товки и т.п.), критерии оценки состояния 

вооружения и техники, отработки мобили-

зационных документов, но не содержит 

такого параметра оценки военнослужаще-

го как качество выполнения им должност-

ных обязанностей или качество управлен-

ческой деятельности. Указанные вопросы 

отданы на усмотрение вышестоящему 

начальнику, а критерии их оценки не уста-

новлены. 

Фактически качество управленческой 

деятельности командира за отчетный пе-

риод трактуется довольно субъективно, без 

выставления оценки в ведомость, в том 

числе, по тем параметрам, которые напря-

мую не влияют на достижение поставлен-

ных целей. Как правило, проверяются 

имеющиеся планирующие документы: 

планы работы на определенный период, 

планы подготовки, планы проведения от-

дельных мероприятий, их наличие, согла-

сование и утверждение, отметки о выпол-

нении. Также по документам проверяются 

протоколы совещаний, доклады и отчеты, 

приказы о результатах проведения меро-

приятий и т.п. Причем в ряде случаев пра-

вильное оформление документации может 

быть важнее и оцениваться гораздо при-

                                                           
1 Приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 24 декабря 2015 г. № 777. 

стальнее, чем реальное выполнение запла-

нированных мероприятий и их качество. 

Из анализа документов же делается 

вывод о характере управленческой дея-

тельности воинского руководителя. Дея-

тельность командира по сохранению жиз-

ни и здоровья военнослужащих, например, 

признается неудовлетворительной, если в 

подразделении или воинской части зафик-

сировано количество травм, большее, чем 

в аналогичном периоде прошлого года 

(или большее, чем в нормативе, опреде-

ленном старшим начальником). Причинно-

следственная связь между деятельностью 

командира и наступившими травмами его 

подчиненных считается существующей 

«по умолчанию». Между тем, травмы во-

еннослужащими могут быть получены 

случайно, без какой-либо вины с их сторо-

ны, во внеслужебное время, по вине треть-

их лиц. Но от этого травмы не снимаются с 

учета, общая оценка деятельности коман-

дира по сохранению жизни и здоровья 

подчиненного подразделения оценивается 

негативно. 

Однако следует напомнить, что при-

чинная связь между поведением человека 

и наступившим результатом приобретает 

правовое значение лишь при том условии, 

что это поведение вызвало действитель-

ность результата или, по крайней мере, со-

здало конкретную возможность его 

наступления2. Если же причинная связь 

между действиями командира и наступив-

шим результатом отсутствует, то получен-

ный результат никоим образом не должен 

быть критерием оценки эффективности его 

управления. 

Поэтому в отчетных документах по-

ложение дел в возглавляемом воинском 

формировании или в курируемом направ-

лении деятельности зачастую приукраша-

ется. В юридической литературе совер-

шенно справедливо указывается, что «мно-

гие из существующих систем показателей 

служебной деятельности построены таким 

образом, что побуждают руководителей 

государственных органов не раскрывать 

истинное состояние дисциплины и право-

                                                           
2 Иоффе О.С. Ответственность по советскому 

гражданскому праву. Л., 1955. С. 233. 
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порядка в своих подразделениях, чтобы 

избежать отрицательной оценки своей ра-

боты»1. 

В теории задача оценки сотрудника 

состоит в выявлении его уровня квалифи-

кации, навыков, умений, степени их ис-

пользования в служебной деятельности. В 

самом общем виде, оценка сотрудника 

должна производиться в целях объектив-

ной характеристики эффективности его 

служебной деятельности, а, следовательно, 

и ценности этого сотрудника для воинско-

го коллектива. Важная задача оценки — 

обеспечить обратную связь: сотрудник 

должен знать, как оцениваются результаты 

его деятельности, его стремление к каче-

ственному выполнению своей работы со 

стороны руководства. 

Основным методом оценки деятельно-

сти сотрудника является аттестация. Поря-

док аттестации военнослужащих, прохо-

дящих военную службу по контракту, 

установлен ст. 26, 27 Положения о порядке 

прохождения военной службы2 и приказа-

ми руководителей органов государствен-

ной власти, в которых предусмотрено про-

хождение военной службы. Согласно п. 2 

ст. 26 вышеупомянутого Положения ос-

новными задачами аттестации военнослу-

жащих в т.ч. являются определение соот-

ветствия военнослужащих занимаемым 

воинским должностям и перспектив их 

дальнейшего служебного использования, а 

также подбор военнослужащих для назна-

чения на воинские должности. Не являют-

ся исключением и военнослужащие из ру-

ководящего состава — они также должны 

оцениваться аттестационной комиссией на 

предмет соответствия занимаемой долж-

ности. Вместе с тем, в порядке аттестации 

критерии такой оценки нормативно не 

определены. 

На представляемого для аттестования 

военнослужащего его непосредственным 

начальником составляется отзыв. Прика-

                                                           
1 Буравлев Ю.М. Юридическая ответственность 

государственных служащих, обусловленная оцен-

кой эффективности служебной деятельности // Гос-

ударственная власть и местное самоуправление. 

2012. № 4. С. 32 – 35. 
2 Утв. Указом Президента Российской Федерации 

от 16 сентября 1999 г. № 1237. 

зом Министра обороны Российской Феде-

рации от 29 февраля 2012 г. № 4443 уста-

новлено, что в отзыве, как правило, дол-

жен быть отражен уровень профессио-

нальной подготовки аттестуемого и каче-

ство выполнения им должностных и спе-

циальных обязанностей по занимаемой во-

инской должности. Однако если по пред-

метам боевой или командирской подготов-

ки указанные параметры нормативно уста-

новлены, то для «качества выполнения 

должностных и специальных обязанно-

стей» критерии оценки или баллы не опре-

делены. Вышестоящие командиры 

(начальники) и члены аттестационных ко-

миссий могут по своему довольно субъек-

тивному усмотрению выносить решения 

по таким важным параметрам служебной 

деятельности аттестуемого военнослужа-

щего. 

Например, если аттестуемый длитель-

ное время исполняет свои должностные 

обязанности без нареканий, не имеет дис-

циплинарных взысканий, но на заседании 

аттестационной комиссии не смог доло-

жить наизусть свои должностные обязан-

ности либо требования какого-либо руко-

водящего документа, то заключение атте-

стационной комиссии относительно уров-

ня профессиональной подготовки рассмат-

риваемого военнослужащего может быть и 

негативным — «обязанностей не знает». 

Подобным образом можно получить нега-

тивную оценку при длительном безупреч-

ном выполнении должностных обязанно-

стей, но при наличии преступления (про-

исшествия) в возглавляемом воинском 

коллективе, причем даже без прямой при-

чинно-следственной связи между преступ-

лением и воспитательной работой данного 

командира4. 

Также субъективно (либо по указанию 

командира воинской части) члены аттеста-

ционной комиссии могут и положительно 

                                                           
3 Приказ Министра обороны Российской Федера-

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

низации и проведения аттестации военнослужащих, 

проходящих военную службу по контракту в Во-

оруженных Силах Российской Федерации». 
4 Глухов Е.А. Правовые средства объективной 

оценки управляющей деятельности военных 

руководителей // Военное право. 2022. № 4. С. 88. 
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оценить аттестуемого военнослужащего и 

при наличии указанных недочетов. 

Учитывая изложенное, можно прийти 

к выводу, что существующая система 

оценки деятельности воинских должност-

ных лиц подвержена субъективизму и да-

леко не всегда концентрируется на ключе-

вых показателях эффективности их дея-

тельности, не ранжирована в зависимости 

от важности полученных результатов и не 

всегда учитывает связь (либо отсутствие 

связи) между действиями воинского руко-

водителя и наступившим результатом. 

В целях совершенствования правового 

механизма объективной оценки воинских 

руководителей предлагается авторская ме-

тодика оценки данных параметров. 

Управленческая деятельность коман-

дира воинской части (подразделения) 

должна, по нашему мнению, оцениваться 

по следующим показателям: 

— полнота и качество разработки пла-

нирующих документов; 

— разработка и доведение функцио-

нальных обязанностей до непосредственно 

подчиненных военнослужащих; 

— качество выполнения функцио-

нальных обязанностей; 

— своевременность, законность и 

обоснованность принимаемых решений; 

— исполнительская дисциплина; 

— состояние отчетности; 

— обоснованность привлечения под-

чиненных к исполнению обязанностей за 

пределами служебного времени; 

— контроль и оказание помощи под-

чиненным. 

При этом: 

1) состояние планирования служебной 

деятельности оценивается: 

— «удовлетворительно», если полнота 

и качество разработки планирующих до-

кументов соответствует требованиям ру-

ководящих документов и отражает специ-

фику деятельности возглавляемого воин-

ского формирования в текущих условиях. 

Доля выявленных существенных расхож-

дений между плановыми и фактическими 

результатами деятельности не превышает 

10 процентов; 

— «неудовлетворительно», если не 

выполнены требования на оценку «удовле-

творительно»; 

2) состояние полноты и качества раз-

работки и доведения обязанностей до под-

чиненных оценивается по следующим па-

раметрам: 

— «удовлетворительно», если полнота 

и качество разработки функциональных 

обязанностей непосредственным подчи-

ненным соответствуют специфике занима-

емых ими должностей и при этом учиты-

вают специфику воинского формирования, 

в котором они проходят военную службу. 

Возложение дополнительных и внештат-

ных обязанностей согласовано с долж-

ностным лицом юридической службы во-

инской части и подтверждено росписью 

военнослужащего об ознакомлении. Воз-

ложенные обязанности соответствуют 

уровню компетентности военнослужащего 

и обеспечены имеющимися в его распоря-

жении ресурсами. На период убытия под-

чиненного в отпуск, на излечении, коман-

дировку, к новому месту службы или 

увольнении, его обязанности возлагаются 

на иных военнослужащих; 

— «неудовлетворительно», если не 

выполнены требования на оценку «удовле-

творительно»; 

3) качество выполнения функциональ-

ных обязанностей оценивается по реакции 

вышестоящих руководителей и актам реа-

гирования со стороны контролирующих, 

надзирающих или судебных органов. При 

этом выставляется оценка: 

— «удовлетворительно», если дей-

ствия командира обеспечили выполнение 

утвержденных старшим начальником за-

планированных мероприятий. Кроме того, 

за проверяемый период обучения в отно-

шении руководителя проверяемого органа 

военного управления поступило не более 3 

актов прокурорского реагирования (судеб-

ных представлений), связанных с наруше-

нием данным руководителем исполнения 

своих должностных обязанностей. Наравне 

с актами прокурорского реагирования и 

судебными представления в данном аспек-

те учитываются также приказы вышестоя-

щих начальников о привлечении проверя-

емого руководителя к дисциплинарной от-

ветственности за нарушения в области ру-

ководства воинским формированием; 
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— «неудовлетворительно», если не 

выполнены требования на оценку «удовле-

творительно»; 

4) своевременность, законность и 

обоснованность принимаемых решений 

проверяется по приказам воинского руко-

водителя и его резолюциям на служебных 

документах, а также в процессе рассмот-

рения им обращений подчиненных и сто-

ронних лиц. При этом выставляется оцен-

ка: 

— «удовлетворительно», если за про-

веряемый период обучения все поступив-

шие в адрес руководителя воинского фор-

мирования обращения (в т.ч. устные) за-

фиксированы в установленном порядке и 

рассмотрены в установленные сроки. Не 

более двух принятых руководителем ре-

шений за период обучения были отменены 

вышестоящим начальником либо судом, 

опротестованы прокурором с исполнением 

его требований. В решениях максимально 

учтены внутренние и внешние факторы, 

влияющие на повседневную деятельность 

воинского формирования, обоснованы за-

траты сил и средств, необходимые для его 

выполнения. Решения принимаются долж-

ностным лицом в рамках своей компетен-

ции самостоятельно без задействования 

вышестоящих должностных лиц. Не менее 

80 процентов решений не позднее следу-

ющего рабочего доведены до исполните-

лей; 

— «неудовлетворительно», если не 

выполнены требования на оценку «удовле-

творительно»; 

5) состояние исполнительской дисци-

плины проверяется по следующим крите-

риям: 

— «удовлетворительно», если не ме-

нее 90 процентов поступивших приказов и 

иных распорядительных документов вы-

шестоящих начальников исполнены в 

установленные сроки; при невозможности 

либо затруднениях в исполнении об этом 

состоялись доклады лицу, отдавшему при-

каз (распоряжение). В возглавляемом во-

инском формировании за проверяемый пе-

риод обучения не имеется случаев пре-

ступлений по ст. 332 УК РФ (неисполне-

ние приказа) и не более трех случаев при-

влечения к дисциплинарной ответственно-

сти за невыполнения приказов, не влеку-

щих существенных последствий; 

— «неудовлетворительно», если не 

выполнены требования на оценку «удовле-

творительно»; 

6) обоснованность привлечения под-

чиненных к исполнению обязанностей во-

енной службы за пределами еженедельно-

го служебного времени проверяется по 

следующим параметрам: 

— «удовлетворительно», если во всех 

структурных подразделениях проверяемо-

го воинского формирования имеются и 

фактически ведутся журналы учета при-

влечения военнослужащих к исполнению 

обязанностей военной службы сверх уста-

новленного еженедельного служебного 

времени; правильность ведения записей в 

них подтверждается росписями военно-

служащих (не менее 90 процентов); тече-

ние месяца военнослужащим предоставля-

ется время отдыха (не менее 75 процен-

тов). Привлечение военнослужащих к 

сверхнормативному привлечению обязан-

ностей действительно вызвано служебной 

необходимостью и не могло быть произве-

дено в отведенное регламентом служебно-

го времени период. 

— «неудовлетворительно», если не 

выполнены требования на оценку «удовле-

творительно»; 

7) качество организации контроля за 

состоянием дел в воинском формировании 

и оказание помощи подчиненным проверя-

ется по следующим параметрам: 

— «удовлетворительно», если во всех 

структурных подразделениях проверяемо-

го воинского формирования имеются и 

фактически ведутся журналы учета при-

влечения военнослужащих к исполнению 

обязанностей военной службы сверх уста-

новленного еженедельного служебного 

времени; правильность ведения записей в 

них подтверждается росписями военно-

служащих (не менее 90 процентов); в тече-

ние месяца военнослужащим предоставля-

ется время отдыха (не менее 75 процен-

тов). Привлечение военнослужащих к 

сверхнормативному привлечению обязан-

ностей действительно вызвано служебной 

необходимостью и не могло быть произве-

дено в отведенное регламентом служебно-
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го времени период; 

— «неудовлетворительно», если не 

выполнены требования на оценку «удовле-

творительно»; 

8) общая оценка за состояние управ-

ленческой деятельности руководителя ор-

гана военного управления (воинского 

формирования) в условиях функциониро-

вания в постоянной боевой готовности вы-

ставляется «удовлетворительно», если не 

менее, чем по 4 показателям получена 

оценка «Удовлетворительно». Если по пя-

ти и более показателям получена оценка 

«неудовлетворительно», то общая оценка 

выставляется «неудовлетворительно». 

Подводя итог, подчеркнем, что управ-

ление результативностью должно брать за 

основу не формальное соблюдение норм, 

процедур, регламентов, а достижение воз-

ложенных целей и задач, получение обще-

ственно значимого результата в рамках 

правового поля. 

Эффективность реформирования в си-

стеме управления Вооруженных Сил не-

мыслима без оптимизации стиля деятель-

ности военных руководителей, обеспечи-

вающей соответствие их функций возло-

женным задачам и современной науке 

управления. Одновременно алгоритмы ра-

боты воинских должностных лиц должны 

строиться и оцениваться на основе норм 

права. Система государственного управле-

ния может быть эффективной только в 

случае правильного использования меха-

низмов и инструментов правотворческой 

деятельности, точного выбора способов и 

средств правоприменения, а также опреде-

ления форм и способов объективной оцен-

ки самого процесса управления. 
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Аннотация. Целью статьи является системный анализ правовых основ и выработка на этой ос-

нове предложений по оптимизации концептуальных подходов к построению системы критериев 

оценки эффективности деятельности педагогических работников, определению методики их приме-

нения в интересах повышения мотивации преподавателей к решению задач, возникающих в процессе 

реализации Программы развития Военного университета. Критическое осмысление методологиче-

ских подходов к формированию системы критериев оценки эффективности деятельности педагогиче-

ских работников в контексте реализации Программы развития Военного университета позволило ав-

тору сформулировать и обосновать целесообразность уточнения критериев оценки эффективности 

деятельности педагогических работников Военного университета в связи с новыми подходами к гос-

ударственной регламентации образовательной деятельности. Внедрение в практику сформулирован-

ных автором предложений может способствовать повышению качества образовательного процесса в 

Военном университете и иных образовательных организациях высшего военного образования. 

Ключевые слова: военное образование, правовые основы, оценка эффективности деятельно-

сти преподавателя, система критериев. 
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Annotation. The purpose of the article is a systematic analysis of the legal framework and the devel-

opment on this basis of proposals for optimizing conceptual approaches to the construction of a system of 

criteria for evaluating the effectiveness of teaching staff, determining the methods of their application in the 

interests of increasing the motivation of teachers to solve problems arising in the implementation of the De-

velopment Program of the Military University. A critical understanding of methodological approaches to the 

formation of a system of criteria for evaluating the effectiveness of teaching staff in the context of the im-

plementation of the Development Program of the Military University allowed the author to formulate and 

justify the expediency of clarifying the criteria for evaluating the effectiveness of teaching staff of the Mili-
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tary University in connection with new approaches to state regulation of educational activities. The introduc-

tion into practice of the proposals formulated by the author can contribute to improving the quality of the 

educational process at the Military University and other educational organizations of higher military educa-

tion. 

Keywords: military education, legal foundations, evaluation of the effectiveness of the teacher's activ-

ity, a system of criteria. 

 

 

Вопросы стимулирования деятельно-

сти педагогических работников к решению 

задач, поставленных в Программе развития 

Военного университета имени князя Алек-

сандра Невского в современных условиях 

приобретают все большее значение, по-

скольку от их решения зависит качество 

образовательного процесса, достижение 

высоких результатов в подготовке специа-

листов для Вооруженных Сил Российской 

Федерации, к уровню которой в условиях 

проведения специальной военной опера-

ции, вызванной, как отметил Президент 

Российской Федерации В.В. Путин, неот-

ложной необходимостью устранения «… 

постоянно нарастающей, абсолютно не-

приемлемой угрозы для России»1, предъ-

являются все более высокие требования. 

Важным фактором повышения эффек-

тивности образовательной деятельности, 

является создание мотивации к повседнев-

ной активности субъекта, осуществляюще-

го обучающее и воспитательное воздей-

ствие2.   

Вполне очевидно, что и содержание, и 

форма образовательной деятельности 

должны соответствовать, с одной стороны, 

направленности ее на формирование воен-

ного специалиста — профессионала3, а с 

                                                           
1 http://www.kremlin.ru/events/president/news/67843 
2 Землин А.И. Правовая культура личности 

российского офицера: социально-философский 

анализ : дис. канд. … филос. наук. М., 1996. С. 104; 

Багреева Е.Г. О путях мобилизации граждан по 

сохранению традиционных ценностей // 

Самоуправление. 2023. № 1. С. 220—224.  
3 Землин А.И. Актуальные вопросы военной 

деятельности государства: правовое измерение // 

Военное право. 2022. № 6 (76). С. 233—237; Землин 

А.И. Вопросы развития военно-правовой науки в 

контексте современных проблем обеспечения 

национальной безопасности России // Военное 

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

генезисе и перспективах военной администрации // 

Вестник военного права. 2016. № 3. С. 39—46; 

другой стороны, — требованиям методо-

логии исследовательской и педагогической 

деятельности с учетом специфики военно-

го образования4.  

В целях стимулирования педагогиче-

ских работников к личным достижениям и 

показателям, имеющим особое значение 

для реализации Программы развития Во-

енного университета, обеспечения аккре-

дитационных показателей образовательной 

организации, предлагается, в первую оче-

редь, ввести особый раздел, показатели 

которого учитываются при определении 

размера ежемесячных стимулирующих 

выплат в течение всего периода.  

К критериям, учитываемым по данно-

му разделу предлагается отнести следую-

щие:  

— ученая степень доктора наук, кан-

дидата наук;  

— почетное звание, присвоение кото-

рого осуществляется указом Президента 

Российской Федерации гражданам за вы-

сокое профессиональное мастерство и 

многолетний добросовестный труд. Ука-

занное почетное звание входит в систему 

государственных наград Российской Феде-

рации;  

— ведомственное почетное звание за 

заслуги и (или) добросовестный труд, вхо-

дящее в перечень ведомственных наград 

Минобороны России, Минобрнауки Рос-

сии, Минпросвещения России; 

— государственная награда Россий-

ской Федерации; 

— наличие боевого опыта; 

                                                                                          
Военное право : учебник / под. ред. В.Г. Стрекозова 

и А.В. Кудашкина. М., 2004. 
4 Землин А.И., Корякин В. М. Методология военно-

правового исследования. Общая часть : учебник и 

практикум. М.: Кнорус, 2021; Землин А.И., Коря-

кин В.М. Электронный учебник «Методология во-

енно-правового исследования» / Свидетельство о 

регистрации программы для ЭВМ 2021665665, 

30.09.2021. Заявка № 2021664733 от 21.09.2021.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=49431452
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49431452&selid=49431453
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49431452
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49431452
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49431452&selid=49431453
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34398089
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34398089&selid=28083810
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— индекс Хирша по Российскому ин-

дексу научного цитирования (РИНЦ) и по 

ядру РИНЦ. В целях стимулирования пе-

дагогического состава к личностному ро-

сту показатели представляется целесооб-

разным установить в зависимости от зани-

маемой должности; 

— процентиль по ядру РИНЦ при сов-

падении направленности деятельности 

рубрике государственного регистратора 

научно-технической информации (ГРН-

ТИ).  

Сведения выставляются исходя из 

анализа публикационной активности авто-

ра в личном кабинете РИНЦ. Примерные 

показатели могут быть представлены сле-

дующим образом (см. табл.). 

Таблица  

Критерии оценки личных достижений и показателей педагогических работников  

Военного университета  
 

№ 

п/п 
Развернутый перечень показателей Баллы 

Подтверждающие докумен-

ты 

1 

Ученая степень: 

доктор наук 

кандидат наук 

 

10 

5 

Диплом ВАК 

2 

Почетное звание: 

согласно указу Президента РФ 

согласно ведомственному правовому акту 

 

10 

5 

Удостоверение 

3 Наличие государственной награды 10 Удостоверение 

4 Наличие боевого опыта 5 Удостоверение 

5 

Индекс Хирш по РИНЦ:  

профессор 

 

 

доцент 

 

 

ст. преподаватель (преподаватель) 

 

1 балл за каж-

дую единицу 

сверх 10 

1 балл за каж-

дую единицу 

сверх 5 

1 балл за каж-

дую единицу 

сверх 3 

Выписка из Анализа публи-

кационной активности в лич-

ном кабинете РИНЦ 

6 

Индекс Хирш по ядру РИНЦ:  

профессор 

 

 

доцент 

ст. преподаватель (преподаватель) 

 

1 балл за каж-

дую единицу 

сверх 1 

1 балл за каж-

дую единицу 

Выписка из Анализа публи-

кационной активности в лич-

ном кабинете РИНЦ 

7 

Процентиль по ядру РИНЦ при совпадении 

направленности деятельности рубрике ГРНТИ: 

профессор 

 

 

доцент 

 

 

ст. преподаватель (преподаватель) 

 

 

1 балл за каж-

дую единицу 

менее 10 

1 балл за каж-

дую единицу 

менее 20 

1 балл за каж-

дую единицу 

менее 30 

Выписка из Анализа публи-

кационной активности в лич-

ном кабинете РИНЦ 

Примечание: показатели, указанные в п. 1 — 4, учитываются по одному основанию   

 
При определении критериев эффек-

тивности учебной работы преподавателя 

следует учитывать положения Методиче-

ских рекомендаций по разработке образо-

вательными организациями высшего обра-

зования, подведомственными Министер-

ству науки и высшего образования Россий-

ской Федерации, показателей эффективно-

сти деятельности педагогических работни-

ков, относящихся к профессорско-
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преподавательскому составу1 (далее — 

Методические рекомендации), а также ис-

ходить из необходимости реализации Про-

граммы развития Военного университета.  

Пунктом 17 Методических рекоменда-

ций в качестве показателей эффективности 

учебной работы педагогических работни-

ков рекомендовано использовать следую-

щие: 

— проведение занятий с применением 

электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий; 

— руководство подготовкой выпуск-

ной работой, выполненной по заявкам ра-

ботодателей, с ее последующим внедрени-

ем; 

— проведение открытой лекции, учеб-

но-методического семинара для обучаю-

щихся, профессорско-преподавательского 

состава вуза. 

Перечень показателей не является за-

крытым, поскольку определено, что могут 

быть также предусмотрены и иные показа-

тели эффективности, утвержденные обра-

зовательной организацией высшего обра-

зования. 

Таким образом, к числу показателей 

эффективности учебной работы педагоги-

ческих работников Военного университе-

та, исходя из рекомендаций Минобрнауки 

России, следует отнести: 

— во-первых, проведение открытых и 

показных занятий с обучающимися, ин-

структорско-методических занятий с науч-

но-педагогическими работниками, а также 

пробных занятий. За подготовку и прове-

дение пробных занятий предлагается вве-

сти начисление баллов как преподавателю, 

так и его наставнику;   

— во-вторых, проведение занятий, 

предусмотренных рабочей программой и / 

или расписанием занятий, с использовани-

ем методик электронного обучения и при-

менением дистанционных образователь-

ных технологий; 

— в-третьих, руководство выпускны-

ми квалификационными (аттестационны-

ми) работами, получившими акт внедрения 

                                                           
1 Письмо Министерства науки и высшего 

образования Российской Федерации от 23 сентября 

2021 г. № МН-10/3153-ПК. 

от органа государственной власти, межре-

гиональной (всероссийской) общественной 

организации и т.п. Очевидно, что данный 

показатель введен Методическими реко-

мендациями в целях стимулирования каче-

ственного выполнения задач итоговой гос-

ударственной аттестации / итоговой атте-

стации. 

Необходимость решения задачи по-

вышения заработной платы преподавателя 

за выполнение им основного для него вида 

деятельности — учебной работы, а также 

учета специфики организации учебного 

процесса в военном образовательном 

учреждении предопределяет важность од-

нозначного и адекватного трудозатратам 

преподавателя установления критериев 

эффективности за проведение учебных за-

нятий. Установление возможности начис-

ления баллов преподавателю по таким ос-

нованиям, как: «чтение лекции», «прове-

дение практического, семинарского заня-

тия» и т.п., мотивирующих преподавателя 

на достижение исключительно количе-

ственных показателей, с высокой степенью 

вероятности может оказать негативное 

воздействие на качество подготовки и про-

ведения занятий. Соответственно, целесо-

образно введение в качестве критерия эф-

фективности учебной работы преподавате-

ля такого показателя, как оценка результа-

тов и качества проведения им всех видов 

занятий. В связи с изложенным предлага-

ется начислять баллы за проведение каж-

дого занятия, оцененного на «отлично» / 

хорошо, дифференцировав их количество в 

зависимости от уровня субъекта проверки 

по следующим категориям: кафедра / фа-

культет; группа контроля Военного уни-

верситета; заместитель начальника Воен-

ного университета; начальник Военного 

университета. При этом полагаем преду-

смотреть возможность установления пре-

подавателям, особо отличившимся при 

проведении внешней проверки (Минобо-

роны России, Минобрнауки России, Росо-

брнадзор и др.) от 10 до 50 баллов прика-

зом об итогах проверки. 

Вероятным вариантом стимулирова-

ния преподавателей к качественному про-

ведению занятий может быть установление 

на основании представлений определен-
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ных категорий руководителей (начальни-

ков) повышающих коэффициентов (допол-

нительных баллов), начисляемых на / за 

все проводимые в отчетном периоде заня-

тия. Речь идет о преподавателях, демон-

стрирующих стабильно высокие результа-

ты по итогам проверок, проведенных в 

предыдущем отчетном периоде, и / или 

данных, полученных по результатам мони-

торингового анализа отзывов обучающих-

ся, размещенных во Внутренней системе 

оценки качества образования за прошед-

ший (прошедшие) периоды обучения. Ра-

зумеется, при этом должны быть установ-

лены основания оперативного прекраще-

ния начисления баллов по указанному ос-

нованию в случае выявления фактов сни-

жения качества работы преподавателя.  

Возможная формулировка 1 может 

быть следующая: «проведение в течение 

семестра (периода) обучения всех видов 

занятий, предусмотренных образователь-

ной программой и расписанием занятий, 

преподавателями, имеющими стабильно 

высокие результаты по итогам проверок, 

проведенных в предыдущем отчетном пе-

риоде, и / или данных, полученных по ре-

зультатам мониторингового анализа отзы-

вов обучающихся, размещенных  во Внут-

ренней системе оценки качества образова-

ния  за прошедший (прошедшие) периоды 

обучения — 2 балла». 

Основанием может служить распоря-

дительный документ, изданный заместите-

лем начальника Военного университета на 

основании представления начальника (за-

ведующего) кафедрой или начальника фа-

культета, на котором проводится обучение 

курсантов (слушателей).  

В связи подготовкой к переходу на но-

вую концепцию государственной регла-

ментации образовательной деятельности, 

предусматривающей, в частности, в каче-

стве аккредитационного показателя АП-5, 

согласно которому должна быть обеспече-

на доля обучающихся, выполнивших 70 

процентов и более заданий диагностиче-

ской работы, сформированной из фонда 

оценочных средств организации, осу-

ществляющих образовательную деятель-

ность по заявленной образовательной про-

грамме более 60 процентов, полагаем це-

лесообразным ввести следующий показа-

тель эффективности труда преподавателя: 

обеспечение выполнения обучающимися 

учебной группы (не менее 90 процентов) 

более 75 процентов заданий диагностиче-

ской работы по преподаваемой дисци-

плине, сформированной из фонда оценоч-

ных средств организации.  

Немаловажное значение для повыше-

ния эффективности учебной работы имеют 

такие традиционные показатели эффек-

тивности, как организация и подготовка 

сборных команд и отдельных обучающих-

ся к участию в конкурсах, олимпиадах и 

фестивалях, а также получение ими призо-

вых мест. 

При определении критериев эффек-

тивности методической деятельности пре-

подавателя Военного университета следует 

учитывать положения п. 18 Методических 

рекомендаций, предлагающих использо-

вать в качестве показателей эффективно-

сти учебно-методической работы педаго-

гических работников следующие: издание 

учебников, учебных пособий (учебно-

методических пособий); разработка ресур-

сов для применения электронного обуче-

ния и дистанционных образовательных 

технологий, тренажеров, установок и пр.; 

разработка по образовательной программе 

электронных курсов, электронных учеб-

ных пособий на русском языке, разработка 

по образовательной программе электрон-

ных курсов, электронных учебных посо-

бий на иностранном языке. При этом могут 

быть использованы иные показатели эф-

фективности, утвержденные образователь-

ной организацией.  

Поскольку ведомственными правовы-

ми актами Минобороны России издание 

учебников, учебных пособий (учебно-

методических пособий) отнесено к науч-

ной работе, вопросы определения критери-

ев эффективности преподавателя Военного 

университета по данному основанию рас-

сматриваются в следующем разделе. 

Соответственно, критерии эффектив-

ности методической деятельности препо-

давателя Военного университета опреде-

лены исходя из таких видов работ, как: 

разработка учебных планов по освоению 

образовательных программ высшего и до-
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полнительного профессионального обра-

зования (на 1 уч. план с учетом долевого 

участия); разработка / переработка рабочей 

программы дисциплины (включая про-

граммы вступительных испытаний, прово-

димых университетом), программ для гос-

ударственной итоговой аттестации, рабо-

чей программы практики, оценочных ма-

териалов средств (на одну программу с 

учетом долевого участия); проведение пе-

дагогических (методических) эксперимен-

тов и внедрение их результатов в образо-

вательный процесс (за один эксперимент, 

предусмотренный планом работы Военно-

го университета); руководство образова-

тельной программой и др. 

Представляется необходимым вклю-

чить в показатели эффективности методи-

ческой деятельности разработку ресурсов 

для применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных техноло-

гий, тренажеров, установок и пр., как это 

определено в Методических рекомендаци-

ях. Также следует учесть подготовку паке-

та заданий диагностической работы по 

учебной дисциплине для включения во 

ВСОКО, поскольку наличие внутренней 

системы оценки качества образования 

определено качестве аккредитационного 

показателя АП-6 в уже упомянутых выше 

материалах Рособрнадзора, разработанн-

ных в связи подготовкой к переходу на но-

вую концепцию государственной регла-

ментации образовательной деятельности. 

При определении критериев эффек-

тивности научной (научно-

исследовательской) работы следует исхо-

дить из положений п. 19 Методических 

рекомендаций, предлагающих в качестве 

показателей эффективности научно-

исследовательской работы педагогических 

работников использовать следующие: пуб-

ликация научных работ в рецензируемых 

периодических изданиях, в журналах, ин-

дексируемых в наукометрических базах 

данных; издание монографий; получение 

патентов, свидетельств о государственной 

регистрации программ для ЭВМ, баз дан-

ных и т.п.; организация научных меропри-

ятий; присуждение ученой степени, учено-

го звания, почетного звания; рецензирова-

ние научных работ; участие в конференци-

ях, семинарах и иных научных мероприя-

тиях в качестве докладчика; научное руко-

водство адъюнктами, защитившими дис-

сертации в течение календарного года, 

следующего за годом выпуска; научное 

консультирование докторантов, соискате-

лей, защитивших диссертации в отчетном 

году; руководство научно-

исследовательской работой студентов; ру-

ководство обучающимися-победителями, 

призерами, участниками всероссийских, 

международных, республиканских конфе-

ренций, грантов, конкурсов научной 

направленности; иные показатели эффек-

тивности, утвержденные образовательной 

организацией. 

При формировании системы учета 

критериев эффективности научной (науч-

но-исследовательской) работы преподава-

теля Военного университета следует учи-

тывать необходимость повышения науко-

метрических показателей организации, 

анализ которых показывает наличие нега-

тивной тенденции их снижения, предопре-

деленного, по нашему мнению, целой со-

вокупностью объективных факторов. Так-

же необходимо понимать, что согласно по-

становлению Правительства Российской 

Федерации от 19 марта 2022 г. № 414 «О 

некоторых вопросах применения требова-

ний и целевых значений показателей, свя-

занных с публикационной активно-

стью» ограничивается применение требо-

ваний по наличию публикаций (публика-

ционной активности) в изданиях (научных 

изданиях), журналах, индексируемых в 

международных базах данных (информа-

ционно-аналитических системах научного 

цитирования) (Web of Science, Scopus), а 

также целевых значений показателей, свя-

занных с указанной публикационной ак-

тивностью1.  

Тем не менее, наукометрические пока-

затели Военного университета свидетель-

ствую о наличии «точек боли», на устра-

нение которых, по нашему мнению, следу-

ет направить усилия при определении кри-

териев эффективности научной деятельно-

сти преподавателя. К таковым следует от-

                                                           
1 См. также: Письмо Минобрнауки России от 29 

марта 2022 г. № МН-3/3083  
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нести заметно сократившееся в 2022 г. по 

сравнению с предыдущим годом число 

публикаций, входящих в ядро РИНЦ, ста-

тей в журналах, входящих в RSCI и в пе-

речень ВАК, а также монографий. Соот-

ветственно сократились такие производ-

ные от основных, но значимых показате-

лей, как число цитирований в ядре РИНЦ 

— в три раза; число авторов публикаций, 

входящих в ядро РИНЦ, — в 2 раза; число 

авторов статей в RSCI — в 2 раза; число 

авторов монографий — в 4 раза1. 

Исходя из понимания проблемы, пред-

ставляется необходимым увеличить коли-

чество баллов, начисляемых авторам мо-

нографий, статей в журналах ВАК, исклю-

чить установление предельных значений 

публикационной активности на одного ав-

тора. При этом следует установить требо-

вания к учебнику (не менее 10 п.л., 3 ре-

цензентов (два внешних, два доктора), 

ISBN; РИНЦ); учебному (учебно-

методическому) пособию (не менее 7 п.л., 

2 рецензентов); монографии (не менее 10 

п.л., 3 рецензентов (два внешних, три док-

тора), ISBN; РИНЦ). 

Учитывая миссию Университета по 

выполнению не только прикладных, но и 

фундаментальных научных исследований, 

целесообразно установить начисление 

баллов руководителю фундаментального 

научно-исследовательского проекта (грант 

Президента Российской Федерации, Пра-

вительства Российской Феднрпутт; РАН, 

РНФ и иные приравненные), а также 

участнику исследовательской команды 

ежемесячно с момента начала до оконча-

ния срока исполнения проекта. Обосно-

ванно отмечается, что «обеспечение эф-

фективной работы военно-научных школ, 

созданных и действующих в настоящее 

время в Военном университете, является 

одним из приоритетов развития вуза, как 

центра военно-гуманитарного образования 

и науки. Значение военно-научных школ 

заключается не только в том, что они ак-

кумулируют, анализируют и обобщают 

опыт действия войск, наращивают военно-

научное знание, но и в том, что в процессе 

их функционирования обеспечивается пре-

                                                           
1 https://www.elibrary.ru/defaultx.asp 

емственность поколений военно-научных 

кадров»2.  

Дополнение указанием на установле-

ние баллов за выполнение обязанностей 

секретаря военно-научной школы, вклю-

ченной в перечень, установленный Клас-

сификатором Минобороны России, может 

послужить активизации деятельности ука-

занных научных самодеятельных коллек-

тивов.   

При установлении стимулирующих 

надбавок за руководство обучающимся, 

представившим на всеармейский конкурс 

научную работу, предлагается дифферен-

цировать количество баллов за работу, от-

меченную: грамотой начальника Военного 

университета; грамотой Министра оборо-

ны Российской Федерации; премией Ми-

нистра обороны Российской Федерации.  

Тем же целям — активизации научной 

работы преподавателей должно послужить 

введение надбавки за подготовку учебно-

го, научного издания, литературного или 

музыкального произведения, отмеченного 

премией Минобороны России, а также 

государственной премией. 

При расчете показателей эффективно-

сти воспитательной работы следует ру-

ководствоваться п. 20 Методических ре-

комендаций, содержащим  следующие по-

казатели: руководство обучающимися-

победителями, призерами, участниками 

всероссийских, международных, респуб-

ликанских конференций (семинаров, круг-

лых столов), грантов, конкурсов спортив-

ной и/или культурно-массовой направлен-

ности; организация и проведение профо-

риентационных, воспитательных и куль-

турно-массовых мероприятий в образова-

тельной организации и на иных площад-

ках; руководство проектами студентов 

(волонтерство, популяризация здорового 

                                                           
2 Мишуткин И.В. Деятельность военно-научных 

школ и военно-научная работа курсантов: опыт и 

перспективы // Правовое обеспечение деятельности 

Вооруженных Сил Российской Федерации: опыт, 

проблемы и перспективы : Сборник научных тру-

дов по результатам мероприятий, организованных в 

рамках постоянно действующего научно-

исследовательского семинара «Актуальные про-

блемы правового регулирования деятельности Во-

оруженных сил Российской Федерации». М.: КНО-

РУС, 2023. С. 14—15. 



Военное право. 2023. № 4 (80)  

 

84 

образа жизни, формирование толерантно-

сти в молодежной среде и т.п.); руковод-

ство обучающимися по направлениям вос-

питательной работы. К числу по иных по-

казатели эффективности, утвержденных 

Военным университетом, считаем необхо-

димым отнести выполнение обязанностей 

куратора учебной группы курсантов (слу-

шателей) с возможностью начисления бал-

лов по представлению начальника факуль-

тета, на котором организуется обучение. 

В соответствии с п. 21 Методических 

рекомендаций показатели эффективности 

других видов работы устанавливаются об-

разовательной организацией самостоя-

тельно в зависимости от Программы раз-

вития данной организации. При этом в ка-

честве показателей эффективности реко-

мендовано использовать следующие виды 

работ: участие в деятельности обществен-

ных объединений, организаций сферы об-

разования (с учетом статуса и занимаемой 

должности); участие в деятельности иных 

общественных объединений, организаций 

(с учетом статуса и занимаемой должно-

сти); участие в процедурах государствен-

ной аккредитации и профессионально-

общественной аккредитации в сфере обра-

зования; участие в экспертных комиссиях, 

комитетах государственных (муниципаль-

ных) органов; организация и проведение 

мероприятий по содействию трудоустрой-

ству выпускников. 

Действительно, следует отметить все 

возрастающую потребность во взаимодей-

ствии организаций военного образования с 

институтами гражданского общества, об-

щественными организациями1. 

Специфичными для преподавателей 

Военного университета являются такие 

виды деятельности, как участие в качестве 

                                                           
1 Вихрян А.П., Землин А.И., Землина О.М., 

Максимов С.Н., Назарчук И.А. Организация и 

правовые основы общественного контроля в 

России: теория, история, направления 

совершенствования / под ред. проф. Землина А.И. : 

монография. М.: Международный юридический 

институт, 2015; Сухондяева Т.Ю., Дубинец М.Н. 

Специфика и проблемы развития гражданского 

общества в современной России // Проблемы 

фундаментальной подготовки в школе и вузе в 

контексте современности : Межвузовский сборник 

научных работ. М., 2014. С. 186—189. 

члена совета в работе Ученого совета, ин-

ститута, совета направления, председателя 

/ заместителя председателя и члена совета 

диссертационного совета, а также членство 

в Академии военных наук, баллы за работу 

в которых должны устанавливаться с уче-

том высокой степени трудозатратности и 

особой квалифицированности производи-

мых работ. 

Полагаем, что применение представ-

ленных в настоящей публикации некото-

рых подходов к повышению мотивации 

преподавателей и методик применения 

критериев оценки эффективности деятель-

ности педагогических работников Военно-

го университета может способствовать 

решению задач подготовки специалистов с 

качеством, характерным для ведущей об-

разовательной организации в области во-

енно-гуманитарного образования. 
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Аннотация. В статье кратко рассмотрены и проанализированы отдельные вопросы правового 

регулирования целей и задач военного духовенства в части совершенствования правовой работы в 

области государственно-церковных отношений при реализации командирами, заместителями по во-

енно-политической работе, личным составом и военным духовенством своих полномочий в религи-

озной сфере, с учетом произошедших изменений в законодательстве, кратко рассмотрены некоторые 

недостатки и предложены возможные пути их решения. 
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Первая проблема в области правово-

го регулирования целей и задач военного 

духовенства состоит в том, что в законода-

тельстве государства Российского нет 

определения, раскрывающего понятие «во-

енное духовенство»; даже термина такого 

так до сих пор и не удалось ввести, следо-

вательно, нет целей и задач военного ду-

ховенства. Хотя по факту это духовенство 

трудится в воинских частях и подразделе-

ниях уже более тридцати лет — с момента 

падения советского строя, запрещавшего 

священникам осуществлять свою религи-

озную деятельность, окормлять личный 

состав на территории воинских частей. 

Причем окормляют военные священно-

служители не только Вооруженные Силы, 

но и различные другие государственные 

органы, такие как Росгвардия, МВД Рос-

сии, МЧС России, ФСБ России, ФСО Рос-

сии и др. Особенно остро такая потреб-

ность духовной поддержки личного соста-

ва военных организаций и правоохрани-

тельных органов имеется в зоне проведе-

ния специальной военной операции (СВО).  

Как же так получилось, что вот уже 

несколько десятков лет военное духовен-

ство несет свою специфическую службу в 

войсках, в том числе и более года в усло-

виях вооруженного конфликта в зоне СВО, 

а де-юре его нет? Не урегулированными до 

сих пор остаются также цели и задачи его 

деятельности в войсках.  

21 июля 2009 г. Президент России 

Дмитрий Медведев санкционировал вве-

дение в России института военного духо-

венства1. Выступая на специальном сове-

щании, Президент Российской Федерации 

                                                           
1 Уже в этом году в российской армии появится 

должность военного священника [Электронный 

ресурс]. – URL: 

http://www.pobeda.ru/content/blogcategory/62/167/16/

0/ (дата обращения: 7.05.2023). 
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сообщил, что в его адрес были направлены 

обращения лидеров ведущих российских 

религиозных организаций, в которых со-

держались предложения по преподаванию 

в школах дисциплин, направленных на ду-

ховно-нравственное просвещение, а также 

о введении в Вооруженных Силах инсти-

тута капелланов. «Я принял решение под-

держать оба этих обращения: идею препо-

давания в школах России основ религиоз-

ной культуры и светской этики, считаю 

также целесообразным организовать рабо-

ту на постоянной основе в наших Воору-

женных Силах священнослужителей, 

представляющих традиционные россий-

ские конфессии», — сказал Д. Медведев. 

Поручение Президента России так и оста-

лось невыполненным. Институт военного 

духовенства государству так и не удалось 

воссоздать. Вместо этого в некоторых бри-

гадах и дивизиях, полках ВДВ были введе-

ны должности помощников командиров по 

работе с верующими военнослужащими, 

на которые могут назначаться священно-

служители. Не удалось внести соответ-

ствующие новеллы и в законодательство 

России. 

На проведенной 8 февраля 2012 г. 

(спустя два с половиной года после приня-

тия Президентом России решения о введе-

нии военного духовенства) встрече Пред-

седателя Правительства России В.В. Пути-

на (в тот период) с Патриархом Москов-

ским и всея Руси Кириллом и главами ре-

лигиозных объединений России, В.В. Пу-

тин сказал в частности: «И еще один прио-

ритет, чрезвычайно важный и традицион-

ный, собственно говоря, для наших кон-

фессий, прежде всего, конечно, для Рус-

ской Православной Церкви (ну и в сего-

дняшних условиях для всех традиционных 

конфессий), — это участие Церкви в жиз-

ни Вооруженных Сил России. Традиция 

такого участия и служения уходит глубоко 

корнями в историю нашей Родины, являет-

ся одним из мощных источников патрио-

тизма. Церковь всегда была с народом, 

особенно в самые тяжелые времена». И, 

подведя итог, В.В. Путин далее поставил 

задачу: «Считаю, что необходимо на 

должный уровень поставить развитие ин-

ститута военного духовенства. К решению 

этой задачи с равным вниманием должны 

подойти и религиозные организации, и са-

мо Министерство обороны»1. 
Министерство обороны до сих пор эту за-

дачу не решило, развитие института военного 

духовенства на должный уровень не постави-

ло, в законодательном порядке инициативы 

никакой не предприняло. Даже на ведомствен-

ном уровне Минобороны России нет правово-

го документа о военном духовенстве, нет и 

соответствующего правового понятия, нет це-

лей и задач деятельности этого социально-

правового института в государстве и его воен-

ных организациях, нет и понимания его важ-

ности и значимости для обороны страны и 

обеспечения национальной безопасности.  

В отличие от Минобороны Русская 

Православная Церковь эту задачу решила 

на своем уровне посредством подготовки 

соответствующего правового документа: 

официально издало Положение о военном 

духовенстве Русской Православной Церк-

ви в Российской Федерации (принято на 

заседании Священного Синода РПЦ 25—

26 декабря 2013 г.)2, где, в т.ч. дало опре-

деление термину «военное духовенство». 

Положение о военном духовенстве рас-

крывает понятие военного духовенства в 

сноске 1. В этой сноске определяется, что 

«Военное духовенство — священнослужи-

тели Русской Православной Церкви, кото-

рые на штатной или внештатной основе 

осуществляют пастырское окормление во-

еннослужащих (служащих) федеральных 

органов государственной власти, в кото-

рых предусмотрена военная и правоохра-

нительная служба». Как видно, военным 

священник называется тогда, когда он на 

штатной или внештатной основе исполня-

ет свои священнические обязанности в во-

инской или правоохранительной организа-

ции государства. 

Цели военного духовенства раскрыва-

                                                           
1 Лукичев Б.М. Патриарх Кирилл и военное 

духовенство (О трудах Патриарха Московского и 

всея Руси Кирилла по возрождению института 

военного духовенства в Вооруженных силах РФ). 

М.: ФИВ, 2016. С. 84—85. 
2 Положение о военном духовенстве Русской 

Православной Церкви в РФ [Электронный ресурс]. 

– URL: http://pobeda.ru/polozhenie-o-voennom-

duhovenstve-russkoy-pravoslavnoy-tserkvi-v-

rossiyskoy-federatsii.html (дата обращения: 

23.05.2023). 
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ются в преамбуле названного Положения о 

военном духовенстве, где указывается, что 

предназначение военного священника — 

стать духовным отцом военнослужащих, 

гражданского персонала воинских форми-

рований и членов их семей, помогать им с 

христианской точки зрения осмысливать 

свой долг. Благовествуя о Христе Спаси-

теле, пастырь призван воодушевлять воен-

нослужащих на ратное служение. Военные 

священники призваны воспитывать в во-

еннослужащих дух взаимопомощи и брат-

ской поддержки.  

Таким образом, можно увидеть, что 

главная цель деятельности военного духо-

венства двуединая, состоит как бы из двух 

целей. Прежде всего, благовествуя о Хри-

сте Спасителе, о Царстве Небесном и его 

Законах Божиих, военный священник в 

армейской среде ведет работу по утвер-

ждению воинов на путях спасения, призы-

вая их к святой богоугодной жизни. Вторая 

цель, тесно связанная с первой, в ее реали-

зации кровно заинтересовано командова-

ние, — воспитание с помощью религиоз-

ных организаций и имеющихся в их арсе-

нале религиозных средств высоких мо-

рально-деловых и боевых качеств, так не-

обходимых воину на поле брани, укрепле-

ние морального духа войск.  

В России Русская Православная Цер-

ковь реализовывала эти цели на протяже-

нии многих веков посредством института 

военного духовенства. Продолжает и сей-

час их реализовывать, в т.ч. и в зоне СВО, 

как посредством штатного военного духо-

венства, так и посредством внештатного 

военного духовенства. Однако далеко не 

всем священникам под силу реализовывать 

эти цели в воинских коллективах, перенося 

тяготы и лишения военной службы вместе 

с воинами, призывая их личным примером 

к высоким духовным и боевым подвигам. 

Так, например, осенью 2009 г. по инициа-

тиве Патриарха Кирилла штаб Северо-

Кавказского военного округа организовал 

для священников сборы по подготовке к 

работе в армии. На архиереев Южного фе-

дерального округа была возложена обя-

занность выдвинуть 30 кандидатур воен-

ных священников. «К сожалению, — от-

мечает Патриарх Кирилл, — по прибытии 

на сборы оказалось, что большинство свя-

щенников не представляют себе, куда и 

зачем они приехали. В итоге большинство 

из них попросту уехали со сборов, пояс-

нив, что не могут понести такой службы»1. 

Видимо, в этом во многом и состоит 

суть военного духовенства. Не только бла-

говествовать о Христе, но, посредством 

этого благовестия, воодушевлять воинов 

на ратное, жертвенное служение, на воин-

ские подвиги, без которых победа в сраже-

нии немыслима, побуждать их к тому, что-

бы не только словом, но и делом испол-

нить закон любви — положить «душу 

свою за друзей своих» (Ин 15; 13). Кроме 

того, побуждать (нередко личным приме-

ром) воинов к братской любви и взаимо-

выручке, к мужественному перенесению 

тягот и лишений армейской жизни, к само-

отверженной защите Отечества до послед-

ней капли крови, а если потребуется, то и 

ценой самой жизни — задача для священ-

ника крайне сложная и под силу далеко не 

каждому. Задача эта для должного ее вы-

полнения требует соответствующего опы-

та, подготовки, духовных качеств, а порой 

(как свидетельствует обширный историче-

ский опыт) и личного самоотверженного 

примера, от самого священнослужителя.  

Вторая проблема правового регули-

рования целей и задач военного духовен-

ства проистекает из последних изменений 

в российском правовом поле, где преем-

ственность в развитии государства, исто-

рическая память предков, идеалы и вера в 

Бога, защита, сохранение и укрепление 

российских традиционных духовно-

нравственных ценностей поставлены на 

высокий государственно-политический 

уровень. А это как раз и есть то, что, по 

сути, составляет предмет целей и задач во-

енного духовенства, традиционно решае-

мых в области организации обороны стра-

ны и обеспечения духовной безопасности 

ее военной организации. 

События последних лет на Украине 

наглядно показали, как в короткий срок из 

                                                           
1 Доклад Святейшего Патриарха Кирилла на 

Архиерейском совещании 02.02.2010 [Электронный 

ресурс]. URL: 

http://www.patriarchia.ru/db/text/1061651.html (дата 

обращения - 12 марта 2023). 
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вполне благополучного православного 

государства и высококультурного народа 

можно посредством разрушения традици-

онных духовно-нравственных ценностей, 

их подмены создать агрессивное государ-

ство, порабощенное фашистской идеоло-

гией, культивирующее зло и ненависть к 

другим людям, народам и государствам. 

Как можно быстро с помощью этого развя-

зать вооруженный конфликт планетарного 

масштаба. Разрушение и подмена духовно-

нравственных ценностей нередко способ-

ствует возникновению межнациональной и 

межрелигиозной розни, вражды и ненави-

сти, разжиганию вооруженных противо-

борств и войн. По результатам анализа ду-

ховных истоков вооруженных конфликтов 

последних лет в Чечне, Грузии, Сирии и на 

Украине нам необходимо и жизненно важ-

но извлечь уроки и сделать правильные 

выводы. Эти выводы начинают получать 

свое отражение в правовой системе Рос-

сии. 

В Конституции России после внесения 

изменений в 2020 г. появилась новая 

статья 67.1 фундаментально изменившая 

духовные идеалы нашего государства и 

определившая ориентиры и направления 

его дальнейшего стратегического 

развития. Согласно ч. 2 ст. 67.1 

Конституции России «Российская 

Федерация, объединенная тысячелетней 

историей, сохраняя память предков, 

передавших нам идеалы и веру в Бога, а 

также преемственность в развитии 

Российского государства, признает 

исторически сложившееся 

государственное единство». Как можно 

увидеть при внимательном рассмотрении 

содержания этой конституционной нормы, 

Россия возвращается на свой исторический 

путь развития, очерченный ее 

тысячелетней историей. Историей, 

выработавшей проверенные временем и 

переданные из глубины веков грядущим 

поколениям «идеалы и веру в Бога». 

Идеалы веры, лежащие в основе 

укрепления государственного единства, 

могущества и процветания государства 

Российского.  

Вскоре после этого важного 

исторического события Президент России 

Указом от 2 июля 2021 г. № 400 утвердил 

новую Стратегию национальной 

безопасности Российской Федерации, в п. 

28 которой прямо указывается, что 

«Российские духовно-нравственные 

идеалы и культурно-исторические 

ценности, талант народа лежат в основе 

государственности и являются 

фундаментом для дальнейшего развития 

страны». А в разделе четвертом 

«Обеспечение национальной 

безопасности» появился достаточно 

большой подраздел «Защита 

традиционных Российских духовно-

нравственных ценностей», что уже о 

многом свидетельствует и показывает, 

какую огромную роль указанные ценности 

играют в обеспечении национальной 

безопасности нашего Отечества.  

Но ведь если всмотреться в 

тысячелетнее развитие России, в ее 

историю, то можно увидеть, что именно 

Русская Православная Церковь занималась 

такой защитой духовно-нравственных 

ценностей на протяжении всей российской 

истории, и продолжает заниматься этим, 

по сей день. В войсках российских такой 

защитой духовно-нравственных ценностей 

среди личного состава занималось испокон 

веков военное духовенство, тем самым 

обеспечивая духовную безопасность 

воинов и национальную безопасность 

государства. 

Указом Президента Российской 

Федерации от 9 ноября 2022 г. № 809 были 

утверждены Основы государственной 

политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-

нравственных ценностей. В п. 6 Основ 

прямо указывается, что особая роль в 

становлении и укреплении традиционных 

ценностей принадлежит православию. 

Согласно п. 24 Основ реализация задач 

государственной политики по сохранению 

и укреплению традиционных ценностей 

предполагает:  

е) поддержку общественных проектов 

и институтов гражданского общества в 

области патриотического воспитания и 

сохранения историко-культурного 

наследия народов России; 

ж) поддержку религиозных 
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организаций традиционных конфессий, 

обеспечение их участия в деятельности, 

направленной на сохранение 

традиционных ценностей, 

противодействие деструктивным 

религиозным течениям; 

з) формирование государственного 

заказа на проведение научных 

исследований, создание информационных 

и методических материалов (в том числе 

кинолетописи и других аудиовизуальных 

материалов), произведений литературы и 

искусства, оказание услуг, направленных 

на сохранение и популяризацию 

традиционных ценностей, а также 

обеспечение контроля качества 

выполнения этого государственного 

заказа. 

Согласно п. 25 Основ правовыми 

инструментами реализации 

государственной политики по сохранению 

и укреплению традиционных ценностей 

являются: привлечение институтов 

гражданского общества, в том числе 

религиозных организаций, к участию в 

реализации государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных 

ценностей (подп. д).  

Особенно актуально сохранять и 

укреплять эти ценности в военных и 

правоохранительных органах (которые 

ведут борьбу с агрессорами, с 

нарушителями правопорядка, со злом мира 

сего) посредством военного духовенства. 

Для этого требуется скорейшее его 

воссоздание в России в былой силе и 

мощи, чего пока не удается сделать 

государству. Все это негативно отражается 

на моральном духе войск, на 

психологическом состоянии личного 

состава, особенно в зоне проведения 

специальной военной операции. 

Согласно п. 30 Основ финансовое 

обеспечение мероприятий по реализации 

государственной политики по сохранению 

и укреплению традиционных ценностей 

осуществляется за счет средств бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации, а также за счет иных 

источников финансирования в случаях, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. А это значит, что 

религиозная деятельность военного 

духовенства, содействующая сохранению 

и укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, должна 

быть обеспечена со стороны государства 

финансово, как это и было в России в 

досоветский период и как это и 

происходит в большинстве стран мира, где 

имеется в войсках военное духовенство.  

Без финансовой поддержки со стороны 

государства, без укрепления социальной 

защиты военных священников, несущих 

свои труды в воинской среде, без 

юридического закрепления социально-

правового статуса военного священника и 

без создания ему для его религиозной 

деятельности в войсках соответствующих 

условий говорить о воссоздании военного 

духовенства не приходится. Воссоздание 

военного духовенства обречено на провал. 

Что мы и видим происходит по факту вот 

уже четвертое десятилетие с момента 

окончания советского богоборческого 

строя. 

Таким образом, можно увидеть, что в 

последние годы остро встала проблема 

защиты традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей, 

противодействие деструктивным 

религиозным течениям, разрушающим эти 

ценности, разрушающим единство, мир и 

благоденствие в государстве. Центром 

организации такой защиты и должно 

выступить в первую очередь военное 

духовенство, как наиболее 

подготовленный и исторически 

сложившийся социально-правовой 

институт, действовавший в России на 

протяжении многих веков. Это должно 

получить соответствующее юридическое 

отражение в целях и задачах военного 

духовенства. 

Третья проблема правового регули-

рования целей и задач военного духовен-

ства проистекает из противоречивости и 

непоследовательности указанных Основ 

государственной политики, их несогласо-

ванности с Конституцией России и Страте-

гией национальной безопасности Россий-

ской Федерации. 

Во-первых, в п. 4 Основ указано, что 

традиционные ценности — это нравствен-
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ные ориентиры, формирующие мировоз-

зрение граждан России, передаваемые от 

поколения к поколению, лежащие в основе 

общероссийской гражданской идентично-

сти и единого культурного пространства 

страны, укрепляющие гражданское един-

ство, нашедшие свое уникальное, само-

бытное проявление в духовном, историче-

ском и культурном развитии многонацио-

нального народа России. 

Это неверное определение. У нас в 

названии Основ речь идет не о нравствен-

ных ценностях, а о духовно-нравственных 

ценностях. На первом месте духовные, а на 

втором нравственные, которые являются 

производными от духовных. Из определе-

ния выбросили духовные ориентиры, хотя 

именно они и составляют основу форми-

рования не только нравственных ориенти-

ров, но и мировоззрения граждан, особен-

но верующих. А ведь верующих граждан в 

России подавляющее большинство, а атеи-

стов — подавляющее меньшинство, что 

никем не оспаривается. Получается, что в 

угоду меньшинства выбросили из ценно-

стей самое главное, сущностное, а остави-

ли вторичное, менее значимое и важное. С 

этим подходом нельзя согласиться. Какой-

то обман получается и лукавство, подмена 

понятий, прямо как по украинскому сцена-

рию делается, с целью духовно опусто-

шить. 

А в п. 5 Основ перечисляется, что от-

носятся к традиционным ценностям: 

жизнь, достоинство, права и свободы че-

ловека, патриотизм, гражданственность, 

служение Отечеству и ответственность за 

его судьбу, высокие нравственные идеалы, 

крепкая семья, созидательный труд, прио-

ритет духовного над материальным, гума-

низм, милосердие, справедливость, кол-

лективизм, взаимопомощь и взаимоуваже-

ние, историческая память и преемствен-

ность поколений, единство народов Рос-

сии. Как можно увидеть, здесь также нет 

духовных ценностей, духовных идеалов, в 

т.ч. указанных в Конституции России: ве-

ры в Бога и соответствующих ей идеалов 

(которые эта вера дает людям). Эти идеалы 

изложены в Священном Писании и все они 

составляют духовные ценности, которыми 

и жили наши предки, строя нашу великую 

державу — Святую Русь. К традиционным 

духовным ценностям, которых очень мно-

го, необходимо в первую очередь отнести 

такие безусловные ценности как: Бог (цен-

ность, выше которой ничего не существу-

ет), вера в Бога, Закон Божий (заповеди), 

Царствие Божие, Священное Писание, Ис-

тина Божия, святость, подвиг и т.п.  

В досоветское время воины шли на 

врага под лозунгами «За веру, Царя и Оте-

чество». Это то бесценное, за что полагали 

они жизни свои на поле брани. Но этого 

ничего нет в Основах. Ни Веры (хотя о ней 

уже Конституция России прямо говорит), 

ни Царя (хоть земного царя и убили, а цар-

скую власть ликвидировали в большевист-

ский период, но остался нам Царь Небес-

ный, да и глава государства Российского, 

по сути, чем не царь, коли Конституция 

ставит на первый план вопрос об истори-

ческой преемственности, а большевистская 

богоборческая власть прекратила свое су-

ществование), ни Отечества, Богом храни-

мого, Святой Руси (в Основах лишь о слу-

жении ему говорится).  

Таким образом, в Основы государ-

ственной политики по сохранению и 

укреплению традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей необхо-

димо внести изменения, учитывающие 

наряду с нравственными, также и духов-

ные ценности верующего большинства 

населения страны. А цели и задачи воен-

ного духовенства необходимо скорректи-

ровать с учетом указанных выше измене-

ний в области защиты, сохранения и 

укрепления традиционных российских ду-

ховно-нравственных ценностей посред-

ством в т.ч. широкой и активной духовно-

просветительской работы в военных орга-

низациях и правоохранительных органах.  

Именно военное духовенство должно 

стать главным субъектом этой духовно-

просветительской работы, в основе кото-

рой должны лежать защита, сохранение и 

укрепление указанных духовно-

нравственных ценностей.  
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Законодательство в сфере противо-

действия коррупции характеризуется 

разрозненностью и межотраслевым про-

тиворечием, отмечается несогласован-

ность правовых норм, поэтому вопрос 

приведения их в систему стоит достаточ-

но остро. На востребованность система-

тизации антикоррупционного законода-

тельства указывает п. 49 Национального 

плана противодействия коррупции на 

2021—2024 годы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 16 

августа 2021 г. № 478.  

Например, А.И. Долгова характери-

зует антикоррупционное законодатель-

ство как фрагментарное, «размытое» по 

многим нормативным правовым актам1. 

                                                           
1 Реагирование на коррупцию: практика противо-

действия в России и направления оптимизации 

борьбы // Коррупция: состояние противодействия 
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Т.Я. Хабриева называет его «лоскут-

ным»4. По мнению ученых, такая харак-

теристика основывается на отсутствии 

системности законодательства, состоя-

щего из множества разноотраслевых 

нормативно-правовых актов и предмета 

правового регулирования, что неизбежно 

вызывает сложности в правопримени-

тельной практике.  

Потребность упорядочения антикор-

рупционного законодательства осознает-

ся в среде научной общественности, Пре-

зидентом Российской Федерации, Прави-

тельством Российской Федерации.  

Известны виды систематизации нор-

мативных правовых актов: учет, инкор-

порация, консолидация, кодификация. Не 

выработано единого мнения касательно 

применения того или иного вида систе-

матизации в отношении актов о противо-

действии коррупции. Для того чтобы 

сориентироваться с выбором вида систе-

матизации, сначала требуется опреде-

литься с целью такого упорядочения. По 

мнению Т.Я. Хабриевой, Ю.А. Чиханчи-

на и других ученых, цель систематизации 

— обеспечение полноты и единообразия 

регулирования общественных отноше-

ний, облегчение ориентирования в зако-

нодательстве, поиска требуемой нормы1. 

С.Н. Шишкарев называет изъяны в пра-

вовом регулировании2 и выделяет среди 

них: пробельность, коллизии законода-

тельства, дублирующие нормы.  

Ученые едины во мнении относи-

тельно сложности определения теорети-

ко-методологических основ систематиза-

ции антикоррупционного законодатель-

                                                                                          
и направления оптимизации борьбы / под ред. 

проф. А.И. Долговой, М.: Российская криминоло-

гическая ассоциация, 2015. С. 20.  
4 Противодействие коррупции: новые вызовы : 

монография / С.Б. Иванов, Т.Я. Хабриева, 

Ю.А. Чиханчин [и др.]; отв. ред. Т.Я. Хабриева. 

М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Фе-

дерации : ИНФРА-М, 2018. С. 109. 
1 Противодействие коррупции: новые вызовы : мо-

нография. С. 109.  
2 Шишкарев С.Н. Российское законодательство в 

сфере противодействия коррупции // Общество и 

право. 2010. № 2. С. 155.  

ства3 (в частности, предмета и метода 

правового регулирования). По этой при-

чине (а именно разнородности обще-

ственных отношений, подлежащих пра-

вовому регулированию) ряд ученых 

(Т.Я. Хабриева, Ю. А. Чиханчин и дру-

гие) исключают возможность создания 

антикоррупционного кодекса в Россий-

ской Федерации. Т.Я. Хабриева подкреп-

ляет эту точку зрения аргументом: кодек-

сы по борьбе с коррупцией не характер-

ны для иностранных государств.  

Статья 19.28 КоАП РФ предусматри-

вает административную ответственность 

за незаконное вознаграждение от имени 

юридического лица. 

Федеральным законом от 8 марта 

2006 г. № 40-ФЗ и Федеральным законом 

от 25 июля 2006 г. № 125-ФЗ Российской 

Федерацией ратифицированы соответ-

ственно Конвенция ООН против корруп-

ции от 31 октября 2003 г., вступившая в 

действие в Российской Федерации 8 июня 

2006 г., и Конвенция Совета Европы об 

уголовной ответственности за коррупцию 

от 27 января 1999 г., которая в Российской 

Федерации вступила в действие 1 февраля 

2007 г.4 

Рассматриваемая статья 19.28 была 

введена в КоАП РФ Федеральным законом 

от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ «О внесе-

нии изменений в отдельные законодатель-

ные акты Российской Федерации в связи с 

ратификацией Конвенции Организации 

Объединенных наций против коррупции от 

31 октября 2003 г. и Конвенции Совета Ев-

ропы об уголовной ответственности за 

коррупцию от 27 января 1999 года и при-

нятием Федерального закона «О противо-

действии коррупции». 

Федеральным законом от 4 мая 2011 г. 

№ 97-ФЗ «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и 

Кодекс Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях в связи с 

совершенствованием государственного 

                                                           
3 Шишкарев С.Н. Указ. соч. С. 155; Противодей-

ствие коррупции: новые вызовы : монография. 

С. 109—110.  
4 Документ денонсирован Федеральным законом от 

28 февраля 2023 г. № 42-ФЗ.  

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=163950&date=08.11.2022
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управления в области противодействия 

коррупции» объективная сторона правона-

рушения, предусмотренного ст. 19.28 Ко-

АП РФ, была расширена двумя квалифи-

цирующими признаками — крупным 

(свыше 1 млн руб.) и особо крупным 

(свыше 20 млн руб.) размерами совершен-

ных действий. В последующем Федераль-

ным законом от 3 августа 2018 г. № 298-

ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Рос-

сийской Федерации об административных 

правонарушениях» указанная статья была 

дополнена новым примечанием, согласно 

которому юридическое лицо освобождает-

ся от административной ответственности, 

если оно способствовало выявлению дан-

ного правонарушения, проведению адми-

нистративного расследования или выявле-

нию, раскрытию и расследованию связан-

ного с ним преступления либо в отноше-

нии его имело место вымогательство. 

В силу Конвенции ООН против кор-

рупции каждое государство — участник 

принимает такие меры, какие с учетом его 

правовых принципов могут потребоваться 

для установления ответственности юриди-

ческих лиц за участие  в преступлениях, 

признанных таковыми в соответствии с 

данной Конвенцией; при условии соблю-

дения принципов государства — участника 

ответственность юридических лиц может 

быть уголовной, гражданско-правовой или 

административной; возложение такой от-

ветственности не наносит ущерба уголов-

ной ответственности физических лиц, со-

вершивших преступления; каждое госу-

дарство – участник, в частности, обеспечи-

вает применение в отношении юридиче-

ских лиц, привлекаемых к ответственности 

в соответствии с настоящей статьей, эф-

фективных, соразмерных и оказывающих 

сдерживающее воздействие уголовных или 

неуголовных санкций, включая денежные 

санкции (ст. 26). Аналогичные положения 

закреплены и в Конвенции Совета Европы 

об уголовной ответственности за корруп-

цию. 

Исходя из указанных Международных 

конвенций, Федеральным законом от 25 

декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодей-

ствии коррупции» предусмотрено, что в 

случае, если от имени или в интересах 

юридического лица осуществляются орга-

низация, подготовка и совершение кор-

рупционных правонарушений, то к юриди-

ческому лицу могут быть применены меры 

ответственности в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. При 

этом применение к юридическому лицу 

мер ответственности за коррупционное 

правонарушение не освобождает от ответ-

ственности за данное коррупционное пра-

вонарушение виновное физическое лицо, 

равно как и привлечение к уголовной или 

иной ответственности за коррупционное 

правонарушение физического лица не 

освобождает от ответственности за данное 

коррупционное правонарушение юридиче-

ское лицо (ст.14).  

Таким образом, институт администра-

тивной ответственности юридических лиц, 

от имени или в интересах которых совер-

шаются коррупционные правонарушения, 

— относительно новый для российского 

законодательства. 

Одна из существенных особенностей 

указанной статьи заключается в том, что 

противоправное деяние совершается неким 

физическим лицом, а к ответственности 

привлекается юридическое лицо. При этом 

поведение физического лица может быть 

не согласованным с органами управления 

юридического лица. Так, физическое лицо 

может действовать, не уведомляя о том 

юридическое лицо, в интересах которого 

оно действует, вопреки волеизъявлению 

органа управления юридического лица и 

даже ложно понимая интересы юридиче-

ского лица или заблуждаясь относительно 

этого интереса1. 

Однако, например, по данным Гене-

ральной прокуратуры России, в 2019 г. по 

статьям 19.28 и 19.29 КоАП РФ было воз-

буждено 6,3 тыс. дел, по результатам рас-

смотрения которых к административной 

ответственности привлекли почти 6 тыс. 

лиц. При этом общая сумма наложенных 

на них штрафов достигла 839,4 млн. руб., 

из которых было взыскано лишь 467,3 млн. 

                                                           
1 Зырянов С.М., Цырин А.М. Административная 

ответственность за незаконное вознаграждение от 

имени юридического лица // Журнал российского 

права. 2015. № 2. С. 82—90. 
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руб.1 

Субъектом административной ответ-

ственности может быть любое юридиче-

ское лицо — как российское, так и ино-

странное, имеющее любую организацион-

но-правовую форму. Более того, данное 

юридическое лицо может не иметь ни 

имущества на территории Российской Фе-

дерации, ни отношений с контрагентами, 

находящимися на территории России.  

В соответствии с п. 7.1 ч. 1 ст. 31 Фе-

дерального закона от 5 апреля 2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспе-

чения государственных и муниципальных 

нужд» не допускается участие в закупках 

юридического лица, которое в течение 

двух лет до момента подачи заявки на уча-

стие в закупке привлекалось к админи-

стративной ответственности по ст. 19.28 

КоАП РФ. Обязанность по проверке соот-

ветствия участников закупок указанным 

требованиям возлагается на комиссию по 

осуществлению закупок. 

С 1 января 2021 г. вступили в силу из-

менения, внесенные постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 18 

июля 2019 г. № 917 «О внесении измене-

ний в некоторые акты Правительства Рос-

сийской Федерации» в дополнительные 

требования к операторам электронных 

площадок, специализированных электрон-

ных площадок и порядок их функциони-

рования (утв. постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 8 июня 

2018 г. № 656). В соответствии с ними 

оператор электронной площадки самосто-

ятельно проверяет участника закупки на 

предмет его привлечения к администра-

тивной ответственности по ст. 19.28 КоАП 

РФ и передает сведения заказчику. При-

знание заявки на участие в аукционе 

надлежащей, поступившей от организа-

ции, ранее привлекавшийся к администра-

тивной ответственности по данной статье, 

влечет для должностного лица ответ-

ственность по ч. 2 ст. 7.30 КоАП РФ в ви-

де штрафа в размере 1 % начальной (мак-

                                                           
1 Доклад «О состоянии законности и правопорядка 

в России и о проделанной работе по их укреплению 

за 2019 г.», М.: Генеральная прокуратура РФ, 2020. 

симальной) цены контракта, но не менее 5 

тыс. и не более 30 тыс. руб. 

В целях реализации Федерального за-

кона № 44-ФЗ на основании приказа Гене-

рального прокурора Российской Федера-

ции от 28 августа 2017 г. № 590 был сфор-

мирован и регулярно пополняется Реестр 

юридических лиц, привлеченных к адми-

нистративной ответственности по ст. 19.28 

КоАП РФ2. 

В Обзоре судебной практики рассмот-

рения дел о привлечении к администра-

тивной ответственности, предусмотренной 

ст. 19.28 КоАП РФ, утвержденном Прези-

диумом Верховного Суда Российской Фе-

дерации 8 июля 2020 г., Верховный Суд 

Российской Федерации поддерживает уже 

сложившуюся практику, в соответствии с 

которой отсутствие обвинительного при-

говора в отношении физического лица, 

действующего в интересах юридического 

лица, не препятствует привлечению по-

следнего к административной ответствен-

ности. При этом освобождение физическо-

го лица от уголовной ответственности по 

основанию, предусмотренному в примеча-

нии к ст. 291 УК РФ, не является доста-

точным основанием для освобождения 

юридического лица от административной 

ответственности (п. 5 примечания к ст. 

19.28 КоАП РФ). Для этого должна быть 

установлена совокупность действий лица, 

способствующих выявлению, раскрытию и 

расследованию преступления, связанного с 

этим правонарушением. 

По подсчетам судей, в подавляющем 

большинстве дел объективная сторона рас-

сматриваемого правонарушения выража-

ется в незаконной передаче денежных 

средств от имени и в интересах юридиче-

ского лица должностному лицу или лицу, 

выполняющему управленческие функции в 

коммерческой или иной организации. При 

этом незаконное вознаграждение предла-

                                                           
2 В подп. 3 п. 5 Положения об управлении по 

надзору за исполнением законодательства о проти-

водействии коррупции, утвержденного Генераль-

ным прокурором Российской Федерации 17 декабря 

2018 г., ведение реестра юридических лиц, привле-

ченных к административной ответственности по ст. 

19.28 КоАП РФ, осуществляется организационно-

аналитическим отделом прокуратуры. 
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галось, обещалось и передавалось за осу-

ществление ряда действий (бездействия): 

непривлечение к ответственности за нару-

шения требований законодательства; 

предоставление преимуществ в ходе раз-

решительных процедур; содействие в за-

ключении различных договоров, в том 

числе госконтрактов; подписание актов 

приемки выполненных работ, услуг, това-

ров по договорам; неприменение мер при-

нудительного исполнения. 

Входящие в состав административного 

правонарушения по ст. 19.28 КоАП РФ 

действия признаются совершенными от 

имени юридического лица, если совер-

шившее их физическое лицо представляет 

организацию в силу закона, иного право-

вого акта, устава или доверенности (в том 

числе является должностным лицом орга-

низации или лицом, выполняющим управ-

ленческие функции в коммерческой орга-

низации). Если же лицо не связано с орга-

низацией трудовыми или договорными от-

ношениями, оно может быть признано 

действующим в ее интересах, если неза-

конные действия совершены им по указа-

нию или одобрению уполномоченных лиц. 

В обязательном порядке необходимо 

доказать наличие экономической или иной 

заинтересованности организации в совер-

шении действий (бездействии), за которые 

незаконно передано, предложено или обе-

щано денежное вознаграждение; оказаны, 

предложены или обещаны услуги имуще-

ственного характера либо предоставлены, 

предложены или обещаны имущественные 

права. Если незаконные передача денеж-

ного вознаграждения или оказание имуще-

ственных услуг в рамках одной догово-

ренности осуществлялись в несколько эта-

пов, то для квалификации этих действий 

по соответствующей части ст. 19.28 КоАП 

РФ следует исходить из общей суммы 

встречного удовлетворения. 

Несмотря на длительный срок дей-

ствия ст. 19.28 КоАП РФ, правопримени-

тельная практика складывается неодно-

значно. В период с 2020 по 2022 год к ад-

министративной ответственности по ст. 

19.28 КоАП РФ было привлечено 597 

юридических лиц1. 

В упомянутом Обзоре судебной прак-

тики рассмотрения дел о привлечении к 

административной ответственности, 

предусмотренной ст. 19.28 КоАП РФ, пря-

мо указано, что субъектами администра-

тивных правонарушений по делам изучае-

мой категории являлись коммерческие, а 

также в ряде случаев некоммерческие ор-

ганизации (например, бюджетные учре-

ждения). 

Привлечение некоммерческих органи-

заций к административной ответственно-

сти в рамках ст. 19.28 КоАП РФ является 

актуальной проблемой на сегодняшний 

день. 

Государственные и муниципальные 

учреждения являются юридическими ли-

цами, а КоАП РФ не ограничивает воз-

можность привлечения к административ-

ной ответственности некоммерческих ор-

ганизаций. К административной ответ-

ственности могут быть привлечены любые 

юридические лица, независимо от форм 

собственности, подчиненности и органи-

зационно-правовых форм. 

Однако правоприменительная практи-

ка свидетельствует о том, что правовая 

конструкция административной ответ-

ственности не является универсальной для 

всех субъектов права: органов власти, гос-

ударственных и муниципальных учрежде-

ний. 

Наибольший интерес в контексте 

настоящей статьи представляет статус ка-

зенного учреждения2. 

В соответствии со ст. 123.22 ГК РФ 

государственное или муниципальное 

учреждение может быть казенным, бюд-

жетным или автономным учреждением. 

Порядок финансового обеспечения дея-

тельности государственных и муници-

                                                           
1 Информация о привлечении участника закупки к 

административной ответственности по статье 19.28 

КоАП РФ [Официальный сайт Единой информаци-

онной системы в сфере закупок] – 

URL:http://zakupki.gov.ru/epz/main/public/document 

(дата обращения: 30.11.2022). 
2 В равной степени обозначенная проблема касается 

всех некоммерческих и общественных организаций 

и требует отдельного исследования применительно 

к конкретному юридическому лицу. 
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пальных учреждений определяется зако-

ном. Государственные и муниципальные 

учреждения не отвечают по обязатель-

ствам собственников своего имущества. 

Казенное учреждение отвечает по своим 

обязательствам находящимися в его рас-

поряжении денежными средствами. При 

недостаточности денежных средств субси-

диарную ответственность по обязатель-

ствам казенного учреждения несет соб-

ственник его имущества.  

В ст. 6 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации (БК РФ) закреплено, что 

казенное учреждение — государственное 

(муниципальное) учреждение, осуществ-

ляющее оказание государственных (муни-

ципальных) услуг, выполнение работ и 

(или) исполнение государственных (муни-

ципальных) функций в целях обеспечения 

реализации предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации полно-

мочий органов государственной власти 

(государственных органов) или органов 

местного самоуправления, финансовое 

обеспечение деятельности которого осу-

ществляется за счет средств соответству-

ющего бюджета на основании бюджетной 

сметы. 

Статья 161 БК РФ предусматривает, 

что казенное учреждение находится в ве-

дении органа государственной власти 

(государственного органа), органа местно-

го самоуправления, осуществляющего 

бюджетные полномочия главного распоря-

дителя (распорядителя) бюджетных 

средств, если иное не установлено законо-

дательством Российской Федерации. Фи-

нансовое обеспечение деятельности казен-

ного учреждения осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета бюд-

жетной системы Российской Федерации и 

на основании бюджетной сметы. 

При недостаточности лимитов бюд-

жетных обязательств, доведенных казен-

ному учреждению для исполнения его де-

нежных обязательств, по таким обязатель-

ствам от имени Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муници-

пального образования отвечает соответ-

ственно орган государственной власти 

(государственный орган), орган местного 

самоуправления, орган местной админи-

страции, осуществляющий бюджетные 

полномочия главного распорядителя бюд-

жетных средств, в ведении которого нахо-

дится соответствующее казенное учрежде-

ние (п. 7 ст. 161 БК РФ). 

В соответствии со ст. 11.1 Федераль-

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

обороне» управление объединения, управ-

ление соединения и воинская часть Во-

оруженных Сил Российской Федерации 

могут являться юридическим лицом в 

форме федерального казенного учрежде-

ния. Например, в силу подп. 12.1 п. 1 

ст. 158 БК РФ главный распорядитель 

бюджетных средств отвечает соответ-

ственно от имени Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации, муници-

пального образования по денежным обяза-

тельствам подведомственных ему получа-

телей бюджетных средств. Например, суб-

сидиарным должником казенного учре-

ждения Минобороны России будет само 

Минобороны России (постановление Ар-

битражного суда Северо-Западного округа 

от 12 апреля 2018 г. № Ф07-2735/2018). 

Существует несколько причин неэф-

фективности механизма привлечения госу-

дарственных и муниципальных учрежде-

ний к административной ответственности. 

Во-первых, государственные или му-

ниципальные учреждения имеют не право 

собственности на имущество, а вторичное 

вещное право (имущество находится соот-

ветственно в государственной или муни-

ципальной собственности). При назначе-

нии имущественных административных 

наказаний в виде административного 

штрафа материальный урон причиняется 

собственнику имущества (государству, му-

ниципальному образованию). 

Во-вторых, в бюджетах государствен-

ных и муниципальных учреждений суммы 

на уплату административных штрафов не 

планируются, денежные средства учре-

ждения должны расходоваться на те цели, 

на которые они выделяются из соответ-

ствующего бюджета. Государственное 

(муниципальное) учреждение, как прави-

ло, получает государственное (муници-

пальное) задание и финансирование из со-

ответствующего бюджета на его выполне-

ние. Как только учреждение уплатит 

consultantplus://offline/ref=23E2966AF01FD1ACA2F71BE4744B7A920E69126394EBEAA77FD7BB6C34F0B929C4BD410001F053AE7BDA0C8311815799A3B0E0CC42FB2D74Q9VAO
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штраф, будет, по факту, нецелесообразный 

платеж в бюджет. А уплаченный из госу-

дарственного или муниципального бюдже-

та штраф вновь поступит в государствен-

ный бюджет. 

В-третьих, государственные и муни-

ципальные учреждения создаются не так, 

как иные юридические лица, а властным 

волеизъявлением, изданием акта управле-

ния и таким же способом наделяются 

имуществом, необходимым для занятия 

деятельностью; они не могут быть призна-

ны банкротами (п. 1 ст. 65 ГК РФ). Финан-

сирование государственных, муниципаль-

ных учреждений осуществляется из соот-

ветствующих бюджетов в соответствии с 

нормами БК РФ. 

Изложенные рассуждения о казенных 

учреждениях применимы и к бюджетным 

учреждениям. 

Таким образом, можно констатиро-

вать, что в определенных случаях, госу-

дарственные и муниципальные учрежде-

ния являются особыми субъектами адми-

нистративной ответственности. Наличие 

специфики их правового статуса позволяет 

говорить о том, что они обладают такими 

признаками, которые влияют на назначе-

ние наказания и освобождение от админи-

стративной ответственности, в частности в 

рамках ст. 19.28 КоАП РФ.  

Административная ответственность 

является формой государственной защиты 

прав граждан, общества и государства от 

противоправных действий юридических 

лиц, но необходимо дифференцированно 

подходить к административной ответ-

ственности казенных учреждений. Приме-

нение к ним имущественных администра-

тивных наказаний прежде всего ущемляет 

права собственника имущества (главного 

распорядителя бюджетных средств), не 

совершавшего административного право-

нарушения. 

С учетом изложенного, авторы предла-

гают применять более эффективные меха-

низмы воздействия в отношении государ-

ственных и муниципальных учреждений. 

Например, если государственное или му-

ниципальное учреждение совершает про-

тивоправное деяние, к административной 

ответственности должен привлекаться ис-

ключительно его руководитель (должност-

ное лицо). Назначение же административ-

ного наказания государственному, муни-

ципальному учреждению не влечет дости-

жения целей применения мер администра-

тивной ответственности. 

Следовательно, в ст. 19.28 КоАП РФ 

требуется внести изменения, исключив из 

субъектов ответственности юридических 

лиц с организационно-правовой формой 

государственных и муниципальных учре-

ждений. 
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трудовой деятельности гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе 
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В соответствии со ст. 12 Федерального 

закона «Об обороне» от 31 мая 1996 г. № 

61-ФЗ к личному составу Вооруженных 

Сил Российской Федерации относятся не 
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только военнослужащие, но и лица граж-

данского персонала. Как следует из Указа 

Президента Российской Федерации от 25 

августа 2022 г. № 575 «Об установлении 

штатной численности Вооруженных Сил 

Российской Федерации», с 1 января 2023 г. 

установлена штатная численность Воору-

женных Сил Российской Федерации в ко-

личестве 2 039 758 единиц, в том числе 1 

150 628 военнослужащих. Следовательно, 

штатная численность гражданского персо-

нала составляет 889 130 единиц, которые 

трудятся в центральных органах военного 

управления, объединениях, соединениях, 

воинских частях, учреждениях и других 

военных организациях. 

Под гражданским персоналом Воору-

женных Сил Российской Федерации пони-

мается личный состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации, комплектуемый 

как гражданами Российской Федерации, 

так и иностранными гражданами, заклю-

чившими трудовой договор о работе или о 

профессиональной служебной деятельно-

сти по определенным штатным расписани-

ем должностям и специальностям в воин-

ских частях Вооруженных Сил Российской 

Федерации в целях обеспечения выполне-

ния ими возложенных на них задач1. 

Важность темы статьи обуславливает-

ся тем, что в условиях проведения специ-

альной военной операции значительно по-

вышается роль и значение гражданского 

персонала в обеспечении поставленных 

целей и задач, обеспечении войск необхо-

димыми материальными ресурсами. 

Вопросы правового положения граж-

данского персонала, охраны труда, обес-

печения здоровых и безопасных условий 

труда всегда находились в центре внима-

ния командования, профсоюзных органов 

Вооруженных Сил России, военных юри-

стов2. С началом специальной военной 

                                                           
1 См.: Ковалев В.И. Правовой статус гражданского 

персонала Вооруженных Сил Российской 

Федерации // Российский военно-правовой 

сборник. 2004. № 1. С.156 
2 Корнишин С. В. Правовые основы охраны труда 

гражданского персонала Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. М., 

1998. С. 215; Голенко Е.Н. Охрана труда граждан-

ского персонала воинских частей (военных органи-

операции возникли вопросы, которые ра-

нее не были предметом исследования, пра-

вового регулирования. Они касаются и 

возможности признания гражданского 

персонала ветеранами боевых действий, и 

компенсаций раненым и погибшим работ-

никам при обеспечении целей и задач спе-

циальной военной операции, их медицин-

ской реабилитации, повышенной оплаты 

труда и некоторых других.  

В соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации в Российской Федера-

ции как социальном государстве охраня-

ются труд и здоровье людей (ст. 7) и каж-

дый имеет право на труд в условиях, отве-

чающих требованиям безопасности и гиги-

ены, и на охрану здоровья (ст. 37, ч. 3; 

ст. 41, ч. 1). В Трудовом кодексе Россий-

ской Федерации (ТК РФ) в ст. 219 абз. пя-

тый ч. 1 работнику предоставлено право 

отказаться от выполнения работ в случае 

возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требова-

ний охраны труда, за исключением случа-

ев, предусмотренных федеральными зако-

нами, до устранения такой опасности. 

Таким образом, ТК РФ не предусмат-

ривает трудовые отношения с участием 

гражданского персонала при проведении 

(обеспечении) специальной военной опе-

                                                                                          
заций) по действующему законодательству // Право 

в Вооруженных Силах —военно-правовое обозре-

ние. 2002. № 10. С. 21—23, Голенко Е.Н., Ковалев 

В.И. Трудовой кодекс Российской Федерации. 

Научно-практический комментарий (для команди-

ров воинских частей, профсоюзных работников и 

гражданского персонала). М.: За права военнослу-

жащих, 2004; Ковалев В.И. Все о труде граждан-

ского персонала Вооруженных Сил Российской 

Федерации : справ. пособие. М., 2008; Ефремов 

А.В. О порядке расследования и учета несчастных 

случаев с гражданским персоналом в воинской ча-

сти (военной организации) // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2012. № 4. 

С. 68—74; Мартиросян В.С. Особенности распро-

странения трудового законодательства на лиц 

гражданского персонала Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации (сравнительно-правовой ана-

лиз) // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2022. № 7. С. 82—89; Цуциев 

С.А. Особые условия труда для гражданского пер-

сонала Вооруженных Сил Российской Федерации в 

формате гигиенической классификации условий 

труда // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2022. № 5. С. 56—66. 
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рации, если его жизни и здоровью угрожа-

ет опасность. Возникает вопрос, а кто 

определяет наличие угрозы для жизни и 

здоровья работника? Из буквального со-

держания вышеназванной статьи следует 

прийти к выводу, что в первую очередь это 

право принадлежит самому работнику. 

При этом следует учитывать, что в силу 

абз. пятого ч. 1 ст. 219, ч. 7 ст. 220 ТК РФ 

работник не может быть подвергнут дис-

циплинарному взысканию за отказ от вы-

полнения работ в случае возникновения 

опасности для его жизни и здоровья вслед-

ствие нарушения требований охраны тру-

да, за исключением случаев, предусмот-

ренных федеральными законами, до 

устранения такой опасности либо от вы-

полнения тяжелых работ и работ с вред-

ными и (или) опасными условиями труда, 

не предусмотренных трудовым догово-

ром1. Поскольку ТК РФ не содержит норм, 

запрещающих работнику воспользоваться 

названным правом при обеспечении спе-

циальной военной операции (в том числе 

при переводе его в другие структурные 

подразделения организации, направлении 

в командировку в местность, где жизни 

работника угрожает опасность), отказ от 

перевода, командировки по указанным 

выше причинам является обоснованным. 

Однако, при проведении специальной 

военной операции гражданский персонал 

получает и травмы, и увечья, и гибнет. Это 

происходит не только при непосредствен-

ном нахождении работников на террито-

рии Украины, ДНР и ЛНР, Запорожской и 

Херсонской областей, но и на территории 

Крыма, г. Севастополя и в нейтральных 

водах Черного моря в составе экипажей 

судов обеспечения Военно-Морского Фло-

та. Так, 24 марта 2022 г. в результате ми-

нометного обстрела в порту Бердянск 

(Украина) третий помощник капитана 

морского буксира «МБ-174» Черноморско-

го флота К. получил контузию, которая 

была классифицирована как несчастный 

случай на производстве. Пострадавший 

                                                           
1 Пункт 19 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 17 марта 2004 г. 

№ 2 «О применении судами Российской Федерации 

Трудового кодекса Российской Федерации». 

получил только страховую выплату в раз-

мере 22 тыс. руб., без компенсаций за по-

лучения вреда здоровью. В июле 2022 г. в 

результате взрыва беспилотного летатель-

ного аппарата на территории штаба Чер-

номорского флота получил ранение из 

числа гражданского персонала находя-

щийся на дежурстве (помощник дежурно-

го по связи) П., которому выплачена толь-

ко страховая выплата — 22 тыс. руб. В 

июне 2022 г., в соответствии с план-

заданием командования Черноморского 

флота, один из морских буксиров, нахо-

дясь в нейтральных водах, был атакован 

вражескими противокорабельными раке-

тами. Погибло 6 человек экипажа (граж-

данский персонал), которые считаются 

пропавшими без вести. Члены семей, про-

павших без вести и умершего, получили от 

правительства г. Севастополя единовре-

менную выплату в размере 1 млн. руб., от 

Благотворительного фонда Севастополя 

«Мы севастопольцы» — по 50 тыс. руб.2 

От Правительства Российской Федерации 

и Министерства обороны Российской Фе-

дерации выплат не было.  

Возможно ли при изложенных выше 

обстоятельствах распространение мер со-

циальной поддержки, предусмотренных 

Федеральным законом от 12 января 1995 г. 

№ 5-ФЗ «О ветеранах», на лиц граждан-

ского персонала и членов их семей, по-

гибших или получивших ранения при вы-

полнении задач по обеспечению специаль-

ной военной операции?  

В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 3 Фе-

дерального закона «О ветеранах» к ветера-

нам боевых действий в числе других отно-

сятся военнослужащие, в том числе уво-

ленные в запас (отставку), военнообязан-

ные, призванные на военные сборы, лица 

рядового и начальствующего состава орга-

нов внутренних дел, войск национальной 

гвардии и органов государственной без-

опасности, работники указанных органов, 

работники Министерства обороны СССР и 

Министерства обороны Российской Феде-

                                                           
2 Сайт Благотворительного фонда Севастополя 

«Мы севастопольцы». Информационный вестник 

Центрального комитета № 51. С. 108—109. 

https://psvsrf.ru/about/printed_materials 

consultantplus://offline/ref=D9C81E581332591690D97D50DA9F34701792FDC575A36A8193B8F543A2E9AC6F73C1F4DD373C6373AE4A6ADF6709121D0AD4AB9A57D11AE8ACS6J
consultantplus://offline/ref=D9C81E581332591690D97D50DA9F34701792FDC575A36A8193B8F543A2E9AC6F73C1F4DD373C6371A24A6ADF6709121D0AD4AB9A57D11AE8ACS6J
consultantplus://offline/ref=D9C81E581332591690D97D50DA9F34701792FDC575A36A8193B8F543A2E9AC6F61C1ACD1353C7E77A35F3C8E21A5SFJ
https://psvsrf.ru/about/printed_materials
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рации, сотрудники учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, орга-

нов принудительного исполнения Россий-

ской Федерации, направленные в другие 

государства органами государственной 

власти СССР, органами государственной 

власти Российской Федерации и прини-

мавшие участие в боевых действиях при 

исполнении служебных обязанностей в 

этих государствах. В раздел III приложе-

ния к указанному Федеральному закону 

включена позиция: «Выполнение задач в 

ходе специальной военной операции: на 

территориях Украины, Донецкой Народ-

ной Республики и Луганской Народной 

Республики с 24 февраля 2022 г.; на терри-

ториях Запорожской области и Херсонской 

области с 30 сентября 2022 г.», из чего 

следует, что подп. 1 п. ст. 3 Федерального 

закона «О ветеранах» к ветеранам боевых 

действий отнесены лица, указанные выше, 

принимавшие участие в боевых действиях 

при выполнении задач в ходе специальной 

военной операции с 24 февраля 2022 г. Ве-

теранам боевых действий из числа лиц, 

указанных в подпункте 2.3 пункта 1 ст. 3 

Закона о ветеранах, предоставляются меры 

социальной поддержки, перечисленные в 

п. 1 ст. 16 данного закона. Как указыва-

лось, выше, ТК РФ установлена обязан-

ность работодателя обеспечивать безопас-

ность и право каждого работника на усло-

вия труда, соответствующие государ-

ственным нормативным требованиям 

охраны труда. Из этого следует, что при-

влечение гражданского персонала для уча-

стия в боевых действиях (выполнения 

(специальных) задач) противоречит трудо-

вому законодательству Российской Феде-

рации. При изложенных обстоятельствах 

следует прийти к выводу, что издание ра-

ботодателем (представителем работодате-

ля) локальных нормативных актов (в том 

числе приказов, указаний, боевых распо-

ряжений) о привлечении гражданского 

персонала к участию в выполнении специ-

альных задач в ходе специальной военной 

операции с 24 февраля 2022 г. (фактически 

об участии в боевых действиях) является 

незаконным.  

На практике крайне затруднительно 

разграничить правомерное привлечение 

работодателем (представителем работода-

теля) гражданского персонала к исполне-

нию ими трудовых обязанностей в целях 

обеспечения выполнения задач в ходе спе-

циальной военной операции (обслужива-

ния воинских частей, находящихся на ука-

занной территории в период выполнения 

задач) от их нахождения в зоне боевых 

действиях (например, необходимость за-

щиты собственной жизни и безопасности 

во время авиаударов производственных 

зданий и сооружений, обстрелов судов 

обеспечения ВМФ, произошедшего бо-

естолкновения по месту исполнения ими 

своих трудовых обязанностей.  

По мнению автора, в случае возникно-

вения перечисленных выше исключитель-

ных обстоятельств, признание лиц граж-

данского персонала ветеранами боевых 

действий возможно, однако, отсутствие 

упоминания данной категории в ст. 3 За-

кона о ветеранах делает эту возможность 

фактически неисполнимой. Во всех 

остальных случаях лица гражданского 

персонала, привлекавшиеся для обеспече-

ния выполнения задач в ходе специальной 

военной операции, относятся к ветеранам 

боевых действий в соответствии подп. 9 п. 

1 ст. 3 закона как лица, направлявшиеся 

для обеспечения выполнения задач в ходе 

специальной военной операции с 24 фев-

раля 2022 г, отработавшие установленный 

при направлении срок либо откомандиро-

ванные досрочно по уважительным причи-

нам.  

Что же касается повышенных выплат 

членам семьи в случае гибели гражданско-

го персонала в ходе проведения специаль-

ной военной операции, в рамках реализа-

ции п. 3 поручения Заместителя Председа-

теля Правительства Российской Федера-

ции М.Ш. Хуснуллина от 28 октября 

2022 г. № МХ-П16-183631 по вопросу 

предоставления мер социальной поддерж-

ки гражданскому персоналу, выполняю-

щему работы по обеспечению специальной 

                                                           
1 Поручение Заместителя Председателя 

Правительства Российской Федерации М.Ш. 

Хуснуллина от 28 октября 2022 г. № МХ-П16-

18363 Информационный вестник Центрального 

комитета № 51. С. 113. 

https://psvsrf.ru/about/printed_materials 

https://psvsrf.ru/about/printed_materials
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военной операции, Минобороны России 

подготовлен и направлен на согласование 

в Минтруд России и Минфин России про-

ект указа Президента Российской Федера-

ции «О дополнительных социальных га-

рантиях лицам гражданского персонала 

воинских частей и организаций Вооружен-

ных Сил Российской Федерации и членам 

их семей» (далее — проект указа). Проект 

указа предусматривает осуществление 

единовременных выплат лицам граждан-

ского персонала, принимавшим непосред-

ственное участие в выполнении работ по 

обеспечению мероприятий специальной 

военной операции, а также специальных 

задач на территории Сирийской Арабской 

Республики, получившим увечье (ранение, 

травму, контузию) при выполнении ука-

занных работ (оказании услуг) либо в слу-

чае их гибели членам их семей, в размере 3 

млн. руб. и 5 млн. руб. соответственно.  

При рассмотрении вопроса бесплатной 

реабилитации гражданского персонала, 

получившего ранения при проведении 

специальной военной операции в военно-

медицинских учреждениях Минобороны 

России, следует иметь в виду следующее. 

Военно-медицинские организации оказы-

вают за счет средств, предусмотренных 

федеральным бюджетом, бесплатную ме-

дицинскую помощь тем категориям граж-

дан, которые имеют на нее право в соот-

ветствии с законодательством Российской 

Федерации, на основании документов, 

подтверждающих наличие данного права. 

Абзацем четвертым п. 56 Отраслевого со-

глашения между Профессиональным сою-

зом гражданского персонала Вооруженных 

на 2020—2022 годы1 предусмотрено ока-

зание медицинской помощи гражданскому 

персоналу в военно-медицинских органи-

зациях за счет средств обязательного ме-

дицинского страхования (далее — ОМС), а 

также на договорной основе за плату в тех 

                                                           
1 Соглашение о продлении на 2023—2025 годы 

действия Отраслевого соглашения между Профес-

сиональным союзом гражданского персонала Во-

оруженных Сил России и Министерством обороны 

Российской Федерации на 2020—2022 годы утвер-

ждено Профсоюзом гражданского персонала Во-

оруженных Сил России, Министром обороны Рос-

сийской Федерации. 

военно-медицинских организациях, кото-

рые не включены в систему ОМС. Учиты-

вая изложенное, гражданский персонал, 

получивший ранения в ходе проведения 

специальной военной операции, может 

приниматься в военно-медицинские орга-

низации, работающие в системе ОМС, для 

проведения медицинской реабилитации, 

по полису ОМС, при наличии соответ-

ствующих медицинских показаний.  

Кроме того, мероприятия медицинской 

реабилитации гражданскому персоналу, 

получившему ранения в ходе проведения 

специальной военной операции, могут 

проводиться в профильных отделениях 

медицинских организаций государствен-

ной и муниципальной систем здравоохра-

нения. В соответствии с подп. «м» п. 1 и 

подп. «л» п. 7 Порядка санаторно-

курортного обеспечения в Вооруженных 

Силах Российской Федерации, утвержден-

ного приказом Министра обороны Россий-

ской Федерации от 15 марта 2011 г. № 333, 

лица гражданского персонала обеспечива-

ются путевками в санаторно-курортные 

организации Минобороны России на усло-

виях, предусмотренных отраслевым со-

глашением между Профессиональным со-

юзом гражданского персонала Вооружен-

ных Сил России и Министерством оборо-

ны Российской Федерации на соответ-

ствующий период. Отраслевым соглаше-

нием между Профессиональным союзом 

гражданского персонала Вооруженных 

Сил России и Министерством обороны 

Российской Федерации на 2020—2022 го-

ды предусмотрено выделение Профессио-

нальному союзу гражданского персонала 

Вооруженных Сил России 7 % от общего 

количества путевок в санаторно-

курортные организации Минобороны Рос-

сии для реализации путевок гражданскому 

персоналу с оплатой указанным гражданам 

30 % стоимости. Особого порядка предо-

ставления бесплатных санаторно-

курортных путевок в военные здравницы 

для лиц гражданского персонала Сил Рос-

сии и Министерством обороны Российской 

Федерации действующими нормативными 

правовыми актами не предусмотрено.  

Перечисленные выше пробелы в пра-

вовом регулировании труда гражданского 
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персонала позволяют автору сделать вывод 

о том, что совокупность правовых норм, 

регулирующих обособленные обществен-

ные отношения гражданского персонала 

Вооруженных Сил России, образует отно-

сительно самостоятельную подотрасль 

российского трудового права и имеются 

убедительные доводы и обоснования в за-

щиту такого вывода. Дальнейшие исследо-

вания по вопросу правового положения 

гражданского персонала восполнят имею-

щиеся пробелы в законодательстве и воен-

но-правовых теоретических знаний.  
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Трудовой стаж является одним из ос-

новных понятий, используемых в науке 

права социального обеспечения. Это один 

из важнейших юридических фактов, с ко-

торым законодатель связывает возникно-

вение большинства правоотношений в 

сфере социального обеспечения и который 

существенно влияет на объем социальных 

прав граждан. 

В научных статьях ранее рассматрива-

лись вопросы исчисления выслуги лет, 

трудового (страхового) стажа, назначения 
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второй (страховой) пенсии уволенным во-

еннослужащим1. В настоящей статье будут 

проанализированы вопросы зачета в тру-

довой (страховой) стаж периодов трудовой 

деятельности гражданского персонала Во-

оруженных Сил Российской Федерации, 

выполняемой в воинских частях, дислоци-

рованных на территории иностранных гос-

ударств. 

В советское время наши военные объ-

екты и базы были раскиданы по всему ми-

ру: Восточная Европа, Ангола и Вьетнам, 

Куба и Йемен и другие страны Африки и 

Азии. 

Размещение собственных войск на 

территории других государств было вы-

звано необходимостью максимально ото-

двинуть рубеж обороны от собственных 

границ и, наоборот, угрожать территории 

разных вероятных противников и враж-

дебных блоков.  

После прекращения существования 

Союза Советских Социалистических Рес-

публик такое «предполье» пришлось пере-

носить на территорию СНГ. Сейчас воен-

ные базы на территории сопредельных и 

не только государств остаются важнейшим 

элементом национальной обороны. Миро-

творческие миссии, размещение войск с 

целью урегулирования конфликтов в зоне 

интересов России, помощь союзникам, 

борьба с терроризмом — все это делает 

российское военное присутствие за преде-

лами страны необходимым. На основании 

                                                           
1 Ефремов А.В. Выплата пенсий и ежемесячной 

денежной компенсации вдовам (вдовцам) 

погибших (умерших) военнослужащих в 

зависимости от вступления и невступления в новый 

брак // Право в Вооруженных силах —военно-

правовое обозрение. 2013. № 12. С. 23—27; 

Ефремов А.В. Правовые вопросы, возникающие 

при несвоевременном перерасчете военных пенсий, 

в том числе пенсий по случаю потери кормильца // 

Право в Вооруженных силах — военно-правовое 

обозрение. 2015. № 2. С. 31—34; Ломакина Т.В. 

Актуальные вопросы назначения страховой пенсии 

по старости военным пенсионерам // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2016. № 1 (223). С. 21—27, Ковалев 

В.И., Ломакина Т.В. Сущность проводимой в 

Российской Федерации реформы пенсионного 

законодательства и изменение условий назначения 

второй (страховой) пенсии уволенным с военной 

службы гражданам // Военное право. 2019. №4 (56). 

С. 136—142. 

международных договоров и соглашений2 

российские войска расположены в При-

днестровье, Абхазии, Южной Осетии, Ар-

мении, Киргизии, Таджикистане, Казах-

стане, Сирии.  

Вопросы установления юрисдикции 

России приобретают решающее значение 

для правового регулирования трудовой де-

ятельности гражданского персонала при 

дислокации воинских частей и организа-

ций Вооруженных Сил, других войск, во-

инских формирований и органов вне пре-

делов ее территории. Этот вопрос актуален 

не только в связи с ведомственным право-

вым регулированием труда гражданского 

персонала, направляемого на работу, 

например, в дипломатические представи-

тельства России либо в представительства 

федеральных органов исполнительной 

власти Российской Федерации за границей 

(ст. 349 ТК РФ). Он приобрел особую зна-

чимость в настоящее время, когда расши-

ряется военное присутствие России в стра-

нах постсоветского пространства. Данные 

объективные процессы вызывают необхо-

димость применения в дислоцированных 

вне пределов России воинских частях тру-

да гражданского персонала, комплектуе-

мого из числа как граждан России, так и 

иностранных граждан (лиц без граждан-

ства). Эти воинские части не относятся к 

представительствам Министерства оборо-

ны Российской Федерации или государ-

ственным учреждениям Российской Феде-

рации по определению (ст. 55 и 120 ГК 

РФ), что не позволяет на их работников 

распространить нормы гл. 53 ТК РФ. 

Привлечение граждан Российской Фе-

                                                           
2 Отдельные соглашения: Соглашение о принципах 

мирного урегулирования вооруженного конфликта 

в Приднестровском регионе Республики Молдова 

(Москва, 21 июля 1992 г.); Соглашение между 

Российской Федерацией и Республикой Абхазия об 

объединенной российской военной базе на 

территории Республики Абхазия от с 17 февраля 

2010 г. Ратифицировано Федеральным законом от 6 

октября 2011 г. № 266-ФЗ; Соглашение между 

Российской Федерацией и Республикой Южная 

Осетия об объединенной российской военной базе 

на территории Республики Южная Осетия, 

применяется с 7 апреля 2010 г.; Договор между 

Российской Федерацией и Республикой Армения о 

российской военной базе на территории 

Республики Армения от 16 марта 1995 г. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34243231
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34243231
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34243231
https://elibrary.ru/contents.asp?id=34243231&selid=26166153
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дерации для работы вне места их постоян-

ного жительства (в данном случае — за 

границей) в указанные воинские части со-

ответствует положениям ст. 64 ТК РФ, га-

рантирующим каждому право на труд вне 

зависимости от места жительства. Исходя 

из общепризнанных принципов междуна-

родного права, в процессе трудовой дея-

тельности таких граждан в этих воинских 

частях они не выбывают из юрисдикции 

России, поскольку их правомерное нахож-

дение на территории иностранного госу-

дарства в составе воинского контингента 

определяется международным договором 

(соглашением). На этом основании их тру-

довые отношения с воинской частью регу-

лируются ТК РФ и другими нормативны-

ми правовыми актами Российской Федера-

ции. Так, постановлением Правительства 

Российской Федерации от 1 октября 

1994 г. № 1122 гражданскому персоналу, 

работающему в воинских частях и воен-

ных организациях Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, находящихся на арен-

дуемом у Казахстана космодроме «Байко-

нур» и в г. Ленинске, предусмотрены по-

вышенная оплата труда, ежегодный до-

полнительный оплачиваемый отпуск и 

иные льготы. 

Нормы трудового права России также 

распространяются на находящихся в пла-

вании работников — членов экипажей су-

дов обеспечения Военно-Морского Флота 

и при выполнении ими трудовых обязан-

ностей на других военных кораблях, пла-

вающих в открытом море под Андреев-

ским флагом. 

Находящиеся за рубежом воинские ча-

сти Вооруженных Сил Российской Феде-

рации вправе привлекать к работе граждан 

страны пребывания, если иное не установ-

лено международными договорами Рос-

сии. Этими же договорами должен ре-

шаться вопрос и о распространении на них 

действия национального или российского 

законодательства о труде. 

В частности, социальные гарантии 

граждан России и Казахстана, работающих 

на комплексе «Байконур», обеспечиваются 

их национальным законодательством, 

кроме случаев, предусмотренных межго-

сударственным соглашением. Например, 

проведение в соответствии с законода-

тельством России медико-социальной экс-

пертизы для граждан обеих стран возло-

жено на учреждение медико-социальной 

экспертизы при администрации г. Байко-

нур; мероприятия по содействию занято-

сти этих граждан проводятся специально 

созданным территориальным органом Фе-

деральной службы по труду и занятости; 

их государственное социальное страхова-

ние производится на основании законода-

тельства Российской Федерации за счет 

средств Фонда социального страхования 

России. Таковы основные положения Со-

глашения между Правительством Россий-

ской Федерации и Правительством Рес-

публики Казахстан о социальных гаранти-

ях граждан Российской Федерации и Рес-

публики Казахстан, проживающих и/или 

работающих на комплексе «Байконур», от 

12 октября 1998 г. (ратифицировано Феде-

ральным законом от 6 декабря 2000 г. 

№ 144-ФЗ). 

Автором изучена судебная практика 

по вопросам пенсионного обеспечения 

гражданского персонала Вооруженных 

Сил, трудовая деятельность которых (ее 

часть) осуществлялась за пределами Рос-

сийской Федерации. Установлено, что, как 

правило, суды, ссылаясь на различные об-

стоятельства (неуплата страховых взносов 

работодателем в Пенсионный фонд Рос-

сийской Федерации, отсутствие сведений о 

выполняемой работе в воинских частях на 

территории иностранных государств в ар-

хивных учреждениях Минобороны России 

(либо неправильное заполнение сведений о 

работе в трудовых книжках работника), 

непродолжительный период работы, кото-

рый не может повлиять на размер назнача-

емой пенсии и некоторые другие, отказы-

вали  в зачете периодов такой работы в 

стаж. Законны ли указанные выше обстоя-

тельства, могут ли они служить основание 

для отказа в зачете страхового стажа? 

На примере рассмотрения судом иско-

вого заявления гр-на Н.1 к территориаль-

ному управлению Пенсионного фонда 

России проанализируем пенсионное зако-

                                                           
1 Апелляционное определение Московского город-

ского суда от 06.04.2021 по делу № 33-11672/2021. 
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нодательство. Истец просил обязать ответ-

чика включить в ее стаж, являющийся ос-

нованием для исчисления страховой пен-

сии по старости, период трудовой деятель-

ности в 115 Комендатуре охраны и обслу-

живания управления Черноморского флота 

с местом дислокации в г. Севастополь (до 

марта 2014 года — территория Украины) и 

соответственно произвести перерасчет 

размера пенсии, выплатив недополучен-

ную сумму со дня ее назначения. Судом 

первой инстанции было отказано в удовле-

творении заявленных требований. Законно 

ли данное решение? 

В связи с принятием в рамках прово-

димой пенсионной реформы федеральных 

законов «О государственном пенсионном 

обеспечении в Российской Федерации», 

«О страховых пенсиях в Российской Феде-

рации», «Об обязательном пенсионном 

страховании в Российской Федерации» на 

первое место при определении размера 

страховых пенсий выдвигается страховой 

стаж. 

Согласно этим законам, а также Феде-

ральному закону от 1 апреля 1996 г. № 27-

ФЗ «Об индивидуальном (персонифициро-

ванном) учете в системе государственного 

пенсионного страхования» появилось по-

нятие страхового стажа. 

Страховой стаж застрахованного 

лица — это суммарная продолжительность 

периодов работы и (или) иной деятельно-

сти на территории Российской Федерации 

застрахованного в течение его жизни, за 

которые уплачивались страховые взносы в 

Пенсионный фонд Российской Федерации, 

а также иных периодов, засчитываемых в 

страховой стаж (ст. 3 Закона о страховых 

пенсиях).  

Периоды работы и (или) иной дея-

тельности, которые выполнялись лицами, 

указанными в ч. 1 ст. 4 этого закона, за 

пределами территории Российской Феде-

рации, включаются в страховой стаж в 

случаях, предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации или между-

народными договорами Российской Феде-

рации, либо в случае уплаты страховых 

взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным 

законом от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об 

обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации». 

В сфере пенсионного обеспечения 

применяются общепризнанные принципы 

и нормы международного права и между-

народные договоры Российской Федера-

ции. В случае, если международным дого-

вором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем предусмотрены Феде-

ральным законом от 28 декабря 2013 г. 

№ 400-ФЗ, применяются правила между-

народного договора Российской Федера-

ции (ч. 3 ст. 2 Федерального закона от дата 

от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ). 

13 марта 1992 г. между государствами 

— участниками СНГ подписано Соглаше-

ние о гарантиях прав граждан государств 

— участников Содружества Независимых 

Государств в области пенсионного обеспе-

чения, ст. 1 которого предусматривается, 

что пенсионное обеспечение граждан гос-

ударств — участников настоящего Согла-

шения и членов их семей осуществляется 

по законодательству государства, на тер-

ритории которого они проживают. 

В соответствии со ст. 1 названного Со-

глашения, пенсионное обеспечение граж-

дан государств — участников этого Со-

глашения и членов их семей осуществля-

ется по законодательству государства, на 

территории которого они проживают. 

Как следует из содержания п. 2 ст. 6 

названного Соглашения, при установлении 

пенсий гражданам государств — участни-

ков Соглашения стран СНГ учитывается 

трудовой (страховой) стаж, приобретен-

ный на территории любого из этих госу-

дарств, а также на территории бывшего 

СССР. 

Трудовой стаж в соответствии со 

ст. 2, 20 Федерального закона «О государ-

ственном пенсионном обеспечении в Рос-

сийской Федерации» — это суммарная 

продолжительность трудовой и иной об-

щественно-полезной деятельности граж-

данина, которая засчитывается в страховой 

стаж, необходимый для получения пенсии.  

Фактически, в настоящее время «тру-

довой стаж» является собирательным по-

нятием, объединяющим все виды стажа. 

Трудовой стаж выполняет две основ-

ные функции: 

consultantplus://offline/ref=4CDC0B3E5F0C586CC3F9EC14C6256C48B723CD653BD606531972F63D0DA0F63B9105B5D7070FA2E99D284CBCADQFO4J
consultantplus://offline/ref=4CDC0B3E5F0C586CC3F9EC14C6256C48B724C0623AD606531972F63D0DA0F63B8305EDDB060EBCE89A3D1AEDEBA31E12E305D718E19ED609Q9ODJ
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1) условие предоставления обеспече-

ния. В качестве примера следует привести 

положения ст. 8 Закона о страховых пен-

сиях, по которой для возникновения права 

на страховую пенсию по старости требует-

ся не менее 15 лет страхового стажа; 

2)  регулятор размера обеспечения. 

Наиболее наглядно данная функция про-

слеживается на примере пособий по вре-

менной нетрудоспособности. Размер посо-

бия зависит от продолжительности страхо-

вого стажа и устанавливается в размере 

100 % среднего заработка — при стаже 8 

лет и более; 80 % — при стаже от 5 до 8 

лет; 60 % среднего заработка — при стаже 

от 6 месяцев до 5 лет; при стаже до 6 ме-

сяцев пособие по временной нетрудоспо-

собности выплачивается в размере, не пре-

вышающем за полный календарный месяц 

МРОТ. 

Суд первой инстанции, отказывая в 

удовлетворении требований истца о вклю-

чении в страховой стаж периода работы в 

должности заведующей делопроизвод-

ством в комендатуре охраны и обслужива-

ния управления Черноморского флота, ис-

ходил из того, что право истца на пенсию 

определено, на расчет размера пенсии дан-

ный период не влияет, поскольку в инди-

видуальном лицевом счете застрахованно-

го лица сведений о страховых взносах не 

имеется; периоды работы после вступле-

ния в силу Федерального закона от 17 де-

кабря 2001 г. № 173-ФЗ могут быть вклю-

чены в подсчет трудового (страхового) 

стажа при условии уплаты страховых 

взносов на пенсионное обеспечение в со-

ответствующие органы той страны, на тер-

ритории которой осуществлялась трудовая 

и (или) иная деятельность.  

Это не так. Согласно ст. 39 Конститу-

ции Российской Федерации каждому га-

рантируется социальное обеспечение по 

возрасту, в случае болезни, инвалидности, 

потери кормильца, для воспитания детей и 

в иных случаях, установленных законом 

(ч. 1); государственные пенсии и социаль-

ные пособия устанавливаются законом 

(ч. 2). 

Конституционное право на социальное 

обеспечение включает и право лиц, рабо-

тавших по трудовому договору, на полу-

чение трудовой пенсии, предоставляемой в 

рамках системы обязательного пенсионно-

го страхования. Соответственно, осу-

ществляемое федеральным законодателем 

правовое регулирование отношений в сфе-

ре пенсионного обеспечения этих лиц, 

должно предусматривать эффективные га-

рантии их права на трудовую пенсию, ко-

торые соответствуют природе, целям и 

значению данного вида пенсионного обес-

печения, с тем чтобы исключить возмож-

ность блокирования реализации приобре-

тенных пенсионных прав и на основе до-

ступных процедур обеспечить своевре-

менное и в полном объеме получение по-

лагающейся пенсии. 

В силу этого, как указал Конституци-

онный Суд Российской Федерации в По-

становлении от 10 июля 2007 года № 9-П1, 

различия в условиях приобретения пенси-

онных прав в зависимости от того, испол-

нил страхователь (работодатель) надлежа-

щим образом свою обязанность по пере-

числению страховых пенсионных плате-

жей в Пенсионный фонд Российской Фе-

дерации или не исполнил, не могут быть 

признаны соответствующими конституци-

онно значимым целям и, следовательно, 

несовместимы с требованиями ст. 19 (ч. 1 

и 2) и 55 (ч. 3) Конституции Российской 

Федерации. 

В отношениях по обязательному пен-

сионному страхованию лиц, работающих 

по трудовому договору, обязанность по 

своевременному и полному перечислению 

страховых взносов в бюджет Пенсионного 

фонда Российской Федерации возлагается, 

по общему правилу, на работодателей, ко-

торые выступают в этих отношениях в ка-

честве страхователей, к каковым подп. 1 п. 

1 ст. 6 Федерального закона «Об обяза-

тельном пенсионном страховании в Рос-

                                                           
1 Постановление Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 10.07.2007 № 9-П «По делу о 

проверке конституционности пункта 1 статьи 10 и 

пункта 2 статьи 13 Федерального закона "О трудо-

вых пенсиях в Российской Федерации" и абзаца 

третьего пункта 7 Правил учета страховых взносов, 

включаемых в расчетный пенсионный капитал, в 

связи с запросами Верховного Суда Российской 

Федерации и Учалинского районного суда Респуб-

лики Башкортостан и жалобами граждан А.В. До-

кукина, А.С. Муратова и Т.В. Шестаковой». 
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сийской Федерации» относит всех работо-

дателей (организации, индивидуальных 

предпринимателей, физических лиц), фак-

тически производящих выплату заработ-

ной платы физическим лицам — работни-

кам. Обязанность работодателя осуществ-

лять обязательное социальное (в том числе 

пенсионное) страхование работников в по-

рядке, установленном федеральными зако-

нами, предусмотрена также ч. 2 ст. 22 ТК 

РФ. 

В ч. 2 ст. 11 Федерального закона «О 

страховых пенсиях» закреплено правило, 

позволяющее включать в страховой стаж 

периоды работы и (или) иной деятельно-

сти, которые выполнялись застрахованны-

ми лицами за пределами территории Рос-

сийской Федерации, в случаях, предусмот-

ренных законодательством Российской 

Федерации или международными догово-

рами Российской Федерации, либо в слу-

чае уплаты страховых взносов в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации в соот-

ветствии с Федеральным законом «Об обя-

зательном пенсионном страховании в Рос-

сийской Федерации». 

По смыслу ч. 1 ст. 349 ТК РФ, россий-

ские граждане, работающие по трудовому 

договору в организациях Вооруженных 

Сил Российской Федерации, обладают 

стандартным правовым статусом работни-

ка, на которого распространяются как об-

щие нормы трудового законодательства, 

так и общие нормы законодательства об 

обязательном социальном страховании, а 

особенности в правовом регулировании 

отношений с их участием могут преду-

сматриваться федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

Поскольку такие федеральные законы на 

сегодняшний день отсутствуют, на вой-

сковые части, выступающие в качестве ра-

ботодателей для указанных лиц, в том чис-

ле дислоцированные за пределами границ 

Российской Федерации войсковые части 

независимо от места их расположения, 

должно возлагаться исполнение всех обя-

занностей работодателя, предусмотренных 

российским законодательством, включая 

обязанность по уплате страховых взносов 

в бюджет Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

Следовательно, в силу предписаний 

ТК РФ (ст. 22 и 349) и Федерального зако-

на «Об обязательном пенсионном страхо-

вании в Российской Федерации» (подп. 1 

п. 1 ст. 6) российские войсковые части, 

дислоцированные на территории ино-

странных государств, фактически будучи 

работодателями для российских граждан 

из числа гражданского персонала, обязаны 

осуществлять обязательное пенсионное 

страхование и уплачивать страховые взно-

сы на финансирование страховой и нако-

пительной частей трудовых пенсий этих 

граждан, причем независимо от того, яв-

ляются данные войсковые части юридиче-

скими лицами либо не являются. 

Как указал Конституционный Суд 

Российской Федерации в Определении от 

15 января 2009 г. № 188-О-П1, Российская 

Федерация как правовое и социальное гос-

ударство, принимая решение о дислокации 

российских войсковых частей на террито-

рии иностранных государств, должна со-

здавать и правовой механизм, обеспечи-

вающий постановку данных войсковых 

частей на учет в налоговых органах и поз-

воляющий им формировать надлежащим 

образом пенсионные права работающих в 

них российских граждан из числа вольно-

наемного персонала Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

Таким образом, в силу правовых пози-

ций, выраженных Конституционным Су-

дом Российской Федерации в указанном 

выше Постановлении, п. 2 ст. 10 Феде-

рального закона «О трудовых пенсиях в 

Российской Федерации» в системной вза-

имосвязи с законоположениями, закреп-

ляющими безусловную обязанность всех 

страхователей (работодателей) своевре-

менно и в полном объеме уплачивать стра-

ховые взносы за своих работников, не мо-

жет истолковываться как исключающий 

возможность зачета в страховой стаж пе-

риодов работы граждан Российской Феде-

рации, занятых по трудовому договору на 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 15.01.2009 № 188-О-П «По запросу 

5-го гарнизонного военного суда о проверке кон-

ституционности пункта 2 статьи 10 Федерального 

закона "О трудовых пенсиях в Российской Федера-

ции"» 
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должностях гражданского персонала Во-

оруженных Сил Российской Федерации в 

войсковых частях, дислоцированных на 

территории иностранных государств, — 

независимо от того, уплачивались ли за 

них в эти периоды войсковыми частями 

страховые взносы в Пенсионный фонд 

Российской Федерации. Иное означало бы 

установление таких различий в условиях 

приобретения пенсионных прав, которые 

не могут быть признаны соответствующи-

ми конституционно значимым целям и, 

следовательно, несовместимы с требова-

ниями ст. 19 (ч. 1 и 2) и 55 (ч. 3) Конститу-

ции Российской Федерации. 

Согласно данному Определению Кон-

ституционного Суда Российской Федера-

ции п. 2 ст. 10 Федерального закона «О 

трудовых пенсиях в Российской Федера-

ции» (аналогичные положения в настоя-

щее время содержит ч. 2 ст. 11 Федераль-

ного закона «О страховых пенсиях») в си-

стемной взаимосвязи с законоположения-

ми, закрепляющими безусловную обязан-

ность всех страхователей (работодателей) 

своевременно и в полном объеме уплачи-

вать страховые взносы за своих работни-

ков, не может истолковываться как исклю-

чающий возможность зачета в страховой 

стаж периодов работы граждан Россий-

ской Федерации, занятых по трудовому 

договору на должностях гражданского 

персонала Вооруженных Сил Российской 

Федерации в войсковых частях, дислоци-

рованных на территории иностранных гос-

ударств, — независимо от того, уплачива-

лись ли за них в эти периоды войсковыми 

частями страховые взносы в Пенсионный 

фонд Российской Федерации. 

Таким образом, до установления соот-

ветствующего правового регулирования — 

исходя из принципа непосредственного 

действия Конституции Российской Феде-

рации и с учетом особенностей отношений 

между государством и Пенсионным фон-

дом Российской Федерации, а также между 

государством, страхователями и застрахо-

ванными лицами — право застрахованных 

лиц, работавших по трудовому договору 

на должностях гражданского персонала 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

в войсковых частях, дислоцированных на 

территории иностранного государства, на 

получение трудовой (страховой) пенсии с 

учетом предшествовавшей ее назначению 

(перерасчету) трудовой деятельности при 

неуплате страхователями (работодателя-

ми) страховых взносов в Пенсионный 

фонд Российской Федерации должно обес-

печиваться государством в порядке испол-

нения за страхователей обязанности по пе-

речислению в Пенсионный фонд Россий-

ской Федерации необходимых средств за 

счет федерального бюджета. 

С учетом изложенных выше обстоя-

тельств, суд второй инстанции удовлетво-

рил исковые требования, включив в стра-

ховой стаж работника (гражданского пер-

сонала) период трудовой деятельности в 

воинском формировании Вооруженных 

Сил за границей. 

Библиография 

1. Ефремов, А.В. Выплата пенсий и 

ежемесячной денежной компенсации вдовам 

(вдовцам) погибших (умерших) военнослужащих в 

зависимости от вступления и невступления в новый 

брак / А.В. Ефремов // Право в Вооруженных Силах 

— военно-правовое обозрение. — 2013. — № 12. — 

С. 23—27.  

2. Ефремов, А.В. Правовые вопросы, 

возникающие при несвоевременном перерасчете 

военных пенсий, в том числе пенсий по случаю 

потери кормильца / А.В. Ефремов // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. — 2015. — № 2. — С. 31—34.  

3. Ломакина, Т.В. Актуальные вопросы 

назначения страховой пенсии по старости военным 

пенсионерам / Т.В. Ломакина // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. — 2016. — № 1 (223). — С. 21—27. 

4. Ковалев, В.И. Сущность проводимой в 

Российской Федерации реформы пенсионного 

законодательства и изменение условий назначения 

второй (страховой) пенсии уволенным с военной 

службы гражданам / В.И. Ковалев, Т.В. Ломакина // 

Военное право. — 2019. — № 4 (56). — С. 136—

142. 

 

 

consultantplus://offline/ref=4CDC0B3E5F0C586CC3F9EC14C6256C48B62FC362378051514827F83805F0BE2BCD40E0DA0606BEE2CB670AE9A2F7120DE219C918FF9EQDO4J
consultantplus://offline/ref=4CDC0B3E5F0C586CC3F9EC14C6256C48B62FC362378051514827F83805F0BE2BCD40E0DA0606BFE2CB670AE9A2F7120DE219C918FF9EQDO4J
consultantplus://offline/ref=4CDC0B3E5F0C586CC3F9EC14C6256C48B62FC362378051514827F83805F0BE2BCD40E0DA040EB5E2CB670AE9A2F7120DE219C918FF9EQDO4J
consultantplus://offline/ref=4CDC0B3E5F0C586CC3F9EC14C6256C48B724C0623FDF06531972F63D0DA0F63B8305EDDB060EBCE19E3D1AEDEBA31E12E305D718E19ED609Q9ODJ
consultantplus://offline/ref=4CDC0B3E5F0C586CC3F9EC14C6256C48B724C0623AD606531972F63D0DA0F63B8305EDDB060EBCEE9B3D1AEDEBA31E12E305D718E19ED609Q9ODJ
consultantplus://offline/ref=4CDC0B3E5F0C586CC3F9EC14C6256C48B62FC362378051514827F83805F0AC2B954CE1DB180EBEF79D364CQBOEJ


Военное право. 2023. № 4 (80)  

 

112 

 

 

Перспективы использования технологии блокчейн в 

оборонной сфере на примере «смарт-контрактов» 
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Аннотация. В статье описывается технология блокчейн и возможности ее использования, в 

том числе в виде «смарт-контрактов», рассматриваются положительные и отрицательные стороны их 

использования в военной отрасли. 
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Prospects of blockchain technology usage in defense sphere by ex-
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the Prince Alexander Nevsky Military University of 

the Ministry of Defense of the Russian Federation 

 
Abstract. The paper describes a blockchain technology and opportunities of its applying including us-

age by way of “smart-agreements”. Beneficial and negative aspects of their usage in military sphere are also 

under review here. 

Keywords: blockchain, blockchain-platforms, Internet of things, digital technologies, defense, trans-
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Распределенные базы данных все чаще 

используются во всех общественных сфе-

рах. Одной из принципиально новых кате-

горий распределенной базы данных явля-

ется технология блокчейн, которая строит-

ся на таких основаниях как: распределен-

ность, публичность, математическая до-

стоверность, безопасность, доступность, 

анонимность транзакций (например, де-

нежных переводов).  

Упрощенно данную технологию мож-

но представить как прозрачный сейф, в ко-

торый каждый пользователь (зарегистри-

рованный клиент) может что-то положить. 

При этом любой может видеть, что туда 

положено, но изменить или забрать это 

можно только при наличии специальных 

прав доступа — ключа, который известен 

только тому, для кого он предназначен. 

Взломать же такой сейф невозможно. 

Технологию блокчейн впервые описал 

в своей статье, посвященной биткоину (си-

стеме электронных денег)1, в 2008 г. Сато-

си Накамото. И там она воспринималась не 

иначе, как средство, обеспечивающее ал-

горитм работы криптовалюты. Спустя 

время, блокчейн стал рассматриваться как 

отдельная самостоятельная технология. 

Блокчейн — защищенная с помощью 

методов криптографии открытая база тран-

закций. С технической точки зрения рабо-

та в блокчейн строится достаточно просто: 

пользователи обмениваются между собой 

                                                           
1 См.: Satoshi Nakamoto. Bitcoin: A Peer-to-Peer Elec-

tronic Cash System. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://bitcoin.org/bitcoin.pdf (дата 

обращения: 08.06.2023). 

https://bitcoin.org/bitcoin.pdf
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данными, которые затем попадают в бло-

ки, создаваемые специальными програм-

мами. 

Блокчейн состоит из цепочки блоков. 

В каждом блоке расположены информация 

о времени, дате, участниках, сумме сделок, 

а также информация о всей цепи: каждый 

блок создается с использованием части 

предыдущего блока. В случае создания но-

вого блока в нем будет дублироваться ин-

формация, содержащаяся в предыдущих 

блоках, в результате чего все указанные 

блоки оказываются связаны между собой.  

Блокчейн можно назвать глобальным 

электронным регистрационным журналом, 

в котором математическими инструмента-

ми описаны правила хранения и распреде-

ления информации о том, что и кому при-

надлежит. Эти же математические алго-

ритмы, а также специальные программы 

(майнеры) следят за целостностью, защи-

щенностью и общедоступностью системы, 

исключая несанкционированный доступ к 

ней извне даже на уровне зарегистриро-

ванных клиентов и администраторов. 

Пользователями такой системы созда-

ется компьютерная блокчейн-сеть, войдя в 

которую, пользователь соединяется с дру-

гими компьютерами сети. В результате 

этого происходит обмен данными в виде 

блоков и записей. Каждый пользователь, 

убедившись в достоверности и корректно-

сти информации, сохраняет ее у себя и пе-

редает дальше. 

Все части блокчейн-сети постоянно 

согласуются относительно общего состоя-

ния ее транзакций. Однажды попав в блок, 

запись считается действительной и уже не 

подлежит видоизменению. Если кто-то по-

пытается изменить цепочку, то согласова-

ние не пройдет, а операция будет отклоне-

на. Такой алгоритм работы блокчейн 

страхует всю сеть от внесения изменений. 

При этом в каждом персональном 

компьютере хранится копия каждого со-

зданного блока. Такая система хранения 

данных является наиболее безопасной, по-

скольку не представляется возможным вы-

вести ее из строя, только в случае поломки 

всех участвующих в данной системе ком-

пьютеров. А поскольку все пользователи 

находятся в разных уголках нашей плане-

ты, то вероятность разрушения данной си-

стемы крайне мала. 

Блокчейн является открытым ре-

естром, но данные проверяются и пересы-

лаются с помощью передовых методов 

криптографии. Это гарантирует надеж-

ность источников и что информация не 

будет перехвачена в процессе пересылки. 

Для того, чтобы вскрыть один из блоков и 

внести изменения, необходимо подобрать 

криптографический ключ, которым осу-

ществлялось закрытие информации. Дан-

ная процедура теоретически возможна, но 

для этого требуются большие вычисли-

тельные мощности. Кроме того, если 

удастся изменить информацию в одном 

блоке, остальные, оставшись нетронутыми, 

непременно укажут на несоответствие. 

Поскольку данная система считается 

более надежной по сравнению с традици-

онными системами, вероятность хакерских 

взломов существенно снижается. 

Возможности использования блокчей-

на чрезвычайно обширны. Они распро-

страняются не только на криптовалюту, 

расчеты и финансовые рынки, но и на сфе-

ры государственного управления, здраво-

охранения, науки, образования, культуры и 

искусства1. Очень перспективно выглядит 

использование основанных на блокчейне 

«смарт-контрактов». 

Так называемые «смарт-контракты» 

базируются не только на блокчейне, но и 

на Интернете вещей, без которого невоз-

можно реализовать данную идею. Интер-

нет вещей представляет собой различные 

автономные устройства, связанные между 

собой при помощи интернета и используе-

мые человеком в повседневной жизни и 

являющиеся частью какого-либо произ-

водственного процесса. При помощи спе-

циальных встроенных сервисов данные 

гаджеты способны собирать данные и об-

                                                           
1 Свон Мелани. Блокчейн: Схема новой экономики 

[пер. с англ.]. М.: Изд.о «Олимп–Бизнес», 2017. 
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мениваться ими. 

Использование Интернета вещей и 

блокчейна позволяет заключать «смарт-

контракты» уже сейчас. Гражданские ор-

ганизации и глобальные корпорации при-

меняют такую опцию в своей деятельности 

уже на протяжении нескольких лет. Так 

компания Boeing вкладывает существен-

ные средства в технологию блокчейн и 

еще в 2017 г. начала набор для своего офи-

са в Бангалоре (Индия) специалистов, вла-

деющих навыком работы с блокчейн-

платформами. 

Номенклатура базовых «смарт-

контрактов», представленных на соответ-

ствующих платформах, довольно разнооб-

разна: это трудовые договоры, кредитные 

соглашения, страховые и имущественные 

договоры. По прогнозам экспертов, массо-

вое применение «умных» контрактов — 

вопрос недалекого будущего. 

Соответственно, повсеместное исполь-

зование «смарт-контрактов» в граждан-

ском секторе повлечет за собой внедрение 

их в сферу военную, что имеет ряд оче-

видных и несомненных преимуществ. 

Первое из них — это значительное со-

кращение времени, необходимого для за-

вершения сделки. Это становится возмож-

ным за счет существенного сокращения 

или полного отказа от посредников. Речь 

идет о нескольких неделях и даже месяцах. 

В это же время второстепенными стано-

вятся юридические вопросы, поскольку 

реализация юридических норм происходит 

автоматически. Для заключения такого до-

говора нужен специалист по цифровым 

технологиям, а юристы будут только акту-

ализировать правовые базы среды «смарт-

контрактов». 

Второе преимущество заключается в 

значительной экономии денежных средств. 

Отсутствие традиционного бумажного до-

кументооборота, промежуточных и по-

среднических звеньев между поставщиком 

и заказчиком, сокращение транспортных, 

накладных и иных расходов, может значи-

тельно удешевить процесс заключения 

сделки. 

Третье преимущество — это нивели-

рование рисков, связанных с заключением 

договора с недобросовестным поставщи-

ком. Блокчейн позволяет контролировать 

все уровни сети поставщиков, производить 

идентификацию и квалификационную 

проверку лиц, задействованных в цепочке 

поставок. Это становится особенно акту-

альным, если в процессе участвуют по-

ставщики, ответственные за определенные 

элементы вооруженных систем. Данная 

технология также дает возможность Ми-

нистерству обороны отслеживать и кон-

тролировать выполнение «смарт-

контрактов» в реальном времени, благода-

ря чему повышается прозрачность в си-

стеме закупок военно-промышленного 

комплекса. 

Четвертое преимущество вытекает из 

предыдущего и выражается в гарантии вы-

полнения всеми сторонами сделки своих 

обязательств, поскольку исполнение дого-

вора обуславливается наступлением опре-

деленных обстоятельств и становится по 

большей части автоматическим. Операции, 

совершенные с помощью блокчейна, ста-

новятся невозвратными, отменить их не-

возможно. 

Вместе с тем, несмотря на все неоспо-

римые плюсы использования «смарт-

контрактов», есть и ряд минусов, несущих 

определенные риски и сложности. 

Прежде всего, это законодательное ре-

гулирование «умных» контрактов. Первая 

попытка легализовать понятие «смарт-

контрактов» была предпринята в 2018 г., 

когда в Государственную Думу был внесен 

законопроект № 419059-7 «О цифровых 

финансовых активах, цифровой валюте и о 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», 

который определял «смарт-контракт» как 

«договор в электронной форме, исполне-

ние прав и обязательств по которому осу-

ществляется путем совершения в автома-

тическом порядке цифровых транзакций в 

распределенном реестре цифровых тран-

закций в строго определенной таким дого-

вором последовательности и при наступ-
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лении определенных им обстоятельств»1. 

Но в окончательном варианте Феде-

рального закона от 31 июля 2020 г. № 259-

ФЗ «О цифровых финансовых активах, 

цифровой валюте и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» этого определения 

уже не было. Вместо этого появилось, как 

отмечает профессор Л.Г. Ефимова, «кау-

чуковое определение»2 в виде нечеткого 

описательного понятия сделки, которая 

может заключаться при выпуске цифровых 

финансовых активов. В подп. 9 п. 1 ст. 3 

указанного Федерального закона говорится 

о выпуске цифровых финансовых активов 

сделок, предусматривающих исполнение 

сторонами возникающих из них обяза-

тельств при наступлении определенных 

обстоятельств без направленного на ис-

полнение обязательств отдельно выражен-

ного дополнительного волеизъявления 

сторон путем применения информацион-

ных технологий (в случае использования 

таких сделок), что явно не может считать-

ся полноценным определением «смарт-

контракта». 

Следующая проблема заключается в 

большом количестве существующих на 

данный момент блокчейн-платформ, их 

разрозненности и самостоятельности. 

Каждая из этих площадок обладает своей 

цифровой средой. Соответственно, «смарт-

контракты», созданные на базе одной из 

платформ, не согласуются с контрактами, 

заключенными в рамках другой. В то же 

время, многие специалисты предрекают 

неминуемую унификацию блокчейн-

платформ под действием тренда глобали-

зации. 

                                                           
1 О цифровых финансовых активах, цифровой 

валюте и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации: 

Законопроект № 419059-7 [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: https://sozd.duma.gov.ru/bill/419059-

7 (дата обращения: 14.06.2023). 
2 Ефимова Л.Г., Михеева И.Е., Чуб Д.В. 

Сравнительный анализ доктринальныx концепций 

правового регулирования смарт-контрактов в 

России и зарубежных странах // Право. Журнал 

Высшей школы экономики. 2020. № 4.  

На следующую сложность, с которой 

предстоит столкнуться, указывает О.В. Гу-

сарова, справедливо задавая вопрос: 

«насколько возможным будет использова-

ние «смарт-контрактов» на основе гло-

бальной блокчейн-платформы»3. Ведь речь 

идет, в том числе, и об оборонной про-

мышленности. Вопрос обеспечения ее 

национальной и международной безопас-

ности является одним из приоритетных. 

Вполне возможно, что для обеспечения 

таких целей потребует создание отдельной 

цифровой площадки, имеющей ограничен-

ные пересечения с глобальной информа-

ционной средой. 

Еще одна опасность заключается в 

том, насколько вновь созданная цифровая 

среда для обработки «смарт-контрактов» 

будет всеобъемлющей. Смарт-контракты 

на базе блокчейна и Интернета вещей мо-

гут оперировать только теми категориями, 

которые добавлены в их систему. Все раз-

нообразие сделок на разработку, производ-

ство, закупку тех или иных наименований 

военной продукции, предприятия, техно-

логии, сотрудники, сопутствующая про-

дукция, правовая база — все должно быть 

отображено в цифровой среде.  

И тут возникает вопрос доступности и 

безопасности информации. Несмотря на 

то, что в блокчейн информация хранится и 

передается в зашифрованном виде, участ-

никам сети доступна та часть цепочки бло-

ков, которая подлежит проверке на данном 

этапе создания, что ставит перед специа-

листами в области программирования и 

криптографии дополнительные вопросы 

обеспечения безопасности. Как уже отме-

чалось, блокчейн строится на принципе 

децентрализации, что обеспечивает без-

опасность обрабатываемой информации от 

внешнего воздействия. Вместе с тем, оста-

ется риск воздействия на систему изнутри, 

особенно в случае создания замкнутой и 

обособленной блокчейн-платформы. 

                                                           
3 Гусарова О.В. Блокчейны в системе военной 

контрактации: возможности и проблемы // 

Московский экономический журнал. 2019. № 2.  
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Проанализировав перспективы ис-

пользования «смарт-контрактов» в воен-

ной сфере, мы можем отметить несколько 

минусов и определенные риски для оборо-

носпособности и безопасности страны. 

Вместе с тем, открывающиеся возможно-

сти использования такого инструмента, 

перекрывают вышеназванные негативные 

явления. 
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Аннотация. Одним из видов обеспечения воинских частей, военных организаций (подразделе-

ний), является медицинское обеспечение военнослужащих. Данное направление регламентируется 

законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нор-

мативными правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, в некоторых законом 

предусмотрена военная служба. Из этого следует, что вопросы правового регулирования медицин-

ского обеспечения важное значение в процессе выполнения военнослужащими возложенных на них 

задач. В данной статье будут рассмотрены некоторые вопросы, вытекающие из правового регулиро-

вания медицинского обеспечения военнослужащих, как элемента поддержания боеспособности воин-

ских частей (организаций). 

Ключевые слова: военная служба, медицинское обеспечение военнослужащих, правовое регу-

лирование. 
 

Medical support as a type of support for a military unit (military le-

gal analysis) legal regulation 
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Annotation. One of the types of support for military units, military organizations (units), is medical 

support for military personnel. This direction is regulated by legislative and other regulatory legal acts of the 

Russian Federation, as well as regulatory legal acts of federal executive authorities, in some cases military 

service is provided for by law. It follows from this that the issues of legal regulation of medical care are im-

portant in the process of military personnel performing their assigned tasks. This article will consider some 

issues arising from the legal regulation of medical support for military personnel as an element of maintain-

ing the combat capability of military units (organizations). 

Keywords: military service, medical support of military personnel, legal regulation. 

 

 
Медицинское обеспечение военнослу-

жащих представляет собой один из видов 

обеспечения деятельности военных ве-

домств (например, Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации и войск национальной 

гвардии Российской Федерации). Оно иг-

рает важную роль в системе поддержания 

боеспособности личного состава воинских 

частей (организаций). При этом немало-

важное значение в данном вопросе играет 

Военная служба. Социальные гарантии и статус военнослужащих  
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осуществление надлежащей организация 

правового регулирования медицинского 

обеспечения. 

От надлежащей организации такого 

вида обеспечения зависит своевремен-

ность оказания медицинской помощи лич-

ному составу, поддержание и восстановле-

ние его здоровья. Все это напрямую влияет 

на боеспособность воинской части (орга-

низации). 

Актуальность рассматриваемой темы 

не снижается и по сей день, о чем свиде-

тельствует большое количество научных 

работ, посвященных этой теме1. 

Согласно Военному энциклопедиче-

скому словарю, медицинское обеспечение 

— это вид обеспечения действий войск 

(сил), представляющее собой совокупность 

мероприятий, осуществляемых военными 

медиками по сохранению боеспособности, 

укреплению здоровья личного состава во-

оруженных сил, своевременному оказанию 

медицинской помощи и мер по восстанов-

лению здоровья, боеспособности (трудо-

способности) раненых и больных2. 

Согласно УВС ВС РФ (ст. 342.1), ме-

дицинское обеспечение военнослужащих 

— это комплекс мероприятий организаци-

онного и медицинского характера, осу-

ществляемых командованием воинских 

частей, органами управления медицинской 

службой, военно-медицинскими организа-

циями, медицинскими частями и медицин-

скими пунктами в целях сохранения и 

укрепления здоровья военнослужащих, 

своевременного оказания им медицинской 

помощи, восстановления их трудоспособ-

                                                           
1 См. напр.: Корякин В.М. Правовые аспекты 

медицинского обеспечения специальной военной 

операции // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2022. № 8 (301). 

С. 28—32; Кудашкин А.В. Специальная военная 

операция — современный пример правовой 

институциализации // Право в Вооруженных Силах 

— военно-правовое обозрение. 2022. № 12 (305). 

С. 46—51; Кириченко Н.С., Бабайцева Е.С. 

Правовое положение субъектов медицинского 

обеспечения войск национальной гвардии 

Российской Федерации // Военное право. 2023. № 1 

(77). С. 77—82; Холиков И.В. Международно-

правовой статус военно-медицинского персонала. 

М.: ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, 2002.  
2 См.: Военный энциклопедический словарь. М., 

2001. Т. 2. С. 49.  

ности и боеспособности. Медицинское 

обеспечение военнослужащих включает в 

себя реализацию санитарно-

противоэпидемических (профилактиче-

ских) мероприятий, проведение медицин-

ских осмотров и медицинских обследова-

ний, диспансеризации, медицинских экс-

пертиз (освидетельствований), медико-

психологической реабилитации военно-

служащих, оказание им медицинской по-

мощи, в том числе проведение диспансер-

ного наблюдения и медицинской реабили-

тации, изготовление и ремонт зубных про-

тезов (за исключением протезов из драго-

ценных металлов и других дорогостоящих 

материалов), обеспечение военнослужа-

щих лекарственными препаратами для ме-

дицинского применения и медицинскими 

изделиями, а также медицинский контроль 

за состоянием здоровья личного состава, 

изучение условий военной службы и быта 

военнослужащих, выявление факторов, 

отрицательно влияющих на их здоровье. 

Медицинское обеспечение, как любой 

вид обеспечения деятельности военных 

организаций (подразделений), требует со-

здания правового механизма в целях его 

нормального функционирования, который 

следует называть правовое регулирование 

медицинского обеспечения. От правильной 

организации правового регулирования ме-

дицинского обеспечения напрямую зави-

сит эффективность и качество непосред-

ственно медицинского обеспечения, что в 

свою очередь влияет на боеспособность 

воинской части (организации). 

На протяжении большого промежутка 

времени регулирование медицинской дея-

тельности основывалось преимущественно 

на прямом администрировании, а роль 

других регуляторов практически игнори-

ровалась. Лечебно-профилактические 

учреждения ориентировались на систему 

ведомственных нормативов и были лише-

ны экономических стимулов к расшире-

нию объема своей деятельности3. 

В соответствии со ст. 75 УВС ВС РФ, 

командир является единоначальником, в 

                                                           
3 Каменева З.В. Современное состояние 

нормативного регулирования медицинской 

деятельности // Законодательство и экономика. 

2015. № 12. С. 18. 
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мирное и военное время отвечает: за по-

стоянную боевую и мобилизационную го-

товность вверенной ему воинской части 

(подразделения); за успешное выполнение 

боевых задач; за боевую подготовку, вос-

питание, воинскую дисциплину, правопо-

рядок, морально-политическое и психоло-

гическое состояние подчиненного личного 

состава, безопасность военной службы; за 

внутренний порядок, состояние и сохран-

ность вооружения, военной техники и дру-

гого военного имущества; за материаль-

ное, техническое, финансовое, медицин-

ское и бытовое обеспечение. Однако, ко-

мандир (начальник) организовывает меди-

цинское обеспечение в рамках правового 

механизма, образованного законодатель-

ными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Согласно ч. 1 ст. 41 Конституции 

Российской Федерации каждый гражданин 

Российской Федерации имеет право на 

охрану здоровья и медицинскую помощь. 

Основные вопросы организации 

медицинского обеспечения Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов 

регламентированы Федеральным законом 

от 31 мая 1996 № 61-ФЗ «Об обороне». 

Пунктом 1 ст. 17.1 данного закона 

предусмотрено, что медицинское 

обеспечение Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов 

осуществляется в соответствии с 

указанным Федеральным законом, другими 

федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. Федеральный 

закон (ст. 17.1) предусматривает, что 

Минобороны России формируются 

общероссийские базовые (отраслевые) 

перечни (классификаторы) 

государственных услуг, федеральные 

перечни (классификаторы) 

государственных услуг, не включенных в 

общероссийские базовые (отраслевые) 

перечни (классификаторы) 

государственных и муниципальных услуг, 

и работ, оказание и выполнение которых 

предусмотрено нормативными правовыми 

актами Российской Федерации в целях 

медицинского обеспечения Вооруженных 

Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов в 

условиях военного времени, ведения 

военных (боевых) действий, выполнения 

боевых (учебно-боевых), служебно-боевых 

(оперативно-служебных) задач в области 

обороны. 

Медицинские (военно-медицинские) 

подразделения Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований и органов 

(медицинские пункты, корабельные 

медицинские службы, медицинские 

взводы, медицинские роты, медицинские 

отряды, медицинские отряды 

специального назначения, госпитальные 

суда, мобильные медицинские группы) 

осуществляют свою деятельность без 

лицензирования. 

Медицинская помощь 

военнослужащим в медицинских (военно-

медицинских) подразделениях 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и 

органов в местах их постоянной 

дислокации оказывается в соответствии с 

порядком организации медицинской 

помощи военнослужащим, 

устанавливаемым Правительством 

Российской Федерации, в соответствии с 

утверждаемыми федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере 

здравоохранения, порядками оказания 

медицинской помощи, с учетом стандартов 

медицинской помощи, утверждаемых 

указанным федеральным органом 

исполнительной власти. 

При этом очень важно отметить, что 

Минобороны России наделено 

полномочиями (п. 6 ст. 17.1) установить 

случаи и порядок оказания медицинской 

помощи личным составом медицинских 

(военно-медицинских) организаций, 

частей и медицинских (военно-

медицинских) подразделений 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и 

органов: 
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1) вне мест постоянной дислокации 

этих организаций, частей и подразделений 

при выполнении военнослужащими задач 

в условиях военного времени, ведения 

военных (боевых) действий, выполнения 

боевых (учебно-боевых), служебно-боевых 

(оперативно-служебных) задач в области 

обороны; 

2) при дислокации этих организаций, 

частей и подразделений за пределами 

территории Российской Федерации 

(включая порядок применения не 

зарегистрированных в Российской 

Федерации лекарственных препаратов и 

медицинских изделий). 

В целях реализации указанных 

полномочий, предусмотренных Законом об 

обороне, Министром обороны Российской 

Федерации издан приказ от 16 ноября 

2020 г. № 605 «Об установлении случаев и 

порядка оказания медицинской помощи 

личным составом медицинских (военно-

медицинских) организаций, частей и 

медицинских (военно-медицинских) 

подразделений Вооруженных Сил 

Российской Федерации, войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации, спасательных воинских 

формирований Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных 

бедствий, Службы внешней разведки 

Российской Федерации, органов 

федеральной службы безопасности, 

органов государственной охраны, органов 

военной прокуратуры, военных 

следственных органов Следственного 

комитета Российской Федерации, Главного 

управления специальных программ 

Президента Российской Федерации при 

дислокации этих организаций, частей и 

подразделений за пределами территории 

Российской Федерации (включая порядок 

применения не зарегистрированных в 

Российской Федерации лекарственных 

препаратов и медицинских изделий) (далее 

— приказ № 605), который начал свое 

действие с 29 декабря 2020 г. 

Приказом № 605 установлены случаи 

оказания медицинской помощи личным 

составом военно-медицинских 

организаций, военно-медицинских 

подразделений; личным составом военно-

медицинских организаций при дислокации 

этих организаций на территориях 

иностранных государств — участников 

Содружества Независимых Государств, а 

также Республики Абхазия и Республики 

Южная Осетия; порядок прикрепление 

военнослужащих (сотрудников) для 

оказания медицинской помощи к военно-

медицинскому подразделению (военно-

медицинской организации), а также другие 

вопросы, связанные с оказанием 

медицинской помощи. 

В соответствии с п. 5 ст. 17.1 

Федерального закона «Об обороне» 

особенности организации оказания 

медицинской помощи в медицинских 

(военно-медицинских) подразделениях 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и 

органов устанавливаются Министерством 

обороны Российской Федерации, 

федеральными органами исполнительной 

власти (органами), уполномоченными в 

области управления другими войсками, 

воинскими формированиями и органами. 

Указанные положения Федерального 

закона наделяют федеральные органы 

исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная служба, 

компетенцией на издание ведомственного 

правового акта, регламентирующего 

особенности организации оказания 

медицинской помощи в медицинских 

(военно-медицинских) подразделениях 

воинских частей (организаций) войск 

национальной гвардии Российской 

Федерации. Указанный ведомственный 

нормативный правовой акт должен вклю-

чать в себя комплекс правовых мер, кото-

рые позволят эффективно осуществлять 

медицинское обеспечение военнослужа-

щих, что в последующем будет влиять на 

качество выполняемых ими служебно-

боевых задач.  

Вместе с тем, полагаем необходимым 

также наделить такими полномочиями по 

разработке соответствующего нормативно-

го правового акта и МВД России, так как 

личный состав данного ведомства также 

выполняет боевые (оперативно-
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служебные) задачи. 

Важно отметить, что эффективность 

медицинского обеспечения зависит не 

только от профессионализма медицинского 

персонала, но и от других условий, вопрос 

закрепления которых на нормативном 

уровне, на наш взгляд, заслуживает внима-

ния: 

— установление особого статуса ме-

дицинского работника, связанного с ис-

полнением им должностных обязанностей; 

— независимость врачей в определен-

ных условиях (например, независимость от 

единоначалия (командира) начальника в 

целях получения возможности принятия 

самостоятельных решений в ситуациях 

крайней необходимости или необходимой 

обороны, направленных на сохранение 

жизни и здоровья личного состава войск); 

— наличие статуса военнослужащего 

у всего медицинского персонала. 

Таким образом, можно сделать вывод о 

том, что от оптимизации медицинского 

обеспечения войск (сил), как и другого ви-

да обеспечения, зависит степень боеспо-

собности воинских частей (организаций) и 

военного ведомства в целом. И немало-

важную роль в этой оптимизации играет 

совершенствование механизма правового 

регулирования медицинского обеспечения 

войск (сил). 
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На территории Российской Федерации 

действуют два основных законодательных 

акта об обеспечении военнослужащих, 

граждан, уволенных с военной службы, и 

членов их семей жилыми помещениями: 

Федеральный закон от 20 августа 2005 г. 

№ 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной си-

стеме жилищного обеспечения военно-

служащих» (Закон о НИС) и Федеральный 

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

военнослужащих». 

Реализуя право на жилище, преду-

смотренное ст. 40 Конституцией Россий-

ской Федерации, военнослужащие-

участники НИС имеют право, в том числе 

и на дополнительную выплату, предусмот-

ренную ст. 4 Закона о НИС. 

В случае исключения участника НИС 

из списков личного состава в связи с гибе-

лью или смертью, признанием его в уста-

новленном законом порядке безвестно от-

сутствующим или объявлением его умер-

шим, право на дополнительную выплату 

имеют члены его семьи (п. 1 ст. 12 Закона 

о НИС). 

Несмотря на то, что вопросы, связан-
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ные с обеспечением военнослужащих и 

членов их семей жилыми помещениями, 

давно обсуждаются в юридической лите-

ратуре1, в настоящее время возникают 

сложности в реализации жилищных прав 

членов семей участников НИС в случае 

исключения участника НИС из списков 

личного состава в связи с признанием его 

безвестно отсутствующим или объявлени-

ем его умершим при выполнении задач 

специальной военной операции на терри-

ториях Украины, Донецкой Народной Рес-

публики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской и Херсонской областей. Ука-

занные вопросы все чаще становятся 

предметом военно-правовых исследова-

ний2.  

Статьей 42 ГК РФ установлено, что 

гражданин может быть по заявлению заин-

тересованных лиц признан судом безвест-

но отсутствующим, если в течение года в 

месте его жительства нет сведений о месте 

его пребывания. Статьей 45 ГК РФ опре-

делено, что гражданин может быть объяв-

лен судом умершим, если в месте его жи-

тельства нет сведений о месте его пребы-

вания в течение пяти лет, а если он пропал 

                                                           
1 Иванов В.Ю. К вопросу о двойном обеспечении 

жильем участников накопительно-ипотечной 

системы жилищного обеспечения военнослужащих 

// Военное право. 2018. № 6(52). С. 116—120; 

Корякин В.М., Кудашкин А.В. Жилищное 

обеспечение военнослужащих: понятие, формы, 

гарантии // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2017. № 10. С. 57—71; 

Кудашкин А.В. Военная служба в Российской 

Федерации: теория и практика правового 

регулирования. СПб., 2003; Трофимов Е.Н. О 

некоторых проблемах жилищного обеспечения 

отдельных военнослужащих и членов их семей, 

признанных нуждающимися в жилых помещениях 

и имеющих в собственности жилые помещения // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2011. № 12. С. 26—27; Лутохин А.И. 

Возможные направления гармонизации 

законодательства о накопительно-ипотечной 

системе жилищного обеспечения военнослужащих 

// Военное право. 2022. № 4(74). С. 129—132. 
2 Корякин В.М. Упрощенный порядок признания 

участников специальной военной операции без-

вестно отсутствующими и погибшими // Военное 

право. 2023. № 3. С. 137—141; Цыбизова Н.А. К 

вопросу о необходимости разработки концепции 

проекта федерального закона «О безвестном отсут-

ствии граждан» // Военное право. 2023. № 1(77). 

С. 122—127.  

без вести при обстоятельствах, угрожав-

ших смертью или дающих основание 

предполагать его гибель от определенного 

несчастного случая, — в течение шести 

месяцев. Военнослужащий или иной 

гражданин, пропавший без вести в связи с 

военными действиями, может быть объяв-

лен судом умершим не ранее чем по исте-

чении двух лет со дня окончания военных 

действий.   

Таким образом, в правовой взаимосвя-

зи требований ст. 42 и 45 ГК РФ для удо-

стоверения в судебном порядке факта при-

знания гражданина безвестно отсутству-

ющим, объявления гражданина умершим, 

необходимы определенные основания: 

длительность отсутствия граждан как в 

месте жительства, так и в месте пребыва-

ния.   

Без соблюдения установленных про-

цедур признания военнослужащего без-

вестно отсутствующим и объявления 

умершим, члены его семьи не могут пре-

тендовать на дополнительную выплату. 

Необходимость наличия факта дли-

тельного отсутствия граждан-участников 

НИС как в месте жительства, так и в месте 

пребывания для признания их безвестно 

отсутствующими, объявлении умершими, 

с целью получения дополнительной вы-

платы членами семьи, существенно сни-

жает покупательскую способность указан-

ной выплаты, а также снижает социальную 

обеспеченность и защищенность данной 

категории граждан, приводит к снижению 

престижа военной службы в целом.  

Согласно сведениям, приведенным на 

официальном сайте Российской газеты по 

итогам 2022 г., цены на недвижимость (но-

востройки) в Российской Федерации подо-

рожали на 21 % до 122 343 руб. за 1 кв. м., 

а цены на вторичное жилье выросли на 

11,8 % до 94 363 руб. за 1 кв. м.3 На офи-

циальном сайте ФГКУ «Росвоенипотека» 

указано, что размер накопительного взноса 

участника НИС в 2022 г. составлял 311 044 

руб. 50 коп. Накопительный взнос был 

проиндексирован на 4 % от размера суммы 

накопительного взноса 2021 г. (в 2021 г. 

                                                           
3 Информационный портал «Российская газета»: 

[электронный ресурс]. Режим доступа: 

https//rg.ru.turbopages.org/rg.ru 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=28290


Военное право. 2023. № 4 (80)  

 

124 

 

 

размер накопительного взноса составлял 

299 081 руб. 02 коп)1. Очевидно, что ин-

дексация накопительного взноса участни-

ков НИС, предусмотренная п. 2 ст. 5 Зако-

на о НИС, не успевает за фактическим ро-

стом цен на недвижимость.  

В том числе и с целью разрешения 

сложившейся ситуации 15 мая 2023 г. 

вступил в силу Федеральный закон от 14 

апреля 2023 г. № 120-ФЗ «О внесении из-

менений в Федеральный закон «О введе-

нии в действие части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации». 

В частности, нормы данного закона 

распространяются на категории граждан, 

участвовавших в специальной военной 

операции, и применяются в том числе к 

лицам, заключившим контракт о добро-

вольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Рос-

сийской Федерации, а также к лицам, за-

ключившим контракт (имевшим иные пра-

воотношения) с организацией, содейству-

ющей выполнению задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федера-

ции, к находившимся на определенных 

территориях служащих (работников) пра-

воохранительных органов Российской Фе-

дерации, лиц, выполнявших служебные и 

иные аналогичные функции на соответ-

ствующих территориях. 

Новеллой является установление спе-

циальных правил признания безвестно от-

сутствующими военнослужащих и иных 

граждан, принимающих участие в прове-

дении специальной военной операции. 

Названный Федеральный закон от 30 

ноября 1994 г. № 52-ФЗ «О введении в 

действие части первой Гражданского ко-

декса Российской Федерации» дополнен 

статьями 23 и 24.  

П. 2 ст. 23 данного Закона устанавли-

вает, что, если в течение шести месяцев в 

месте жительства гражданина, относяще-

гося к определенной категории, нет сведе-

ний о месте его пребывания, в том числе 

такие сведения не предоставлены членам 

семьи этого гражданина, командиром во-

инской части или иным уполномоченным 

                                                           
1 Официальный интернет сайт ФГКУ 

«Росвоенипотека»: [электронный ресурс]. Режим 

доступа: https//m.rosvoe№ipoteka.ru   

должностным лицом, этот гражданин мо-

жет быть по заявлению заинтересованных 

лиц признан безвестно отсутствующим в 

порядке, предусмотренном гражданским 

процессуальным законодательством.  

Кроме того, пунктом 3 ст. 23 новой ре-

дакции Федерального закона от 30 ноября 

1994 г. № 52-ФЗ определено, что заинтере-

сованные лица, обращающиеся с заявле-

нием о признании безвестно отсутствую-

щим гражданина, относящегося к опреде-

ленной категории, вправе представить в 

суд в целях пояснения обстоятельств, под-

тверждающих безвестное отсутствие 

гражданина, документ установленной 

формы, содержащий сведения об обстоя-

тельствах исчезновения гражданина, выда-

ваемый в порядке и сроки, которые опре-

деляются Правительством Российской Фе-

дерации.  

Таким образом, Правительство Рос-

сийской Федерации должно утвердить 

форму, а также порядок и сроки выдачи 

документа, содержащего сведения об об-

стоятельствах исчезновения военнослу-

жащего. Такой документ облегчит приня-

тие судом решения по признанию безвест-

но отсутствующими, если он будет содер-

жать исчерпывающие сведения, при кото-

рых военнослужащий пропал. Кроме того, 

представив данный документ в суд, иные 

заинтересованные лица смогут дать пояс-

нения относительно обстоятельств без-

вестного отсутствия. 

В тех ситуациях, когда ни один ко-

мандир (начальник) или сослуживец граж-

данина, в отношении которого иницииру-

ется процедура признания безвестно от-

сутствующим, не готов подтвердить, что 

непосредственно наблюдал обстоятельства 

смерти гражданина, но при этом в течение 

шести месяцев данных о месте нахожде-

ния такого гражданина нет ни у родных, 

ни у командира соответствующего подраз-

деления, такой гражданин может быть 

признан безвестно отсутствующим.  

В случае удовлетворения судом заяв-

ления о признании гражданина безвестно 

отсутствующим, наступают определенные 

последствия, предусмотренные ст. 43 ГК 

РФ, которые также направлены и на при-

нятие мер по охране имущества граждани-
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на. 

Также законом предусмотрено рас-

пространение правил ст. 45 ГК РФ об объ-

явлении граждан умершими на определен-

ную категорию граждан, сокращены сроки 

и упрощена процедура объявлении умер-

шим лица, принимавшего участие в специ-

альной военной операции. В частности, 

срок, предусмотренный п. 2 ст. 45 ГК РФ, 

к военнослужащему или иному граждани-

ну, пропавшему без вести в связи с воен-

ными действиями, об объявлении его 

умершим судом по истечении двух лет со 

дня окончания военных действий непри-

меним. 

Пунктом 2 ст. 24 новой редакции за-

кона определено, что если участник спе-

циальной военной операции пропал без 

вести при обстоятельствах, угрожавших 

смертью или дающих основание предпола-

гать его гибель от определенного несчаст-

ного случая, и в течение шести месяцев с 

момента возникновения таких обстоятель-

ств в месте жительства этого гражданина 

нет сведений о месте его пребывания, в 

том числе такие сведения не предоставле-

ны членам семьи этого гражданина коман-

диром воинской части или иным уполно-

моченным должностным лицом, этот 

гражданин может быть по заявлению за-

интересованных лиц объявлен умершим в 

порядке, предусмотренном гражданским 

процессуальным законодательством.  

Более того, пунктом 4 ст. 24 закона 

установлено, что, если гражданин, участ-

вовавший в специальной военной опера-

ции, был признан судом безвестно отсут-

ствующим и с момента вступления в за-

конную силу решения суда о признании 

этого гражданина безвестно отсутствую-

щим прошло три месяца, этот гражданин 

может быть по заявлению заинтересован-

ных лиц объявлен умершим в порядке, 

предусмотренном гражданским процессу-

альным законодательством. 

Таким образом, закон позволяет суще-

ственно сократить сроки и облегчить по-

рядок признания военнослужащих и иных 

граждан безвестно отсутствующими и 

объявления умершими, а, следовательно, 

поспособствует защите имущественных 

интересов по получению дополнительной 

выплаты членами их семей, а также сохра-

нит покупательскую способность указан-

ной выплаты. 

Принятие данных норм свидетель-

ствует о последовательности политики 

проводимой Государственной Думой Рос-

сийской Федерации и Правительством 

Российской Федерации, направленной на 

социальную защищенность военнослужа-

щих (граждан) и членов их семей, прини-

мающих участие в проведении специаль-

ной военной операции. 

При рассмотрении проблем реализа-

ции жилищных прав членов семей участ-

ников НИС также целесообразно отметить, 

что Федеральным законом от 27 декабря 

2019 г. № 506-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 4 и 12 Федерального закона «О 

накопительно-ипотечной системе жилищ-

ного обеспечения военнослужащих» в ст. 

12 закона были внесены изменения следу-

ющего содержания: «В случае исключения 

участника накопительно-ипотечной систе-

мы из списков личного состава воинской 

части в связи с его гибелью или смертью, 

признанием его в установленном законом 

порядке безвестно отсутствующим или 

объявлением его умершим члены его се-

мьи, а в случае отсутствия членов семьи у 

такого участника его родители (усынови-

тели) имеют право использовать денежные 

средства, указанные в пунктах 1 и 3 части 

1 статьи 4 настоящего Федерального зако-

на, в целях приобретения жилого помеще-

ния или жилых помещений в собствен-

ность или в иных целях. При этом имен-

ной накопительный счет участника закры-

вается. В целях указанного Федерального 

закона к членам семьи военнослужащего 

относятся:  

1) супруга или супруг;  

2) несовершеннолетние дети;  

3) дети старше восемнадцати лет, 

ставшие инвалидами до достижения ими 

возраста восемнадцати лет;  

4) дети в возрасте до двадцати трех 

лет, обучающиеся в образовательных ор-

ганизациях по очной форме обучения;  

5) лица, находящиеся на иждивении 

военнослужащего».  

Внесение данных изменений в закон 

предоставило родителям (усыновителям) 
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участников НИС, в случае отсутствия у 

них иных прямо поименованных в законе 

членов семей, право на получение допол-

нительной выплаты. 

Примечателен тот факт, что внесение 

данных изменений в закон разрешило 

негативно сложившуюся судебную прак-

тику Конституционного Суда Российской 

Федерации об отказе в выплате родителям 

(усыновителям) военнослужащих-

участников НИС, признанными в установ-

ленном законом порядке безвестно отсут-

ствующими или объявлением умершими, 

дополнительной выплаты1. 

Кроме того, в целях особой юридиче-

ской защиты жилищных прав несовершен-

нолетних детей возникла необходимость 

распространить право на получение до-

полнительной выплаты на детей военно-

служащих-участников НИС, не отнесен-

ных к членам их семей. В этих целях при-

нят Федеральный закон от 4 ноября 2022 г. 

№ 422-ФЗ «О внесении изменений в Феде-

ральный закон «О накопительно-

ипотечной системе жилищного обеспече-

ния военнослужащих». 

Абз. первый ч. 1 ст. 12 данного Закона 

изложен в новой редакции: после слов 

«родители (усыновители)» включены сло-

ва «и дети, не отнесенные к членам семьи, 

указанным в настоящей части». 

Распространение права на получение 

дополнительной выплаты на детей военно-

служащих-участников НИС, признанных 

безвестно отсутствующими или объявлен-

ных умершими, не отнесенных к членам 

их семей, согласуется с целями государ-

ственной политики, проводимой в интере-

сах детей2, а сокращение сроков признания 

                                                           
1 Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 28 апреля 2022 г. № 1059 «Об отказе 

в принятии к рассмотрению жалобы гражданки 

Урюпиной Натальи Михайловны на нарушение ее 

конституционных прав частью 1 статьи 12 

Федерального закона «О накопительно-ипотечной 

системе жилищного обеспечения военнослужащих» 

и подпунктом «в» пункта 2 статьи 1 Федерального 

закона «О внесении изменений в статьи 4 и 12 

Федерального закона «О накопительно-ипотечной 

системе жилищного обеспечения 

военнослужащих». 
2 Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

военнослужащих безвестно отсутствую-

щими или объявления умершими, поспо-

собствует социальной защищенности та-

ких детей. 

Однако существующий механизм ос-

нований возникновения права на получе-

ние дополнительной выплаты, предусмот-

ренной ст. 12 Закона о НИС, нуждается в 

корректировке и совершенствовании. Так, 

члены семьи участника НИС, а в случае 

отсутствия таковых, его родители (усыно-

вители) и дети, не отнесенные к членам 

его семьи, в силу прямого указания закона, 

могут получить дополнительную выплату 

только в случае исключения участника 

НИС из списков личного состава воинской 

части в связи с его гибелью или смертью, 

признанием его в установленном законом 

порядке безвестно отсутствующим или 

объявлением его умершим. Исключение 

участника НИС из списков личного соста-

ва воинской части по иным основаниям, в 

том числе на основании подп. «в» п. 1 ст. 

51 Федерального закона от 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе» (состояние здоровья) 

не является основанием к возникновению 

права на получение дополнительной вы-

плата у граждан, указанных в ст. 12 Закона 

о НИС. 

В ходе повседневной деятельности 

подразделений, в том числе принимающих 

участие в проведении специальной воен-

ной операции, велика вероятность возник-

новения следующей ситуации.  

Военнослужащий-участник НИС, по-

лучивший ранение (увечье, травму), под-

лежит увольнению с военной службы на 

основании подп. «в» п. 1 ст. 51 Закона о 

воинской обязанности и о военной службе. 

Оформив волеизъявление на дополнитель-

ную выплату рапортом, указанный воен-

нослужащий исключается из списков лич-

ного состава воинской части. 

В последующем указанный гражданин 

умирает от полученного им в ходе про-

хождения военной службы ранения (уве-

чья, травмы), не успев получить соответ-

ствующую дополнительную выплату в 

срок, определенный п. 6 Правил выплаты 

участникам НИС или членам их семей де-

нежных средств, дополняющих накопле-
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ния для жилищного обеспечения, утвер-

жденных постановлением Правительства 

Российской Федерации 17 ноября 2005 г. 

№ 686. В связи с этим лица, указанные в 

ст. 12 Закона о НИС, теряют право на до-

полнительную выплату по предусмотрен-

ным в законе основаниям. Однако такие 

денежные средства можно будет получить 

в порядке наследования, но в более дли-

тельные сроки. Данный вывод согласуется 

с правоприменительной практикой, 

например, Брянского областного суда 

(Определение от 12 марта 2019 г. № 33-

1109/2019)1. 

Как отмечал академик С.С. Алексеев, 

«смысл и значение правотворчества состо-

ят в том, чтобы избрать такой вариант ре-

гулирования, юридической регламентации, 

который бы в наиболее полной мере отве-

чал интересам и целям народа и законода-

теля, способствовал прогрессу общества. 

При этом требуется учет закономерностей 

развития общества, благоприятных объек-

тивных и субъективных условий для при-

нятия и применения закона, а также выбор 

оптимальной правовой формы государ-

ственного решения. Государство ведет 

свою законодательную политику на основе 

изучения потребностей общества и позна-

ния тенденций общественного развития. 

Основным импульсом к созданию закона 

или иного нормативно-правового акта 

служит общественно значимая проблема, 

острая социальная ситуация нерешенный 

вопрос, имеющей значения для большого 

числа людей, для государства в целом. Ис-

кусство законодателя в том и состоит, что-

бы во-первых, вовремя, а во-вторых точно, 

адекватными правовыми средствами отре-

агировать на общественный «вызов», 

«снять» остроту ситуации»2. 

Относя военнослужащих к лицам, ко-

торые обеспечиваются жильем бесплатно 

или за доступную плату, законодатель ис-

ходил из специфики военной службы, 

предопределенной ее назначением — за-

                                                           
1 Апелляционное определение Брянского 

областного суда от 12 марта 2019 г. № 33-1109/2019 

[электронный ресурс]. Режим доступа: 

https//oblsud.brj.sudrf.ru 
2 Алексеев С.С. Теория государства и права : учеб-

ник. М.: Норма, 2005. С. 144.  

щищать государственный суверенитет и 

территориальную целостность страны, 

обеспечивать безопасность государства, 

отражать вооруженное нападение и вы-

полнять задачи в соответствии с междуна-

родными обязательствами России, а также 

из особого правового статуса военнослу-

жащих, обусловленного указанными зада-

чами3. 

Таким образом, учитывая, в том числе 

и специфику военной службы в ходе про-

ведения специальной военной операции, а 

также то, что «процесс совершенствования 

нормотворчества представляет собой не-

прерывный и необходимый процесс»4, за-

конодателю целесообразно инициировать 

внесение соответствующих изменений в 

закон.  

Распространение права на получение 

дополнительной выплаты, предусмотрен-

ной для военнослужащих-участников 

НИС, уволенных с военной службы на ос-

новании подп. «в» п. 1 ст. 51 Закона о во-

инской обязанности и военной службе, не 

успевших ее получить в связи со смертью, 

на граждан, указанных в ст. 12 Закона о 

НИС, поспособствует сохранению покупа-

тельской способности указанной выплаты, 

исключит негативную судебную практику, 

снизит социальную напряженность и 

уменьшит количество конфликтов, связан-

ных с наследованием имущества. 

Внесение указанных изменений в за-

кон продолжит последовательно проводи-

мое федеральным законодателем совер-

шенствование правового регулирования 

жилищных отношений военнослужащих-

участников НИС. 

Проведенный анализ новелл и сло-

жившейся правоприменительной практики 

позволил сформулировать следующие 

особенности генезиса правоотношений, 

                                                           
3Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. № 52-

П «По делу о проверке конституционности пункта 

1.1 статьи 15.1 Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» в связи с запросом 1-го 

Восточного окружного военного суда» 

[электронный ресурс].  
4 См., напр.: Корякин В.М., Рыбакова М.А. Ведом-

ственное нормотворчество в Минобороны России: 

сущность и содержание // Воен. право. 2017. № 1. 

С. 53 — 65. 
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возникающих при реализации военнослу-

жащим и членами его семьи жилищных 

прав: 

1) установление специального сокра-

щенного 6 месячного срока для признания 

граждан, принимавших участие в СВО, 

безвестно отсутствующими; 

2) установление специального сокра-

щенного 6 месячного срока для объявле-

ния умершими судом граждан, принимав-

ших участие в СВО; 

3) установление специального сокра-

щенного 3 месячного срока для объявле-

ния умершими граждан, принимавших 

участие в СВО, ранее признанных без-

вестно отсутствующими на основании 

вступивших в законную силу судебных 

решений; 

4) расширение круга лиц, относящихся 

к членам семьи участников НИС, с целью 

улучшения социальной защищенности по-

средством возникновения права на полу-

чение дополнительной выплаты. 

5) упрощение правового механизма 

реализации жилищных прав участников 

НИС и снижение рисков нарушения иму-

щественных прав граждан; 

6) сохранение покупательской спо-

собности дополнительной выплаты.; 

7) существенное упрощение процеду-

ры получения дополнительной выплаты 

гражданами, что более эффективно позво-

ляет реализовывать право на жилище, за-

крепленное статьей 40 Конституции Рос-

сийской Федерации. 

Таким образом, можно сделать вывод 

о том, что законодательство о жилищном 

обеспечении военнослужащих претерпева-

ет значительные изменения в условиях 

проведения специальной военной опера-

ции на территориях Украины и Россий-

ской Федерации. Изменения в правовом 

регулировании указанных правоотноше-

ний позволяют более качественно обеспе-

чить социальные гарантии военнослужа-

щих-участников НИС, принимающих уча-

стие в проведении специальной военной 

операции, и членов их семей даже в экс-

траординарной ситуации безвестного от-

сутствия военнослужащего. 
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Виды и содержание юридической ответственности 

военнослужащих Вооруженных Сил Российской 
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© Кравцов Виталий Владимирович,  

соискатель 25 кафедры ФГВКОУ ВО «Военный 

университет имени князя Александра Невского» 

Министерства обороны Российской Федерации 
 

Аннотация. В статье на основе применения методики формально-догматического анализа рос-

сийского законодательства, системного исследования и критического осмысления научных источни-

ков выявлены виды и раскрыто содержание юридической ответственности военнослужащих Воору-

женных Сил Российской Федерации за нарушения законодательства в области защиты государствен-

ной тайны. По результатам решения поставленных исследовательских задач выработаны предложе-

ния по определению содержания понятия юридической ответственности военнослужащих Воору-

женных Сил Российской Федерации за нарушения законодательства в области защиты государствен-

ной тайны, легализация которого в российском законодательстве сможет способствовать устранению 

коллизий, отмеченных автором в правовых актах, систематизации подходов к определению значимых 

для военно-правовой науки и практики правоприменения понятий.  

Ключевые слова: юридическая ответственность, дисциплинарная ответственность, уголовная 

ответственность, правонарушения, военнослужащие, Вооруженные Силы Российской Федерации, 

защита государственной тайны, сведения, составляющие государственную тайну, режим секретности. 
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Вопросы, связанные с определением 

понятия юридической ответственности в 

целом, относятся к числу дискуссионных в 

правовой науке. Одновременно отмечается 

высокая степень их актуальности для 

обеспечения законности и дисциплины в 

Юридическая ответственность военнослужащих  
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сфере воинских правоотношений1. В связи 

с этим системно-правовой анализ 

исследуемого явления следует начать с 

применения формально-догматического 

метода2.  

Среди основных подходов в определе-

нии юридической ответственности следует 

назвать рассмотрение ее как меры государ-

ственного принуждения к виновному лицу 

за совершение противоправного деяния, 

как правоотношения между правонаруши-

телем и государством, как обязанности ли-

ца претерпевать юридические последствия 

своего противоправного виновно совер-

шенного деяния.  

К примеру, согласно определению, 

приведенному в юридической 

энциклопедии, под юридической 

ответственностью понимается 

государственное принуждение к 

исполнению требований права, 

правоотношение, каждая из сторон 

которого обязана отвечать за свои поступки 

перед другой стороной, государством и 

обществом3. 

В соответствии с другим изданием 

юридическая ответственность — элемент 

общего правового статуса человека и 

гражданина, который вытекает из 

обязанности индивида быть 

законопослушным4. Заключается, во-

первых, в его ответственном отношении к 

                                                           
1 Землин А.И. Актуальные вопросы военной 

деятельности государства: правовое измерение // 

Военное право. 2022. № 6 (76). С. 233—237; Землин 

А.И. Вопросы развития военно-правовой науки в 

контексте современных проблем обеспечения 

национальной безопасности России // Военное 

право. 2022. № 5 (75). С. 8—14.   
2 Землин А.И., Корякин В.М. Методология военно-

правового исследования. Общая часть : учебник и 

практикум. М.: КНОРУС, 2021. С. 20; 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. 

eLIBRARY ID: 47117663 
3 Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Юридическая 

энциклопедия. Изд. 6-е доп. и перераб. / Под ред. 

М.Ю. Тихомирова. М.: Изд. Тихомиров М.Ю., 

2013.  
4 Юридическая энциклопедия / Отв. ред. Б.Н. 

Топорнин. М.: Юристь, 2001.   

обязанности соблюдать законы 

(позитивная юридическая 

ответственность), во-вторых, в 

обязанности претерпевать негативные 

последствия за совершение 

правонарушения (негативная, или 

ретроспективная, юридическая 

ответственность)5. Также юридическая 

ответственность рассматривается как 

правоотношение, в которое вступает 

государство в лице его компетентных 

органов и правонарушитель, на которого 

возлагается обязанность претерпевать 

соответствующие лишения за совершенное 

им противоправное деяние6. Юридическая 

ответственность — обязанность лица 

претерпевать меры государственного 

принуждения, предусмотренные законом 

за совершенное правонарушение7. 

В науке военного права обоснованно 

отмечается тот факт, что юридическая 

ответственность является тем правовым 

явлением, с помощью которого 

локализуется и блокируется 

противоправное поведение и 

осуществляется защита интересов 

военнослужащих, Вооруженных Сил 

Российской Федерации, обеспечиваются 

оборона страны и безопасность 

государства. При этом юридическая 

ответственность в этой связи 

интерпретируется как реакция государства 

на совершенное военнослужащим 

правонарушение, а для самого 

военнослужащего юридическая 

ответственность означает применение к 

нему санкций правовых норм8. 

                                                           
5 Там же. 
6 https://ru.wikipedia.org/wiki/ Юридиче-

ская_ответственность 
7https://studopedia.ru/4_140473_vopros--ponyatie-

priznaki-i-vidi-yuridicheskoy-

otvetstvennosti.html#:~:text=Юридическая%20ответс

твенность%20–

%20это%20обязанность,(штраф)%20и%20организа

ционного%20характера%20 увольнение) 
8 Тер-Акопов А.А. Правовые основания 

ответственности за воинские преступления : дис. ... 

д-ра юрид. наук. М., 1982; Шулепов Н.А. 

Теоретические основы реализации уголовной 

ответственности военнослужащих : дис. ... д-ра 

юрид. наук. М., 2001; Лиховидов К.С. Проблемы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49431452
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49431452&selid=49431453
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49431452
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49431452
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49431452&selid=49431453
https://elibrary.ru/item.asp?id=47117663
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Юридическая_ответственность
https://ru.wikipedia.org/wiki/%20Юридическая_ответственность
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Согласно п. 1 ст. 2 Федерального 

закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих» граждане 

Российской Федерации имеют статус 

военнослужащих, если проходят военную 

службу по контракту или военную службу 

по призыву в соответствии с Федеральным 

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

воинской обязанности и военной службе». 

К военнослужащим относятся: 

— офицеры, прапорщики и мичманы, 

курсанты военных профессиональных 

образовательных организаций и военных 

образовательных организаций высшего 

образования, сержанты и старшины, 

солдаты и матросы, проходящие военную 

службу по контракту; 

— сержанты, старшины, солдаты и 

матросы, проходящие военную службу по 

призыву, курсанты военных 

профессиональных образовательных 

организаций и военных образовательных 

организаций высшего образования до 

заключения с ними контракта о 

прохождении военной службы. 

Кроме того, Указом Президента 

Российской Федерации от 21сентября 

                                                                                          
законодательного обеспечения и практики 

реализации юридической ответственности 

военнослужащих : дис. ... д-ра юрид. наук. М., 

2005; Жаданов И.Л. Основания дисциплинарной 

ответственности военнослужащих по советскому 

праву : дис.... канд. юрид. наук. М., 1991; Лопатин 

А.С. Административная ответственность 

военнослужащих и порядок ее реализации : дис. ... 

канд. юрид. наук. М., 1996; Лиховидов К.С. 

Материальная ответственность военнослужащих : 

дис. ... канд. юрид. наук. М., 1997; Климентьева 

Н.А. Юридическая ответственность как элемент 

правового статуса военнослужащих (вопросы 

теории и практики) : дис. ... канд. юрид. наук. 

Саратов, 2003; Байчук А.И. Административная 

ответственность военнослужащих и граждан, 

призванных на военные сборы: вопросы теории и 

правового регулирования : дис. ... канд. юрид. наук. 

Ростов н/Д, 2003; Королева Ю.А. Ответственность 

военнослужащих за административные 

правонарушения : дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2004; Дубик П.А. Административная 

ответственность военнослужащих : дис. ... канд. 

юрид. наук. М., 2008; Савосина Н.В. Правовое 

регулирование административной ответственности 

военнослужащих в Российской Федерации : дис.... 

канд. юрид. наук. Саратов, 2008 и др. 

2022 г. № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации» 

осуществлен призыв граждан Российской 

Федерации на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации. При этом 

указанным гражданам Российской 

Федерации присвоен статус 

военнослужащих, проходящих военную 

службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации по контракту. 

По общему правилу начало, срок и 

окончание военной службы для всех 

военнослужащих определены ст. 3 

Положения о порядке прохождения 

военной службы, утвержденного Указом 

Президента Российской Федерации от 16 

сентября 1999 г. № 1237. 

Однако в связи с объявлением 

частичной мобилизации в Российской 

Федерации введены особые правила. 

Так, контракты о прохождении 

военной службы, заключенные 

военнослужащими, продолжают свое 

действие до окончания периода частичной 

мобилизации, за исключением случаев 

увольнения военнослужащих с военной 

службы по основаниям, установленным 

Указом Президента Российской Федерации 

от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации» (п. 4 названного 

Указа). Пунктом 5 этого же Указа 

установлены на период частичной 

мобилизации следующие 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 

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://base.garant.ru/180912/
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военнослужащими; в) в связи с 

вступлением в законную силу приговора 

суда о назначении наказания в виде 

лишения свободы. 

На настоящее время к физическим 

лицам, которым в той или иной степени 

может быть законно присвоен статус 

военнослужащего Вооруженных Сил 

Российской Федерации (полностью или в 

его части) и которым потенциально в связи 

с его реализацией (его части) могут стать 

известны сведения, составляющие 

государственную тайну, на настоящий 

момент следует относить: 

1) граждан Российской Федерации, 

исполняющих воинскую обязанность — 

военнослужащих, проходящих военную 

службу по призыву; военнослужащих, 

проходящих военную службу по призыву 

по мобилизации; а также граждан, 

призванных на военные сборы; 

2) граждан, добровольно поступивших 

на военную службу по контракту; 

3) граждан, по собственной воле 

пребывающих в добровольческом 

формировании. 

При этом согласно п. 1 ст. 1 

Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» статус военнослужащих 

есть совокупность прав, свобод, 

гарантированных государством, а также 

обязанностей и ответственности 

военнослужащих, установленных данным 

Федеральным законом, федеральными 

конституционными законами, 

федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

В соответствии с п. 1 ст. 28 

Федерального закона «О статусе 

военнослужащих» военнослужащий или 

гражданин, призванный на военные сборы, 

либо гражданин, пребывающий в 

добровольческом формировании, в 

зависимости от характера и тяжести 

совершенного им правонарушения 

привлекается к дисциплинарной, 

административной, материальной, 

гражданско-правовой и уголовной 

ответственности в соответствии с данным 

Федеральным законом и другими 

федеральными законами. 

Юридическая ответственность 

военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации включает в себя, в 

том числе, ответственность за нарушения 

законодательства в области защиты 

государственной тайны.  

Как отмечается в научной литературе, 

для наступления любой юридической от-

ветственности необходимо наличие трех 

оснований, а именно необходимы1: 

1) нормативное основание — 

правовые нормы, предусматривающие 

юридическую ответственность 

военнослужащего; 

2) фактическое основание — совер-

шенное военнослужащим конкретное пра-

вонарушение; 

3) процессуальное основание — 

наличие правоприменительного акта, 

который определяет конкретные вид и 

меру юридической ответственности 

конкретного военнослужащего. 

Общеизвестно, что нормативным 

основанием наступления юридической 

ответственности является наличие 

соответствующей нормы права в законе 

или ином нормативном правовом акте 

Российской Федерации, которую нарушает 

виновный. Другими словами, деяние 

должно обладать признаком 

противоправности, чтобы повлечь 

юридическую ответственность. 

Соответственно уголовное преступление 

совершается против уголовного закона и 

влечет за собой уголовную 

ответственность, административное 

правонарушение — против 

административного законодательства и 

влечет за собой, как правило, 

административную ответственность, 

дисциплинарный проступок — против 

дисциплинарного законодательства и 

влечет дисциплинарную ответственность. 

Кроме того, за причиненный 

военнослужащим при исполнении 

                                                           
1 Военное право. Современное состояние военного 

права (институты военного права) : монография / 

Под общ. редакцией Савенкова А.Н., Кудашкина 

А.В. М.: Центр правовых коммуникаций, 2021. 

С. 178. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/
http://ivo.garant.ru/#/document/12125267/entry/25
http://ivo.garant.ru/#/document/10164072/entry/2059
http://ivo.garant.ru/#/document/10108000/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/180688/entry/0
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обязанностей военной службы по его вине 

ущерб военному имуществу наступает 

материальная ответственность в 

соответствии с Федеральным законом от 

12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О 

материальной ответственности 

военнослужащих». 

При этом юридическая 

ответственность военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

за нарушения законодательства в области 

защиты государственной тайны 

предусматривается за особого рода деяния. 

Нельзя не отметить, что военнослу-

жащие Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации, допущенные к государственной 

тайне, берут на себя обязательства перед 

государством по соблюдению требований 

законодательства Российской Федерации о 

государственной тайне. Нарушение обяза-

тельств, связанных с защитой государствен-

ной тайны, можно рассматривать в действи-

тельности как любое нарушение режима 

секретности, т.е. отклонение от установлен-

ных требований, правил, организационных, 

технических и иных мер, направленных на 

сохранность сведений, составляющих госу-

дарственную тайну. 

Для установления нарушения лицом 

обязательств, связанных с защитой госу-

дарственной тайны, достаточно установле-

ния самого факта нарушения при отсут-

ствии наступления негативных послед-

ствий. 

Таким образом, обязательства по со-

блюдению законодательства Российской 

Федерации о государственной тайне, кото-

рые принимает лицо, допущенное к госу-

дарственной тайне, должны быть очевид-

ными, т.е. однозначно четко определять 

требования по защите государственной 

тайны. 

Обязательства по соблюдению законо-

дательства Российской Федерации о госу-

дарственной тайне определены Инструк-

цией о порядке допуска к государственной 

тайне военнослужащих, лиц гражданского 

персонала Вооруженных Сил Российской 

Федерации и граждан Российской Федера-

ции, пребывающих в запасе и поступаю-

щих на военную службу по контракту либо 

подлежащих призыву на военную службу 

(в том числе по мобилизации), на военные 

сборы, а также граждан Российской Феде-

рации, не пребывающих в запасе и подле-

жащих призыву для прохождения военной 

службы, которым требуется допуск к госу-

дарственной тайне для исполнения слу-

жебных обязанностей, утвержденный при-

казом Министра обороны Российской Фе-

дерации от 27 октября 2010 г. № 1313 

(форма № 2). 

Итак, статьей 28 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих» предусмот-

рено привлечение военнослужащих к раз-

личным видам юридической ответственно-

сти. Однако за нарушения законодатель-

ства в области защиты государственной 

тайны военнослужащие Вооруженных Сил 

Российской Федерации, исходя из анализа 

законодательства, судебной и ведомствен-

ной практики, могут быть привлечены к 

дисциплинарной и уголовной ответствен-

ности. 

По смыслу ст. 28.2 Федерального за-

кона «О статусе военнослужащих» дисци-

плинарная ответственность — это вид 

юридической ответственности, наступаю-

щей для военнослужащего или граждани-

на, призванного на военные сборы, за дис-

циплинарный проступок, т.е. за противо-

правное, виновное действие (бездействие), 

выражающееся в нарушении воинской 

дисциплины, которое в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации 

не влечет за собой уголовной или админи-

стративной ответственности. 

Аналогичное определение дисципли-

нарному проступку дано в ст. 47 Дисци-

плинарного устава Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, утвержденного Ука-

зом Президента Российской Федерации от 

10 ноября 2007 г. № 1495 (ДУ ВС РФ). 

Профессором Ю.Н. Тугановым отме-

чается необходимость рассмотрения дис-

циплинарной ответственности военнослу-

жащих в нескольких ракурсах: 

— во-первых, как установление зако-

нами, общевоинскими уставами, приказа-

ми командиров (начальников) порядка и 

правил соблюдения военнослужащими как 

членами организационно оформленных 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/
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воинских коллективов, государственными 

гражданскими служащими, в подчинении 

которых находятся военнослужащие, тре-

бований воинской дисциплины, норм во-

енного и международного гуманитарного 

права; 

— во-вторых, как претерпевание (вос-

приятие) военнослужащими неблагопри-

ятных последствий своего противоправно-

го поведения в случае нарушения этих 

требований и норм (совершение воинского 

дисциплинарного проступка) через право-

вые средства дисциплинарной ответствен-

ности (меры обеспечения, дисциплинар-

ные взыскания), применяемые в порядке 

служебного подчинения компетентными 

лицами органов военного управления (ко-

мандирами и начальниками) по правилам 

ДУ ВС РФ или судом при применении к 

военнослужащим дисциплинарного ареста; 

— в-третьих, как применение профи-

лактических правовых средств в рамках 

воинского коллектива к нарушителю воин-

ской дисциплины, а также к внутривоин-

ским отношениям подразделения1. 

По мнению Ю.Н. Туганова, «воинская 

дисциплина как правовая категория пред-

ставляет собой урегулированную право-

выми нормами совокупность обществен-

ных отношений, складывающихся между 

субъектами обеспечения военной безопас-

ности государства в процессе исполнения 

военной службы (прохождения военных 

сборов), обеспечиваемых правовыми сред-

ствами и методами, направленных на реа-

лизацию задач, связанных с подготовкой и 

вооруженной защитой государства в лю-

бых условиях, в том числе с риском для 

жизни»2. По его мнению, предлагаемое 

определение учитывает, что обеспечение 

воинской дисциплины зависит и от испол-

нения военнослужащими различных обя-

занностей по военной службе, из патрио-

тического и правового воспитания, опти-

мизации к современным условиям систем 

поощрения, взыскания и профилактики 

                                                           
1 Туганов Ю.Н. Правовое обеспечение воинской 

дисциплины в Вооруженных Силах Российской 

Федерации : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М.: 

ВУ, 2009. С. 12. 
2 Там же. С. 13. 

правонарушений. 

Универсальное правовое определение 

воинской дисциплины закреплено в ст. 1 

ДУ ВС РФ: «Воинская дисциплина есть 

строгое и точное соблюдение всеми воен-

нослужащими порядка и правил, установ-

ленных федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, обще-

воинскими уставами Вооруженных Сил 

Российской Федерации, иными норматив-

ными правовыми актами Российской Фе-

дерации и приказами (приказаниями) ко-

мандиров (начальников)». 

Полагаем, что следует согласиться с 

мнением ряда ученых3 о том, что сущность 

дисциплинарной ответственности прояв-

ляется именно в служебной подчиненно-

сти, а также с тем, что характеризует дис-

циплинарную ответственность строго 

установленная дифференциация в приме-

нении видов дисциплинарных взысканий 

соответственно воинскому званию военно-

служащего и дисциплинарной власти ко-

мандира (начальника), принимающего ре-

шение о привлечении нарушителя к дис-

циплинарной ответственности.. 

Военнослужащий привлекается к дис-

циплинарной ответственности только за 

тот дисциплинарный проступок, в отноше-

нии которого установлена его вина. 

Виновным в совершении дисципли-

нарного проступка признается военнослу-

жащий, совершивший противоправное 

действие (бездействие) умышленно или по 

неосторожности. Вина военнослужащего, 

привлекаемого к дисциплинарной ответ-

ственности, должна быть доказана в по-

рядке, определенном федеральными зако-

нами, и установлена решением командира 

(начальника) или вступившим в законную 

силу постановлением судьи военного суда. 

Основания и порядок привлечения во-

еннослужащего к дисциплинарной ответ-

ственности установлены гл. III Федераль-

ного закона «О статусе военнослужащих», 

а также общевоинскими уставами. 

                                                           
3 Корякин В.М., Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Ком-

ментарий законодательства о дисциплинарной от-

ветственности военнослужащих. М.: За права воен-

нослужащих, 2007.  



Военное право. 2023. № 4 (80)  

 

135 

 

 

Статьей 28.5 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих» и приложением 

№ 7 к ДУ ВС РФ определен Перечень гру-

бых дисциплинарных проступков, в кото-

ром отражены, в числе прочих, проступки 

в области защиты государственной тайны. 

Привлечение военнослужащего к дис-

циплинарной ответственности не осво-

бождает его от исполнения обязанности, за 

неисполнение которой дисциплинарное 

взыскание было применено. 

Мерами принуждения для военнослу-

жащих являются дисциплинарные взыска-

ния, а также иные меры воздействия. 

Обстоятельства, смягчающие, отягча-

ющие дисциплинарную ответственность, и 

исключающие ее, а также учитываемые 

при назначении дисциплинарного взыска-

ния, определяются Федеральным законом 

«О статусе военнослужащих». 

Необходимо отметить, что админи-

стративная ответственность, в отличие от 

дисциплинарной ответственности, не свя-

зана со служебной подчиненностью, одна-

ко, обеспечивает выполнение обязанности 

любого гражданина соблюдать правила, 

установленные для процесса и в процессе 

государственного управления различными 

сферами общественной жизни. 

Административная ответственность — 

форма юридической ответственности 

граждан и должностных лиц за совершен-

ное ими административное правонаруше-

ние (посягающее на государственный или 

общественный порядок, собственность, 

права и свободы граждан, установленный 

порядок управления). 

Уникальность юридической ответ-

ственности военнослужащего за соверше-

ние административного правонарушения 

заключается в том, что за административ-

ные правонарушения, за исключением ад-

министративных правонарушений, преду-

смотренных ч. 2 ст. 2.5 КоАП РФ, военно-

служащие, несут дисциплинарную ответ-

ственность. При этом нарушений законо-

дательства в области защиты государ-

ственной тайны среди административных 

правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 

2.5 КоАП РФ (за которые военнослужащие 

несут административную ответственность 

на общих основаниях, если иное не преду-

смотрено в других статьях КоАП РФ), нет. 

Уголовная ответственность так же, как 

административная, не связана со служеб-

ной подчиненностью, однако, является 

наиболее строгим видом юридической от-

ветственности и заключается в предусмот-

ренных уголовным законом мерах воздей-

ствия на лицо, совершившее преступление, 

содержащих для него неблагоприятные 

последствия, применяемых в установлен-

ном порядке государственными органами. 

Уголовная ответственность — один из 

видов юридической ответственности; пра-

вовое последствие совершения преступле-

ния, заключающееся в применении к ви-

новному государственного принуждения в 

форме наказания. Привлечение к уголов-

ной ответственности означает возбужде-

ние уголовного дела, последующее рас-

следование и судебное разбирательство. 

Преступление по российскому уголовному 

законодательству — это виновно совер-

шенное общественно опасное деяние, за-

прещенное уголовным законодательством 

под угрозой наказания. 

За нарушения законодательства в об-

ласти защиты государственной тайны для 

военнослужащих Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации из перечня уголовных 

наказаний, предусмотренных статьями 

275, 276, 283, 283.1, 283.2, 284 УК РФ, 

предусмотрены следующие виды уголов-

ных наказаний: 

— за государственную измену (ст. 275 

УК РФ) виновный наказывается лишением 

свободы на срок от 12 до 20 лет со штра-

фом в размере до 500 000 руб. или в разме-

ре заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 3 лет либо без 

такового и с ограничением свободы на 

срок до 2 лет; 

— за шпионаж (ст. 276 УК РФ) ви-

новные лица наказываются лишением сво-

боды на срок от 10 до 20 лет; 

— разглашение государственной тай-

ны (ст. 283 УК РФ) наказывается арестом 

на срок от 4 до 6 месяцев либо лишением 

свободы на срок до 4 лет с лишением пра-

ва занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью 
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на срок до 3 лет или без такового. При 

этом то же деяние, повлекшее по неосто-

рожности тяжкие последствия, наказыва-

ется лишением свободы на срок от 3 до 7 

лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься опреде-

ленной деятельностью на срок до 3 лет; 

— незаконное получение сведений, со-

ставляющих государственную тайну 

(ст. 283.1 УК РФ), наказывается штрафом в 

размере от 200 000 до 500 000 руб. или в 

размере заработной платы или иного дохо-

да осужденного за период от 1 года до 3 

лет либо лишением свободы на срок до 4 

лет. При этом то же деяние, если оно: со-

вершено группой лиц; совершено с приме-

нением насилия; повлекло наступление 

тяжких последствий; совершено с исполь-

зованием специальных и иных техниче-

ских средств, предназначенных для не-

гласного получения информации; сопря-

жено с распространением сведений, со-

ставляющих государственную тайну, либо 

с перемещением носителей таких сведений 

за пределы Российской Федерации, нака-

зывается лишением свободы на срок от 3 

до 8 лет; 

— нарушение требований по защите 

государственной тайны (ст. 283.2 УК РФ) 

наказывается штрафом в размере от 

200 000 до 700 000 руб. или в размере за-

работной платы или иного дохода осуж-

денного за период от 1 года до 3 лет либо 

лишением свободы на срок до 7 лет с ли-

шением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до 3 лет или без та-

кового; 

— утрата документов, содержащих 

государственную тайну (ст. 284 УК РФ) 

наказывается ограничением свободы на 

срок до 3 лет, либо арестом на срок от 4 до 

6 месяцев, либо лишением свободы на 

срок до 3 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до 3 

лет или без такового. 

Таким образом, юридическая 

ответственность военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

за нарушения законодательства в области 

защиты государственной тайны 

представляет собой обязанность 

военнослужащих Вооруженных Сил 

Российской Федерации претерпевать 

юридические последствия 

дисциплинарного или уголовного 

характера в результате применения к ним 

мер государственного принуждения, 

предусмотренных законом за совершение 

противоправных деяний, связанных с 

неисполнением или ненадлежащим 

исполнением взятого на себя обязательства 

по защите государственной тайны. 

Следовательно, юридическая ответ-

ственность военнослужащих Вооружен-

ных Сил Российской Федерации за нару-

шения законодательства в области защиты 

государственной тайны по своей природе 

— это одновременно и особого рода обя-

занность в рамках специального правоот-

ношения (соблюдение законодательства в 

области защиты государственной тайны), и 

реально возникшее, наличное неблагопри-

ятное юридическое последствие (отбыва-

ние наказания за нарушения законодатель-

ства в области защиты государственной 

тайны), а также сама мера государственно-

го принуждения (выражается в дисципли-

нарном взыскании или уголовном наказа-

нии как мера государственной ответствен-

ности). 

Исходя из этого, возможно выделить 

объективное и субъективное содержание 

юридической ответственности военнослу-

жащих Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации за нарушения законодательства в 

области защиты государственной тайны. 

Первое соответственно характеризует рас-

сматриваемое нами явление как обязанно-

сти конкретного субъекта, второе — как 

реальное наступление для него неблаго-

приятных последствий. 

При этом нормативно установлено, 

что юридическая ответственность военно-

служащих Вооруженных Сил Российской 

Федерации за нарушения законодательства 

в области защиты государственной тайны 

может выражаться в двух видах — через 

наступление дисциплинарной (определена 

Федеральным законом «О статусе военно-

служащих» и ДУ ВС РФ) или уголовной 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_433460/
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ответственности (определена УК РФ). 

Соответственно, объективное содер-

жание (объективная сторона) юридической 

ответственности военнослужащих Воору-

женных Сил Российской Федерации за 

нарушения законодательства в области 

защиты государственной тайны определе-

но ст. 28.5 Федерального закона «О стату-

се военнослужащих» (порядок, основания 

производства по материалам о дисципли-

нарных проступках) и приложением № 7 к 

ДУ ВС РФ (Перечень грубых дисципли-

нарных проступков, в котором отражены 

проступки в области защиты государ-

ственной тайны, дифференциация взыска-

ний в зависимости от воинского звания 

правонарушителя и власти командира, и 

др.) и гл. 29 УК РФ (составы преступле-

ний, санкции) соответственно вместе с 

УПК РФ (порядок осуществления уголов-

ного преследования). Субъективное же со-

держание (субъективная сторона) юриди-

ческой ответственности военнослужащих 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

за нарушения законодательства в области 

защиты государственной тайны выражает-

ся через конкретные дисциплинарно-

правовые или уголовно-правовые отноше-

ния по непосредственному, реальному 

претерпеванию виновным негативных по-

следствий совершенных им противоправ-

ных деяний. 
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Начавшаяся 24 февраля 2022 г. специ-

альная военная операция (СВО) на терри-

тории Украины повлекла за собой ряд из-

менений во многих сферах жизни государ-

ства и общества. Введенные санкции пере-

строили экономические механизмы госу-

дарства, межгосударственные отношения. 

Наравне с этим, двигаясь «в ногу» с со-

временным состоянием дел, совершен-

ствуются механизмы правового регулиро-

вания, являющиеся, по сути, закономерной 

реакцией на возникшие угрозы обществу и 

государству. 

С начала СВО в Российской Федера-
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ции приняты сотни законодательных и 

подзаконных актов, направленных на ре-

гулирование общественных отношений, 

так или иначе возникающих в связи с про-

ведением специальной военной операции. 

Это различного рода акты, содержащие 

нормы социальной поддержки участников 

СВО и их семей, государственного и му-

ниципального управления, криминализа-

ции деяний, направленных на дискредита-

цию Вооруженных Сил Российской Феде-

рации. Большое количество актов посвя-

щены военно-служебным отношениям и 

направлены на укрепление принципа еди-

ноначалия, а также законности и правопо-

рядка в воинской среде, особенно в зонах 

проведения операции. Надо сказать, что в 

действительности ситуация с этим в Во-

оруженных Силах складывается непростая 

и требует соответствующей реакции. Од-

нако реагируя на такие угрозы, не следует 

забывать о столпах права — правовых 

принципах, иначе мы очень быстро можем 

оказаться в недемократическом и неправо-

вом государстве. 

Выполнение боевых задач в разное 

время порождает и массу трудностей в 

сфере обеспечения законности и правопо-

рядка. Близость фронта, плохие матери-

ально-бытовые условия, отсутствие посто-

янного контроля со стороны командиров 

(начальников), а также снижение с их сто-

роны требовательности к своим подчинен-

ным становятся закономерным следствием 

грубых дисциплинарных проступков, на 

которые необходимо реагировать, т.к. по 

своей природе это предвестники подрыва 

авторитета единоначалия и саботажа, что 

однозначно не должно иметь места в бое-

вой обстановке. Для реагирования на соот-

ветствующие угрозы создаются необходи-

мые инструментарии, которые позволяют 

оперативно воздействовать на соответ-

ствующие детерминанты. Анализ законо-

дательных инициатив, как воплощенных в 

действующие законы, так и оставшихся 

пока еще проектами, свидетельствует о 

стремлении некоторых членов общества 

изменить не только материальные нормы 

военного права, направленные на укрепле-

ние воинской дисциплины в зоне СВО, но 

и преобразить некоторые процедурные по-

ложения, в частности, предоставить пол-

номочия по применению дисциплинарной 

власти, связанной с лишением свободы 

военнослужащих за грубые дисциплинар-

ные проступки, командирам и начальни-

кам. 

Конечно же с огромной долей вероят-

ности соответствующие изменения зако-

нодательства повысят уровень воинской 

дисциплины, укрепят правопорядок в 

сложной обстановке, обеспечат поддержа-

ние единоначалия, тем более что в нашем 

обществе такие процессы уже знакомы и 

апробированы. Однако представляется, что 

на данном этапе развития нашего общества 

подобный механизм правового регулиро-

вания может войти в конфликт с правовы-

ми принципами, которые отражены в Кон-

ституции Российской Федерации. В свою 

очередь это может также представлять по-

тенциальный подрыв авторитета Россий-

ской Федерации как правового и демокра-

тического государства. В этой связи одно-

значно требуется научно обоснованный и 

взвешенный подход, требующий рацио-

нального решения, какому обстоятельству 

отдать предпочтение. 

2 февраля 2023 г. депутатами Государ-

ственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации В.А. Картаполо-

вым и А.Л. Красовым в порядке реализа-

ции права законодательной инициативы 

(ст. 104 Конституции Российской Федера-

ции) внесен на рассмотрение Государ-

ственной Думы проект № 289614-8 Феде-

рального закона «О некоторых особенно-

стях применения дисциплинарного взыс-

кания — дисциплинарный арест в период 

мобилизации, в период действия военного 

положения, в военное время»1, который в 

настоящее время находится на стадии рас-

смотрения. Анализ данного проекта феде-

рального закона вызывает в данный мо-

мент опасение потенциального конфликта 

с положениями Конституции Российской 

Федерации. 

По мнению разработчиков проекта в 

                                                           
1 Cм.: https://sozd.duma.gov.ru/bill/289614-8 (дата 

обращения: 27.03.2023). 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/289614-8
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настоящий момент назрела необходимость 

наделения командиров воинских частей и 

начальников органов военной полиции 

Вооруженных Сил полномочиями по при-

менению к совершившим грубые дисци-

плинарные проступки военнослужащим 

(за исключением офицерского состава), 

проходящим военную службу по контрак-

ту, и гражданам, призванным на военную 

службу по мобилизации, в период мобили-

зации, в период действия военного поло-

жения и в военное время дисциплинарного 

ареста без судебного решения, что позво-

лит, с их слов, повысить уровень правопо-

рядка и воинской дисциплины в войсках, 

защитить права как добросовестных воен-

нослужащих, так и самих нарушителей во-

инской дисциплины. В качестве обоснова-

ния авторами, по сути, указываются две 

позиции: таким образом сокращается 

«срок проведения разбирательства, что 

окажет существенную помощь команди-

рам (начальникам) в поддержании право-

порядка и воинской дисциплины в войсках 

(силах)», а также удаленность от места со-

вершения проступка гарнизонных военных 

судов, которые в данный момент и осу-

ществляют рассмотрение подобных дел. 

Так, в проекте федерального закона отме-

чается, что «гарнизонные военные суды 

находятся на значительном удалении от 

мест дислокации войск (сил), привлекае-

мых к участию в боевых действиях. В свя-

зи с чем нарушитель воинской дисципли-

ны, которого командир воинской части 

решил привлечь к ответственности в виде 

дисциплинарного ареста, должен быть ли-

бо доставлен в суд, что существенно уве-

личивает время наложения дисциплинар-

ного взыскания, и потребует отвлечения от 

выполнения боевых задач иных военно-

служащих в целях сопровождения, повле-

чет затраты материальных средств, либо 

останется безнаказанным, чем поощряются 

новые нарушения дисциплины»1. 

                                                           
1 Пояснительная записка к проекту федерального 

закона «О некоторых особенностях применения 

дисциплинарного взыскания — дисциплинарный 

арест в период мобилизации, в период действия 

военного положения, в военное время». URL: 

Следует отметить, что для российско-

го общества подобные предложения не яв-

ляются какой-то новеллой. Из истории 

России известно, что до 2002 г. в Воору-

женных Силах командир роты, желавший 

наказать солдата или сержанта за какой-

либо серьезный дисциплинарный (но не 

уголовный) проступок, мог своим прика-

зом арестовать его и отправить отбывать 

наказание на гауптвахту до 3-х суток, а 

вышестоящие начальники до 10-ти суток. 

В июне 2002 г. под давлением право-

защитников и либеральной оппозиции, по-

сле того как Россия присоединилась к 

Конвенции о защите прав человека и ос-

новных свобод, действующей в мире с 4 

ноября 1950 г., гауптвахты были ликвиди-

рованы, но формально отменены не были. 

Так, Указом Президента Российской 

Федерации от 30 июня 2002 г. № 671 «О 

внесении изменений в общевоинские уста-

вы Вооруженных Сил Российской Федера-

ции» из дисциплинарного устава действи-

тельно исключалось положение о праве 

командира на арест подчиненных. Но тем 

же указом Правительству поручалось в те-

чение 3-х месяцев подготовить проекты 

законов, касающихся применения ареста с 

содержанием на гауптвахте, приведя эту 

норму в соответствие с международными 

обязательствами. В июле 2002 г. гауптвах-

ту в Вооруженных Силах отменили прика-

зом Министра обороны Российской Феде-

рации, и все упоминания о ней убрали из 

УВС ВС РФ и УГиКС ВС РФ. 

1 декабря 2006 г. Государственной 

Думой принят Федеральный закон № 199-

ФЗ «О судопроизводстве по материалам, о 

грубых дисциплинарных проступках при 

применении к военнослужащим дисци-

плинарного ареста и об исполнении дис-

циплинарного ареста», согласно которому 

установлен порядок применения военными 

судами к военнослужащим дисциплинар-

ного ареста, и самое главное то, что воен-

нослужащий мог быть подвергнут дисци-

плинарному аресту исключительно по ре-

шению военного суда соответствующей 

                                                                                          
https://sozd.duma.gov.ru/bill/289614-8 (дата 

обращения: 27.03.2023). 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/289614-8
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инстанции за определенные нарушения. 

Аналогичным образом были внесены 

изменения в ряд статей Федерального кон-

ституционного закона от 23 июня 1999 г. 

№ 1-ФКЗ «О военных судах Российской 

Федерации», связанные с дисциплинарным 

арестом (п. 3.1. ч. 1 ст. 7). 

Соответствующее изменение правово-

го регулирования официально было обос-

новано как «общая демократизация рос-

сийской жизни и приведение ее норм в со-

ответствие с общеевропейскими». Однако 

многими экспертами такие изменения 

поддерживались и сопровождались также 

высказываниями об обязательности прове-

дения разбирательства профессиональны-

ми юристами и однозначной независимо-

сти судей, в отличие от командиров 

(начальников). 

Таким образом, спустя почти два де-

сятка лет вновь возникают вопросы пере-

дачи полномочий по рассмотрению дел о 

грубых дисциплинарных проступках, свя-

занных с лишением свободы в виде дисци-

плинарного ареста, командирам и началь-

никам. 

Действительно, указанная идея авто-

ров, направленная на поддержание право-

порядка и воинской дисциплины в Воору-

женных Силах, других войсках, воинских 

формированиях и органах, является акту-

альной, заслуживает внимания, также име-

ет большой научный и практический инте-

рес, поскольку в законопроекте идет речь, 

прежде всего, о военной безопасности гос-

ударства. Однако видится, что полномо-

чия, связанные с назначением военнослу-

жащему такого дисциплинарного взыска-

ния как дисциплинарный арест, все же 

должны оставаться исключительно в ком-

петенции профессиональных военных 

юристов, то есть судей военных судов.  

Российская Федерация является пра-

вовым государством, целью которого вы-

ступает соблюдение, защита и гарантия 

прав и свобод человека. При этом одним 

из механизмов защиты и гарантии прав 

выступает правосудие, которое в нашем 

государстве осуществляется только судом. 

Только суд может ограничить конституци-

онные права военнослужащего на свободу 

и личную неприкосновенность (ст. 22 Кон-

ституции Российской Федерации), а также 

права на свободу передвижения (ст. 27 

Конституции Российской Федерации). Та-

кое ограничение, применяемое за серьез-

ное правонарушение, согласуется с ч. 3 ст. 

55 Конституции Российской Федерации, 

предусматривающей, что права и свободы 

человека и гражданина могут быть огра-

ничены федеральным законом только в той 

мере, в какой это необходимо в целях за-

щиты основ конституционного строя, 

нравственности, здоровья, прав и закон-

ных интересов других лиц, обеспечения 

обороны и безопасности государства1. 

Согласно ч. 1 ст. 1 Федерального кон-

ституционного закона от 23 июня 1999 г. 

№ 1-ФКЗ «О военных судах Российской 

Федерации» военные суды Российской 

Федерации являются федеральными суда-

ми общей юрисдикции, входят в судебную 

систему Российской Федерации, осу-

ществляют судебную власть в Вооружен-

ных Силах, других войсках, воинских 

формированиях и органах, в которых фе-

деральным законом предусмотрена воен-

ная служба, и иные полномочия в соответ-

ствии с федеральными конституционными 

законами и федеральными законами. 

Аналогичные положения по вопросу 

обеспечения законности содержатся в ч. 3 

ст. 25 Федерального закона от 31 мая 

1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», где уста-

новлено, что правосудие в Вооруженных 

Силах, других войсках, воинских форми-

рованиях и органах осуществляется суда-

ми в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В соответствии с п. 1 ст. 1 Федераль-

ного конституционного закона от 31 де-

кабря 1996 г. № 1-ФКЗ «О судебной си-

стеме Российской Федерации», судебная 

власть в Российской Федерации осуществ-

ляется только судами в лице судей. Ника-

кие другие органы и лица не вправе при-

нимать на себя осуществление правосудия. 

Так, ч. 5 ст. 28.4 Федерального закона 

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

                                                           
1 Cм.: Корякин В.М. Военно-административное 

право : учеб. М.: Юстиция, 2019. С. 250. 
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еннослужащих» установлено, что дисци-

плинарный арест назначается судьей гар-

низонного военного суда в порядке, уста-

новленном Федеральным законом «О су-

допроизводстве по материалам, о грубых 

дисциплинарных проступках при приме-

нении к военнослужащим дисциплинарно-

го ареста и об исполнении дисциплинарно-

го ареста». 

Таким образом, указанные норматив-

ные правовые акты всецело направлены на 

развитие конституционных положений, 

которые, исходя из действия механизма 

правового регулирования, тоже потребуют 

корректировки. 

Важным обстоятельством анализируе-

мого законопроекта является как таковая 

передача принципов беспристрастного и 

справедливого разбирательства по матери-

алам о грубых дисциплинарных проступ-

ках от военных судей командирам. При 

этом, как видится, понятия «беспристраст-

но» и «справедливо» очень тесно сочета-

ются с необходимыми знаниями и умени-

ями в юридической плоскости, когда очень 

четко оцениваются все обстоятельства: 

элементы крайней необходимости, право-

вая оценка действий всех участников во-

енно-административной деятельности и 

т.д. В свою очередь, простой анализ долж-

ностных регламентов командиров показы-

вает, что соответствующими необходимы-

ми знаниями и умениями в правовой обла-

сти они обладать не должны. Таким обра-

зом, возникает риск того, что решение за-

частую будет выноситься не основанное на 

праве, а скорее на эмоциональном порыве. 

Отечественная история, к сожалению, 

богата фактами массового применения 

уголовной репрессии в 20—40-х годах и 

начале 50-х годов не в судебном порядке, а 

так называемыми «квазисудебными» орга-

нами («особыми совещаниями», «тройка-

ми», «двойками» и т.д.) без соблюдения 

каких-либо процессуальных гарантий. 

Правовые последствия этих событий как 

раз и привели к закреплению принципа 

осуществления правосудия только судом в 

ходе судебно-правовой реформы конца 50-

х — начала 60-х годов XX в. с целью не-

допущения впредь подобных явлений1. 

Что касается доводов авторов законо-

проекта о том, что гарнизонные военные 

суды находятся на значительном удалении 

от мест дислокации войск (сил)2, следует 

отметить, что существуют различные фор-

мы участия военных судов в рассмотрении 

подсудных им дел, в том числе выездные 

судебные заседания в другие регионы 

страны, использование системы видеокон-

ференц-связи, что существенно сократит 

время наложения дисциплинарного взыс-

кания и не потребует отвлечения от вы-

полнениях боевых задач иных военнослу-

жащих. 

Также ч. 3 ст. 21 Федерального кон-

ституционного закона «О военных судах 

Российской Федерации» установлено, что 

в целях приближения правосудия к месту 

дислокации воинских частей и учреждений 

Вооруженных Сил, других войск, воин-

ских формирований и органов федераль-

ным законом в составе гарнизонного воен-

ного суда может быть образовано посто-

янное судебное присутствие, расположен-

ное вне места постоянного пребывания су-

да. Постоянное судебное присутствие гар-

низонного военного суда является обособ-

ленным подразделением суда и осуществ-

ляет его полномочия. 

Возможность образования судебного 

присутствия не является новой. Речь идет 

о судебных заседаниях, именуемых выезд-

ными и известных военным судам в годы 

Великой Отечественной войны, а также о 

выездных сессиях общих судебных мест 

дореволюционного периода. 

Как показывает исторический опыт, в 

годы Великой Отечественной войны судьи 

военных трибуналов постоянно бывали на 

передовой, нередко судебные процессы 

проходили прямо на боевых позициях, в 

                                                           
1 См.: Шамардин А.А. Правоохранительные органы 

(Судоустройство) : учеб. для вузов. Оренбург: ООО 

ИПК «Университет», 2021. С. 39. 
2 Cм.: Пояснительная записка к проекту 

федерального закона «О некоторых особенностях 

применения дисциплинарного взыскания – 

дисциплинарный арест в период мобилизации, в 

период действия военного положения, в военное 

время» 
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перерыве между боями. Порой председа-

тельствующему приходилось прерывать 

процесс и участвовать в отражении атак 

противника. В сложных экстремальных 

условиях деятельность военных трибуна-

лов отличалась высокой оперативностью, 

гибкостью и остротой в применении зако-

на. Строго карая злостных и опасных пре-

ступников, военные трибуналы в то же 

время проявляли гуманность и справедли-

вость в решении судеб многих бойцов и 

командиров. 

При этом, грамотно выстроенная си-

стема военных трибуналов также выдер-

жала проверку временем в составе войск в 

Демократической Республике Афганистан. 

Действуя в тяжелых условиях, военные 

трибуналы, то есть военные судьи, достиг-

ли множество целей по укреплению боего-

товности войск, воинской дисциплины в 

частях, защиты прав и интересов военно-

служащих, не говоря уже и об афганских 

гражданах1. 

Более того, в настоящее время в юрис-

дикции 2-го Западного окружного военно-

го суда находится Реутовский гарнизон-

ный военный суд с постоянным судебным 

присутствием в г. Балашихе, а некоторые 

суды находятся за пределами территории 

России, такие как 26-й гарнизонный воен-

ный суд (город Байконур, Республика Ка-

захстан), 40-й гарнизонный военный суд 

(город Приозерск, Республика Казахстан), 

80-й гарнизонный военный суд (город Ти-

располь-17, Республика Молдова)2. Таким 

образом, следует признать, что представ-

ленное авторами законопроекта его обос-

нование в части нахождения гарнизонных 

военных судов на значительном удалении 

от мест дислокации войск (сил) является 

не совсем аргументированным. 

Также стоит учитывать то, что в 

настоящее время на рассмотрении в Сове-

те Федерации Федерального Собрания 

                                                           
1 Cм.: Организация деятельности военных судов 

Российской Федерации : учеб. — 2-е изд., перераб. 

и доп. / под ред. В.В. Ершова, В.В. Хомчика. М.: 

РГУП, 2022. С. 551. 
2 Cм.: Судебная защита прав военнослужащих : 

учеб. — 2-е изд., испр. и доп. / под ред. 

В.М. Корякина. М.: РГУП, 2020. С. 97. 

Российский Федерации находится законо-

проект № 253673-8 «О создании судов 

Российской Федерации на территории До-

нецкой Народной Республики и о внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», согласно 

которому на территории ДНР будет создан 

Донецкий гарнизонный военный суд. 

Готовится также аналогичный проект, 

касающийся Луганской Народной Респуб-

лики (законопроект № 253681-8), Запо-

рожской (законопроект № 258552-8) и 

Херсонской областей (законопроект 

№ 280352-8), в связи с чем рассмотрение 

проекта № 289614-8 Федерального закона 

«О некоторых особенностях применения 

дисциплинарного взыскания — дисципли-

нарный арест в период мобилизации, в пе-

риод действия военного положения, в во-

енное время» является также преждевре-

менным, поскольку на присоединенных 

территориях планируется создание новых 

судов, которые, опять же, в рамках своих 

полномочий, не находясь на значительном 

удалении от мест дислокации войск (сил), 

продолжат рассматривать подсудные им 

дела, в том числе материалы о грубых 

дисциплинарных проступках, в которых 

будут соблюдаться и процессуальные га-

рантии прав военнослужащих, и принцип 

осуществления правосудия только судом. 
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Тенденции развития профессионализации судебного 

представительства в судах общей юрисдикции и воен-

ных судах Российской Федерации 
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы профессионального представительства в су-

дебном процессе, обосновывается необходимость установления специальных квалификационных 

требований для лиц, осуществляющих представительство в гражданском процессе, а также особый 

подход к определению квалификационных требований к представителям в военных судах. Професси-

онализация судебного представительства в гражданском процессе активно обсуждается в юридиче-

ской литературе, а недавняя законодательная инициатива Верховного Суда Российской Федерации 

свидетельствует о тенденциях расширения сферы профессионального представительства. Кроме того, 

в рамках исследования проблемы профессионализации в гражданском процессе рассмотрены пред-

ложения Минюста России, изложенные в проекте Концепции регулирования рынка профессиональ-

ной юридической помощи. В рамках определения путей развития системы контроля за качеством 

оказания профессиональной юридической помощи рассматривалась возможность введения института 

саморегулирования для субъектов, не имеющих статуса адвоката, либо объединение всех участников 

профессионального рынка юридических услуг на основе несколько видоизмененной адвокатуры. В 

этой связи необходимо подробное осмысление особенностей статуса профессионального представи-

теля, а особого внимания заслуживают представители в военных судах в силу специфики деятельно-

сти. В статье рассматривается российское законодательство, регламентирующее представительство в 

гражданском процессе, особенности правового регулирования представительства в военных судах, 

исследован зарубежный опыт регулирования данных отношений и практика его применения, сделаны 

выводы о возможных перспективах изменений российского законодательства для усиления эффек-

тивности института представительства.   

Ключевые слова: гражданский процесс, профессиональный представитель, саморегулируемые 

организации, квалификационные требования, военные суды.  
 

Правоохранительная, судебная деятельность  
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Актуальным направлением развития 

гражданского процессуального законода-

тельства является профессионализация 

представителей.  

Представительство — институт, суще-

ствующий во многих правовых отраслях, в 
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том числе и в гражданском процессе. 

Необходимость его применения обуслов-

лена различными факторами, например, 

отсутствием возможности представлять 

свои интересы в суде по объективным 

причинам (состояние здоровья, возраст и 

др.) или субъективным причинам (отсут-

ствие соответствующих профессиональ-

ных знаний). В Российской Федерации в 

качестве критерия оценки возможности 

участия представителя в гражданском и 

арбитражном процессе закреплено наличие 

профильного высшего образования или 

ученой степени по юридической специаль-

ности. Однако данный подход представля-

ется весьма спорным, а законодательство в 

этом направлении продолжает развиваться.  

В 2019 г. Федеральным законом от 28 

ноября 2018 г. № 451-ФЗ в правовое регу-

лирование института представительства 

были внесены существенные изменения, в 

соответствии с которыми представителями 

в суде, за исключением дел, рассматривае-

мых мировыми судьями и районными су-

дами, получили возможность выступать 

адвокаты и иные оказывающие юридиче-

скую помощь лица, имеющие высшее 

юридическое образование либо ученую 

степень по юридической специальности. 

(п. 20 ст. 10). Таким образом, представи-

тельство стало профессиональным. Этим 

же Законом были внесены дополнения в 

АПК РФ в части требований к представи-

телям — ч. 3 ст. 59 была дополнена требо-

ваниями к представителям граждан, в том 

числе индивидуальных предпринимателей, 

и организаций о необходимости наличия 

высшего юридического образования или 

ученой степени по юридической специаль-

ности.  

Отметим, что еще в 2016 г. в Кодексе 

административного судопроизводства Рос-

сийской Федерации (КАС РФ) уже были 

установлены требования о профессиональ-

ном судебном представительстве — в со-

ответствии с ч. 1 ст. 55 КАС РФ предста-

вителями в суде по административным де-

лам могли быть адвокаты и иные лица, об-

ладающие полной дееспособностью, не 

состоящие под опекой или попечитель-

ством и имеющие высшее юридическое 

образование.  

В настоящее время, приняв за основу 

положительный опыт профессионального 

представительства в арбитражном и адми-

нистративном судопроизводстве, а также в 

апелляционной и кассационной инстанци-

ях гражданского судопроизводства, Вер-

ховным Судом разработан законопроект, 

направленный на реформирование и со-

вершенствование процессуального законо-

дательства. В соответствии с указанным 

законопроектом участвовать в качестве 

представителей в гражданском процессе в 

суде первой инстанции смогут только ли-

ца, имеющие высшее юридическое образо-

вание, что, как считают разработчики, поз-

волит на практике реализовать конститу-

ционное право граждан на получение ква-

лифицированной юридической помощи. 

Насколько целесообразным является 

введение института профессионального 

представительства, особенно полного, со 

временем покажет практика, однако тре-

буют обсуждения ряд теоретических и 

практических вопросов относительного 

возможного нововведения.  

В частности, исходя их определения 

целью представительства является содей-

ствие в осуществлении процессуальных 

прав и обязанностей, а также защита инте-

ресов представляемого в суде. Право 

граждан на квалифицированную юридиче-

скую помощь, установленное ст. 48 Кон-

ституции Российской Федерации, — это 

право, а не обязанность, которая возникнет 

у гражданина в случае введения института 

профессионального представительства, в 

том случае, если он самостоятельно не 

сможет представлять интересы лично по 

объективным, не зависящим от него обсто-

ятельствам. Кроме того, возникнет ситуа-

ция, при которой гражданин не будет 

иметь возможности выбрать представителя 

самостоятельно, ограниченный выбором 

только из числа лиц, имеющих необходи-

мое образование. Нельзя не отметить, и 

установленное ч. 1 ст. 46 ГПК РФ положе-

ние, согласно которому, граждане вправе 

обратиться в суд с заявлением в защиту 

прав, свобод и законных интересов других 

лиц по их просьбе либо в защиту прав, 
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свобод и законных интересов неопреде-

ленного круга лиц и ст. 48 ГПК РФ, со-

гласно которой представителями в суде 

могут быть дееспособные лица, полномо-

чия которых на ведение дела надлежащим 

образом оформлены и подтверждены. 

Достаточно часто при рассмотрении 

судами дел, особенно если речь идет о 

юридических лицах, гораздо более эффек-

тивным может оказаться необходимость 

привлечения в судебное заседание в каче-

стве представителей лиц, обладающих 

специальными знаниями, которые при 

наличии доверенности могут дать квали-

фицированные пояснения суду по имею-

щим существенное значение для дела об-

стоятельствам, например, кадровые работ-

ники, бухгалтеры и др.  Однако с введени-

ем профессионального представительства 

в судах первой инстанции такая возмож-

ность при отсутствии у них юридического 

образования будет исключена.  

Вопрос о необходимости дальнейшего 

развития норм о профессиональном пред-

ставительстве активно обсуждается в юри-

дических кругах России. Стоит отметить 

высокий научный интерес к профессио-

нальному представительству и в зарубеж-

ной юридической литературе, а также по-

явление в этой области новых практик за-

конодательного регулирования и право-

применения. В настоящей статье хотелось 

бы акцентировать внимание на разграни-

чении подходов в понимании профессио-

нализации судебного представительства и 

контроля за качеством оказания юридиче-

ской помощи. 

В рамках развития проблемы профес-

сионализации в юридическом сообществе, 

интерес вызывают и предложения Миню-

ста России, изложенные еще в 2017 г. в 

проекте Концепция регулирования рынка 

профессиональной юридической помощи 

(длее — Концепция)1.  

В проекте Концепции сфера юридиче-

ских услуг в России представлена двумя 

основными группами участников, разде-

ленных по регуляторному критерию: адво-

каты, оказывающие квалифицированную 

                                                           
1 URL: https://minjust.gov.ru/ru/events/44214/ 

юридическую помощь в порядке, преду-

смотренном Федеральным законом от 31 

мая 2002 г. № 63-ФЗ «Об адвокатской дея-

тельности и адвокатуре в Российской Фе-

дерации», и иные участники рынка, не об-

ладающие адвокатским статусом и предо-

ставляющие юридические услуги неогра-

ниченному кругу лиц. В качестве отдель-

ной категории выделяются корпоративные 

юристы, патентные поверенные, нотари-

усы, аудиторы и государственные служа-

щие. 

При этом отмечается, что на сего-

дняшний день только к адвокатам могут 

быть применимы требования к осуществ-

лению профессиональной деятельности, 

установленные Законом об адвокатуре и 

Кодексом профессиональной этики адво-

ката. Для второй группы участников пра-

вила допуска к предоставлению юридиче-

ских услуг и квалификационные требова-

ния не установлены.  

В рамках определения путей развития 

системы контроля за качеством оказания 

профессиональной юридической помощи 

Минюстом России были предложены два 

основных сценария: введение института 

саморегулирования для субъектов, не 

имеющих статуса адвоката, либо объеди-

нение всех участников профессионального 

рынка юридических услуг на основе не-

сколько видоизмененной адвокатуры. 

Однако, можно предположить, что 

первый вариант может иметь неоднознач-

ные последствия, а именно создание двой-

ных профессиональных и этических стан-

дартов для однородной по своему содер-

жанию деятельности, неэффективное ис-

полнения своих функций саморегулируе-

мыми организациями и, как следствие, до-

пуск на рынок участников, только фор-

мально отвечающих установленным тре-

бованиям. Касательно формирования про-

фессионального образования на базе адво-

катуры, то данный подход так же не нашел 

до настоящего времени однозначной под-

держки со стороны законодателя.  

Определенная Минюстом России по-

зиция о том, что правом предоставления 

юридических услуг на возмездной основе 

в целом следует наделить только адвока-
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тов и адвокатские образования, не нашла 

полной поддержки ни в юридическом со-

обществе, ни в законе. Однако зарубежное 

законодательство уже имеет опыт решения 

подобных вопросов. 

В европейских странах сложились 

устойчивые традиции монополии адвока-

тов представлять интересы сторон, иные 

лица могут выступать договорными пред-

ставителями лишь в некоторых случаях, 

предусмотренных законом. Другой осо-

бенностью института представительства в 

зарубежном гражданском процессе являет-

ся принцип локальной привязки адвокатов 

к определенному судебному округу. 

Гражданско-процессуальное законода-

тельство стран постсоветского простран-

ства наделяет граждан правом вести свои 

дела в суде лично или через представите-

лей. 

Сравнительно недавно казахстанским 

законодателем был принципиально пере-

смотрен подход в части круга лица — 

участников процесса. Учитывая, что в рос-

сийском процессуальном законодательстве 

присутствует тенденция профессионализа-

ции представительства, предлагаем более 

детально обратиться к казахстанской прак-

тике, где была проведена интересная, на 

наш взгляд, законодательная реформа в 

сфере профессионального представитель-

ства в гражданском процессе.  

С принятием Закона Республики Ка-

захстан от 5 июля 2018 г. «Об адвокатской 

деятельности и юридической помощи»1 

существенно ужесточены требования к де-

ятельности профессиональных представи-

телей, предусмотрено обязательное стра-

хование деятельности адвокатов, созданы 

дисциплинарные комиссии адвокатов2.    

Бурное обсуждение в казахстанской 

юридической среде вызвало закрепление в 

законодательстве статуса юридического 

консультанта. До 2018 г. представителями 

                                                           
1 Закон Республики Казахстан от 5 июля 2018 г. 

«Об адвокатской деятельности и юридической 

помощи». 
2 Сулейменов М.К. Кто может быть представителем 

в гражданском процессе? [сайт] / URL: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37756099 

(дата обращения: 02.05.2023) 

в суде, помимо адвокатов, в судах всех ин-

станций могли быть любые лица, имею-

щие высшее юридическое образование, 

допущенные судом по просьбе лиц, участ-

вующих в деле (норма об участии в граж-

данском процессе по всем инстанциям 

только лиц, имеющих высшее юридиче-

ское образование, в Казахстане действует с 

2014 г.) Теперь круг представителей по 

поручению в суде еще более сократился.  

Представителями могут быть согласно 

ст. 58 и 62 ГПК Республики Казахстан3, 

следующие лица: 

1) адвокаты; 

2) работники юридических лиц: 

— по делам этих юридических лиц, а 

государственных органов — по делам этих 

государственных органов и их 

территориальных подразделений; 

— по делам иных юридических лиц, 

если такие юридические лица находятся 

под контролем (прямым или косвенным) 

одного и того же лица; 

3) уполномоченные профессиональных 

союзов — по делам рабочих, служащих, а 

также других лиц, защита прав и интересов 

которых осуществляется этими 

профессиональными союзами; 

4) уполномоченные организаций, 

которым законом, уставом или 

положением предоставлено право 

защищать права и интересы членов этих 

организаций, а также права и интересы 

других лиц; 

5) Уполномоченный по правам 

человека в Республике Казахстан; 

6) один из соучастников по поручению 

других соучастников; 

7) лица, являющиеся членами палаты 

юридических консультантов в 

соответствии с Законом Республики 

Казахстан «Об адвокатской деятельности и 

юридической помощи»; 

8) законные представители (родители, 

усыновители, опекуны и попечители, а 

также официальные представители-

                                                           
3 Кодекс Республики Казахстан от 31 октября 

2015 г. № 377-V «Гражданский процессуальный 

кодекс Республики Казахстан» [сайт] /URL: 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34329053

&pos=1;-8#pos=1; (дата обращения: 02.05.2023) 

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=37756099
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34329053&pos=1;-8#pos=1
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34329053&pos=1;-8#pos=1
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адвокаты по делам о признании 

гражданина недееспособным). 

Из этого следует, что в 

законодательстве отсутствует указание в 

качестве допустимых представителей на 

лиц, занимающихся частной практикой без 

статуса юридического консультанта и 

членства в Палате юридических 

консультантов.  

Юридическим консультантом является 

физическое лицо, имеющее высшее юри-

дическое образование, стаж работы по 

юридической специальности не менее двух 

лет, прошедшее аттестацию, являющееся 

членом палаты юридических консультан-

тов и оказывающее юридическую по-

мощь» (ст. 75 Закона «Об адвокатской дея-

тельности и юридической помощи»). 

Членство в палате юридических консуль-

тантов для лиц, осуществляющих юриди-

ческую помощь в виде представительства 

интересов физических и юридических лиц 

по гражданским делам, является обяза-

тельным (статья 82 Закона РК «Об адво-

катской деятельности и юридической по-

мощи»). Размер ежегодных членских взно-

сов должен составлять не менее пятнадца-

тикратного и не более семидесяти пяти-

кратного размера месячного расчетного 

показателя, установленного законом о рес-

публиканском бюджете на соответствую-

щий финансовый год (в текущем году эта 

сумма ориентировочно составила от 5 500 

руб. до 27 000 руб.).  

Законодательно закреплены обязанно-

сти юридического консультанта, в числе 

которых обязанность соблюдать правила 

Кодекса профессиональной этики, уста-

новленные палатой юридических консуль-

тантов, членом которой он является, а 

также уплачивать взносы; быть членом од-

ной из палат юридических консультантов 

для оказания юридической помощи в виде 

представительства интересов лиц в судах; 

по требованию клиента хранить копии до-

кументов, которые использовались при 

оказании юридической помощи, на бу-

мажных или электронных носителях либо 

в форме электронных документов в тече-

ние трех лет с даты завершения оказания 

юридической помощи; постоянно повы-

шать свою квалификацию; осуществлять 

страхование профессиональной ответ-

ственности и другие. 

Таким образом, в течении пяти лет в 

стране существует параллельная адвокату-

ре система юридических представителей, 

специализирующаяся на гражданских спо-

рах.  

Следует отметить, что в казахстанском 

законодательстве продолжается тенденция 

ужесточения требований к представите-

лям. Об этом свидетельствует разработка 

проекта Закона Республики Казахстан «О 

внесении изменений и дополнений в неко-

торые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам адвокатской дея-

тельности и юридической помощи» в 

2022 г., где на стадии обсуждения рассмат-

ривалась возможность ужесточения ответ-

ственности за некачественные услуги, 

например, предлагалось отнести расходы 

по уплате государственной пошлине на 

представителя, оказавшего неквалифици-

рованную юридическую помощь, недобро-

совестную юридическую помощь, взыска-

ние убытков за потерю времени его клиен-

том, убытков за необоснованный иск. Вве-

дение в законодательство подобных оце-

ночных категорий было подвергнуто кри-

тике со стороны научной общественности, 

поскольку такие оценочные категории как 

недобросовестность, заведомо необосно-

ванный иск или спор существенно затра-

гивали права представителей.  

Таким образом, рассматривая общую 

тему профессионализации представитель-

ства, важны вопросы не только процессу-

альных прав и обязанностей, квалифика-

ционных критериев, но и ответственности 

за неквалифицированную юридическую 

помощь.  

В российской научной литературе не-

которые авторы поддерживают идею фор-

мирования механизма ответственности 

профессионального представителя.  

Э.С. Алоян в числе качеств, необхо-

димых профессиональному представите-

лю, рассматривает помимо компетентно-

сти и широкого спектра полномочий, спо-

собов и средств для оказания квалифици-

рованной юридической помощи, особую 
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морально-нравственную и этическую под-

готовку, а также непременное осознание 

профессиональным представителем важ-

ности возложенной на него социальной, 

публично-правовой роли и профессио-

нальных функций. В этой связи автор 

предлагает закрепить в законодательстве 

норму, предусматривающую обязанность 

договорного представителя компенсиро-

вать вред, причиненный неквалифициро-

ванной юридической помощью. Возмож-

ность присуждения компенсации за нару-

шение права на получение квалифициро-

ванной помощи предполагается в судах 

общей юрисдикции и арбитражных судах в 

денежной форме1.  

В целом, учитывая общую для России 

и Казахстана тенденцию профессионали-

зации участников процесса, можем допу-

стить, что следующим шагом российского 

законодателя в этом направлении будет 

усиление требований к участникам про-

цесса. К сожалению, наличие высшего 

юридического образования становится 

формальным критерием и не дает реальной 

гарантии оказания квалифицированной 

помощи.  

При этом заслуживает внимания 

имеющийся зарубежный опыт привязки 

полученного образования к критериям 

оценки уровня квалификации при 

осуществлении юридической 

деятельности. Так, например, в Германии 

при определении допуска к 

осуществлению адвокатской деятельности 

установлена двухступенчатая система 

получения юридического образования. 

Первая ступень — это получение общего 

юридического образования в 

университете, дающего право работать по 

специальности, за исключением 

возможности занимать должности 

нотариуса, судьи, прокурора и адвоката. 

Поэтому многие выпускники продолжают 

обучение в референдариате, где в течении 

2-летнего обучения приобретаются именно 

практические профессиональные навыки. 

                                                           
1 Алоян Э.С. Институт представительства в циви-

листическом процессуальном праве : авторефер. 

дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2021. С. 14  

Право на осуществление 

профессиональной деятельности без 

ограничений выпускник приобретает после 

сдачи итогового государственного 

экзамена.  

При разработке критериев 

профессиональной компетенции в 

российском законодательстве полагаем 

необходимым предусмотреть требование о 

повышении квалификации, стаже 

практической деятельности, показателях 

профессиональной компетентности, 

например, статистику выигранных 

судебных дел. 

Что касается особенностей участия 

представителей в военных судах в целом, 

то, несмотря на отсутствие прямого указа-

ния в законе на специальные требования к 

представителям, можно сделать вывод, что 

с учетом положений ст. 3 Федерального 

конституционного закона от 23 июня 

1999 г. № 1-ФКЗ «О военных судах Рос-

сийской Федерации» военные суды осу-

ществляют правосудие от имени Россий-

ской Федерации, рассматривая подсудные 

им дела в порядке гражданского, админи-

стративного и уголовного судопроизвод-

ства, а значит, требования к представите-

лям в процессе основываются на положе-

ниях соответствующего законодательства 

в соответствии с которым военный суд 

рассматривает дело. 

Несмотря на неоднозначность подхода 

к определению уровня квалификации про-

фессиональных представителей, с учетом 

существующей тенденции профессионали-

зации участников процесса, а также с уче-

том особой специализации военных судов, 

особым составом участников данных дел, 

особенностей судопроизводства, требова-

ния к представителям в военных судах 

имеют серьезное значение.  

Именно на примере деятельности во-

енных судов мы можем судить о стабиль-

ности работы специализированных судов в 

российской судебной системе. Соответ-

ствующая оценка качества работы судей и 

их профессиональной деятельности выше-

стоящими инстанциями военных судов 

демонстрирует положительную динамику. 

Например, стабильность приговоров гар-

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23479/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23479/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23479/
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низонных военных судов, подведомствен-

ных 2-му Восточному окружному военно-

му суду во втором полугодии 2022 г. со-

ставила 97,4 %, в 2021 г. показатель со-

ставлял 97 %. 

Специфика участия судебного пред-

ставителя в военном суде требует, как ми-

нимум, знания нюансов военной службы и 

документооборота, поэтому вопрос о каче-

стве оказанной услуги по предоставлению 

соответствующей юридической помощи, 

неразрывно связан с квалификацией и спе-

циализацией юриста. 

Некоторые ученые, признают необхо-

димость выделения особой категории юри-

стов в сфере военного права, несмотря на 

отсутствие закрепленной официально спе-

циализации. Представляется логичным 

предложенное О.В. Синеоким понятие 

«военного адвоката» определяемого как 

«квалифицированного юриста, имеющего 

предусмотренный законом статус адвока-

та, не являющегося военнослужащим, а 

также штатным сотрудником какого-либо 

подразделения Министерства обороны РФ 

в любом качестве (контракт, совмести-

тельство, срочный трудовой договор и 

т.п.), который имеет дополнительную под-

готовку (компетенцию) в области военного 

права, военного строительства и военной 

конфликтологии и смежных вопросах, 

сфера профессиональной деятельности 

(специализация) которого находится в во-

енной (оборонной) или военно-морской 

области социальных отношений»1. При 

этом можно предположить, что такое по-

нятие можно взять за основу определения 

специалиста в области военного права не 

только, обладающего адвокатским стату-

сом, но и осуществляющего профессио-

нальную деятельность без такового. 

В некоторых странах, юридическое 

сообщество армии и военно-морского фло-

та имеет отдельную правовую регламента-

цию деятельности.  

                                                           
1 Синеокий О.В. Кто такие военные адвокаты в 

России, на Украине и военно-морские адвокаты в 

США? [электронный ресурс] 

https://wiselawyer.ru/poleznoe/48742-takie-voennye-

advokaty-rossii-ukraine-voenno-morskie (дата обра-

щения: 02.05.2023) 

Кроме того, до настоящего времени 

сохраняется правовая неопределенность 

права военнослужащего на оказание юри-

дической помощи. 

Согласно ст. 22 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих» военнослу-

жащим обеспечивается право на защиту в 

порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации. 

Законодательно предусмотрена 

бесплатная юридическая помощь органами 

военного управления и органами военной 

юстиции в пределах своих 

функциональных (должностных) 

обязанностей по вопросам, связанным с 

прохождением военной службы, а также 

органами предварительного следствия и 

судом, в производстве которых находится 

уголовное дело. 

Эта же норма указывает на то, что 

правовая помощь оказывается адвокатами 

военнослужащим, проходящим военную 

службу по призыву, по вопросам, 

связанным с прохождением военной 

службы, а по иным основаниям, 

установленным федеральными законами, в 

порядке, определяемом Правительством 

Российской Федерации. 

Правила оказания адвокатами 

юридической помощи утверждены 

постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июля 2005 г. 

№ 445 «О порядке оказания адвокатами 

юридической помощи военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву, 

по вопросам, связанным с прохождением 

военной службы, а также по иным 

основаниям» и предусматривают 

компенсацию воинской частью расходов 

военнослужащего на правовую помощь 

адвоката только при наличии соглашения. 

В то же время в силу п. 1 ст. 8 и ст. 6 

Кодекса профессиональной этики 

соглашение адвоката с доверителем 

является адвокатской тайной и носит 

конфиденциальный характер, а, 

следовательно, военнослужащий не обязан 

представлять такое соглашение, но в силу 

положений указанных Правил обязан это 

сделать для получения компенсации 

https://wiselawyer.ru/poleznoe/48742-takie-voennye-advokaty-rossii-ukraine-voenno-morskie
https://wiselawyer.ru/poleznoe/48742-takie-voennye-advokaty-rossii-ukraine-voenno-morskie
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130302/d3a35318acf21f42f94a389d5ff6c60f66a904a8/#dst100009
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54632/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54632/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54632/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54632/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54632/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54632/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54632/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_54632/
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понесенных расходов. 

Отдельным вопросом, порождающим 

правовую неопределенность, является 

сложность определения требований к 

судебным представителям по делам, 

рассматриваемым гарнизонными 

военными судами. Ст. 49 ГПК РФ прямо 

устанавливает, что требования о 

профессиональном представительстве не 

распространяются на дела, 

рассматриваемые мировыми судьями и 

районными судами. 

Часть 2 ст. 1 Федерального 

конституционного закона от 7 февраля 

2011 г. № 1-ФКЗ «О судах общей 

юрисдикции в Российской Федерации» 

(далее — Закон № 1-ФКЗ) 

предусматривает, что к федеральным 

судам общей юрисдикции относятся 

районные суды, городские суды, 

межрайонные суды, в отношении которых 

введено общее название — районный суд 

(п. 4 ч. 2 ст. 1). Таким образом, несмотря 

на то, что ст. 49 Закона № 1-ФКЗ содержит 

указание только на районный суд, 

предполагается, что требования об 

обязательном наличии высшего 

юридического образования представителей 

не распространяются также на случаи, 

когда городские и межрайонные суды 

рассматривают дело в качестве суда 

первой инстанции.  

В виду того, что Законом № 1-ФКЗ во-

енные суды отнесены к самостоятельному 

виду судов общей юрисдикции, можно 

прийти к выводу об исключении примене-

ния существующих требований к судеб-

ным представителям по делам, рассматри-

ваемым гарнизонными военными судами. 

В связи с изложенным, целесообраз-

ной представляется разработка особых, 

специальных критериев оценки квалифи-

кации профессиональных представителей 

в военных судах. Эти критерии могут быть 

связаны и с наличием высшего юридиче-

ского образования, полученного, напри-

мер, в специализированном военном ВУЗе, 

так и, например, стаж работы по юридиче-

ской специальности в Вооруженных Си-

лах, а также необходимость приобретения 

профессиональных навыков в специализи-

рованном направлении за счет прохожде-

ния повышения квалификации по про-

граммам дополнительного образования в 

рамках военной тематики. При этом, если 

вопрос о разработке особых квалификаци-

онных требований к «гражданским» юри-

стам является весьма спорным и неодно-

значным, то применительно к юристам 

«военным» не вызывает сомнений и требу-

ет детальной проработки и конкретизации 

законодательства. 

Подводя итог, хотелось бы сделать 

следующие выводы.  

В современных условиях правового 

регулирования судебного представитель-

ства логичным представляется разграни-

чение подходов к понятиям «судебное 

представительство» и «оказание юридиче-

ской помощи». На наш взгляд, квалифика-

ционные требования, связанные с наличи-

ем высшего профессионального образова-

ния, опыта профессиональной деятельно-

сти и другие критерии, обосновывающие 

профессионализм юриста, целесообразно 

применять в ситуации получения квали-

фицированной юридической помощи, а не 

применительно к установлению права на 

участие в суде в качестве представителя.  

Считаем необходимым установить 

дифференциальный подход к оценке каче-

ства оказываемых юридических услуг и 

возможности реализации права на судеб-

ную защиту при участии в деле через 

представителя. Сужение круга лиц, имею-

щих право оказывать представительские 

услуги, может привести как к положитель-

ным (качество оказываемых услуг), так и 

отрицательным последствиям (профессио-

нализация представительства увеличивает 

затраты на представительские услуги, бло-

кирует право на участие в процессе через 

представителя, при невозможности личной 

явки в суд по объективным причинам и 

отсутствии денежных средств на привле-

чение профессионального представителя).  

В этой связи оправданно обязательное 

ведение дел через профессиональных 

представителей по сложной категории дел, 

в том числе во второй и вышестоящих ин-

станциях, а также в специализированных 

судах, и как уже отмечено, необходим ме-
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ханизм ответственности за оказание не-

квалифицированной юридической помо-

щи. Однако установление законодатель-

ных профессиональных требований ко 

всем судебным представителям не сможет 

способствовать полной реализации права 

на судебную защиту. 

Таким образом, представляется необ-

ходимой разработка норм, устанавливаю-

щих не общие профессиональные требова-

ния к судебным представителям в судах 

первой инстанции, а утверждающих про-

фессиональный стандарт для специали-

стов, оказывающих юридические услуги. 

Приемлемым представляется использова-

ние опыта зарубежных стран, устанавли-

вающих, кроме наличия профессионально-

го образования, сдачу комплексного ква-

лификационного экзамена, предоставляю-

щего право на осуществление профессио-

нальной деятельности, при этом такой эк-

замен не обязательно будет связан с полу-

чением специального статуса (статуса ад-

воката). 

В качестве аналогии установления 

определенных критериев для получения 

права на осуществление профессиональ-

ной деятельности уже имеющихся в рос-

сийском законодательстве, помимо требо-

ваний к получению адвокатского статуса, 

можно использовать положения ст. 2 Ос-

нов законодательства Российской Федера-

ции о нотариате и ст. 20 Федерального за-

кона от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ «О 

несостоятельности (банкротстве)», уста-

навливающие требования к нотариусам и 

арбитражным управляющим. Положитель-

ной практикой также считаем применение 

требования об обязательном опыте прак-

тической работы и сдаче комплексного эк-

замена, который в данном случае логично 

ограничить сферами гражданского и граж-

данско-процессуального законодательства.  

Что касается судебного представи-

тельства в военных судах, то этот вопрос, 

как уже отмечалось ранее, требует более 

детальной законодательной регламентации 

в части установления профессиональных 

критериев для юристов, представляющих 

интересы военнослужащих.  
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Задержание преступника — это важ-

ный для обеспечения безопасности лю-

дей, общества и государства институт. На 

практике очень часто при задержании 

преступника должностные лица, осу-

ществляющие такое задержание, превы-

шают свои полномочия. Поэтому требу-

ется исследовать данный вопрос подроб-

нее.  

В соответствии с ч.1 ст.38 УК РФ не 

является преступлением причинение вре-

да лицу, совершившему преступление, 

при его задержании для доставления ор-

ганам власти и пресечения возможности 

совершения им новых преступлений, ес-

ли иными средствами задержать такое 

лицо не представлялось возможным и 

при этом не было допущено превышения 

необходимых для этого мер.  

Задержать совершившее преступле-

ние лицо может любой гражданин, но ес-

ли задержание производится с причине-

нием вреда преступнику, то правомер-

ными такие действия будут являться 

только тогда, когда по-другому задер-

жать его невозможно. При этом задержи-

вающее лицо должно убедиться, что за-

держиваемый совершил именно преступ-

Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика 
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ление. Об этом могут говорить показания 

свидетелей, наличие у задерживаемого 

орудия совершения преступления и пр.  

Правомерность причинения вреда 

при задержании характеризуется следу-

ющими критериями: 

— задерживаться должен именно 

преступник. Если речь идет о соверше-

нии административного или дисципли-

нарного правонарушения, то данные по-

ложения не применяются; 

— вред может быть причинен, если 

лицо реально могло уклониться от за-

держания; 

— цель причинения вреда — задер-

жание преступника; 

— задержать лицо без причинения 

ему вреда невозможно1.  

Следует отметить, что характер при-

нимаемых при задержании мер должен 

соответствовать обстановке, например, 

должно быть учтено количество пре-

ступников, наличие оружия и пр.2 

Если принятые меры не соответство-

вали обстоятельствам опасности деяния, 

то в таком случае следует вести речь о 

превышении мер по задержанию. При 

наличии умысла на причинение вреда за-

держиваемому лицу такие действия бу-

дут уголовно наказуемы. 

Признаками превышения мер, необ-

ходимых для задержания лица, являются:  

— явное несоответствие причиненно-

го преступнику вреда и тяжести преступ-

ления;  

— явное несоответствие причиненно-

го вреда и обстановки задержания.  

В научной литературе не существует 

единого мнения по поводу того, когда у 

лица появляется право задержать пре-

ступника.  

О.П. Кузьменко, Е.А. Сухарев и 

И.Я. Козаченко писали, что задержание 

                                                           
1 Клюев А.А., Эфрикян Р.А. Соразмерность 

причиненного вреда, как условие правомерности 

причинения вреда при задержании лица, 

совершившего преступление // Право и практика. 

2021. № 4. С. 101. 
2 Никуленко А.В. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния : научно-практическое 

пособие. Санкт-Петербург, 2018. С. 65. 

можно считать осуществимым тогда, ко-

гда пропадает право необходимой оборо-

ны в процессе посягательства. В иных 

случаях задержание может начато в мо-

мент совершения преступления3.  

Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в Постановлении № 19 указы-

вает, что «задержание преступника мож-

но осуществлять и в случае, когда непо-

средственная опасность совершения пре-

ступника общественно опасного посяга-

тельства отсутствует. При совершении 

задерживаемым в ходе задержания обще-

ственно опасное посягательство, в т.ч. 

связанное с насилием, которое представ-

ляет опасность для жизни задерживаю-

щего либо других лиц, или с непосред-

ственной угрозой применить подобное 

насилие, нанесение вреда относительно 

задерживаемого необходимо рассматри-

вать в соответствии с правилами, регла-

ментирующими необходимую оборону»4. 

Наиболее верной представляется точка 

зрения Ю.В. Баулина, который считает, 

что «в некоторых ситуациях следует учи-

тывать и правила задержания, и нормы о 

необходимой обороне. Если задерживае-

мый уклоняется от задержания посред-

ством совершения нападения на осуществ-

ляющее задержание лицо, то в таком слу-

чае последний имеет право и на необходи-

мую оборону. При этом сначала реализу-

ется право на оборону, а уже потом осу-

ществляется задержание. Автор делает вы-

вод, что право задержания появляется при 

приготовлении к преступлению, в процес-

се его совершения, а также уже после это-

го»5. 

Действительно, при задержании лица 

сотрудник правоохранительных органов 

                                                           
3 Козаченко И.Я., Сухарев Е.А., Кузьменок О.П. 

Спорные вопросы квалификации задержания 

преступника. Екатеринбург, 1992. 
4 Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19 

«О применении судами законодательства о 

необходимой обороне и причинении вреда при 

задержании лица, совершившего преступление». 
5 Баулин Ю.В. Обстоятельства, исключающие 

преступность деяния. Харьков: Основа. Изд-во при 

Харьк. ун-те, 1991. С. 174. 
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в случае нападения на него сначала дол-

жен защитить себя, а потом совершить 

задержание. При этом нанесенный пре-

ступнику вред должен рассматриваться 

как причиненный в состоянии необходи-

мой обороны. Например, в одном из дел 

М. был оправдан в совершении преду-

смотренного ч. 1 ст. 116 УК РФ преступ-

ления. Согласно выводам суда первой 

инстанции, М. обнаружил кражу бензина 

и попытался самостоятельно установить 

вора. Он нашел в автомобиле Ч. канистру 

с бензином и попытался уличить его в 

совершении кражи. Ч. оказал сопротив-

ление, поэтому М. удерживал его. Иначе 

говоря, суд решил, что у М. было право 

задерживать Ч. Суд апелляционной ин-

станции указал, что в деле нет информа-

ции о краже бензина, а потому при от-

сутствии подтверждения совершения Ч. 

преступления не могут применяться по-

ложения ст. 38 УК РФ1. 

Лицо, которое осуществляет задер-

жание должно не предполагать, а точно 

знать о совершении преступления, то 

есть в действиях задерживаемого лица 

должны присутствовать признаки состава 

преступления. При этом в литературе вы-

сказывается мнение, что положения о 

причинении вреда при задержании сле-

дует распространять не только на случаи, 

когда лицо уже совершило преступление, 

но и в случаях, когда речь идет о совер-

шаемом преступлении, когда требуется 

задержать лицо для привлечения его к 

ответственности2. Указанное мнение 

представляется обоснованным, в особен-

ности если речь идет о лицах, которые не 

достигли совершеннолетнего возраста, 

когда сразу определить возраст нет воз-

можности. Кроме того, для совершения 

задержания требуется, чтобы лицо могло 

отличить противоправное деяние от не-

противоправного. Например, в одном из 

                                                           
1 Апелляционное постановление Бабаевского 

районного суда Вологодской области № 10-7/2014 

от 8 августа 2014 г. по делу № 10-7/2014 // 

https://sudact.ru/regular/doc/HYdsHB65mTlV 
2 Милюков С.Ф. Российское уголовное 

законодательство. Опыт критического анализа. 

СПб., 2010. С. 132. 

дел военнослужащие нарушили воин-

скую дисциплину для задержания право-

нарушителя. Суд указал, что они не со-

вершали преступлений, а только наруши-

ли военную дисциплину, а потому к ним 

должно быть применено дисциплинарное 

взыскание. Они осознавали, что наруша-

ют дисциплину, так как были ранее озна-

комлены с соответствующими уставами. 

Однако суд первой инстанции привлек их 

к ответственности в общем порядке3.  

Верховный Суд в Постановлении 

№ 19 указывает на необходимость учета 

фактической ошибки. Так, если в случае 

добросовестного заблуждения в ходе за-

держания лица о характере совершенного 

преступления, когда за преступление бы-

ло принято административное правона-

рушение либо деяние лица, который еще 

не достиг возраста уголовной ответ-

ственности, или невменяемого лица, в 

ситуациях, при которых обстоятельства 

давали возможность считать, что было 

совершено преступление, и производив-

шее задержание лицо не было способно 

осознавать и не осознавало реальный ха-

рактер совершавшегося деяния, действия 

его необходимо квалифицировать по 

предписаниям ст. 38 УК РФ, в т.ч. каса-

ющихся допустимых границ нанесения 

вреда.  

Можно утверждать, что суды исполь-

зуют очень широкий подход к трактовке 

оснований задержания даже при отсут-

ствии соответствующего предписания в 

законодательстве. Следует отметить, что 

в научной литературе авторы предлагают 

распространить положения о причинении 

вреда при задержании и на случаи со-

вершения лицом административного пра-

вонарушения, а не только уголовно нака-

зуемого деяния4. К числу администра-

тивных правонарушений сейчас можно 

                                                           
3 Приговор Саратовского гарнизонного военного 

суда от 21 июля 2011 г. // 

https://rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe. 
4 Милюков С.Ф. Глава III. Причинение вреда при 

задержании лица, совершившего преступление // 

Энциклопедия уголовного права. Т. 7. 

Обстоятельства, исключающие преступность 

деяния. СПб., 2007. С. 181. 
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отнести очень большое количество де-

ликтов. При совершении лицом правона-

рушения может быть непонятно, является 

ли его деяние правонарушением или пре-

ступлением, а потому возможны ошибки, 

так как для отграничения их друг от дру-

га может потребоваться юридическая 

квалификация, соответствующие знания. 

Поэтому вышеприведенное мнение за-

служивает внимания. 

Тем не менее, и в отношении отсут-

ствия признаков совершенного преступ-

ления, совершение административного 

деликта можно рассматривать относи-

тельно нанесения вреда их совершившим 

лицам, лишь учитывая фактическую 

ошибку, в качестве безвинного нанесение 

вреда. Например, Г. был признан винов-

ным по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Судом 

было указано, что Г. ссылался на ст. 38 

УК РФ необоснованно, поскольку Т. на 

сотрудников полиции не нападал, а по-

терпевшие преступления не совершали. 

Поэтому удары Г. по потерпевшим были 

признаны незаконными действиями, а 

нанесение вреда лицам, совершавшим 

административное правонарушение, так-

же было признанно незаконным1. 

В другом деле виновный попытался 

скрыться с места ДТП. Для определения 

деяния в качестве преступления либо ад-

министративного правонарушения тре-

бовалось провести экспертизу. И. задер-

жал покинувшего место ДТП виновника. 

Он не мог определить самостоятельно, 

совершил тот преступление или админи-

стративное правонарушение, а в резуль-

тате задержания причинил вред винов-

ному в ДТП лицу. Суд его оправдал и 

указал, что при таких обстоятельствах 

действия И. не противоречат нормам ст. 

40 и ст.38 УК РФ2.  

В подобных ситуациях действия за-

держивающего следует признавать пра-

                                                           
1 Приговор Центрального районного суда г. 

Новосибирска N 1-29/2013 // 

https://rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe 
2 Приговор № 1-63/2012 мирового судьи судебного 

участка № 124 Можайского судебного района 

Московской области // 

https://rospravosudie.com/vidpr-ugolovnoe. 

вомерными. Если он будет ждать, чтобы 

убедиться в преступности действий лица, 

то последнее может скрыться и задер-

жать его может уже не получится совсем, 

как и привлечь к ответственности. По-

этому еще раз можно убедиться в том, 

что положения о причинении вреда при 

задержании должны распространяться и 

на лиц, которые совершают администра-

тивные правонарушения.  

Следует отметить, что если задержи-

вающий первым осуществил насилие, а 

ответные действия им были расценены 

как посягательство, то положения ст. 38 

УК РФ не применяются.  

Ст. 38 УК РФ сформулирована так, 

что возлагает на задерживающее лицо 

обязанность в достаточно короткие сроки 

определить наличие в деянии задержива-

емого признаков состава преступления. 

Однако задерживать преступника разре-

шено любым лицам, а вот вопрос о нали-

чии в деянии состава преступления так 

быстро не могут решить даже сотрудни-

ки правоохранительных органов, а про-

стые граждане не смогут и вовсе. Несо-

вершеннолетний возраст и состояние 

невменяемости при этом могут быть 

установлены только после задержания 

или даже после проведения соответству-

ющих экспертных исследований. Однако, 

в случае совершения преступления не-

вменяемым лицом задержать его также 

нужно, так как оно может причинить су-

щественный вред3. 

Важной проблемой здесь является то, 

что зачастую при задержании невозмож-

но быстро определить реальную необхо-

димость причинения вреда для задержа-

ния преступника. Так, в обзоре практики 

Верховного Суда Российской Федерации4 

указано, что человек не может точно и 

быстро определить в случаях, когда ору-

                                                           
3 Шарипова А.Р. Проблемы института причинения 

вреда при задержании лица, совершившего 

преступление // StudNet. 2021. № 10. С. 1—9. 
4 Обзор практики применения судами положений 

главы 8 Уголовного кодекса Российской Федерации 

об обстоятельствах, исключающих преступность 

деяния : утв. Президиумом Верховного Суда 

Российской Федерации 22 мая 2019 г. 
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дие скрыто, каким оружием пользуются 

преступники и представляет ли оно опас-

ность. Действительно, при задержании 

лицо может заблуждаться относительно 

наличия, вида и опасности оружия у пре-

ступника и причинить при задержании 

чрезмерный вред. 

С учетом вышесказанного представля-

ется целесообразным изложить ч. 1 ст. 38 

УК РФ в следующей редакции:  

1. «Не является преступлением причи-

нение вреда лицу, совершившему обще-

ственно опасное посягательство, при его 

задержании для доставления органам вла-

сти и пресечения возможности совершения 

им новых общественно опасных посяга-

тельств, если иными средствами задержать 

такое лицо не представлялось возможным 

и при этом не было допущено превышения 

необходимых для этого мер».  

Такая редакция данной статьи позво-

лит на законодательном уровне закрепить 

возможность задерживать лицо даже при 

совершении деяния, которое внешне схоже 

с преступлением, например, при соверше-

нии им административного правонаруше-

ния, а также позволит избежать незаконно-

го привлечения к ответственности тех 

граждан, которые при задержании пре-

ступника добросовестно заблуждались от-

носительно характера действий задержан-

ного. 
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С учетом сложившейся военно-

политической обстановки в России и мире 

особую актуальность приобрели вопросы 

квалификации преступления, предусмот-

ренного ст. 356 УК РФ (применение за-

прещенных средств и методов ведения 

войны), а конкретно одного из видов объ-

ективной стороны или альтернативного 

способа совершения этого преступления 

— применения в вооруженном конфликте 

средств и методов, запрещенных междуна-

родным договором Российской Федерации. 

Как следует из диспозиции статьи, законо-

датель отсылает к бланкетному источнику, 

т. е. международному договору Россий-

ской Федерации, который устанавливает 

определенный правовой порядок ведения 

войны или вооруженного конфликта, яв-

ляющийся в данном случае объектом уго-

ловно-правовой охраны. 

В качестве таких источников установ-

ления уголовной ответственности за при-

менение в вооруженном конфликте 

средств и методов, запрещенных междуна-

родным договором Российской Федерации, 

кроме собственно международных догово-
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ров, заключенных Российской Федераци-

ей, выступают различные международные 

правовые акты, подписанные как в период 

существования Российской империи, так и 

в период существования СССР, которые 

Российская Федерация как правопреемни-

ца1 продолжает соблюдать, в частности к 

ним относятся: 

1.  Декларация об отмене 

употребления взрывчатых и 

зажигательных пуль (принята в г. Санкт-

Петербурге 29.11.1868 (11.12.1868); 

2.  Декларация о неупотреблении 

легкоразворачивающихся или 

сплющивающихся пуль (принята в г. Гааге 

29.07.1899); 

3.  XIII Гаагская конвенция о правах и 

обязанностях нейтральных держав в 

случае морской войны (заключена в 

г. Гааге 18.10.1907); 

4.  XI Гаагская конвенция о некоторых 

ограничениях в пользовании правом 

захвата в морской войне (заключена в 

г. Гааге 18.10.1907); 

5.  IX Гаагская конвенция о 

бомбардировании морскими силами во 

время войны (заключена в г. Гааге 

18.10.1907); 

6.  VIII Гаагская конвенция о 

постановке подводных, автоматически 

взрывающихся от соприкосновения мин 

(заключена в г. Гааге 18.10.1907); 

7.  VII Гаагская конвенция об 

обращении торговых судов в суда военные 

(заключена в г. Гааге 18.10.1907); 

8.  VI Гаагская конвенция о 

положении неприятельских торговых 

судов при начале военных действий 

(заключена в г. Гааге 18.10.1907); 

9.  V Гаагская конвенция о правах и 

обязанностях нейтральных держав и лиц в 

случае сухопутной войны (заключена в г. 

Гааге 18.10.1907); 

10. IV Гаагская конвенция о законах и 

                                                           
1 См., напр.: ст. 67.1 Конституции России; ст. 1 

Федерального закона от 15.07.1995 № 101-ФЗ «О 

международных договорах Российской 

Федерации»; Письмо МИД России от 13.01.1992 

№ 11/Угп «Об осуществлении прав и выполнении 

обязательств, вытекающих из международных 

договоров, заключенных СССР». 

обычаях сухопутной войны (заключена в г. 

Гааге 18.10.1907); 

11. III Гаагская конвенция об 

открытии военных действий (заключена в 

г. Гааге 18.10.1907); 

12. Протокол о запрещении 

применения на войне удушливых, 

ядовитых и других подобных газов и 

бактериологических средств (подписан в 

г. Женеве 17.06.1925); 

13. Конвенция о международной 

гражданской авиации (заключена в 

г. Чикаго 07.12.1944); 

14. Женевская конвенция о защите 

гражданского населения во время войны 

(IV Женевская конвенция) (заключена в 

г. Женеве 12.08.1949); 

15. Конвенция о защите культурных 

ценностей в случае вооруженного 

конфликта (заключена в г. Гааге 

14.05.1954); 

16. Конвенция о запрещении 

разработки, производства и накопления 

запасов бактериологического 

(биологического) и токсинного оружия и 

об их уничтожении (заключена 

16.12.1971); 

17. Конвенция о запрещении военного 

или любого иного враждебного 

использования средств воздействия на 

природную среду (заключена 10.12.1976); 

18. Дополнительный протокол к 

Женевским конвенциям от 12 августа 1949 

года, касающийся защиты жертв 

международных вооруженных конфликтов 

(Протокол I) (подписан в г. Женеве 

08.06.1977); 

19. Дополнительный протокол к 

Женевским конвенциям от 12 августа 1949 

года, касающийся защиты жертв 

вооруженных конфликтов 

немеждународного характера (Протокол 

II) (подписан в г. Женеве 08.06.1977); 

20. Конвенция о запрещении или 

ограничении применения конкретных 

видов обычного оружия, которые могут 

считаться наносящими чрезмерные 

повреждения или имеющими 

неизбирательное действие (заключена в г. 

Женеве 10.10.1980), включая: 

a. Протокол о необнаруживаемых 
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осколках (Протокол I); 

b. Протокол о запрещении или 

ограничении применения мин, мин-

ловушек и других устройств (Протокол II) 

с поправками, внесенными 03.05.1996; 

c. Протокол о запрещении или 

ограничении применения зажигательного 

оружия (Протокол III); 

d. Протокол об ослепляющем 

лазерном оружии (Протокол IV) от 

13.10.19951; 

21. Конвенция о правах ребенка 

(одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 

20.11.1989); 

22. Конвенция о запрещении 

разработки, производства, накопления и 

применения химического оружия и о его 

уничтожении (заключена в г. Париже 

13.01.1993); 

23. Конвенция о запрещении 

применения, накопления запасов, 

производства и передачи противопехотных 

наземных мин и их уничтожении 

(Оттавская конвенция) (заключена в г. 

Осло 18.09.1997); 

24. Римский статут Международного 

уголовного суда (принят в г. Риме 

17.07.1998); 

25. Конвенция по кассетным 

боеприпасам (принята на 

Дипломатической конференции для 

принятия конвенции по кассетным 

боеприпасам в г. Дублине, 19—

30.05.2008). 

В вышеприведенный перечень вошли 

только те международные правовые акты, 

в которых содержатся нормы о ведении 

войны, нарушение которых можно квали-

фицировать как применение в вооружен-

ном конфликте средств и методов, запре-

щенных международным договором, при-

чем не все из указанных международных 

правовых актов подписаны и ратифициро-

                                                           
1 О ратификации Дополнительного протокола к 

Конвенции о запрещении или ограничении 

применения конкретных видов обычного оружия, 

которые могут считаться наносящими чрезмерные 

повреждения или имеющими неизбирательное 

действие (Протокола об ослепляющем лазерном 

оружии (Протокола IV): Федеральный закон от 

08.07.1999 № 153-ФЗ. 

ваны Российской Федерацией, при том, 

что ст. 356 УК РФ сформулирована таким 

образом, что устанавливает ответствен-

ность только за нарушение тех междуна-

родно-правовых обязательств, которые 

взяла на себя Российская Федерация. Если 

же правило ведения войны сформулирова-

но в международном правовом акте, кото-

рый Россия не пописывала и не ратифици-

ровала, то такое деяние не может состав-

лять объективной стороны рассматривае-

мого преступления, что является, на наш 

взгляд, существенным недостатком анали-

зируемой правовой нормы. Так, например, 

Украина является участником Оттавской 

конвенции2, которая запрещает применять 

противопехотные мины, а Россия не явля-

ется участником данной Конвенции, ввиду 

чего действия украинских военнослужа-

щих в части применения противопехотных 

мин в ходе специальной военной операции 

на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики (далее — ДНР), Лу-

ганской Народной Республики (далее — 

ЛНР), Запорожской области и Херсонской 

области не могут быть квалифицированы 

по ст. 356 УК РФ, что не исключает их от-

ветственности по международному праву, 

поскольку Украина подписала Римский 

статут международного уголовного суда. 

По смыслу закона субъектами анализиру-

емого состава преступления могут быть 

граждане России и военнослужащие Рос-

сийской Федерации, а также иностранные 

граждане и лица без гражданства, военно-

служащие иностранных государств, кото-

рые являются наравне с Россией участни-

ками тех же международных договоров. 

Граждане и военнослужащие иностранных 

государств, которые не являются участни-

ками международных договоров Россий-

ской Федерации или вообще не являются 

участниками соответствующего междуна-

родного договора, формально не могут 

быть субъектами преступления, преду-

смотренного ст. 356 УК РФ. 

                                                           
2 См.: Статус Конвенции о запрещении 

применения, накопления запасов, производства и 

передачи противопехотных наземных мин и их 

уничтожении (Оттавская конвенция) (Осло, 

18.09.1997).  
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Кроме того, применение в вооружен-

ном конфликте средств и методов, запре-

щенных международным договором Рос-

сийской Федерации, подразумевает ис-

пользование запрещенных средств только 

для достижения целей войны (вооружен-

ного конфликта): получения преимущества 

над противником, отражения нападения 

противника, удержания собственной тер-

ритории, нанесения противнику урона или 

поражения, овладения территорией про-

тивника, принуждения противника к вы-

полнению своих требований и т. п. Все 

иные нарушения норм международного 

гуманитарного права, совершенные не в 

ходе войны или вооруженного конфликта 

или не в связи с достижением целей войны 

или вооруженного конфликта, которые от-

носятся к альтернативным способам со-

вершения преступления, предусмотренно-

го ст. 356 УК РФ, — жестокое обращение с 

военнопленными или гражданским насе-

лением, депортация гражданского населе-

ния, разграбление национального имуще-

ства на оккупированной территории, либо 

квалифицируемые по другим статьям УК 

РФ, как то планирование, подготовка, раз-

вязывание или ведение агрессивной вой-

ны, разработка, производство, накопление, 

приобретение или сбыт оружия массового 

поражения, экоцид, наемничество, нападе-

ние на лиц или учреждения, которые поль-

зуются международной защитой к призна-

кам рассматриваемого состава преступле-

ния не относятся, в виду чего и к предмету 

настоящего исследования они также не от-

носятся. 

Исходя из положений доктрины рос-

сийского уголовного права и правил зако-

нодательной техники, принятых в Россий-

ской Федерации, состав преступления, 

предусмотренный ст. 356 УК РФ, в виде 

применения в вооруженном конфликте 

средств и методов, запрещенных междуна-

родным договором Российской Федерации, 

следует считать формальным и усеченным, 

т. е. объективную сторону рассматривае-

мого состава преступления образуют 

умышленные действия, связанные с ис-

пользованием лицом поражающих свойств 

предметов преступления или использова-

ние общественно опасного способа, за-

прещенного международным договором 

Российской Федерации, для достижения 

целей войны или вооруженного конфлик-

та. Общественно опасные последствия в 

объективную сторону преступления, 

предусмотренного ст. 356 УК РФ, не вхо-

дят и, судя по санкции статьи, требуют до-

полнительной квалификации по статьям о 

преступлениях против жизни и здоровья 

или против собственности1. 

Субъективная сторона рассматривае-

мого преступления, исходя из законода-

тельно сформулированного формального 

состава преступления, может быть только 

в форме прямого умысла. Мотив и цель 

квалифицирующего значения не имеют, но 

по смыслу закона при рассматриваемом 

способе совершения преступления умыс-

лом виновного должна охватываться цель 

— достижение требуемых результатов в 

войне или вооруженном конфликте запре-

щенными способами или средствами. За-

конодательное изложение состава пре-

ступления, предусмотренного ст. 356 УК 

РФ, содержит презумпцию знания закона, 

подразумевает знание субъектом преступ-

ления законов и обычаев войны, положе-

ний международных договоров Россий-

ской Федерации в сфере международного 

гуманитарного права. 

Квалифицирующее значение имеют 

средства совершения преступления, а так-

же общественно опасный способ. В рас-

сматриваемом контексте средствами со-

вершения преступления — запрещенными 

средствами введения войны — являются 

оружие, боеприпасы и предметы военной 

техники, применение которых запрещено 

международным договором Российской 

Федерации. Проведенный анализ между-

народных правовых актов, подписанных и 

ратифицированных Российской Федераци-

                                                           
1 В части применения этих правил квалификации к 

разграблению национального имущества на 

оккупированной территории как возможному 

варианту применения запрещенных средств и 

методов ведения войны, эти положения не 

относятся, указанный способ совершения 

преступления требует отдельного исследования. — 

прим. авт. 
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ей, позволяет выделить следующие запре-

щенные средства ведения войны во взаи-

мосвязи со способами их использования: 

1. Применение снарядов, которые, 

при весе менее 400 граммов, имеют 

свойство взрывчатости или снаряжены 

ударным или горючим составом 

(Петербургская декларация об отмене 

употребления взрывчатых и 

зажигательных пуль); 

2. Использование пуль, легко 

разворачивающихся или 

сплющивающихся в человеческом теле, в 

том числе оболоченных пуль, у которых 

твердая оболочка не покрывает всего 

сердечника или имеет надрезы 

(Декларация о неупотреблении 

легкоразворачивающихся или 

сплющивающихся пуль); 

3. Применение яда или отравленного 

оружия (п. «а» ст. 23 Конвенции о законах 

и обычаях сухопутной войны); 

4. Применение оружия, снарядов или 

веществ, способных причинять излишние 

повреждения или излишние страдания (п. 

«д» ст. 23 Конвенции о законах и обычаях 

сухопутной войны, ч. 2 ст. 35 Протокола 

I); 

5. Применение средств ведения 

военных действий, которые имеют своей 

целью причинить или, как можно ожидать, 

причинят обширный, долговременный и 

серьезный ущерб природной среде (ст. ст. 

1, 2 Конвенции о запрещении военного 

или любого иного враждебного 

использования средств воздействия на 

природную среду; ч. 3 ст. 35, ст. 55 

Протокола I); 

6. Применение любого оружия, 

основное действие которого заключается в 

нанесении повреждений осколками, 

которые не обнаруживаются в 

человеческом теле с помощью 

рентгеновских лучей (Протокол о 

необнаруживаемых осколках); 

7. Применение любой мины, мины-

ловушки или другого устройства, 

предназначенного для того, чтобы 

причинить или способное причинить 

чрезмерные повреждения или ненужные 

страдания (ч. 3 ст. 3 Протокола II с 

поправками, внесенными 03.05.1996); 

8. Применение мин, мин-ловушек или 

других устройств, в которых используется 

механизм или устройство, специально 

спроектированные таким образом, чтобы 

боеприпас взрывался от присутствия 

общедоступных миноискателей в 

результате их магнитного или иного 

неконтактного влияния при нормальном 

использовании в ходе операций по 

обнаружению (ч. 5 ст. 3 Протокола II с 

поправками, внесенными 03.05.1996); 

9.  Применение самодеактивирующих-

ся мин, оснащенных элементом 

неизвлекаемости, спроектированным 

таким образом, что этот элемент 

неизвлекаемости способен 

функционировать после того, как мина 

утратила способность к 

функционированию (ч. 6 ст. 3 Протокола II 

с поправками, внесенными 03.05.1996); 

10. Применение мин, мин-ловушек 

или других устройств, которые 

предназначены для того, чтобы убивать, 

наносить повреждения или ущерб и 

которые приводятся в действие вручную, 

посредством дистанционного управления 

или автоматически по истечении 

определенного промежутка времени, будь 

то в случае нападения, обороны или в 

порядке репрессалий, против 

гражданского населения как такового или 

против отдельных гражданских лиц или 

гражданских объектов (ч. 7 ст. 3 

Протокола II с поправками, внесенными 

03.05.1996); 

11. Неизбирательное применение мин, 

мин-ловушек или других устройств, 

которые предназначены для того, чтобы 

убивать, наносить повреждения или ущерб 

и которые приводятся в действие вручную, 

посредством дистанционного управления 

или автоматически по истечении 

определенного промежутка времени, под 

которым понимается установка такого 

оружия, которая производится не на 

военном объекте или не направлена против 

него, а равно которая осуществляется 

способом или средством доставки, не 

позволяющим направленное действие по 

конкретному военному объекту,  а равно 
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которая, как можно ожидать, причинит 

случайные потери жизни среди 

гражданского населения, нанесение 

повреждений гражданским лицам или 

ущерб гражданским объектам или то и 

другое вместе, которые были бы 

чрезмерны по отношению к ожидаемому 

конкретному и непосредственному 

военному преимуществу (ч. 8 ст. 3 

Протокола II с поправками, внесенными 

03.05.1996); 

12. Применение противопехотных 

мин, которые не являются 

обнаруживаемыми, т. е. не имеют в своей 

конструкции материал или устройство, 

либо прикрепленных к ним до их 

установки таким образом, чтобы 

исключить их легкое извлечение, которые 

дают возможность обнаружить мину при 

помощи общедоступных технических 

средств обнаружения мин и обеспечивают 

ответный сигнал, эквивалентный сигналу 

от 8 или более граммов железа в виде 

сплошной концентрированной массы (ст. 4 

Протокола II с поправками, внесенными 

03.05.1996); 

13. Применение в нарушение 

установленного международным 

договором порядка мин, в том числе 

дистанционно устанавливаемых, мин-

ловушек или других устройств, которые 

предназначены для того, чтобы убивать, 

наносить повреждения или ущерб и 

которые приводятся в действие вручную, 

посредством дистанционного управления 

или автоматически по истечении 

определенного промежутка времени, и 

которые не соответствуют положениям по 

самоуничтожению и самодеактивации, т. е. 

не имеют в конструкции устройства, 

которое в течение 30 дней после установки 

вызывало бы несрабатывание механизма 

самоуничтожения не более чем у 10 % 

активированных мин, а также резервный 

элемент самодеактивации, 

спроектированный и сконструированный 

таким образом, чтобы в комбинации с 

механизмом самоуничтожения через 120 

дней после установки функционировала 

как мина не более чем одна на одну тысячу 

активированных мин (ч. 2 ст. 5, ч. ч. 2, 3 

ст. 6 Протокола II с поправками, 

внесенными 03.05.1996); 

14. Применение дистанционно 

устанавливаемых мин, если они не 

зарегистрированы в установленном 

порядке, т. е. не указано ориентировочное 

местоположение района применения 

дистанционно устанавливаемых мин 

посредством координат исходных точек, 

отсутствует маркировка на местности, не 

указано общее количество и тип 

установленных мин, дата и время 

установки и периоды самоуничтожения (ч. 

1 ст. 6 Протокола II с поправками, 

внесенными 03.05.1996); 

15. Применение мин-ловушек или 

других устройств, которые каким-либо 

образом соединены или ассоциируются с 

международно-признанными защитными 

эмблемами, знаками или сигналами; 

больными, ранеными или мертвыми; 

местами захоронения или кремации либо 

могилами;  медицинскими объектами, 

медицинским оборудованием, 

медицинским имуществом или 

санитарным транспортом; детскими 

игрушками или другими переносными 

предметами или продуктами, специально 

предназначенными для кормления, 

обеспечения здоровья, гигиены или 

используемыми как предметы одежды или 

обучения детей; продуктами питания или 

напитками; кухонной утварью или 

принадлежностями, за исключением 

находящихся в военных учреждениях, 

воинских расположениях или на военных 

складах; предметами явно религиозного 

характера; историческими памятниками, 

произведениями искусства или местами 

отправления культа, которые составляют 

культурное или духовное наследие 

народов; животными или их трупами; в 

форме кажущихся безвредными 

переносных предметов, которые 

специально спроектированы и 

сконструированы для того, чтобы 

содержать взрывчатый материал (ч. ч. 1, 2 

ст. 7 Протокола II с поправками, 

внесенными 03.05.1996); 

16. Применение мин, мин-ловушек 

или других устройств, которые 



Военное право. 2023. № 4 (80)  

 

165 

 

 

предназначены для того, чтобы убивать, 

наносить повреждения или ущерб и 

которые приводятся в действие вручную, 

посредством дистанционного управления 

или автоматически по истечении 

определенного промежутка времени, в 

любом городе, поселке, деревне или 

другом районе с аналогичным 

сосредоточением гражданских лиц, в 

которых не ведется или не предвидится 

неминуемых боевых действий между 

сухопутными войсками, за исключением 

тех случаев, когда такие предметы 

размещаются на военном объекте или в 

непосредственной близости от военного 

объекта, либо принимаются меры для 

защиты гражданских лиц от его 

воздействия (ч. 3 ст. 7 Протокола II с 

поправками, внесенными 03.05.1996); 

17. Применение при любых 

обстоятельствах зажигательного оружия 

против гражданского населения как 

такового, отдельных гражданских лиц или 

гражданских объектов (ч. 1 ст. 2 

Протокола о запрещении или ограничении 

применения зажигательного оружия); 

18. Применение при любых 

обстоятельствах доставляемого по воздуху 

зажигательного оружия против военного 

объекта, расположенного в районе 

сосредоточения гражданского населения 

(ч. 2 ст. 2 Протокола о запрещении или 

ограничении применения зажигательного 

оружия); 

19. Применение зажигательного 

оружия, за исключением доставляемого по 

воздуху, против любого военного объекта, 

расположенного в районе сосредоточения 

гражданского населения, кроме тех 

случаев, когда такой военный объект четко 

отделен от сосредоточения гражданского 

населения и принимаются все возможные 

меры предосторожности для ограничения 

зажигательного воздействия на военный 

объект и избежания или в любом случае 

сведения к минимуму, случайных жертв 

среди гражданского населения, ранения 

гражданских лиц и повреждения 

гражданских объектов (ч. 3 ст. 2 

Протокола о запрещении или ограничении 

применения зажигательного оружия); 

20.  Применение зажигательного 

оружия против леса или других видов 

растительного покрова за исключением 

случаев, когда такие природные элементы 

используются для того, чтобы укрыть, 

скрыть или замаскировать комбатантов 

или другие военные объекты, или когда 

они сами являются военными объектами 

(ч. 4 ст. 2 Протокола о запрещении или 

ограничении применения зажигательного 

оружия); 

21. Применение лазерного оружия, 

специально предназначенного для 

использования в боевых действиях 

исключительно или в том числе для того, 

чтобы причинить постоянную слепоту 

органам зрения человека, не 

использующего оптические приборы, т. е. 

незащищенным органам зрения или 

органам зрения, имеющим 

приспособления для корректировки зрения 

(ст. 1 Протокола об ослепляющем 

лазерном оружии). 

Общественно опасный способ совер-

шения преступления — запрещенные ме-

тоды ведения войны — составляет приемы 

и способы ведения военных (боевых) дей-

ствий, запрещенные международными до-

говорами Российской Федерации. Прове-

денный анализ международных договоров 

Российской Федерации позволяет выде-

лить следующие запрещенные методы ве-

дения войны: 

1. Захват судна и осуществление 

осмотра, совершенные военными судами 

воюющих в территориальных водах 

нейтральной державы (ст. 2 Конвенции о 

правах и обязанностях нейтральных 

держав в случае морской войны); 

2. Создание в нейтральных портах и 

водах баз морских операций против своих 

неприятелей (ст. 5 Конвенции о правах и 

обязанностях нейтральных держав в 

случае морской войны); 

3. Передача по какому бы то ни было 

основанию, прямо или косвенно, 

нейтральною державою державе воюющей 

военных судов, боевых припасов или 

всякого военного материала (ст. 6 

Конвенции о правах и обязанностях 

нейтральных держав в случае морской 
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войны); 

4. Невоспрепятствование нейтральной 

державой в пределах своей юрисдикции 

снаряжению и вооружению всякого судна, 

которое оно имеет разумные основания 

считать предназначенным для крейсерства 

или для содействия военным операциям 

против державы, с которою она находится 

в мире, а равно выходу такого судна из 

пределов своей юрисдикции (ст. 8 

Конвенции о правах и обязанностях 

нейтральных держав в случае морской 

войны); 

5. Использование военными судами 

нейтральных портов, рейдов и 

территориальных вод для возобновления 

или увеличения своих военных запасов 

или своего вооружения, а равно для 

пополнения своих экипажей (ст. 18 

Конвенции о правах и обязанностях 

нейтральных держав в случае морской 

войны); 

6. Не вызванное военной 

необходимостью уничтожение имущества 

независимо от формы собственности на 

оккупированной территории, а равно 

разграбление морскими или сухопутными 

силами города или места, даже взятых 

приступом (ст. 7 Конвенции о 

бомбардировании морскими силами во 

время войны; ст. 28 Конвенции о законах и 

обычаях сухопутной войны; ст. ст. 53, 147 

IV Женевской конвенции); 

7. Использование торгового судна к 

качестве военного без внешних 

отличительных знаков военных судов их 

национальности и соблюдения других 

условий, предусмотренных 

международным договором (ст. ст. 1—6 

Конвенции об обращении торговых судов 

в суда военные); 

8. Конфискация торгового судна в 

начале военных действий в нарушение 

международного договора (ст. ст. 1—4 

Конвенции о положении неприятельских 

торговых судов при начале военных 

действий); 

9. Использование территории 

нейтральной державы для размещения или 

перемещения войск или обозов с 

военными или съестными припасами, а 

равно — для размещения и использования 

средств связи, в том числе установленных 

перед войной в исключительно военных 

целях и не открытых для надобностей 

общего пользования, а равно — для 

формирования военных отрядов и(или) 

размещения учреждений для вербовки, а 

равно попустительство со стороны 

нейтральной державы вышеуказанным 

действиям (ст. ст. 2, 3 Конвенции правах и 

обязанностях нейтральных держав и лиц в 

случае сухопутной войны); 

10. Убийство или причинение вреда 

здоровью неприятеля, который, положив 

оружие или не имея более средств 

защищаться, безусловно сдался, а равно 

лица, которое вышло из строя, т. е. 

находится во власти противной стороны 

или находится без сознания или каким-

либо другим образом выведено из строя 

вследствие ранения или болезни и поэтому 

не способно защищаться (п. «в» ст. 23 

Конвенции о законах и обычаях 

сухопутной войны; ст. 41 Протокола I); 

11. Объявление о том, что никому не 

будет дано пощады (не оставлять никого в 

живых), угроза этим противнику или 

ведение военных действий на такой основе 

(п. «г» ст. 23 Конвенции о законах и 

обычаях сухопутной войны; ст. 40 

Протокола I; ч. 1 ст. 4 Протокола II); 

12. Принуждение покровительствуе-

мого лица служить в вооруженных силах 

неприятельской державы, а равно 

принуждение подданных противной 

стороны принимать участие в военных 

действиях, направленных против их 

страны, даже в том случае, если они были 

на его службе до начала войны (абз. 2 ст. 

23 Конвенции о законах и обычаях 

сухопутной войны; ст. 147 IV Женевской 

конвенции); 

13. Использование их санитарных 

летательных аппаратов с целью получения 

какого-либо военного преимущества над 

противной стороной, а равно 

использование санитарных летательных 

аппаратов с целью обеспечить 

неприкосновенность военных объектов от 

нападения, а равно использование 

санитарных летательных аппаратов для 
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сбора или передачи разведывательных 

данных, а равно использование 

санитарных летательных аппаратов для 

транспортировки любых лиц или груза, 

которые не относятся к санитарным 

перевозкам (ч. ч. 1, 2 ст. 28 Протокола I); 

14. Посягательство на жизнь или 

здоровье парламентера, а равно 

сопровождающих его трубача, горниста 

или барабанщика, лица, несущего флаг, и 

переводчика (ст. 32 Конвенции о законах и 

обычаях сухопутной войны); 

15. Принуждение населения занятой 

области давать сведения об армии другого 

воюющего или о его средствах обороны 

(ст. 44 Конвенции о законах и обычаях 

сухопутной войны); 

16. Начало военных действий без 

предварительного и недвусмысленного 

предупреждения, которое должно иметь 

форму мотивированного объявления 

войны или форму ультиматума с условным 

объявлением войны (ст. 1 Конвенции об 

открытии военных действий); 

17. Применение оружия против 

гражданских воздушных судов в полете (п. 

«a» ст. 3 bis Конвенции о международной 

гражданской авиации); 

18.  Вероломство, т. е. действия, 

направленные на то, чтобы вызвать 

доверие противника и заставить его 

поверить, что он имеет право на защиту 

или обязан предоставить такую защиту 

согласно нормам международного права, 

применяемого в период вооруженных 

конфликтов, с целью обмана такого 

доверия, в том числе симулирование 

намерения вести переговоры под флагом 

перемирия или симулирование 

капитуляции, симулирование выхода из 

строя вследствие ранений или болезни, 

симулирование обладания статусом 

гражданского лица или некомбатанта, 

симулирование обладания статусом, 

предоставляющим защиту, путем 

использования знаков, эмблем или 

форменной одежды ООН, нейтральных 

государств или других государств, не 

являющихся сторонами, находящимися в 

конфликте (п. «е» ст. 23 Конвенции о 

законах и обычаях сухопутной войны; ч. 1 

ст. 37 Протокола I); 

19. Использование не по назначению 

отличительной эмблемы красного креста, 

красного полумесяца или красного льва и 

солнца или других эмблем, знаков или 

сигналов, предусмотренных Женевскими 

конвенциями и дополнительными 

протоколами к ним, а равно умышленное 

злоупотребление во время вооруженного 

конфликта другими международно-

признанными защитными эмблемами, 

знаками или сигналами, включая флаг 

перемирия и защитную эмблему 

культурных ценностей, а равно 

использование отличительной эмблемы 

ООН без разрешения этой организации (п. 

«е» ст. 23 Конвенции о законах и обычаях 

сухопутной войны; ст. 17 Конвенции о 

защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта; ст. 38 

Протокола I); 

20. Использование в вооруженном 

конфликте флагов, военных эмблем, 

воинских знаков различия или форменной 

одежды нейтральных государств или 

других государств, не являющихся 

сторонами, находящимися в конфликте, а 

равно использование флагов, военных 

эмблем, воинских знаков различия или 

форменной одежды противных сторон во 

время нападений или для прикрытия 

военных действий, содействия им, защиты 

или затруднения их (п. «е» ст. 23 

Конвенции о законах и обычаях 

сухопутной войны; ст. 39 Протокола I); 

21. Нападение (применение оружия) 

на лицо, покидающее на парашюте 

летательный аппарат, терпящий бедствие, 

за исключением воздушно-десантных 

войск (ст. 42 Протокола I); 

22. Нападение (применение оружия) 

неизбирательного характера, т. е. 

нападение, которое не направлено на 

конкретные военные объекты, а равно  

нападение, при котором применяются 

методы или средства ведения военных 

действий, которые не могут быть 

направлены на конкретные военные 

объекты, а равно нападение, при котором 

применяются методы или средства ведения 

военных действий, последствия которых 
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не могут быть ограничены и которые в 

каждом таком случае поражают военные 

объекты и гражданских лиц или 

гражданские объекты без различия, в том 

числе нападение путем бомбардировки 

любыми методами или средствами, при 

котором в качестве единого военного 

объекта рассматривается ряд явно 

отстоящих друг от друга и различимых 

военных объектов, расположенных в 

городе, в деревне или другом районе, где 

сосредоточены гражданские лица или 

гражданские объекты, а также нападение, 

которое, как можно ожидать, попутно 

повлечет за собой потери жизни среди 

гражданского населения, ранения 

гражданских лиц и ущерб гражданским 

объектам или то и другое вместе, которые 

были бы чрезмерны по отношению к 

конкретному и непосредственному 

военному преимуществу, которое 

предполагается таким образом получить 

(ст. ст. 1, 4 Конвенции о бомбардировании 

морскими силами во время войны; ст. 26 

Конвенции о законах и обычаях 

сухопутной войны; ч. ч. 4, 5 ст. 51 

Протокола I); 

23. Использование покровительствуе-

мого лица для защиты пункта или района 

от военных действий, а равно 

использование размещения или 

передвижения гражданского населения 

или отдельных гражданских лиц для 

защиты определенных пунктов или 

районов от военных действий, в том числе 

для защиты военных объектов от 

нападения или прикрытия военных 

действий, содействия или препятствования 

им (ст. 28 IV Женевской конвенции; ч. 7 

ст. 51 Протокола I); 

24. Использование в военных целях, 

т. е. для поддержки военных усилий, в том 

числе для перемещения личного состава 

или материальной части войск, даже 

транзитом, для осуществления 

деятельности, имеющей прямое отношение 

к военным операциям, размещению 

личного состава войск или производству 

военных материалов, исторических 

памятников, произведений искусства или 

мест отправления культа, которые 

составляют культурное или духовное 

наследие народов (культурных ценностей) 

и защищены Гаагской конвенцией о 

защите культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта от 14.05.1954 и 

другими международными правовыми 

актами (ст. ст. 1, 8, 9 Конвенции о защите 

культурных ценностей в случае 

вооруженного конфликта; ст. 53 

Протокола I; ст. 16 Протокола II); 

25. Использование голода среди 

гражданского населения в качестве метода 

ведения войны, а равно уничтожение, 

вывоз или приведение в негодность 

объектов, необходимых для выживания 

гражданского населения, в том числе 

запасов продуктов питания, посевов, скота, 

сооружений для снабжения питьевой 

водой и запасов последней, а также 

ирригационных сооружений, если эти 

объекты не использовались противником 

исключительно в военных целях (для 

поддержания существования личного 

состава вооруженных сил или для прямой 

поддержки военных действий), а также 

при отсутствии военной необходимости 

(ст. 53 IV Женевской конвенции; ст. 54 

Протокола I; ст. 14 Протокола II); 

26.  Использование методов ведения 

войны, которые имеют целью причинить 

или, как можно ожидать, причинят 

обширный, долговременный и серьезный 

ущерб природной среде и тем самым 

нанесут ущерб здоровью или выживанию 

населения, а равно использование в 

военных целях средств воздействия на 

природную среду, а именно любых средств 

преднамеренного управления природными 

процессами — динамикой, составом или 

структурой Земли, включая ее биоту, 

литосферу, гидросферу и атмосферу, или 

космического пространства (ч. 3 ст. 35, 

ст. 55 Протокола I, ст. ст. 1, 2 Конвенции о 

запрещении военного или любого иного 

враждебного использования средств 

воздействия на природную среду); 

27. Нападение (применение оружия) 

на установки или сооружения, содержащие 

опасные силы, в том числе плотины, 

дамбы и атомные электростанции, если 

такое нападение может вызвать 
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высвобождение опасных сил и 

последующие тяжелые потери среди 

гражданского населения, а равно 

нападение на военные объекты, 

размещенные в этих установках или 

сооружениях или поблизости от них, если 

такое нападение может вызвать 

высвобождение опасных сил из таких 

установок или сооружений и последующие 

тяжелые потери среди гражданского 

населения, за исключением случаев, когда 

такие объекты используются для 

регулярной существенной и 

непосредственной поддержки военных 

операций и если такое нападение является 

единственным практически возможным 

способом прекратить такую поддержку 

(ч. ч. 1, 2 ст. 56 Протокола I; ст. 15 

Протокола II); 

28. Нападение (применение оружия) 

или отдача приказа о таком нападении 

после того как соответствующему 

командиру (начальнику) или 

должностному лицу стало известным или 

очевидным, что объект не является 

военным, либо объект находится под 

защитой норм международного права, 

либо нападение, как можно ожидать, 

вызовет случайные потери жизни среди 

гражданского населения, ранения 

гражданских лиц и нанесет случайный 

ущерб гражданским объектам или то и 

другое вместе, которые были бы 

чрезмерными (несоизмеримыми) по 

отношению к результату в виде военного 

преимущества, которое предполагается 

получить (п. «b» ч. 2 ст. 57 Протокола I); 

29. Нападение какими бы то ни было 

средствами на необороняемые местности, 

т. е. объявленные стороной, находящейся в 

конфликте, необороняемыми населенные 

пункты, находящиеся в зоне 

соприкосновения вооруженных сил или 

вблизи нее, которые открыты для 

оккупации противной стороной, в которых 

отсутствуют комбатанты, а также 

мобильные боевые средства и мобильное 

военное снаряжение, а стационарные 

военные установки или сооружения не 

используются во враждебных целях, 

власти и население не совершают 

враждебных действий и не 

предпринимаются никакие действия в 

поддержку военных операций, а равно 

использование в военных целях 

демилитаризованных зон, которым 

таковой статус был предоставлен на 

основании соглашения сторон и 

отвечающих тем же условиям (ч. ч. 1, 2 ст. 

59, ст. 60 Протокола I); 

30. Непринятие командиром 

(начальником) или должностным лицом в 

пределах своих полномочий всех 

практически возможных мер, 

направленных на предупреждение или 

пресечение применения запрещенных 

средств и методов ведения войны 

починенными лицами, а именно нападения 

неизбирательного характера, нападения на 

установки и сооружения, содержащие 

опасные силы, превращение 

необороняемых местностей и 

демилитаризованных зон в объект 

нападения, совершение нападения на лицо, 

когда известно, что оно прекратило 

принимать участие в военных действиях, 

вероломное использование отличительной 

эмблемы красного креста, красного 

полумесяца или красного льва и солнца 

или других защитных знаков, если они 

знали или имели в своем распоряжении 

информацию, которая должна была бы 

дать им возможность прийти к 

заключению в обстановке, 

существовавшей в то время, что такое 

подчиненное лицо совершает или 

намеревается совершить подобное 

нарушение (ст. ст. 85, 86, 87 Протокола I); 

31. Набор или вербовка детей в 

возрасте до пятнадцати лет в состав 

национальных вооруженных сил или их 

использование для активного участия в 

боевых действиях (п. «c» ст. 4 Протокола 

II, ст. 38 Конвенции о правах ребенка). 

В ч. 2 ст. 356 УК РФ предусмотрена 

квалифицированная разновидность состава 

применения запрещенных средств и мето-

дов ведения войны —применение оружия 

массового поражения, запрещенного меж-

дународным договором Российской Феде-

рации, под которым понимается примене-

ние на войне удушливых, ядовитых или 
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других подобных газов, равно как и всяких 

аналогичных жидкостей, веществ и про-

цессов (химического оружия), а равно 

применение бактериологических средств 

ведения войны, в том числе микробиоло-

гических или других биологических аген-

тов или токсинов (биологического ору-

жия), а также оружия, оборудования или 

средств доставки, предназначенных для 

использования таких агентов или токсинов 

в вооруженных конфликтах (Протокол о 

запрещении применения на войне удушли-

вых, ядовитых или других подобных газов; 

ст. ст. 1, 2, 3 Конвенция о запрещении раз-

работки, производства и накопления запа-

сов бактериологического (биологического) 

и токсинного оружия и об их уничтоже-

нии; ст. 1 Конвенции о запрещении разра-

ботки, производства, накопления и приме-

нения химического оружия и о его уни-

чтожении). 

В ст. 2 Конвенции о запрещении раз-

работки, производства, накопления и при-

менения химического оружия и о его уни-

чтожении уточняется, что под химическим 

оружием понимаются в совокупности или 

в отдельности: токсичные химикаты и их 

прекурсоры, боеприпасы и устройства, 

специально предназначенные для смер-

тельного поражения или причинения иного 

вреда за счет токсических свойств таких 

химикатов и прекурсоров, а также любое 

оборудование, специально предназначен-

ное для использования непосредственно в 

связи с применением указанных боеприпа-

сов и устройств. 

Таким образом, из трех известных ви-

дов оружия массового поражения для Рос-

сии, ввиду взятых ей на себя международ-

ных обязательств, запрещено и преступ-

ным является применение только биологи-

ческого и химического оружия, примене-

ние ядерного оружия не запрещено рос-

сийским законодательством или какими-

либо международными договорами или 

соглашениями Российской Федерации. 

Перечень запрещенных международ-

ным договором Российской Федерации 

средств и методов ведения войны является 

исчерпывающим и не подлежит расшири-

тельному толкованию. Ввиду бланкетного 

характера ст. 356 УК РФ, при квалифика-

ции деяния по этой статье во всех случаях 

необходима ссылка на конкретный между-

народный договор Российской Федерации, 

которым запрещено применение соответ-

ствующего средства или метода ведения 

войны. Как видно из перечисленного, судя 

по публикациям в средствах массовой ин-

формации, практически все запрещенные 

средства и методы ведения войны приме-

нялись военнослужащим Украины в ходе 

проведения специальной военной опера-

ции. 

Проведенный анализ международных 

правовых актов позволяет выделить ряд 

правил ведения войны, запрещающих 

применять определенные средства или 

способы ведения войны (боевых дей-

ствий), содержащихся в международных 

правовых актах, к которым Российская 

Федерация не присоединилась: 

1. Нарушение неприкосновенности 

почтовой корреспонденции нейтральных 

или воюющих стран, будь то официальной 

или частной, найденной в открытом море 

на нейтральном или неприятельском судне 

(ст. 1 Конвенции о некоторых 

ограничениях в пользовании правом 

захвата в морской войне); 

2. Захват судна, исключительно 

предназначенного для берегового 

рыболовства или для потребностей 

мелкого местного мореплавания, а равно 

судна, выполняющего научные, 

религиозные и филантропические 

поручения, а равно захват их машин, 

снастей, приспособлений и груза, а равно 

использование такого судна, его свойств и 

«мирной внешности» в военных целях 

(ст. ст. 3, 4 Конвенции о некоторых 

ограничениях в пользовании правом 

захвата в морской войне); 

3. Захват в плен (придание статуса 

военнопленных и правового режима 

военного плена) капитана, офицеров и 

состава экипажа, подданных неприятеля 

или подданных нейтральной державы, 

находящихся на захваченном вражеском 

или нейтральном торговом судне, при 

отсутствии оснований, предусмотренных 

международных договором (ст. ст. 5, 6 
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Конвенции о некоторых ограничениях в 

пользовании правом захвата в морской 

войне); 

4. Постановка автоматически 

взрывающихся от соприкосновения мин, 

не закрепленных на якорях, мин, которые 

не делаются безопасными, как только они 

сорвутся со своих минрепов, а равно 

применение самодвижущихся мин, 

которые, не попав в цель, не делаются 

безопасными (ст. 1 Конвенции о 

постановке подводных, автоматически 

взрывающихся от соприкосновения мин); 

5. Постановка автоматически 

взрывающихся от соприкосновения мин у 

берегов и портов противника с 

единственною целью прерывать торговое 

мореплавание (ст. 2 Конвенции о 

постановке подводных, автоматически 

взрывающихся от соприкосновения мин); 

6. Применение противопехотных мин, 

а равно их разработка, производство, 

приобретение иным образом, накопление, 

хранение, передача прямо или 

опосредованно кому бы то ни было, а 

равно помощь, поощрение, побуждение к 

осуществлению указанной деятельности 

кого бы то ни было (ст. 1 Оттавской 

конвенции); 

7. Применение кассетных 

боеприпасов, под которыми понимаются 

боеприпасы, предназначенные для 

разбрасывания или высвобождения 

разрывных суббоеприпасов, каждый из 

которых весит менее 20 килограммов и 

включает в себя эти разрывные 

суббоеприпасы, за исключением 

боеприпасов или суббоеприпасов, 

предназначенных для разбрасывания 

осветительных, дымовых, 

пиротехнических средств или дипольных 

отражателей; боеприпасов, 

предназначенных исключительно для 

целей противовоздушной обороны; 

боеприпасов или суббоеприпасов, 

предназначенных для оказания 

электрического или электронного 

воздействия; боеприпасов, которые во 

избежание неизбирательного площадного 

воздействия и рисков, порождаемых 

невзорвавшимися суббоеприпасами, 

обладают всеми следующими 

характеристиками: каждый боеприпас 

содержит менее десяти разрывных 

суббоеприпасов, каждый разрывной 

суббоеприпас весит более четырех 

килограммов, каждый разрывной 

суббоеприпас предназначен для 

обнаружения и поражения одиночной 

цели, каждый разрывной суббоеприпас 

оснащен электронным механизмом 

самоуничтожения, каждый разрывной 

суббоеприпас оснащен электронным 

элементом самодеактивации (ст. 1 

Конвенции по кассетным боеприпасам); 

8. Умышленное нанесение ударов по 

персоналу, объектам, материалам, 

подразделениям или транспортным 

средствам, задействованным в оказании 

гуманитарной помощи или в миссии по 

поддержанию мира в соответствии с 

Уставом ООН, пока они имеют право на 

защиту, которой пользуются гражданские 

лица или гражданские объекты по 

международному праву вооруженных 

конфликтов (п. п. III п. «b» ч. 2 ст. 8 

Римского статута Международного 

уголовного суда); 

9. Умышленное нанесение ударов по 

зданиям, предназначенным для целей 

религии, образования, искусства, науки 

или благотворительности, историческим 

памятникам, госпиталям и местам 

сосредоточения больных и раненых, при 

условии, что они не являются военными 

целями (п. п. IX п. «b» ч. 2 ст. 8 Римского 

статута Международного уголовного 

суда); 

10. Умышленное нанесение ударов по 

зданиям, материалам, медицинским 

учреждениям и транспортным средствам, а 

также персоналу, использующим в 

соответствии с международным правом 

отличительные эмблемы, установленные 

Женевскими конвенциями (п. п. XXIV п. 

«b» ч. 2 ст. 8 Римского статута 

Международного уголовного суда). 

Изложенные в Римском статуте 

запрещенные способы ведения войны как 

то умышленное нанесение ударов по 

персоналу, объектам, материалам, 

подразделениям или транспортным 
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средствам ООН, медицинскому персоналу, 

культурным ценностям являются 

результатом произвольного толкования 

авторами этого документа норм 

международного гуманитарного права. 

Дело в том, что указанные действия прямо 

не запрещены ни в одном международном 

правовом акте, содержащим нормы о 

ведении войны, как правило речь идет о 

том, что эти лица и объекты пользуются 

международной защитой, которую авторы 

Римского статута истолковали как 

установление ответственности за 

применение запрещенных средств и 

методов ведения войны1. И хотя в Римском 

статуте эти деяния относятся к военным 

преступлениям, по уголовному 

законодательству Российской Федерации 

такие действия образуют состав другого 

преступления, предусмотренного ст. 360 

УК РФ (нападение на лиц или учреждения, 

которые пользуются международной 

защитой, либо угроза его совершения). 

Неприсоединение Российской Федерации 

к вышеуказанным международным 

правовым актам исключает 

ответственность граждан и 

военнослужащих Российской Федерации 

по ст. 356 УК РФ за применение 

запрещенных этими правовыми актами 

средств и способов ведения войны, однако 

не исключает ответственности 

военнослужащих других государств, 

которые являются участниками этих 

международных договоров, за совершение 

этих деяний против граждан России и 

российских военнослужащих по их 

национальному или международному 

законодательству, поскольку эти 

государства приняли на себя 

                                                           
1 См., напр.: Конвенция о предотвращении и 

наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том 

числе дипломатических агентов (заключена в г. 

Нью-Йорке 14.12.1973) // Сборник действующих 

договоров, соглашений и конвенций, заключенных 

СССР с иностранными государствами. Вып. 23. М., 

1979. С. 90—94; Конвенция о безопасности 

персонала Организации Объединенных Наций и 

связанного с ней персонала (заключена в г. Нью-

Йорке 09.12.1994) // Собрание законодательства 

РФ. 2001. № 34. Ст. 3478. 

соответствующие международные 

обязательства. В этом же случае 

недопустимо апеллирование к тому 

обстоятельству, что подобные 

запрещенные деяния можно совершать в 

отношении граждан и военнослужащих 

Российской Федерации лишь на том 

основании, что Российская Федерация не 

присоединилась к указанным 

международным договорам. 

Хотя по ст. 356 УК РФ до настоящего 

времени не было осуждено ни одного 

человека2, еще 30 мая 2014 г. следователем 

по особо важным делам главного 

следственного управления СК России 

впервые было возбуждено уголовное дело 

в отношении неустановленных 

военнослужащих Вооруженных Сил 

Украины, а также в отношении 

неустановленных лиц из числа так 

называемой «Национальной гвардии 

Украины» и «Правого сектора», по 

признакам преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ. По 

каждому факту применения запрещенных 

средств и методов ведения войны, а также 

совершения других военных 

преступлений, СК России возбуждал и 

возбуждает уголовные дела. По заявлению 

председателя СК России А.И. Бастрыкина 

с 2014 г. возбуждено 2 406 уголовных дел, 

из них 1 752 дела по фактам обстрелов 

территорий ДНР и ЛНР. В результате 

преступных действий украинской стороны 

за 8 лет пострадало не менее 13,7 тыс. 

жителей ДНР и ЛНР. Из них 4,9 тыс. 

убиты и 8,8 тыс. получили ранения. По 

расследуемым делам признаны 

потерпевшими больше 120 тысяч жителей 

ДНР и ЛНР. Уголовное преследование 

осуществляется в отношении 665 лиц. 

Вынесены постановления о привлечении в 

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

по всем составам преступлений УК РФ и иных лиц, 

в отношении которых вынесены судебные акты по 

уголовным делам» за 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 г. 

[Электронный ресурс] // Данные судебной 

статистики / Судебный департамент при Верховном 

Суде Российской Федерации: официальный сайт. 

URL: http://www.cdep.ru (дата обращения: 

29.06.2023). 
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качестве обвиняемых в отношении 390 

лиц, из них 178 очно. Среди фигурантов 

115 лиц из числа командиров и 

руководства вооруженных сил и 

министерства обороны Украины. Заочно 

арестованы 132 обвиняемых. Завершено 

расследование по 138 уголовным делам о 

применении военнослужащими Украины 

запрещенных средств и методов ведения 

войны, а также жестоком обращении с 

гражданским населением и 

военнопленными (Интервью Председателя 

Следственного комитета Российской 

Федерации Александра Бастрыкина 

«Российской газете» // Рос. газета. 2023. 13 

января). 

Факты применения запрещенных 

средств и методов ведения войны, 

совершенные военнослужащими Украины 

в ходе специальной военной операции на 

территориях Украины, ДНР и ЛНР, 

Запорожской и Херсонской областей, 

продолжаются фиксироваться 

следователями СК России. Обвинения в 

совершении преступлений, 

предусмотренных ст. 356 УК РФ, 

предъявляются следователями СК России 

уже конкретным лицам, которые 

задерживаются или объявляются в 

федеральный, межгосударственный и 

международный розыск, при этом 

наиболее распространенным способом 

совершения рассматриваемого 

преступления является неизбирательное 

применение оружия по населенным 

пунктам.   
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Аннотация. В статье представлена уголовно-правовая характеристика преступления, преду-

сматривающего уголовную ответственность за склонение к немедицинскому потреблению наркоти-

ческих средств, психотропных веществ или их аналогов. В статье раскрываются элементы данного 

состава преступления, представлена судебная практика по уголовным делам по данному составу пре-

ступления.  
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Ст. 230 УК РФ предусматривает от-

ветственность за склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов.  

В качестве основного непосредствен-

ного объекта преступного деяния, преду-

смотренного ст. 230 УК РФ, выступают 

общественные отношения, обеспечиваю-

щие безопасность здоровья населения. Фа-

культативным объектом преступления бу-

дет являться здоровье конкретного лица, 

его жизни, физическое и психологическое 

здоровье совершеннолетнего или несо-

вершеннолетнего лица.  

Предметом преступления, предусмот-

ренного ст. 230 УК РФ, будут выступать 

наркотические средства, психотропные 

вещества и их аналоги.  

Объективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 230 УК РФ, будет 

заключаться в склонении к потреблению 

наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов.  

Под склонением к потреблению 

наркотических средств, психотропных ве-
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ществ или их аналогов следует понимать 

любые умышленные действия, в том числе 

однократного характера, направленные на 

возбуждение у другого лица желания их 

потребления (в уговорах, предложениях, 

даче совета и т.п.), а также в обмане, пси-

хическом или физическом насилии, огра-

ничении свободы и других действиях, со-

вершаемых с целью принуждения к по-

треблению наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов лицом, 

на которое оказывается воздействие1.  

Состав преступления, предусмотрен-

ного ст. 230 УК РФ, является формальным, 

поэтому преступление будет считаться 

оконченным с момента совершения скло-

нения. При этом для признания преступле-

ния оконченным не требуется, чтобы 

склоняемое лицо фактически употребило 

наркотическое средство, психотропное 

вещество или их аналог2. 

Рассказ об ощущениях, о позитивном 

настрое, о чувствах, которые можно испы-

тать во время употребления наркотических 

средств, психотропных веществ или их 

аналогов, не может являться склонением к 

употреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, 

если у рассказчика не было реальных 

намерений к вовлечению людей к упо-

треблению наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов3.  

Так, например, Калининский район-

ный суд г. Челябинска, рассматривая мате-

риалы уголовного дела, установил, что 

гражданин А., находясь в одной машине с 

гражданином Б., действуя в результате 

внезапно возникшего умысла, направлен-

ного на склонение гражданина Б. к по-

треблению наркотического средства, стре-

                                                           
1 Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами». 
2 Там же. 
3 Комментарий к Уголовному кодексу Российской 

Федерации (постатейный) / В.П. Верин, О.К. 

Зателепин, С.М. Зубарев и др. ; отв. ред. В.И. 

Радченко; науч. ред. А.С. Михлин, В.А. Казакова. 

2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2008.  

мясь вызвать у последнего данное желание 

путем демонстрирования гражданину Б. 

вещества, которое отнесено к наркотиче-

ским средствам, склонил к потреблению 

вещества, который отнесен к наркотиче-

ским средствам, а именно: гражданин Б. 

согласился употребить совместно с граж-

данином А. указанное выше наркотическое 

средство. Суд квалифицировал действия 

гражданина А. по ч. 1 ст. 230 УК РФ, а 

именно — склонение к потреблению 

наркотических средств4. 

Субъектом преступления, предусмот-

ренного ст. 230 УК РФ, выступает физиче-

ское вменяемое лицо, достигшее возраста 

уголовной ответственности. Применитель-

но к ст. 230 УК РФ этим возрастом будет 

16 лет.  

Субъективная сторона данного пре-

ступления проявляется, как вина в прямом 

умысле. Виновное лицо осознает обще-

ственную опасность своих действий, а 

именно склонения к употреблению нарко-

тических средств и психотропных веществ 

и желает так действовать.  

В примечании к ст. 230 УК РФ сказа-

но, что «действие настоящей статьи не 

распространяется на случаи пропаганды 

применения в целях профилактики ВИЧ-

инфекции и других опасных инфекцион-

ных заболеваний соответствующих ин-

струментов и оборудования, используемых 

для потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, если эти деяния 

осуществлялись по согласованию с орга-

нами исполнительной власти в сфере здра-

воохранения и органами внутренних дел»5. 

                                                           
4 Приговор Калининского районного суда г. 

Челябинска от 6 февраля 2017 г. № 1-107/2017 // 

https://sud-praktika.ru/precedent/255519.html.  
5 См. подробнее: Мельниченко П.И., Дамаскин 

О.В., Холиков И.В., Паршин М.Ж. 

Организационно-правовые аспекты 

противодействия распространению ВИЧ/СПИДа 

среди военнослужащих // Военно-медицинский 

журнал. 2005. Т. 326. № 2. С. 50—54; Холиков И.В. 

Теоретико-правовая характеристика современных 

глобальных вызовов и угроз в сфере 

здравоохранения // Актуальные проблемы 

государства и права. 2022. Т. 6. № 4(24). С. 547—

555. 

https://sud-praktika.ru/precedent/255519.html
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Рассмотрим более подробно квалифи-

цированные составы исследуемого пре-

ступного посягательства.  

Первый квалифицирующий признак 

регламентируется п. «а» ч. 2 ст. 230 УК РФ 

и говорит о том, что склонение к употреб-

лению наркотических средств, психотроп-

ных веществ или их аналогов совершены 

группой по предварительному сговору или 

организованной группой.  

Под предварительным сговором пони-

мают то, что несколькими субъектами пре-

ступления, а именно двумя и более, было 

заранее обговорено совершение преступ-

ления, или в момент приготовления к со-

вершению преступления, был заранее раз-

работан план преступления, были распре-

делены функции между членами преступ-

ного сговора. Организованная группа от 

группы по предварительному сговору от-

личается наличием лидера и продолжи-

тельностью существования.  

Так, Ногинским городским судом 

Московской области были осуждены 

гражданин А. и гражданин Б. по п. «а» ч. 2 

ст. 230 УК РФ по следующим обстоятель-

ствам. Гражданин А. и гражданин Б., за-

правив кальян, потребляли марихуану, при 

этом умышленно совершали действия, 

направленные на возбуждение у гражда-

нина В. желания употребить марихуану. 

Эти действия выражались в предложении 

попробовать марихуану, демонстрации 

способа потребления, а затем в расхвали-

вании качества наркотического средства и 

обмане, что курение марихуаны зависимо-

сти не вызывает. Эти действия привели к 

тому, что гражданин В. согласился поку-

рить марихуану1. 

Следующий квалифицированный со-

став говорит о том, что склонение к упо-

треблению наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов совер-

шается в отношении двух и более лиц (п. 

«в» ч. 2 ст. 230 УК РФ).  

Деяние может быть квалифицированно 

по данному признаку в двух случаях:  

                                                           
1 Кассационное определение Верховного Суда 

Чувашской Республики от 15.01.2013 № 22-18.  

1. Склонение к потреблению наркоти-

ческих средств, психотропных веществ 

или их аналогов характеризуется у винов-

ного лица в умысле на одновременное 

склонение двух или более лиц.  

2. Склонение к потреблению наркоти-

ческих средств, психотропных веществ 

или их аналогов характеризуется у винов-

ного лица в умысле на многократное и 

продолжительное склонение двух или бо-

лее лиц, но в разные периоды времени, с 

небольшим разрывом во времени. Напри-

мер, в Постановлении Пленума Верховно-

го Суда Российской Федерации по данно-

му поводу нет толкования и разъяснения.  

Согласно ч. 1 ст. 17 УК РФ совокупно-

стью преступлений признается совершение 

двух или более преступлений, ни за одно 

из которых лицо не было осуждено, за ис-

ключением случаев, когда совершение 

двух или более преступлений предусмот-

рено статьями Особенной части УК РФ в 

качестве обстоятельства, влекущего более 

строгое наказание. При совокупности пре-

ступлений лицо несет уголовную ответ-

ственность за каждое совершенное пре-

ступление по соответствующей статье или 

части статьи УК РФ.  

Исходя из содержания данной статьи, 

можно сделать вывод, что склонение двух 

и более людей к употреблению наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или 

их аналогов будет являться случаем, когда 

совершение двух и более преступлений 

предусмотрено в качестве такого обстоя-

тельства из чего можем сделать вывод, что 

применение этого пункта возможно только 

в случае одномоментного склонения двух 

и более лиц не имеет под собой оснований.  

Так Металлургический районный суд 

г. Челябинска рассмотрел материалы уго-

ловного дела и установил, что гражданин 

А. умышленно совершил действия, 

направленные на возбуждение у Потер-

певшего № 1 и Потерпевшего № 2 желания 

на потребление наркотического средства, а 

именно, своими активными умышленными 

действиями, направленными на возбужде-

ние у Потерпевшего № 1 и Потерпевшего 

№ 2 желания употребить наркотическое 

средство — путем демонстрации наркоти-
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ческого средства, предложения данного 

наркотического средства, высказываний, 

восхваляющих ощущения, вызываемые от 

употребления указанного наркотического 

средства, склонил последних к потребле-

нию наркотического средства. Тем самым 

Гражданин А. совершил склонение к по-

треблению наркотических средств в отно-

шении Потерпевшего № 1 и Потерпевшего 

№ 2, и в результате указанных умышлен-

ных действий гражданина А Потерпевший 

№ 1 и Потерпевший № 2 употребили 

наркотическое средство. Суд квалифици-

ровал действия гражданина А по п. «в» ч. 2 

ст. 230 УК РФ как склонение к потребле-

нию наркотических средств, совершенное 

в отношении двух лиц1. 

Следующий квалифицированный со-

став ст. 230 УК РФ будет заключаться в 

склонении к употреблению наркотических 

средств, психотропных веществ и их ана-

логов с применением насилия или с угро-

зой его применения, который регулируется 

п. «г» ч. 2 ст. 230 УК РФ.  

Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 15 июня 

2006 г. № 14 не дает разъяснения, какие 

именно действия в данной статье могут 

являться насилием или угрозой его приме-

нения. Поэтому следует обраться к п. 2 

Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 4 декабря 

2014 г. № 16 «О судебной практике по де-

лам о преступлениях против половой 

неприкосновенности и половой свободы 

личности», в котором написано пояснения 

действия насилие.  

Под насилием следует понимать как 

опасное, так и неопасное для жизни или 

здоровья насилие, включая побои или со-

вершение иных насильственных действий, 

связанных с причинением потерпевшему 

лицу физической боли либо с ограничени-

ем его свободы2. Угроза применения наси-

                                                           
1 Приговор Металлургического районного суда 

г. Челябинска от 03.04.2017 № 1-113/2017 // 

https://sud-praktika.ru/precedent/255879.html. 
2 Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. № 16 

«О судебной практике по делам о преступлениях 

лия наступает лишь в случаях, если такая 

угроза явилась средством преодоления со-

противления потерпевшего лица и у него 

имелись основания опасаться осуществле-

ния этой угрозы3.  

Исходя из вышесказанного, можно 

сделать вывод, что насилие в склонении к 

потреблению наркотических средств, пси-

хотропных веществ или их аналогов может 

быть выражено в нанесении ударов, побо-

ев, причинении телесных повреждений для 

того, чтобы лицо употребило наркотиче-

ские средства, психотропные вещества или 

их аналоги. Чаще всего под применением 

насилия понимают ограничение свободы, 

связывание или удерживание другими ли-

цами потерпевшего для введения наркоти-

ческих средств психотропных веществ или 

их аналогов насильственным способом по-

терпевшему.  

Так, Октябрьский районный суд г. Са-

мары установил, что гражданин А. совер-

шил склонение к потреблению наркотиче-

ских средств с применением насилия при 

следующих обстоятельствах. Гражданин 

А. имея умысел на склонение гражданки Б. 

к потреблению наркотических средств, 

осознавая противоправный характер своих 

действий, умышленно, на безвозмездной 

основе стал склонять гражданку Б. к упо-

треблению наркотического средства «экс-

тази» с применением насилия в отношении 

последней, а также путем уговоров, пози-

тивно описывая последствия потребления 

наркотических средств. Продолжая осу-

ществлять свой преступный умысел, 

направленный на склонение гражданки Б. 

к потреблению наркотических средств, с 

применением насилия в отношении по-

следней, гражданин А., действуя умыш-

ленно, осознавая общественную опасность, 

противоправность и фактический характер 

своих действий, предвидя наступление 

общественно-опасных последствий и же-

лая их наступления, применяя физическое 

насилие и моральное давление в отноше-

нии гражданки Б., нанес один удар правой 

                                                                                          
против половой неприкосновенности и половой 

свободы личности».  
3 Там же. 
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рукой в область головы и множественные 

удары кулаками обеих рук по телу, рукам 

и ногам, отчего последняя испытала силь-

ную физическую боль и, опасаясь за свою 

жизнь и здоровье, подчинившись незакон-

ным требованиям гражданина А., употре-

била совместно с последним 1 таблетку 

наркотического средства «экстази». Суд 

квалифицировал действия гражданина А. 

по п. «г» ч. 2 ст. 230 УК РФ1.  

Следующий квалифицированный со-

став регулируется п. «д» ч. 2 ст. 230 УК 

РФ и звучит следующим образом: склоне-

ние к потреблению наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов с 

использованием информационно-

телекоммуникационных сетей (включая 

сеть «Интернет»).  

Данный квалифицированный состав 

был относительно недавно введен в дан-

ную статью, а именно — Федеральным за-

коном от 24 февраля 2021 г. № 25-ФЗ. И 

это произошло не случайно, поскольку с 

каждым годом растет число случаев скло-

нения потребления наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов 

через сеть Интернет.  

Суть и легкость исполнения данного 

преступления заключается в том, что не 

нужен личный контакт преступника или 

потерпевшего. Данное преступление мо-

жет быть совершено посредством перепис-

ки в различных мессенджерах, например, 

«Whatsapp», «Telegram», «Вконтакте» и 

многих других, либо же через телефонный 

разговор.  

Доказательства же для квалификации 

преступления именно по данному пункту 

могут быть следующие: электронный но-

ситель, сохраненная переписка или же 

скриншот. Также может быть пост или 

«сторис» в «Инстаграмм», «Вконтакте» 

или другой социальной сети, если в них 

будет выявлено склонение к употреблению 

наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов.  

Основная проблема данного квалифи-

цированного состава — это поиск пре-

                                                           
1 Приговор Октябрьского районного суда г. Самары 

от 6 декабря 2021 № 1-407/2021. 

ступника, так как в большинстве случаев 

преступления, совершенные в сети Интер-

нет анонимны и совершаются путем ано-

нимизации2.  

Следующий квалифицированный со-

став — это п. «а» ч. 3 ст. 230, который го-

ворит о склонении к употреблению нарко-

тических средств, психотропных веществ 

или их аналогов, а также деяния, преду-

смотренные ч. 1 или ч. 2 ст. 230 в отноше-

нии несовершеннолетнего. В данном слу-

чае преступник должен быть заранее осве-

домлен о том, что потерпевший является 

несовершеннолетним. Данная осведомлен-

ность может быть со слов потерпевшего, 

его внешности, поведения.  

Так, Красносельский районный суд 

Санкт-Петербурга установил, что гражда-

нин А. совершил склонение к потреблению 

наркотического средства, психотропного 

вещества, совершенное в отношении несо-

вершеннолетнего при следующих обстоя-

тельствах. Гражданин А., действуя умыш-

ленно, с целью склонения несовершенно-

летнего к потреблению наркотического 

средства и психотропного вещества, осо-

знавая незаконность своих действий, до-

стоверно зная о том, что гражданин Б., не 

достиг восемнадцатилетнего возраста, 

предложил последнему на безвозмездной 

основе употребить неустановленное веще-

ство, в состав которого входит наркотиче-

ское средство — гашиш и психотропное 

вещество — фенобарбитал, внесенные в 

списки наркотических и психотропных 

веществ, соответственно, оборот которых в 

Российской Федерации запрещен. И после 

согласия гражданина Б. употребить пред-

ложенное им неустановленное вещество, 

гражданин А. передал ему пластиковую 

бутылку для употребления данного веще-

ства путем курения, после чего гражданин 

Б. употребил указанное неустановленное 

вещество. Тем самым гражданин А. скло-

нил несовершеннолетнего гражданина Б. к 

потреблению наркотического средства и 

                                                           
2 См. подробнее: Преступность в XXI веке. 

Приоритетные направления противодействия / 

Ю.М. Батурин, В.Е. Батюкова, 

С.Д. Белоцерковский [и др.]; Институт государства 

и права РАН. М.: «Юнити-Дана», 2020.  
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психотропного вещества. Действия граж-

данина А. суд квалифицировал по п. «а» 

ч. 3 ст. 230 УК РФ, а именно — склонение 

несовершеннолетнего лица к употребле-

нию наркотических средств или психо-

тропных веществ1.  

Также имеются разные взгляды на 

возраст субъекта, который совершает дан-

ное преступление. Одни авторы говорят о 

том, что субъект должен достичь возраста 

18 лет, хотя в данной норме этого не ого-

варивается, как, например, в описании 

других преступлений, которые совершены 

против несовершеннолетних, в которых 

УК РФ говорит о том, что субъектом дол-

жен быть совершеннолетнее лицо. Другие 

же придерживаются мнения о том, что 

субъектом данного квалифицированного 

состава должно быть лицо, которое до-

стигло возраста 16 лет.  

Пункт «б» ч. 3 ст. 230 УК РФ говорит 

о склонении к употреблению наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или 

их аналогов, которое повлекли по неосто-

рожности смерть потерпевшего или иные 

тяжкие последствия.  

Под иными тяжкими последствиями 

следует понимать самоубийство или по-

кушение на самоубийство потерпевшего, 

развитие у него наркотической зависимо-

сти, тяжелое заболевание, связанное с по-

треблением наркотических средств или 

психотропных веществ, заражение ВИЧ-

инфекцией и т.п.2 

Данный квалифицированный состав 

преступления с субъективной стороны 

предполагает конструкцию двойной фор-

мы вины. Виновный умышленно склоняет 

потерпевшего к употреблению наркотиче-

ских средств, психотропных веществ или 

их аналогов, но последствия могут насту-

пить только по неосторожности. Смерть 

                                                           
1 Приговор Красносельского районного суда Санкт-

Петербурга от 16.03.2017 № 1-185/2017 // 

https://sud-praktika.ru/precedent/371813.htmlю 
2 Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О 

судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодействующими и 

ядовитыми веществами». 

потерпевшего по неосторожности может 

наступить, допустим, в результате передо-

зировки введенного наркотического сред-

ства или психотропного вещества. В слу-

чае, если будет установлено и доказано, 

что убийство было совершено не по осто-

рожности, то данное преступление нужно 

квалифицировать как убийство.  

Черемушкинский районный суд г. 

Москвы установил, что гражданин А. со-

вершил умышленное причинение тяжкого 

вреда здоровью, повлекшего за собой за-

болевание наркоманией, а также совершил 

склонение к потреблению наркотических 

средств, повлекшее иные тяжкие послед-

ствия при следующих обстоятельствах. 

Гражданин А., испытывая личные непри-

язненные отношения к гражданке Б., 

сформировал преступный умысел, направ-

ленный на причинение тяжкого вреда здо-

ровью последней, путем склонения граж-

данки Б. к систематическому употребле-

нию наркотических средств, что согласно 

умыслу гражданина А. неизбежно повлек-

ло бы заболевание наркоманией у потер-

певшей, при этом разработал план совер-

шения преступления, включавший в себя 

введение гражданки Б. в заблуждение от-

носительно отсутствия негативных по-

следствий потребления наркотических 

средств. Гражданин А., имея умысел, 

направленный на причинение гражданке Б. 

тяжкого вреда здоровью путем совершения 

действий, направленных на заболевание 

последней наркоманией, склонил ранее 

никогда не употреблявшую наркотические 

средства гражданку Б. к потреблению 

наркотических средств, при этом, желая 

наступления в связи с этим тяжких по-

следствий для здоровья потерпевшей в ви-

де развития у последней наркотической 

зависимости, умышленно совершил дей-

ствия, направленные на возбуждение у 

гражданке Б. желания их потребления, а 

именно ввел в заблуждение об отсутствии 

негативных последствий для ее здоровья в 

результате потребления наркотических 

средств и отсутствии привыкания к ним, 

описывая ощущения удовольствия и эйфо-

рии, наступающие от их потребления, и 

предложил гражданке Б. употребить 
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наркотическое средство. Гражданка Б., до-

веряя гражданину А., руководствуясь вы-

званным в результате указанных действий 

последнего интересом к потреблению 

наркотических средств, выразила согласие 

на данное предложение гражданина А. и 

перорально употребила наркотическое 

средство. В дальнейшем гражданин А., ре-

ализуя свой преступный умысел, продол-

жил склонять гражданку Б. к потреблению 

наркотических средств, осознавая возмож-

ность наступления в связи с этим тяжких 

последствий в виде развития у нее нарко-

тической зависимости, и неоднократно, 

точное количество раз не установлено, пе-

редавал потерпевшей наркотическое сред-

ство кокаин, которое гражданка Б. добро-

вольно и с ведома гражданина А. потреб-

ляла. В результате указанных умышлен-

ных преступных действий гражданина А. 

гражданке Б. был причинен тяжкий вред 

здоровью в виде развития у последнего 

синдрома зависимости от кокаина, а имен-

но заболевание наркоманией, то есть иные 

тяжкие последствия (приговор Черемуш-

кинского районного суда г. Москвы от 

25.03.2019 № 1-11/19). 

Таким образом, в результате прове-

денного исследования уголовно-правовой 

характеристики ст. 230 УК РФ можно сде-

лать следующие выводы:  

1. В качестве объекта рассмотренного 

преступного деяния выступает здоровье 

населения. 

2. Факультативным признаком объек-

та преступления, именуемым предметом 

преступления, являются наркотические 

средства, психотропные вещества и их 

аналоги. 

3. Объективная сторона преступления 

— действие: склонение к потреблению 

наркотических средств, психотропных ве-

ществ или их аналогов. 

4. Моментом окончания исследуемого 

преступного деяния является момент 

склонения. 

5. Субъективная сторона характеризу-

ется виной в виде прямого умысла.  

6. В качестве субъекта данного пре-

ступления выступает физическое вменяе-

мое лицо, достигшее возраста 16 лет. 

В квалифицированном составе пре-

ступления имеется альтернативное послед-

ствие: смерть или иные тяжкие послед-

ствия, под которыми следует понимать са-

моубийство или покушение на самоубий-

ство потерпевшего, развитие у него нарко-

тической зависимости, тяжелое заболева-

ние, связанное с потреблением наркотиче-

ских средств или психотропных веществ, 

заражение ВИЧ-инфекцией и т.п. 
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Аннотация. В связи с принятием федерального закона об особенностях уголовной ответствен-

ности лиц, привлекаемых к участию в специальной военной операции, в статье анализируются новые 

виды освобождения от уголовной ответственности указанной категории лиц. 

Ключевые слова: специальная военная операция; уголовная ответственность; освобождение от 

уголовной ответственности. 

 

 

On the specifics of exemption from criminal liability-news of persons 

involved in a special military operation 
 

© Lobov Ya.V., 

Candidate of Law, Associate Professor 
 

Annotation. In connection with the adoption of the federal law on the specifics of criminal liability of 

persons involved in a special military operation, the article analyzes new types of exemption from criminal 

liability of this category of persons. 
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Институт освобождения от уголовной 

ответственности с момента его возникно-

вения неоднократно доказывал свою эф-

фективность в достижении задач, стоящих 

перед уголовным законом, в том числе в 

период мобилизации или военного поло-

жения, в военное время либо в условиях 

вооруженного конфликта или ведения бое-

вых действий (особые периоды1). Вопросы 

применения специальных видов освобож-

дения от уголовной ответственности воен-

нослужащих не раз являлись предметом 

исследования в советской и российской 

юридической литературе2.  
                                                           
1  См. п. 2 Постановления Пленума Верховного Су-

да Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 11 

«О практике рассмотрения судами уголовных дел о 

преступлениях против военной службы». 
2 См., напр.: Ткачевский Ю.М. Ответственность за 

воинские преступления во время Великой Отече-

ственной войны (1941—1945) // Вестн. Моск. Ун-

та. Сер. 11: Право. 2005. № 3; Шулепов Н.А. Пра-

вовые основания освобождения военнослужащих 

от уголовной ответственности по советскому зако-

нодательству : дис. ... канд. юрид. наук. М., ВКИ, 

1982; Лобов Я.В. Освобождение осужденных воен-

нослужащих от отбывания наказания: Дис. ... канд. 

Бесспорным свидетельством дей-

ственности указанного правового институ-

та является непрекращающийся процесс 

совершенствования существующих норм, 

посвященных освобождению от уголовной 

ответственности, а также появление новых 

видов освобождения от уголовной ответ-

ственности и наказания, что обусловлено 

социальными, политическими и экономи-

ческими изменениями, происходящими в 

обществе и государстве. Так, проведение 

специальной военной операции обуслови-

ло появление специальных видов осво-

бождения от уголовной ответственности и 

наказания в отношении лиц, заключающих 

(заключивших) контракт о прохождении 

военной службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации в период мобили-

зации, в период военного положения или в 

военное время. Правовые гарантии и осно-

вания освобождения от уголовной ответ-

ственности вышеуказанных категорий лиц 

                                                                                          
юрид. наук. М., ВУ, 1999; Мананников Д.Ю. 

Условное осуждение военнослужащих : моногра-

фия. М.: За права военнослужащих, 2014.  
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были установлены Федеральным законом 

от 24 июня 2023 г. № 270-ФЗ «Об особен-

ностях уголовной ответственности лиц, 

привлекаемых к участию в специальной 

военной операции». 

В пояснительной записке к законопро-

екту, ставшему впоследствии Федераль-

ным законом от 24 июня 2023 г. № 270-ФЗ, 

отмечалось, что законопроект не противо-

речит предусмотренным уголовным зако-

нодательством принципам, а правовой ме-

ханизм освобождения от ответственности 

будет способствовать достижению целей 

наказания, а также обеспечит дополни-

тельными возможностями комплектования 

Вооруженных Сил Российской Федерации.  

Следует отметить, что Федеральный 

закон от 24 июня 2023 г. № 270-ФЗ был 

принят во взаимосвязи с положениями, 

предусмотренными Федеральным законом 

от 24 июня 2023 г. № 269-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» (по вопросу 

поступления на военную службу по кон-

тракту), предусматривающим правовые 

основы заключения контракта с отдельны-

ми категориями лиц о прохождении воен-

ной службы в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации. 

Напомним, что официальным заявле-

нием Минобороны России от 31 октября 

2022 г. было объявлено о завершении всех 

мероприятий по призыву граждан Россий-

ской Федерации на военную службу в рам-

ках частичной мобилизации, объявленной 

Указом Президента Российской Федерации 

от 21 сентября 2022 г. № 647. Согласно 

указанию Генерального штаба Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, работа 

военных комиссариатов по комплектова-

нию Вооруженных Сил Российской Феде-

рации должна проводиться только за счет 

приема добровольцев и кандидатов для 

прохождения военной службы по контрак-

ту.  

Вместе с тем, как показала практика, в 

ходе работы военными комиссарами было 

выявлено значительное количество граж-

дан, желающих поступить на военную 

службу по контракту, из числа тех, с кем 

контракт не мог быть заключен. В частно-

сти, к таким гражданам, до внесения по-

следних изменений, относились граждане, 

имевшие судимость. 

При этом законодательством Россий-

ской Федерации предусмотрена возмож-

ность призыва указанной категории граж-

дан на военную службу по мобилизации, 

за исключением совершивших преступле-

ния против половой неприкосновенности, 

осужденных за терроризм, государствен-

ную измену, шпионаж и другие тяжкие и 

особо тяжкие преступления. 

В связи с изложенным было признано 

целесообразным применение аналогичного 

подхода на период мобилизации, период 

военного положения и на военное время 

также к гражданам, в отношении которых 

осуществляется предварительное рассле-

дование или имеющим судимость, и же-

лающим поступить на военную службу по 

контракту, что нашло свое отражение в 

принятых федеральных законах. Это поз-

волило расширить базу комплектования 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

в период мобилизации, действия военного 

положения и в военное время за счет при-

зыва (поступления) на военную службу 

вышеуказанных лиц. 

Предусмотренные Федеральным зако-

ном от 24 июня 2023 г. № 270-ФЗ гарантии 

и особенности уголовной ответственности 

распространяются на три категории лиц: 

1) лица, совершившие преступления 

небольшой или средней тяжести, за ис-

ключением преступлений, предусмотрен-

ных ч. 1 ст. 2052, ч. 1 и 2 ст. 220, ч. 1 

ст. 221 и ст. 280 УК РФ до дня вступления 

в силу Федерального закона от 24 июня 

2023 г. № 270-ФЗ, в отношении которых 

осуществляется предварительное рассле-

дование; 

2) лица, проходящие военную службу 

в Вооруженных Силах Российской Феде-

рации в период мобилизации, в период во-

енного положения или в военное время, 

совершившие преступления, в отношении 

которых осуществляется предварительное 

расследование; 

3) лица, имеющие судимость, за ис-

ключением судимости за совершение пре-

ступлений против половой неприкосно-

венности несовершеннолетних, преду-

смотренных п. «а» ч. 3, п. «б» ч. 4, ч. 5 
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ст. 131, п. «а» ч. 3, п. «б» ч. 4, ч. 5 ст. 132, 

ч. 3—6 ст. 134, ч. 3—5 ст. 135 УК РФ, либо 

преступлений, предусмотренных ст. 205—

2055, 206, 208, 211, 220, 221, 275, 2751, 

276—280, 281—2813, 2821—2823, 360, 361 

УК РФ, приговоры по делам которых 

вступили в законную силу до дня вступле-

ния в силу Федерального закона от 24 

июня 2023 г. № 270-ФЗ, в том числе лица, 

отбывшие наказание или условно-

досрочно освобожденные от отбывания 

наказания. 

В отношении первой и второй катего-

рии лиц уголовное дело (уголовное пре-

следование) приостанавливается по хода-

тайству командования воинской части 

(учреждения). При этом за поведением 

лиц, предварительное следствие в отноше-

нии которых приостановлено, законом 

предусмотрено осуществление контроля со 

стороны командования воинских частей 

(учреждений). В этой части новое основа-

ние освобождения от уголовной ответ-

ственности имеет сходство с нормами об 

условном осуждении (ч. 6 ст. 73 УК РФ).  

В последующем указанные лица под-

лежат безусловному освобождению от 

уголовной ответственности по следующим 

основаниям: 

1) со дня награждения государствен-

ной наградой, полученной в период про-

хождения военной службы; 

2) со дня увольнения с военной служ-

бы по основанию, предусмотренному 

подп. «а», «в» или «о» п. 1 ст. 51 Феде-

рального закона от 28 марта 1998 г. № 53-

ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». 

В отношении третьей категории лиц 

освобождение от уголовной ответственно-

сти применяться не может, поскольку ука-

занные лица уже имеют судимость. Для 

них законом предусмотрены специальные 

основания освобождения от отбывания 

наказания или погашения судимости. 

Согласно ч. 8 ст. 173 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Фе-

дерации (в ред. Федерального закона от 24 

июня 2023 г. № 269-ФЗ») освобождение от 

отбывания наказания лица, призванного на 

военную службу по мобилизации или в во-

енное время в Вооруженные Силы Россий-

ской Федерации либо заключившего в пе-

риод мобилизации, в период военного по-

ложения или в военное время контракт о 

прохождении военной службы в Воору-

женных Силах Российской Федерации, 

осуществляется досрочно при поступлении 

в учреждение или орган, исполняющие 

наказание, соответствующего обращения 

командования воинской части (учрежде-

ния) либо личного обращения указанного 

лица. 

В силу ст. 5 Федерального закона от 24 

июня 2023 г. № 270-ФЗ вышеуказанные 

лица освобождаются от наказания условно, 

что не исключает возможность возврата к 

отбыванию раннее назначенного наказания 

при несоблюдении условий освобождения. 

Контроль за поведением лица, освобож-

денного от наказания условно, осуществ-

ляется также командованием воинской ча-

сти (учреждения). 

Осужденные, к которым применено 

условное освобождение от отбывания 

наказания, если они не отбыли наказание 

или не были освобождены от наказания 

ранее, освобождаются от наказания: 

1) со дня награждения государствен-

ной наградой, полученной в период про-

хождения военной службы; 

2) со дня увольнения с военной служ-

бы по «положительным» основаниям, 

предусмотренным подп. «а», «в» или «о» 

п. 1 ст. 51 Федерального закона от 28 мар-

та 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанно-

сти и военной службе». 

Если в период прохождения военной 

службы осужденный, не отбывший нака-

зание и не освобожденный от наказания, 

совершит новое преступление, это будет 

являться основанием для назначения нака-

зания по совокупности приговоров (ст. 70 

УК РФ). 

В отношении лиц, отбывших наказа-

ние или условно-досрочно освобожденных 

от отбывания наказания, имеющих суди-

мость, призванных на военную службу по 

мобилизации или в военное время в Во-

оруженные Силы Российской Федерации 

либо заключивших в период мобилизации, 

в период военного положения или в воен-

ное время контракт о прохождении воен-

ной службы в Вооруженных Силах Рос-

https://internet.garant.ru/#/document/178405/entry/511
https://internet.garant.ru/#/document/10108000/entry/70
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сийской Федерации, судимость погашается 

со дня награждения государственной 

наградой, полученной в период прохожде-

ния военной службы либо со дня увольне-

ния с военной службы по основанию, 

предусмотренному под. «а», «в» или «о» 

п. 1 ст. 51 Федерального закона «О воин-

ской обязанности и военной службе». 

Действие Федерального закона от 24 

июня 2023 г. № 270-ФЗ также распростра-

няется на правоотношения, связанные с 

прохождением военной службы лиц, в от-

ношении которых осуществлялось уголов-

ное преследование на территориях Донец-

кой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики, Запорожской обла-

сти и Херсонской области до 30 сентября 

2022 г. 

Следует отметить, что принятие феде-

ральных законов от 24 июня 2023 г. № 269-

ФЗ и № 270-ФЗ предполагает внесение 

корреспондирующих изменений в Уголов-

ный кодекс Российской Федерации и Уго-

ловно-процессуальный кодекс Российской 

Федерации. 
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Засыпьте пропасть невежества, и вы 

уничтожите притон преступлений. 

Гюго Виктор Мари 

 

Важность обеспечения единства 

применения требований уголовно-

процессуального закона, процедуры 

воплощения в факты норм материального 

права необходимо для обеспечения 

надежной защиты прав граждан и 

соблюдения баланса интересов. 

Поступательное и постоянное повышение 

качества правосудия основывается, в том 

числе, и на мониторинге судебной 

практики, включая реализацию судами 

уголовно-процессуальных норм. 

Отметим, что военные юристы, давая 

анализ деятельности военных судов, в той 

или иной степени исследовали практику 

применения военными судами России и 

других стран норм уголовно-

процессуального законодательства1. 

                                                           
1 См., например, из последних по времени научных 

публикаций: Воронов А.Ф. О реформе судоустрой-

ства и ее процессуальных аспектах // Право в Во-

оруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2018. № 10. С. 17—23; Заказнова А.Н., Воробьев 

А.Г. Исправительные учреждения Военно-морских 

сил США // Военное право. 2015. № 3 (35). С. 275—

297; Зюбанов Ю.А. История становления названия 

«уголовно-процессуальный кодекс» // Актуальные 

вопросы современного уголовного процесса. Акту-

альные проблемы права и правоприменения : 

Cборник материалов круглого стола и научно-

практической конференции, Москва, 24 февраля 

2022 г. / Под общей редакцией С.Л. Никоновича. 

М.: Русайнс, 2022. С. 94—101; Корякин В.М. Пер-

спективы реформирования структуры военно-

судебной системы Российской Федерации // Право 

в Вооруженных Силах — военно-правовое обозре-

ние. 2018. № 11. С. 41—45; Мозговой О.А. Исполь-
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Одновременно изучение судебной 

практики применения процессуальных 

норм военными судами по конкретным 

решениям, размещенным на сайтах судов, 

позволяет увидеть близкое по смыслу, но 

иногда различающееся по частностям 

понимание содержания требований Уго-

ловно-процессуального закона военными 

судьями. 

Это как раз и показывают изложенные 

далее судебные решения. 

Судебное заседание для рассмотрения 

по существу уголовного дела, подлежаще-

го рассмотрению без участия присяжных 

заседателей, должно быть начато не 

позднее 14 суток со дня вынесения поста-

новления о назначении такого судебного 

заседания. 

Судьей гарнизонного военного суда 4 

мая 2022 г. вынесено постановление о 

назначении судебного заседания без про-

ведения предварительного слушания по 

уголовному делу в отношении Б., обвиня-

емого в совершении преступлений, преду-

смотренных ч. 4 ст. 337, а также ч. 3 ст. 30 

и п. «г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ. 

При этом в нарушение требований ч. 1 

ст. 233 УПК РФ и разъяснений, изложен-

                                                                                          
зование опыта деятельности военного следователя 

в условиях вооруженного конфликта для оптимиза-

ции военно-уголовного законодательства и в учеб-

ном процессе // Военное право. 2018. № 3 (49). 

С. 177—183; Назаров А.А. Понятие и состав воин-

ского преступления по законодательству зарубеж-

ных стран // Военное право. 2018. № 3 (49). 

С. 184—187; Раков А.В., Харитонов С.С. К вопросу 

рассмотрения военными судами дел об админи-

стративных правонарушениях, совершаемых воен-

нослужащими // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2023. № 5 (310). 

С. 45—52; Смирнов Д.В., Харитонов С.С. Дайджест 

применения военными судами уголовно-

процессуального законодательства // Военное пра-

во. 2022. № 6 (76). С. 215—220; Сотникова В.В., 

Рахимов О.А. Расследование уголовных дел в от-

ношении отдельных категорий лиц: вопросы и про-

блемы // Военное право. 2019. № 1 (53). С. 335—

340; Шарапов С.Н. Современное военно-уголовное 

право в системе права: проблемы институализации 

// Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2021. № 7 (288). С. 26—33; Хомчик В.В. 

Деятельность военных судов в отражении отече-

ственного законодательства: генезис, становление и 

развитие, современное состояние // Вестник воен-

ного права. 2017. № 3. С. 7—13, и др. 

ных в п. 17 постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 27 

декабря 2007 г. № 52 «О сроках рассмот-

рения судами Российской Федерации уго-

ловных, гражданских дел и дел об админи-

стративных правонарушениях», данное 

судебное заседание назначено на 24 мая 

2022 г., то есть на двадцатые сутки со дня 

вынесения судьей постановления о его 

назначении. 

Постановление сторонами не обжало-

вано и вступило в законную силу. 

В настоящее время уголовное дело 

находится на рассмотрении в окружном 

военном суде в связи с обжалованием в 

апелляционном порядке постановленного 

по делу приговора1. 

Одним из условий постановления в 

отношении подсудимого, с которым за-

ключено досудебное соглашение о сотруд-

ничестве, обвинительного приговора явля-

ется его согласие с предъявленным обви-

нением. В случае, если подсудимый не со-

гласен с предъявленным обвинением, суд 

принимает решение о прекращении особо-

го порядка судебного разбирательства и 

назначает судебное разбирательство в 

общем порядке. 

По приговору, постановленному гар-

низонным военным судом в особом поряд-

ке принятия судебного решения в связи с 

заключением с подсудимым досудебного 

соглашения о сотрудничестве, Д. в соот-

ветствии со ст. 64, ч. 3 ст. 69 УК РФ осуж-

ден по совокупности преступлений, преду-

смотренных ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст.2912 (четы-

ре преступления), ч. 1 ст. 286 (6 преступ-

лений) УК РФ, к 2 годам лишения свободы 

в исправительной колонии общего режима, 

с лишением права занимать определенные 

должности на срок 1 год, и штрафу в раз-

мере 200 000 руб., с лишением воинского 

звания «старший лейтенант». 

                                                           
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 08.07.2023). 
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В соответствии с ч. 1 ст. 3177 УПК РФ 

судебное заседание и постановление при-

говора в отношении подсудимого, с кото-

рым заключено досудебное соглашение о 

сотрудничестве, проводятся в порядке, 

установленном ст. 316 УПК РФ, с учетом 

требований ст. 3177 УПК РФ. 

При этом по смыслу положений ст. 

316, 3177 УПК РФ и в соответствии с разъ-

яснениями, изложенными в п. 15 Поста-

новления Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 28 июня 2012 г. 

№ 16 «О практике применения судами 

особого порядка судебного разбиратель-

ства уголовных дел при заключении досу-

дебного соглашения о сотрудничестве», 

одним из обязательных условий постанов-

ления обвинительного приговора в отно-

шении подсудимого, с которым заключено 

досудебное соглашение о сотрудничестве, 

является его согласие с предъявленным 

обвинением, под которым, исходя из взаи-

мосвязанных положений п. 22 ст. 5, п. 4, 5 

ч. 2 ст. 171 и ч. 1 ст. 220 УПК РФ, приме-

нительно к особому порядку судебного 

разбирательства следует понимать факти-

ческие обстоятельства содеянного, форму 

вины, мотивы совершения деяния, а также 

характер и размер причиненного вреда.  

В случае, если подсудимый не согла-

сен с предъявленным обвинением, суд 

принимает решение о прекращении особо-

го порядка судебного разбирательства и 

назначает судебное разбирательство в об-

щем порядке. 

Органами предварительного следствия 

Д. обвинялся в том числе в том, что он, яв-

ляясь должностным лицом — командиром 

роты, в расположении воинской части, 

действуя с корыстной целью, через по-

средника получил от пяти подчиненных 

ему по службе военнослужащих в качестве 

взяток компьютерный стол стоимостью 

9 454 руб. и денежные средства в размере 

7 000 руб., 5 000 руб., 15 000 руб. и 5 000 

руб. за незаконное освобождение послед-

них от исполнения обязанностей военной 

службы и сокрытие от командования фак-

тов их незаконного отсутствия на службе в 

определенные по договоренности периоды 

времени. 

В судебном заседании Д. заявил о со-

гласии с предъявленным ему обвинением в 

совершении инкриминируемых преступ-

лений, в том числе предусмотренных ч. 3 

ст. 290 и ч. 1 ст. 2912 УК РФ. 

Вместе с тем, отвечая на вопросы за-

щитника и государственного обвинителя в 

порядке ч. 3.1 ст. 3177 УПК РФ, Д. показал, 

что все денежные средства, которые он 

получил от подчиненных военнослужащих 

за освобождение их от исполнения обязан-

ностей военной службы, он собирал в це-

лях выполнения поставленных перед ним 

командованием задач и потратил на нужды 

воинской части. 

Таким образом, в судебном заседании 

Д., формально заявляя о признании своей 

вины в содеянном, фактически выразил 

несогласие с предъявленным ему обвине-

нием относительно целей и мотивов, побу-

дивших его совершить преступления, 

предусмотренные ч. 3 ст. 290 и ч. 1 ст. 2912 

УК РФ, отрицая корыстный умысел. 

Однако данное обстоятельство суд 

оставил без внимания, и вопрос о необхо-

димости прекращения особого порядка су-

дебного разбирательства и назначении су-

дебного разбирательства в общем порядке 

для проверки сообщенных Д. сведений не 

рассмотрел. 

При таких обстоятельствах окружной 

военный суд отменил приговор в отноше-

нии Д. и передал уголовное дело на новое 

судебное рассмотрение в тот же суд иным 

составом суда. 

При новом рассмотрении уголовное 

дело рассмотрено в общем порядке судеб-

ного разбирательства. Постановлен обви-

нительный приговор1. 

Невыполнение судом требований ст. 

292 УПК РФ, согласно которой подсуди-

мый вправе участвовать в судебных пре-

ниях, признано нарушением его права на 

защиту и повлекло отмену приговора. 

По приговору гарнизонного военного 

суда А. осужден по ч. 3 ст. 30 и пп. «а» и 

                                                           
1 См.: Обзор судебной практики гарнизонных 

военных судов по уголовным делам и материалам 

за первое полугодие 2022 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 05.07.2023). 
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«г» ч. 4 ст. 2281 УК РФ к лишению свобо-

ды на срок 9 лет в исправительной коло-

нии строгого режима.  

Окружной военный суд, рассмотрев 

уголовное дело по апелляционной жалобе 

защитника, отменил приговор, а уголовное 

дело передал на новое рассмотрение в тот 

же суд иным составом, указав следующее. 

В соответствии с ч. 2 ст. 292 УПК РФ 

подсудимый вправе ходатайствовать об 

участии в прениях сторон. Согласно пра-

вовой позиции, сформулированной в опре-

делении Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 23 июня 2015 г. № 

1248-О, осуществление уголовного судо-

производства на основе принципа состяза-

тельности сторон подразумевает, что в су-

дебном заседании стороны обвинения и 

защиты пользуются равными правами, в 

том числе на выступление в судебных пре-

ниях. По смыслу ст. 292 УПК РФ подсу-

димый участвует в прениях сторон при от-

сутствии защитника, кроме того, он также 

вправе ходатайствовать об участии в пре-

ниях и при наличии защитника, что явля-

ется дополнительной гарантией реализа-

ции прав подсудимого. При этом суд обя-

зан разъяснить участникам судебного за-

седания их права, обязанности и ответ-

ственность, а также обеспечить возмож-

ность осуществления этих прав. 

Из разъяснений, изложенных в п. 3 

Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 30 июня 2015 г. 

№ 29 «О практике применения судами за-

конодательства, обеспечивающего право 

на защиту в уголовном судопроизводстве», 

следует, что, исходя из взаимосвязанных 

положений ч. 1 ст. 11 и ч. 2 ст. 16 УПК РФ 

обязанность разъяснить обвиняемому 

(подсудимому) его права и обязанности, а 

также обеспечить возможность реализации 

этих прав в ходе судебного производства 

возлагается на суд. 

Предусмотренные нормами уголовно-

процессуального закона права должны 

быть разъяснены в объеме, определяемом 

процессуальным статусом лица, в отноше-

нии которого ведется производство по де-

лу, с учетом стадий и особенностей раз-

личных форм судопроизводства. В частно-

сти, при рассмотрении дела по существу 

судом первой инстанции разъяснению об-

виняемому (подсудимому) подлежат не 

только права, указанные в ч. 4 ст. 47 УПК 

РФ, но и другие его права в судебном раз-

бирательстве, в том числе право ходатай-

ствовать об участии в прениях сторон 

наряду с защитником (ч. 2 ст. 292 УПК 

РФ). 

Как следует из аудиозаписи и прото-

кола судебного заседания суда первой ин-

станции право участия в прениях сторон, 

предусмотренное ч. 2 ст. 292 УПК РФ, А. 

не разъяснялось и возможность выступить 

в прениях сторон ему не предоставлялась, 

равно как и не предоставлялась возмож-

ность выступить с репликой.  

Согласно п. 6 ч. 2 ст. 38917 УПК РФ 

непредоставление подсудимому права уча-

стия в прениях сторон является суще-

ственным нарушением уголовно-

процессуального закона и безусловным 

основанием для отмены судебного реше-

ния1. 

Существенные нарушения уголовно-

процессуального закона, связанные с по-

рядком проведения судебного заседания и 

постановления приговора, а также огра-

ничением права подсудимого на защиту, 

повлекли отмену судебного решения. 

На основании приговора гарнизонного 

военного суда от 13 апреля 2022 г. Б. 

осужден за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ, к 

наказанию в соответствии со ст. 73 УК РФ 

в виде лишения свободы на срок 2 года 

условно с испытательным сроком 2 года. 

Отменяя приговор и направив уголов-

ное дело на новое судебное разбиратель-

ство, окружной военный суд в апелляци-

онном определении от 23 июня 2022 г. 

указал следующее. 

Согласно ст. 240 УПК РФ в судебном 

разбирательстве все доказательства по 

уголовному делу подлежат непосредствен-

ному исследованию. Приговор суда может 

                                                           
1 См.: Обзор судебной практики гарнизонных 

военных судов по уголовным делам и материалам 

за первое полугодие 2022 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 06.07.2023). 
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быть основан лишь на тех доказательствах, 

которые были исследованы в судебном за-

седании. 

Суд не вправе ссылаться в подтвер-

ждение своих выводов на имеющиеся в 

уголовном деле доказательства, если они 

не были им исследованы и не нашли отра-

жения в протоколе судебного заседания. 

В обоснование виновности осужден-

ного в совершении инкриминируемого ему 

преступления, суд сослался в приговоре на 

протоколы проверки показаний на месте 

свидетелей Г.Е.В. и К., протоколы очных 

ставок между свидетелем Г.Е.В. и обвиня-

емым Б., Г.Е.В. и свидетелем Б., свидетеля 

Г.А.А. и обвиняемым Б., свидетелями 

Г.А.А. и Б. 

Между тем, из аудиозаписи судебного 

заседания следует, что указанные протоко-

лы проверки показаний свидетелей на ме-

сте и очных ставок, несмотря на ссылку на 

исследование последних в письменном 

протоколе судебного заседания, фактиче-

ски в ходе судебного разбирательства не 

оглашались и не исследовались. 

Таким образом, суд первой инстанции, 

оценив в приговоре вышеприведенные до-

казательства без их исследования в судеб-

ном заседании и лишив стороны возмож-

ности всесторонне реализовать свои про-

цессуальные права, допустил существен-

ное нарушение уголовно-процессуального 

закона. 

Кроме того, в силу положений ст. 297 

УПК РФ приговор должен быть законным, 

обоснованным и справедливым, и призна-

ется таковым, если он постановлен в соот-

ветствии с требованиями уголовно-

процессуального закона, а также основан 

на правильном применении уголовного 

закона, приговор может быть признан за-

конным только в том случае, если он по-

становлен по результатам справедливого 

судебного разбирательства. 

Согласно ч. 1 ст. 243 УПК РФ предсе-

дательствующий руководит судебным за-

седанием, принимает все предусмотренные 

уголовно-процессуальным законом меры 

по обеспечению состязательности и рав-

ноправия сторон. 

Равенство прав сторон, в соответствии 

со ст. 244 УПК РФ предполагает пользова-

ние сторонами равными правами в судеб-

ном заседании, в том числе по представле-

нию доказательств и участию в их иссле-

довании. 

В силу положений ч. 5 ст. 47 УПК РФ 

участие в уголовном деле защитника не 

служит основанием для ограничения како-

го-либо права обвиняемого. При этом ч. 3 

ст. 274 УПК РФ закреплено право подсу-

димого с разрешения председательствую-

щего давать показания в любой момент 

судебного следствия. 

В нарушение вышеприведенных тре-

бований уголовно-процессуального закона, 

как это следует из аудиозаписи судебного 

заседания, председательствующий непо-

средственно по результатам допросов сви-

детелей и исследования письменных дока-

зательств отказал осужденному в возмож-

ности дать свои пояснения, поставив та-

кую возможность под условие согласия Б. 

в конкретный момент дать показания по 

существу предъявленного ему обвинения, 

а также разъяснив, что, в случае отказа, 

относительно исследованных доказа-

тельств может давать свои пояснения 

только его защитник. 

Таким образом, в ходе судебного засе-

дания были существенно ограничены пра-

ва Б. на непосредственное участие в иссле-

довании доказательств и дачу показаний. 

Помимо изложенного, суд в приговоре 

действия Б., который, находясь в состоя-

нии алкогольного опьянения в обществен-

ном месте, с применением принадлежаще-

го ему гражданского гладкоствольного 

охотничьего двуствольного ружья, произ-

вел два выстрела в неустановленном 

направлении, в результате которого грубо 

нарушил общественный порядок, а именно 

тишину и спокойствие граждан, прожива-

ющих по соседству, продемонстрировав 

явное неуважение к обществу, нарушив 

права жителей города на отдых в ночное 

время суток, оказав тем самым на них 

негативное психическое воздействие, ко-

торые вследствие этих деяний испытали 

чувства беспокойства и страха за свою 

жизнь и родственников, квалифицировал 

по ч. 2 ст. 213 УК РФ. 

Как разъяснено в постановлении Пле-

нума Верховного Суда Российской Феде-
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рации от 15 ноября 2007 г. № 45 «О судеб-

ной практике по уголовным делам о хули-

ганстве и иных преступлениях, совершен-

ных из хулиганских побуждений», при ре-

шении вопроса о наличии в действиях под-

судимого грубого нарушения обществен-

ного порядка, выражающего явное неува-

жение к обществу, судам следует учиты-

вать способ, время, место их совершения, а 

также их интенсивность, продолжитель-

ность и другие обстоятельства. Явное не-

уважение лица к обществу выражается в 

умышленном нарушении общепризнанных 

норм и правил поведения, продиктованном 

желанием виновного противопоставить 

себя окружающим, продемонстрировать 

пренебрежительное отношение к ним. Су-

ду надлежит устанавливать, в чем кон-

кретно выражалось грубое нарушение об-

щественного порядка, какие обстоятель-

ства свидетельствовали о явном неуваже-

нии виновного к обществу, и указать их в 

приговоре. 

При этом под применением оружия 

следует понимать умышленные действия, 

направленные на использование его лицом 

как для физического, так и для психиче-

ского воздействия на потерпевшего, а так-

же иные действия, свидетельствующие о 

намерении применить насилие посред-

ством этого оружия. 

В соответствии с п. 2 и 5 ст. 307 УПК 

РФ во взаимосвязи с ч. 1 ст. 299 УПК РФ 

описательно-мотивировочная часть приго-

вора должна содержать доказательства, на 

которых основаны выводы суда в отноше-

нии подсудимого, а также обоснование 

принятых решений, в том числе по вопро-

сам доказано ли, что имело место деяние, в 

совершении которого обвиняется подсу-

димый, и является ли это деяние преступ-

лением. 

Вместе с тем в приговоре не 

приведено доказательств и не 

мотивировано наличие у Б. прямого 

умысла на нарушение общепризнанных 

норм и правил поведения, его желания 

противопоставить себя окружающим, 

продемонстрировать пренебрежительное 

отношение к ним, а также на совершение 

им действий, направленных на 

использование оружия именно с 

намерением физического либо 

психического воздействия на 

окружающих, в том числе и с учетом 

установленных в приговоре данных о 

производстве осужденным двух выстрелов 

в неустановленном направлении, в ночное 

время на улице с малоэтажной застройкой, 

где, помимо его матери (отрицавшей 

указанный факт в суде), в видимой 

близости никого из людей не находилось, а 

также при отсутствии непосредственных 

очевидцев произошедшего.1 

Несоответствие протокола 

судебного заседания его аудиозаписи 

повлекло отмену приговора. 

По приговору гарнизонного военного 

суда Г. осужден по ч. 3 ст. 159 УК РФ 

(мошенничество).  

Выводы о виновности Г. в 

совершении преступления основаны в том 

числе на приведенных в приговоре 

показаниях свидетеля Г., которые судом 

признаны допустимыми и достоверными 

доказательствами. 

В силу ст. 240 УПК РФ выводы суда, 

изложенные в приговоре, постановленном 

в общем порядке судебного 

разбирательства, должны основываться на 

доказательствах, которые 

непосредственно исследованы в судебном 

заседании. Суд не вправе ссылаться в 

подтверждение своих выводов на 

имеющиеся в уголовном деле 

доказательства, если они не были 

исследованы судом и не нашли своего 

отражения в протоколе судебного 

заседания (п. 4 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 

от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном 

приговоре»). 

Между тем в приложенной к 

протоколу судебного заседания 

аудиозаписи допрос указанного свидетеля 

и ее показания не зафиксированы, хотя в 

                                                           
1 См.: Обзор судебной практики гарнизонных воен-

ных судов по уголовным делам и материалам за 

первое полугодие 2022 года, утвержден на заседа-

нии президиума 1-го Западного окружного военно-

го суда 19 июля 2022 г. URL:  

http://1zovs.spb.sudrf.ru/modules.php?name=docum_s

ud&id=288 (дата обращения 08.07.2023). 
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протоколе, изготовленном на бумажном 

носителе, эти показания изложены. 

Согласно ч. 1 ст. 259 УПК РФ в ходе 

каждого судебного заседания составляется 

протокол в письменной форме и ведется 

протоколирование с использованием 

средств аудиозаписи 

(аудиопротоколирование). 

Несоответствие изготовленного в 

письменной форме протокола судебного 

заседания аудиопротоколу 

свидетельствует о несоблюдении судом 

обязательной к исполнению процедуры 

фиксации уголовного процесса. 

Поскольку в отсутствие надлежащего 

протокола судебного заседания суд 

апелляционной инстанции был лишен 

возможности проверить достоверность 

изложенных в протоколе сведений, а 

также устранить допущенные нарушения, 

приговор ввиду существенного нарушения 

уголовно-процессуального закона 

отменен, а уголовное дело передано на 

новое судебное разбирательство в тот же 

суд в ином составе суда со стадии 

подготовки к судебному заседанию1. 

Выводы в приговоре относительно 

квалификации преступления по той или 

иной статье уголовного закона, ее части 

либо пункту должны быть мотивированы 

судом. 

По приговору гарнизонного военного 

суда наряду с К. был осужден А. за 

совершение преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 161, ч. 3 ст. 337 

и ч. 1 ст. 338 УК РФ. 

При рассмотрении окружным воен-

ным судом данного уголовного дела в 

апелляционном порядке было 

установлено, что приговор в отношении 

А. не соответствует требованиям 

уголовно-процессуального закона. 

                                                           
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 08.07.2023). 

Согласно п. 4 и 5 ст. 307 УПК РФ 

описательно-мотивировочная часть 

обвинительного приговора должна 

содержать мотивы решения всех вопросов, 

относящихся к назначению наказания, и 

принятых решений по другим вопросам, 

указанным в ст. 299 УПК РФ. 

Согласно разъяснениям п. 19 

Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 29 ноября 

2016 г. № 55 «О судебном приговоре» 

выводы относительно квалификации 

преступления по той или иной статье 

уголовного закона, ее части либо пункту 

должны быть мотивированы судом. Если 

подсудимый обвиняется в совершении 

нескольких преступлений, то суд должен 

обосновать квалификацию в отношении 

каждого преступления. 

Описательно-мотивировочная часть 

приговора в отношении А. содержит 

описание преступных деяний, 

предусмотренных ч. 3 ст. 337 и ч. 1 ст. 338 

УК РФ, совершенных им, и 

доказательства, подтверждающие их 

совершение. 

При этом данная часть приговора не 

содержит мотивированных выводов о 

квалификации указанных деяний, однако 

за их совершение в его резолютивной 

части А. назначены наказания, которые 

учтены при назначении ему 

окончательного наказания в соответствии 

с ч. 3 ст. 69 УК РФ, что противоречит 

требованиям приведенных выше норм 

закона. 

Указанные выше обстоятельства 

устранены в суде апелляционной 

инстанции быть не могли, в связи с чем 

приговор, как постановленный с 

существенными нарушениями уголовно-

процессуального закона был отменен, а 

уголовное дело передано на новое 

судебное разбирательство2. 

Заканчивая обзор судебных решений, 

имеющих некоторые недочеты в рассмот-

                                                           
2 См.: Обзор судебной практики гарнизонных 

военных судов, подведомственных 2-му Западному 

окружному военному суду, по уголовным делам и 

материалам за первое полугодие 2022 года. URL: 

http://2zovs.msk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_s

ud&id=71 (дата обращения 06.07.2023). 
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ренной области права, возможно отметить, 

что деятельность военных судов по при-

менению уголовно-процессуального зако-

нодательства позволяет говорить о необ-

ходимости дальнейшего формирования 

единства судебной практики.   
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Аннотация. В статье приведены показательные и последние по времени примеры из судебной 

практики окружных (флотских) военных судов в части назначения уголовного наказания, в том числе 

связанные с назначением более мягкого вида наказания, чем предусмотрено некоторыми статьями 

Особенной части УК РФ, указания в приговоре мотивов принятых решений по всем вопросам, отно-

сящимся к назначению уголовного наказания, освобождению от него или его отбыванию, и др.  
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Annotation. The article provides illustrative and recent examples from the judicial practice of district 

(naval) military courts in terms of imposing a criminal sentence, including those related to the imposition of 

a milder type of punishment than provided for by some articles of the Special Part of the Criminal Code of 

the Russian Federation,  indications in the verdict of the motives for the decisions taken on all issues related 

to the imposition of a criminal sentence, release from it or its serving, etc. 
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Наказанием лжеца оказывается не то, что ему 

больше никто не верит, а то, что он сам никому 

больше не может верить. 

Джордж Бернард Шоу  
 

Уголовный закон России гласит, что 

«наказание есть мера государственного 

принуждения, назначаемая по приговору 

суда. Наказание применяется к лицу, при-

знанному виновным в совершении пре-

ступления, и заключается в предусмотрен-

ных УК РФ лишении или ограничении 

прав и свобод этого лица» (ч.1 ст. 43 УК 

РФ). 

Различным аспектам назначения уго-

ловного наказания посвящены десятки 

диссертационных исследований и моно-

графий. Не остаются в стороне и военные 

юристы, которые обращаются к этой теме 

с учетом особого статуса военнослужа-

щих1. И конечно, имеется значительное 

число научных публикаций военных юри-

                                                           
1 См., например : Лобов Я.В. Освобождение осуж-

денных военнослужащих от отбывания наказания : 

дис … канд. юрид. наук. М., 1999; Птицын М.Ю. 

Содержание в воинской части как вид уголовного 

наказания и его применение : дис … канд. юрид. 

наук. М., 2000; Раков А.В. Применение военными 

судами уголовных наказаний в отношении военно-

служащих : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 

2004; Шупленков В.П. Вопросы теории и практики 

назначения наказания за воинские преступления : 

дисс … канд. юрид. наук. М., 1973, и др. 
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стов в военно-юридических изданиях по 

этой теме1.  

Важное значение для правильного и 

единообразного применения правовых 

предписаний, их разъяснения и толкования 

применительно к назначению наказания 

отведено Постановлению Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 22 

декабря 2015 г. № 58 «О практике назна-

чения судами Российской Федерации уго-

ловного наказания».  

Тем не менее, несмотря на проработку 

темы назначения уголовного наказания 

теоретиками и практиками, сложившуюся 

судебную практику и разъяснения высшей 

                                                           
1 См., например: Власов С.Ю., Харитонов С.С. 

Применение правил назначения уголовного 

наказания (по материалам военно-судебной 

практики) // Военное право. 2022. № 5 (75). 

С. 186—193; Заказнова А.Н., Харитонов С.С. К во-

просу о судопроизводстве при применении к воен-

нослужащим дисциплинарного ареста: практика 

военных судов // Военное право. 2023. № 2 (78). 

С. 110—115; Зюбанов Ю.А., Загорский Г.И. Зарож-

дение принципов уголовного правосудия // Россий-

ское правосудие. 2020. № 2. С. 5–11; Емельянов 

В.А., Мозговой О.А. Криминологическая 

характеристика коррупционной преступности в 

Вооруженных Силах Российской Федерации // 

Актуальные проблемы военного права и 

правоприменительной деятельности на 

современном этапе : Сборник материалов 

межведомственной научно-практической 

конференции (выступления, тезисы, статьи), 

Москва, 25 марта 2020 г. М.: ВУ, 2020. С. 55—59; 

Лобов Я.В., Шарапов С.Н. Исполнение наказания в 

виде содержания в дисциплинарной воинской части 

(научно-практический комментарий к главе 20 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации) // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2011. № 3 (165). 

С. 108—116; Моргуленко Е.А., Харитонов С.С. 

Стоящие на повестке дня проблемы военно-

судебной практики назначения уголовного 

наказания // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2022. № 9 (302). 

С. 43—49; Смирнов Д.В., Сотникова В.В. Об 

особенностях уголовно-правовой квалификации 

преступлений, предусмотренных статьей 2832 УК 

РФ // Военное право. 2023. № 3 (79). С. 199—208; 

Харитонов В.С. О некоторых проблемах 

привлечения к уголовной ответственности лиц, 

подозреваемых в наемничестве // Право и 

государство будущего: эволюционные стратегии 

развития : Материалы Международной научно-

практической конференции, Москва, 18 апреля 

2019 года. М.: Всероссийский государственный 

университет юстиции (РПА Минюста России), 

2020. С. 421—424, и др. 

судебной инстанции, в практике военных 

судов периодически возникают ситуации, 

требующие комплексного подхода к реше-

нию вопроса о наказании виновного в це-

лях восстановления социальной справед-

ливости, исправления осужденного и пре-

дупреждения совершения новых преступ-

лений. 

Подборка судебных решений по 

назначению наказаний военнослужащим 

это подтверждает. 

Неправильное исчисление пределов, в 

которых подлежит назначению основное 

наказание по уголовному делу, рассмот-

ренному в особом порядке судебного раз-

бирательства при заключении досудебного 

соглашения о сотрудничестве, повлекло 

изменение приговора. 

По приговору гарнизонного военного 

суда С. осужден по совокупности двух 

преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 

ст. 163 УК РФ, трех преступлений, преду-

смотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и одного 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 

159 УК РФ, к окончательному наказанию в 

виде лишения свободы на срок 7 лет 6 ме-

сяцев в исправительной колонии строгого 

режима со штрафом в размере 200 000 руб. 

При этом за вымогательство по эпизо-

ду в отношении К. осужденному назначено 

основное наказание в виде лишения свобо-

ды на срок 5 лет, а по эпизоду в отноше-

нии М. — в виде лишения свободы на срок 

4 года, что требованиям уголовного закона 

не соответствует. 

Так, суд, придя к правильному выводу 

о необходимости применения при назна-

чении С. наказания за каждое преступле-

ние положений ч. 2 ст. 62 УК РФ, ошибоч-

но определил пределы, в которых при та-

ких обстоятельствах подлежит назначению 

основное наказание за вымогательство. 

Санкция ч. 3 ст. 163 УК РФ преду-

сматривает основное наказание в виде ли-

шения свободы на срок от 7 до 15 лет, сле-

довательно, с учетом применения положе-

ний ч. 2 ст. 62 УК РФ (при котором срок 

или размер наказания не могут превышать 

половины максимального срока или раз-

мера наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей санк-

цией) размер наказания в виде лишения 
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свободы за это преступление не мог пре-

вышать 7 лет 6 месяцев. 

Поскольку после применения ч. 2 

ст. 62 УК РФ размер наказания, который 

мог быть назначен осужденному, оказался 

более строгим, чем низший предел основ-

ного наказания, предусмотренного санкци-

ей ч. 3 ст. 163 УК РФ, а основания для 

применения положений ст. 64 УК РФ от-

сутствовали, то осужденному не могло 

быть назначено наказание в виде лишения 

свободы ниже 7 лет. 

Ввиду изложенного и с учетом дово-

дов апелляционного представления 

окружным военным судом приговор в свя-

зи с неправильным применением уголов-

ного закона изменен, осужденному за вы-

могательство по эпизоду в отношении К. 

основное наказание усилено до 7 лет 3 ме-

сяцев лишения свободы, по эпизоду в от-

ношении М. — до 7 лет лишения свободы, 

а по совокупности совершенных преступ-

лений — до 8 лет лишения свободы в ис-

правительной колонии строгого режима1. 

При назначении наказания по прави-

лам ст. 62 УК РФ в случае совпадения 

верхнего предела наказания, которое мо-

жет быть назначено осужденному в ре-

зультате применения указанной нормы, с 

низшим пределом наиболее строгого вида 

наказания, предусмотренного санкцией 

соответствующей статьи Особенной ча-

сти УК РФ, ссылки на ст. 64 УК РФ не 

требуется. 

Как следует из приговора гарнизонно-

го военного суда, Т. осужден к лишению 

свободы по п. «а» ч. 5 ст. 222 и п. «в» ч. 3 

ст. 226 УК РФ, с применением ст. 64 УК 

РФ, на срок: 7 лет и 4 года, соответствен-

но. 

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ окон-

чательное наказание осужденному Т. 

назначено по совокупности совершенных 

преступлений путем частичного сложения 

                                                           
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 2022 г. (извлечение) URL: 

http://covs.svd.sudrf.ru/modules.php?name=docum_su

d&id=225 (дата обращения 11.07.2023). 

наказаний в виде 8 лет лишения свободы в 

исправительной колонии строгого режима. 

Между тем из разъяснений, содержа-

щихся в абз. 2 п. 34 постановления Плену-

ма Верховного Суда Российской Федера-

ции от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практи-

ке назначения судами Российской Федера-

ции уголовного наказания», следует, что 

если в результате применения ст. 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 статьи, наказание 

назначается ниже низшего предела без 

ссылки на ст. 64 УК РФ. Таким же образом 

разрешается вопрос назначения наказания 

в случае совпадения верхнего предела 

наказания, которое может быть назначено 

осужденному в результате применения 

указанных норм, с низшим пределом 

наиболее строгого вида наказания, преду-

смотренного санкцией соответствующей 

статьи Особенной части УК РФ. 

С учетом применения положений ч. 1 

ст. 62 УК РФ за преступление, предусмот-

ренное п. «а» ч. 5 ст. 222 УК РФ, срок 

наказания в виде лишения свободы, кото-

рый мог быть назначен Т., не может пре-

вышать 8 лет (2/3 от 12 лет — максималь-

ного размера наказания в виде лишения 

свободы), что совпадает с нижним преде-

лом наказания в виде лишения свободы, 

предусмотренного санкцией статьи.  

При таких обстоятельствах апелляци-

онным определением окружного военного 

суда приговор изменен, из его резолютив-

ной части исключена ссылка на ст. 64 УК 

РФ при назначении наказания по п. «а» ч. 5 

ст. 222 УК РФ2. 

Началом срока отбывания наказания 

следует признавать день вступления при-

говора в законную силу. 

По приговору гарнизонного военного 

суда от 28 июля 2022 г. Б. осужден по ч. 1 

ст. 338 УК РФ к лишению свободы на срок 

                                                           
2 См.: Обзор судебной практики гарнизонных воен-

ных судов по уголовным делам и материалам за 

2022 г., утвержд. постановлением президиума Юж-

ного окружного военного суда 16.01.2023г. № 1. 

URL: 

http://yovs.ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_comm

unity&rid=61 (дата обращения 12.07.2023). 
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2 года 6 месяцев в исправительной коло-

нии общего режима. 

В соответствии с ч. 7 ст. 302 УПК РФ, 

п. 9 ч. 1 ст. 308 УПК РФ в обвинительном 

приговоре с назначением наказания, под-

лежащего отбыванию осужденным, суд 

должен определить начало исчисления 

срока наказания, а также принять решение 

о зачете в срок наказания времени предва-

рительного содержания под стражей. 

Учитывая положения ст. 72 УК РФ о 

необходимости зачета в срок лишения сво-

боды времени содержания лица под стра-

жей до вступления приговора в законную 

силу, началом срока отбывания наказания 

необходимо признавать день вступления 

приговора в законную силу (за исключени-

ем некоторых случаев). 

В нарушение указанных требований 

закона суд исчислил осужденному Б. срок 

отбывания наказания с даты постановле-

ния приговора, в связи с чем суд апелля-

ционной инстанции приговор изменил, 

определив начало срока отбывания наказа-

ния не с даты вынесения приговора — 28 

июля 2022 г., а со дня вступления его в за-

конную силу, а также на основании п. «б» 

ч. 31 ст. 72 УК РФ зачел в срок наказания 

осужденному время нахождения его под 

стражей с 28 июля 2022 г. по дату вступ-

ления приговора в законную силу1. 

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 

УК РФ лицам, осужденным за преступле-

ния, совершенные по неосторожности, 

отбывание наказания назначается в коло-

нии-поселении. Суд может назначить ука-

занным лицам отбывание наказания в ис-

правительных колониях общего режима с 

учетом обстоятельств преступления и 

личности виновного. 

По приговору гарнизонного военного 

суда от 23 июня 2022 г. М. осужден по 

п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ к лишению сво-

боды на срок 8 лет в исправительной коло-

нии общего режима, с лишением права за-

ниматься деятельностью, связанной с 

                                                           
1 См.: Обзор апелляционной практики 2-го Восточ-

ного окружного военного суда по уголовным делам 

за второе полугодие 2022 г. URL: 

http://2vovs.cht.sudrf.ru/modules.php?name=docum_s

ud&id=408 (дата обращения 11.07.2023). 

управлением транспортными средствами, 

на срок 2 года 6 месяцев. 

Назначая М. отбывание наказания в 

исправительной колонии общего режима 

как лицу, совершившему тяжкое преступ-

ление по неосторожности, суд не принял 

во внимание следующее. 

В соответствии с п. «а» ч. 1 ст. 58 УК 

РФ лицам, осужденным за преступления, 

совершенные по неосторожности, отбыва-

ние наказания назначается в колонии-

поселении. Суд может назначить указан-

ным лицам отбывание наказания в испра-

вительных колониях общего режима с уче-

том обстоятельств преступления и лично-

сти виновного. 

Согласно разъяснениям, содержащим-

ся в подп. «а» п. 2 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 

от 29 мая 2014 г. № 9 «О практике назна-

чения и изменения судами видов исправи-

тельных учреждений», при совершении 

лицом преступления по неосторожности 

вид исправительного учреждения следует 

назначать по правилам, предусмотренным 

п. «а» ч. 1 ст. 58 УК РФ, независимо от 

срока наказания и предыдущих судимо-

стей. 

Совершенное М. преступление, преду-

смотренное п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ, по 

форме вины относится к неосторожным. 

Каких-либо мотивов назначения М. 

отбывания лишения свободы в исправи-

тельной колонии общего режима, как того 

требуют положения п. «а» ч. 1 ст. 58 УК 

РФ, описательно-мотивировочная часть 

приговора не содержит. 

При таких обстоятельствах окружной 

военный суд в апелляционном порядке 

приговор изменил, определив отбывание 

М. наказания в виде лишения свободы в 

колонии-поселении, а также в силу поло-

жений п. «в» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ зачел 

время его содержания под стражей до дня 

вступления приговора в законную силу в 

срок лишения свободы из расчета один 

день содержания под стражей за два дня 

отбывания наказания в колонии-

поселении.2 

                                                           
2 См.: Обзор апелляционной практики 2-го Восточ-

ного окружного военного суда по уголовным делам 

за второе полугодие 2022 г. URL: 
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Назначая дополнительное наказание в 

виде лишения воинского звания, следует 

учесть все указанные в ст. 48 и 60 УК РФ 

обстоятельства. При этом в случае 

условного осуждения в приговоре должна 

быть мотивирована невозможность со-

хранения подсудимому соответствующего 

звания при одновременном применении к 

нему условного осуждения. 

По приговору гарнизонного военного 

суда К. осужден по ч. 3 ст. 290 УК РФ к 

лишению свободы условно с назначением 

ряда дополнительных наказаний, в том 

числе с применением ст. 48 УК РФ — в 

виде лишения воинского звания «полков-

ник». 

Вывод о необходимости назначения 

этого дополнительного наказания суд пер-

вой инстанции мотивировал в приговоре 

лишь тяжестью преступления, «дискреди-

тирующего статус военнослужащего Ми-

нобороны России». 

Однако согласно разъяснениям, изло-

женным в п. 12 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 

от 22 декабря 2015 г. № 58 «О практике 

назначения судами Российской Федерации 

уголовного наказания», при решении этого 

вопроса подлежат учету обстоятельства, 

указанные и в ст. 48, и в ст. 60 УК РФ, то 

есть категория тяжести преступления, ха-

рактер и степень его общественной опас-

ности, личность виновного, смягчающие и 

отягчающие обстоятельства, а также влия-

ние назначаемого наказания на исправле-

ние осужденного и на условия жизни его 

семьи. Кроме того, при условном осужде-

нии в приговоре должно быть указано, по-

чему невозможно сохранение подсудимо-

му соответствующего звания при одновре-

менном применении к нему условного 

осуждения. 

Поскольку суд первой инстанции при 

изложении в порядке ст. 73 УК РФ моти-

вов условного осуждения обосновано при-

нял во внимание положительные данные о 

личности подсудимого, а при назначении 

К. наказания в виде лишения воинского 

звания перечисленные выше обстоятель-

ства не учел и не привел причин, по кото-

                                                                                          
http://2vovs.cht.sudrf.ru/modules.php?name=docum_s

ud&id=408 (дата обращения 11.07.2023). 

рым ему при условном осуждении невоз-

можно сохранить воинское звание, окруж-

ной военный суд, изменив приговор, ис-

ключил из него необоснованное решение о 

лишении осужденного воинского звания1. 

В заключение, как представляется, 

возможно напомнить позицию Верховного 

Суда России о необходимости исполнения 

требований закона о строго индивидуаль-

ном подходе к назначению наказания, 

имея в виду, что справедливое наказание 

способствует решению задач и достиже-

нию целей, указанных в статьях 2 и 43 УК 

РФ. А справедливость наказания, согласно 

ст. 6 УК РФ, заключается в его соответ-

ствии характеру и степени общественной 

опасности преступления, обстоятельствам 

его совершения и личности виновного2. 
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Аннотация. В статье изучены условия криминализации преступного деяния, предусмотренно-

го ст. 2434 УК РФ. Обращено внимание на предшествующие этому законодательные решения, кото-

рые были оценены в проводимом исследовании через призму их достаточности и способности обес-

печения охраны военно-мемориального наследия России. Автором публикации изучены условия 

дифференциации привилегированных признаков состава преступления. Отмечено, что даже при от-

сутствии сложившейся правоприменительной практики, существует необходимость сохранения уго-

ловной ответственности за уничтожение, повреждение военно-мемориальных сооружений, гносеоло-

гически не связанных с событиями Великой Отечественной войны. Сделан вывод о том, что 

ст. 2434 УК РФ — это облеченная в норму уголовного закона реакция государства на внешние по ха-

рактеру вызовы (угрозы). 

Ключевые слова: уголовно-правовая политика, военно-мемориальное наследие, памятники 

истории и культуры, объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного наследия.  
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Annotation. In the presented article, the conditions of criminalization of a criminal act provided for in 

art. 2434 of the Criminal code of the Russian Federation are studied. Attention is drawn to the legislative de-

cisions preceding this process, which were evaluated in the ongoing study through the prism of their suffi-

ciency and ability to ensure the protection of the military memorial heritage. The conditions of differentia-

tion of privileged features of the corpus delicti have been studied. It is noted that even in the absence of es-

tablished law enforcement practice, there is a need to maintain criminal liability for the destruction, damage 

to military memorial structures that are epistemologically unrelated to the events of the Great Patriotic War. 

The author of the publication concludes that art. 2434 of the Criminal code of the Russian Federation is a re-

action of the state to external challenges (threats) exposed to the norm of criminal law.  

Keywords: criminal law policy, military memorial heritage, historical and cultural monuments, cul-

tural heritage objects, identified. 
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Охрана военно-мемориального насле-

дия, включающего в себя общность объек-

тов, посвященных определенным истори-

ческим периодам, событиям, личностям, 

занимает особое место во внутренней и 

внешней политике любого современного 

государства. Российская Федерация не яв-

ляется исключением. Президент Россий-

ской Федерации В.В. Путин, выступая 

9 мая 2023 г. на параде в ознаменование 

78-й годовщины Победы в Великой Отече-

ственной войне, отметил, что в настоящее 

время за пределами территориальных гра-

ниц нашего государства безжалостно и 

хладнокровно разрушаются мемориалы 

советским воинам, сносятся памятники ве-

ликим полководцам, создается настоящий 

культ нацистов и их пособников, а память 

о подлинных героях пытаются стереть и 

оболгать. Такое надругательство над по-

двигом и жертвами победившего поколе-

ния — преступление, совершаемое в целях 

распада и уничтожения России1. Соглаша-

ясь со своевременностью и значимостью 

сказанного Президентом России, следует 

отметить, что утрата памятников истории 

и культуры ведет к разрушению фунда-

мента этнокультурного суверенитета госу-

дарства, поляризации многонационального 

общества, смене общенационального исто-

рико-культурного ориентира развития и, 

как следствие, — гуманитарному кризису. 

В Стратегии государственной куль-

турной политики Российской Федерации 

на период до 2030 г. к наиболее опасным 

для государства возможным проявлениям 

гуманитарного кризиса отнесены деваль-

вация общепризнанных ценностей, иска-

жение аксиологических ориентиров, а 

также деформация исторической памяти2. 

Наступление подобных негативных по-

следствий может быть вариативно связано 

с уничтожением памятников истории, как 

                                                           
1 Парад Победы на Красной площади / Президент 

России. URL: 

http.kremlin.ru/events/president/transcripts/71104 

(дата обращения: 15 мая 2023 г.). 
2 Стратегия государственной культурной политики 

Российской Федерации на период до 2030 г.: утв. 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 февраля 2016 г. № 326-р. 

формы внешнего выражения «националь-

ного культурного кода».  

Значение уголовно-правовой охраны 

военно-мемориального наследия России 

возросло и обрело новое правовое содер-

жание с принятием Закона Российской Фе-

дерации о поправках к Конституции Рос-

сийской Федерации от 14 марта 2020 г. 

№ 1-ФКЗ «О совершенствовании регули-

рования отдельных вопросов организации 

и функционирования публичной власти». 

В соответствии с ним в Основной Закон 

государства включена ст. 67.1, в части тре-

тьей которой провозглашено: «Российская 

Федерация чтит память защитников Оте-

чества, обеспечивает защиту исторической 

правды. Умаление значения подвига наро-

да при защите Отечества не допускается»3. 

Внесенные в Конституцию Российской 

Федерации дополнения в части защиты 

исторической правды и сохранения памяти 

о защитниках Отечества носят характер 

общенациональной декларации, констати-

рующей неизменность итогов историче-

ского прошлого и уточняющей статус гос-

ударства в будущем. В Заключении Пред-

седателя Конституционного Суда Россий-

ской Федерации было оценено соответ-

ствие вносимых поправок Основному За-

кону государства. Отмечено, что включае-

мые в Конституцию Российской Федера-

ции нормы, «носят неполитический, 

надпартийный и внеконфессиональный 

характер и не могут расцениваться, толко-

ваться и применяться как устанавливаю-

щие государственную или обязательную 

идеологию, изменяющие принципы плю-

ралистической демократии и светского ха-

рактера Российского государства, ограни-

чивающие права и свободы человека и 

гражданина»4. Не подвергая сомнению до-

                                                           
3 О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования пуб-

личной власти : Закон Российской Федерации о 

поправке к Конституции Российской Федерации от 

14 марта 2020 г. № 1-ФКЗ. 
4 О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации и функционирования пуб-

личной власти, а также о соответствии Конститу-

ции Российской Федерации порядка вступления в 

силу статьи 1 данного Закона в связи с запросом 

Президента Российской Федерации : Заключение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 
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статочность и обоснованность Заключе-

ния, а также своевременность внесенных в 

Конституцию Российской Федерации до-

полнений, сложно согласится с их аполи-

тичностью. Они оказали влияние на дея-

тельность государства, по созданию и кор-

рекции существующих механизмов проти-

водействия современным угрозам в отно-

шении исследуемых ценностей материаль-

ного мира. Одним из подобных механиз-

мов является уголовно-правовая политика 

государства. Благодаря обращению к ее 

содержанию, возможна оценка полноты и 

достаточности принимаемых мер по недо-

пущению утраты имеющих особое аксио-

логическое значение предметов матери-

ального мира, верного и непротиворечиво-

го толкования и применения уголовного 

закона. 

Бесспорно, уничтожение, повреждение 

военно-мемориального наследия представ-

ляет общественную опасность. Для обес-

печения должной охраны указанных объ-

ектов материального мира востребован-

ным является принятие мер уголовно-

правового воздействия как формы реали-

зации уголовно-правовой политики. 

Н.А. Лопашенко рассматривает уго-

ловно-правовую политику как «часть 

внутренней политики государства, базо-

вую составляющую государственной по-

литики противодействия преступности, 

выраженную в установлении пределов 

преступного и наказуемого, а также в за-

щите правоохраняемых интересов лично-

сти, общества, государства, с применением 

специфических методов уголовно-

правового воздействия»1. «В рамках уго-

ловно-правовой политики решаются прин-

ципиальные для государства проблемы, 

такие как установление оснований и прин-

ципов уголовной ответственности, опреде-

ление круга преступных деяний и видов 

                                                                                          
16 марта 2020 г. № 1-З «О соответствии положени-

ям глав 1, 2 и 9 Конституции Российской Федера-

ции не вступивших в силу положений Закона Рос-

сийской Федерации о поправке к Конституции Рос-

сийской Федерации». 
1 Лопашенко Н.А. Основы уголовно-правового 

воздействия: уголовное право, уголовный закон, 

уголовно-правовая политика : монография. СПб.: 

Юрид. центр Пресс, 2004. С.267—268. 

наказания, а также иных мер уголовно-

правового характера»2. 

А.И. Коробеев относит уголовно-

правовую политику к самостоятельной ча-

сти уголовной политики государства, ко-

торая определяет основные задачи, прин-

ципы, направления и цели уголовно-

правового воздействия на преступность, а 

также средства их достижения. Она нахо-

дит свое отражение в директивных доку-

ментах, нормах уголовного права, актах 

толкования норм и практики их примене-

ния3.  

В.А. Маслов под уголовно-правовой 

политикой предлагает понимать деятель-

ность государственных органов по норма-

тивному определению концептуальных 

основ борьбы с преступностью посред-

ством закрепления целесообразных мер 

воздействия за совершение антиобще-

ственных деяний4. 

Многообразие научных мнений вполне 

естественно, поскольку уголовно-правовая 

политика как многогранное и многослож-

ное явление не может быть ограниченно 

рамками одной формулировки. Общим 

следует признать рассмотрение указанного 

конструкта как сложного правового явле-

ния, обладающего внешними и внутрен-

ними системообразующими связями.  

Целесообразность и необходимость 

борьбы с деяниями в отношении военно-

мемориального наследия методами уго-

ловно-правовой политики была предопре-

делена их особой ценностью и уязвимо-

стью. При этом, указанные предметы ма-

териального мира преимущественно уяз-

вимы от противоправных действий, со-

вершаемых за пределами Российской Фе-

                                                           
2 Лопашенко Н.А. Размышления об уголовном 

праве. Уголовное право. Уголовная 

ответственность. Уголовная политика. Авторский 

курс : монография. М.: Юрлитинформ, 2019. С. 177. 
3 Коробеев А.И. Уголовно-правовая политика 

России: от генезиса до кризиса : монография. М.: 

Юрлитинформ, 2019. С. 19. 
4 Маслов В.А. Уголовно-правовая политика: 

дефиниция и место в структуре уголовной 

политики // Труды института государства и права 

Российской академии наук. 2021. Т. 16. № 5. 

С. 104—123. 
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дерации1. Так, в 2022 г. 98 преступлений 

по данной статье из 121 совершены за пре-

делами нашего государства.  

Процессу криминализации преступле-

ния, предусмотренного ст. 2434 УК РФ, 

предшествовала законотворческая дея-

тельность, направленная на создание усло-

вий по обеспечению уголовно-правовой 

охраны элементов военно-мемориального 

наследия. С этой целью в 2014 г. была 

криминализирована ст. 3541 «Реабилита-

ция нацизма». Диспозиция нормы закона 

предусматривает наступление уголовной 

ответственности при вариативном совер-

шении следующих действий: публичного 

отрицания фактов, установленных приго-

вором Международного военного трибу-

нала в г. Нюрнберге; публичного одобре-

ния преступлений, установленных приго-

вором Международного военного трибу-

нала; публичного распространения заве-

домо ложных сведений о деятельности Со-

ветского Союза в годы Второй мировой 

войны, о ветеранах Великой Отечествен-

ной войны. В качестве особо привилегиро-

ванного признака указана возможность 

наступления уголовной ответственности в 

случае публичного осквернения символов 

воинской славы России, оскорбления па-

мяти защитников Отечества. В поясни-

тельной записке к проекту Федерального 

закона № 197582-5, установившего ответ-

ственность за реабилитацию нацизма, от-

мечено, что «деяния, отрицающие преступ-

ность нацистского режима, факты совершения 

им военных преступлений, преступлений про-

тив мира безопасности человечества, геноцида 

и т.п., либо деяния, оправдывающие лиц, при-

знанных виновными Нюрнбергским три-

буналом, противоречат международному 

праву, представляя общественную опасность 

именно как международные преступления». 

По мнению законодателя, подобные дей-

ствия могли создать условия для соверше-

ния преступления, предусмотренного 

ст. 243 УК РФ. При этом уголовно-

                                                           
1 В соответствии со сведениями Минобороны 

России в настоящее время российские воинские 

захоронения и мемориальные сооружения 

расположены на территории 53 иностранных 

государств. В захоронениях покоится более трех 

миллионов останков.  

правовая охрана военно-мемориальных 

сооружений должна была быть обеспечена 

при применении указанных норм уголов-

ного закона к исследуемому преступному 

деянию, то есть по совокупности2. Вместе 

с тем проведенная в одностороннем по-

рядке денонсация странами восточной Ев-

ропы (Польша, Болгария, страны Балтии, 

Украина) международных соглашений, ре-

гулирующих порядок совместного сохра-

нения элементов военно-мемориального 

наследия, принятие законодательных ак-

тов, нивелирующих роль Советского Сою-

за и России в объективно установленных 

исторических событиях, и, как следствие, 

стремление уничтожить все, что ассоции-

руется с нашей общей историей (памятни-

ки, военно-мемориальные сооружения, 

мемориальные доски и т.п.), предопреде-

лили потребность дальнейшего развития 

отечественного института уголовно-

правовой охраны военно-мемориального 

наследия3. 

Особое отношение со стороны госу-

дарства к охране памятников (стел, обе-

лисков, иных военно-мемориальных со-

оружений), увековечивающих память о со-

бытиях Великой Отечественной войны, 

оправдано характером и содержанием вы-

зовов (угроз), которые применительно к 

исследуемой категории предметов, имеют 

внешнюю природу возникновения. Появ-

ление ст. 2434 УК РФ — это результат 

включения системосохраняющего меха-

низма уголовно-правовой политики госу-

дарства, предвидения неизбежности соци-

ально-политических изменений, произо-

шедших в 2022 г. По справедливому заме-

                                                           
2 Законопроект № 197582-5 / Система обеспечения 

законодательной деятельности ГД ФС РФ. URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/197582-5 
3 Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 23 февраля 1994 г. № 145 «О подписании 

соглашения между Правительством Российской 

Федерации и Правительством Республики Польша 

о захоронениях и местах памяти жертв войн»; рас-

поряжение Правительства Российской Федерации 

от 26 ноября 2007 г. № 1682-р «О подписании Со-

глашения между Правительством Российской Фе-

дерации и Правительством Латвийской Республики 

о статусе российских захоронений на территории 

Латвийской Республики и латвийских захоронений 

на территории Российской Федерации». 
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чанию А.В. Денисовой, «системосохраня-

ющий механизм, выполняя обеспечитель-

ную функцию, фиксирует закономерные 

связи в отраслевой системе, обеспечивая 

ей внутреннюю согласованность, необхо-

димую для нормального функционирова-

ния и достижения поставленных целей и 

задач»1. Как было отмечено, безнаказанное 

уничтожение (повреждение) военно-

мемориальных сооружений, посвященных 

защитникам Отечества (гражданам России, 

Советского Союза), расположенных за 

пределами Российской Федерации, стало 

условием «включения» подобного меха-

низма. Государство признало то, что суще-

ствующие нормы уголовного закона 

(ст. 214, 243, 244 УК РФ), а также меха-

низм их применения не способны противо-

стоять подобным деструктивным действи-

ям. Во многом исходя из характера внеш-

них угроз, была определена цель соверше-

ния криминализируемого деяния в отно-

шении военно-мемориальных сооружений 

— причинение ущерба их историко-

культурному значению, а опосредовано и 

исторической памяти о том историческом 

событии (периоде, личности), в связи с ко-

торым они созданы, поскольку в долго-

срочной перспективе совершаемые в не-

дружественных странах преступления в 

отношении военно-мемориальных соору-

жений, могут создать основу для исключе-

ния России из контекста истории XVII—

XXI веков. Именно указанный период 

времени связан с существенным влиянием 

России на внешнеполитические процессы, 

происходившие в Европе и мире.  

Уголовно-правовая политика не может 

и не должна быть статичной. Она развива-

ется во времени, преобразуя внутриси-

стемные связи между элементами в прин-

ципиально иные, новые свойства явлений, 

эффективность которых может быть изу-

чена через призму поставленной цели — 

охрану военно-мемориального наследия. 

Достаточность и эффективность ее осу-

ществления может быть оценена только по 

истечении времени. Как правило, бесцель-

                                                           
1 Денисова А.В. Системность российского 

уголовного права : монография. М.: Юрлитинформ, 

2018. С. 429. 

ность и неопределенность со временем ве-

дет к деградации внутрисистемных связей 

и ухудшению качественного состояния си-

стемы в целом. Так, отсутствие возможно-

сти практического применения кримина-

лизируемой нормы закона со временем ве-

дет к исключению ее из арсенала уголов-

но-правовых средств борьбы с преступно-

стью. В подобных случаях уместна форму-

ла: если норма уголовного закона «не за-

работала» сразу, то она «не заработает» 

никогда. К примеру, подобная учесть по-

стигла смежную со ст. 2434 УК РФ норму 

закона — ст. 2433 УК РФ. За семь лет с 

момента криминализации противоправно-

го деяния не было возбуждено ни одного 

уголовного дела по ст. 2433 УК РФ. Не-

определенность добавило отложение на 

три года сроков начала ее фактического 

действия2. Отчасти, подобным образом за-

конодатель сам усомнился в возможности 

практического применения созданного им 

уголовно-правового предписания. Это 

привело к тому, что внутрисистемная связь 

между нормой уголовного закона и право-

применительной практикой не возникла. 

Прогностическая оценка ее появления в 

будущем законодателем в процессе кри-

минализации не дана. 

Со временем может быть оценена не 

только эффективность криминализованной 

нормы уголовного закона, но и ее отдель-

ных частей и (или) квалифицированных 

(привилегированных) признаков. Так, в 

2022 г. за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 1 ст. 2434 УК РФ 

осуждено одно лицо (2021 г. — 0, 2020 г. 

— 0). При этом, в 2022 г. за совершение 10 

преступлений, предусмотренных п. «а, б» 

ч. 2 ст. 2434 УК РФ осуждено 15 лиц (2021 

г. — 6, 2020 г. — 0). Не оспаривая востре-

бованность сохранения в уголовном законе 

ответственности за совершение преступ-

лений в отношении военно-мемориальных 

сооружений, гносеологически не связан-

ных с событиями Великой Отечественной 

войной, следует отметить, что в суще-

ствующей конструкции нормы уголовного 

                                                           
2 В соответствии с п. 3 ст. 9 Федерального закона от 

23 июля 2013 г. № 245-ФЗ практическое 

применение ст. 2433 УК РФ было отложено 

законодателем до 25 июля 2015 г.  
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закона нарушено правило раскрытия со-

держания квалифицирующих (привилеги-

рованных) признаков. К числу таковых 

Н.А. Лопашенко отнесла распространен-

ность деяния. Квалифицированное деяние 

должно быть распространенным, однако 

оно не может сопровождать большинство 

преступлений определенного вида. Вместе 

с тем, было бы ошибочным отнесение дея-

ний, предусмотренных ч. 1 ст. 2434 УК РФ 

к числу простых (базовых) и непривилеги-

рованных. Подобная градация примени-

тельно к ч. 1 ст. 2434 УК РФ — условна. 

Угроза совершения преступлений в отно-

шении памятников, стел, обелисков, по-

священных защитникам Отечества иных 

временных периодов, безусловно суще-

ствует. Подтверждение этому можно найти 

в явно русофобской позиции стран «кол-

лективного запада», стремящегося уни-

чтожить все, что связано с русской культу-

рой и историей. 

Подводя итог следует отметить, что 

создание нормы уголовного закона, преду-

сматривающей ответственность за совер-

шение преступлений в отношении военно-

мемориального наследия — это реакция 

государства на внешние по характеру 

угрозы (вызовы) по нивелированию роли 

России в мировой истории, осуществлен-

ная с использованием методов уголовно-

правовой политики. Созданное уголовно-

правовое предписание в совокупности с 

иными принимаемыми государством поли-

тико-правовыми мерами, должна способ-

ствовать сохранению военно-

мемориального наследия как на террито-

рии Российской Федерации, так и за ее 

пределами. 
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Единые государственные реестры (далее 

— ЕГР) в настоящее время являются одной 

необходимых составляющих механизма госу-

дарственного управления в Российской Феде-

рации. Накопленные в единых государствен-

ных реестрах информационные ресурсы вклю-

чают в себя сведения, имеющие особую юри-

дическую ценность и, соответственно, при-

званные обеспечить законные интересы каж-

дого гражданина, юридических лиц, общества 

и государства. Как известно, в Российской Фе-

дерации разработаны меры уголовно-правовой 

защиты единых государственных реестров от 

криминальных посягательств. Для эффектив-

ной реализации названных мер правоохрани-

тельные органы нуждаются в соответствую-

щем актуальном криминалистическом обеспе-
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чении, в том числе и для выявления и рассле-

дования фактов внесения должностным лицом 

в единые государственные реестры заведомо 

недостоверных сведений. Тем более, что со-

гласно данным официальной статистики, ко-

личество преступлений, предусмотренных ст. 

285.3 УК РФ, растет. Так, в 2022 г. количество 

зарегистрированных фактов внесения долж-

ностными лицами в единые государственные 

реестры заведомо недостоверных сведений по 

сравнению с 2017 г. возросло примерно в два 

раза1. 
В последнее время вопросам организации 

расследования криминальных посягательств на 

единые государственные реестры Российской 

Федерации уделяется определенное внимание2. 

Безусловно, некоторые особенности расследо-

вания преступлений, предусмотренных ст. 

285.3 УК РФ, неизбежно становятся предме-

том исследования в работах посвященных ме-

тодикам расследования должностных преступ-

лений, преступлений коррупционной направ-

ленности, преступлений, связанных с незакон-

ным захватом имущественных комплексов 

юридических лиц3, а также преступлений, со-

вершенных организованными преступными 

группами. 
Вместе с тем, как показывает анализ сло-

жившихся проблем судебно-следственной 

практики в целом, и личный опыт работы ав-

тора в качестве следователя, в частности, ряд 

аспектов выявления и организации расследо-

вания фактов внесения должностным лицом 

заведомо ложных сведений в единые государ-

ственные реестры заслуживает более при-

стального внимания с точки зрения дополне-

ния и совершенствования уже разработанных 

по этому поводу криминалистических реко-

мендаций. Нельзя не согласиться с высказан-

                                                           
1 Данные из формы 1-ЕГС (за 2012, 2017 и 2022 г.). 

Материал подготовлен старшим научным сотруд-

ником отдела правовой статистики и информаци-

онного обеспечения прокурорской деятельности 

Университета прокуратуры Российской Федерации 

Колесниковой Н.В. С. 21. [Электронный ресурс]. 

URL: https://docviewer.yandex.com (дата обращения: 

01.03.2023)  
2 Куемжиева Е.Г. Криминалистическое обеспечение 

расследования фальсификации единого государ-

ственного реестра юридических лиц, реестра вла-

дельцев ценных бумаг или системы депозитарного 

учета : дис. ... канд. юрид. наук.  Краснодар, 2016. 
3 Степанов С.Д. Особенности расследования пре-

ступлений, связанных с незаконными захватами 

имущественных комплексов юридических лиц 

(рейдерство) : автореф. дис ... канд юрид. наук. Ро-

стов-на-Дону, 2022. 

ной в юридической литературе оценкой о не-

котором запаздывании методически значимых 

рекомендаций, обеспечивающих практическую 

эффективность криминалистических методик 

(своевременных, научно проработанных и 

апробированных рекомендациях)4. 
Как правило, информация о неправомер-

ных действиях должностного лица по внесе-

нию заведомо ложных сведений в единые гос-

ударственные реестры поступает: 1) по резуль-

татам служебных проверок, проводимых в ор-

ганах, отвечающих за ведение единых госу-

дарственных реестров; 2) в результате получе-

ния оперативной информации от правоохрани-

тельных органов (оперативные подразделения 

ОВД или ФСБ); 3) в процессе расследования 

других уголовных дел, в том числе о мошен-

ничествах и криминальных рейдерских захва-

тах. 

В зависимости от источника информации 

о факте внесения заведомо ложных сведений и 

ее потенциального доказательственного значе-

ния определяются возможные процессуальные 

решения по поступившим следователю мате-

риалам. 

Определенную специфику по рассматри-

ваемой категории уголовных дел имеет содер-

жание общих и частных версий. Альтернатив-

ными версиями внесению заведомо недосто-

верных сведений должностным лицом в еди-

ные государственные реестры являются сле-

дующие: отсутствие самого факта внесения 

должностным лицом; возможная техническая 

ошибка, обусловленная нештатным функцио-

нированием программного комплекса единого 

государственного реестра. 

Частные версии могут выдвигаться в от-

ношении субъекта деяния, предусмотренного 

ст. 285.3 УК РФ. Например, она может касать-

ся лица, физически внесшего в единый госу-

дарственный реестр недостоверную запись. 

Возможно его действия не являются его лич-

ной инициативой, а совершены по указанию 

его руководителя. Так, сотрудник налоговой 

инспекции В. по указанию своего непосред-

ственного руководителя внес заведомо недо-

стоверные сведения в единый государствен-

ный реестр юридических лиц5. 

                                                           
4 Тишутина И.В. Современные проблемы кримина-

листической методики в свете идей профессора 

Н.П. Яблокова // Криминалистика: вчера, сегодня, 

завтра. 2023. № 1 (25). С. 220. 
5 Приговор Новоалтайского городского суда (Ал-

тайский край) № 1-226/2015 1-5/2016 от 12 января 

2016 г. по делу № 1-226/2015 [Электронный ресурс] 

URL: https://sudact.ru/regular/doc/PhaE8bLWY7gq/ 

https://docviewer.yandex.com/
https://sudact.ru/regular/doc/PhaE8bLWY7gq/
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Для планирования деятельности следова-

теля не менее важно выдвижение версии отно-

сительно мотивов действия должностного ли-

ца, внесшего заведомо ложные сведения. По-

мимо версий о корыстном мотиве подозревае-

мого, целесообразно выдвижение версий о по-

лучении им выгод неимущественного характе-

ра в результате совершения должностного 

преступления. В частности, к таким мотивам 

можно отнести иную личную заинтересован-

ность, например, «карьерные» мотивы: искус-

ственное повышение показателей эффективно-

сти и результативности профессиональной 

служебной деятельности; нежелание прово-

дить дополнительные проверочные мероприя-

тия в целях снижения нагрузки по службе и др. 

Так, В., являясь главным специалистом-

экспертом отдела Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадаст-

ра и картографии, умышленно не в полном 

объеме выполнил свои служебные обязанно-

сти, не провел предусмотренные дополнитель-

ные проверочные мероприятия, которые дол-

жен был провести, тем самым снижая свою 

нагрузку по службе1. 
Система неотложных следственных дей-

ствий по уголовному делу о внесении долж-

ностным лицом заведомо ложных сведений в 

единые государственные реестры включает в 

себя выемку документов, следственные осмот-

ры документов, допросы свидетелей, обыск по 

месту жительства подозреваемого, допрос по-

дозреваемого, а также одно из самых значи-

мых действий для успешного доказывания — 

фиксацию электронных следов. Целью неот-

ложных следственных действий является про-

цессуальная фиксация следователем ранее по-

лученной от органов дознания и заявителей 

информация о признаках преступления, преду-

смотренного ст. 285.3 УК РФ, либо проверка 

достоверности или недостоверности сведений, 

полученных следователем в ходе расследова-

ния других преступлений. 

К типичным ситуациям первоначального 

этапа расследования по уголовным делам рас-

сматриваемой категории можно отнести сле-

дующие: 1) лицо, совершившее внесение заве-

домо недостоверные сведения, установлено, 

признает факт совершения криминального де-

яния, готово сотрудничать с органами предва-

                                                                                          
(дата обращения 01.05.2023). 
1 Приговор Дмитровского городского суда (Мос-

ковская область) № 1-299/2018 от 2 июля 2018 г. по 

делу № 1-299/2018 [Электронный ресурс] URL: 

https://sudact.ru/regular/doc/L7xKghi9nxZZ/ (дата 

обращения 01.05.2023).  

рительного расследования (такая ситуация не-

редко складывается при квалификации соде-

янного по ч. 1 ст. 285.3 УК РФ); 2) лицо, пред-

положительно совершившее внесение заведо-

мо недостоверные сведений, установлено, 

полностью или частично отрицает свою вину в 

содеянном; 3) лицо, предположительно совер-

шившее внесение заведомо недостоверные 

сведений, установлено, причастно к соверше-

нию других преступлений, полностью или ча-

стично отрицает свою вину в содеянном 

(например, деяние, предусмотренное ст. 285.3 

УК РФ, является лишь одним из составных 

элементов криминального рейдерского захва-

та). 

Для разрешения сложившейся следствен-

ной ситуации по уголовному делу, исходя из 

ее содержания, следователем определяются 

приоритетные задачи расследования. В част-

ности, для опровержения версии подозревае-

мого о том, что в его деянии отсутствует со-

став преступления, предусмотренного ст. 285.3 

УК РФ, а имеет место техническая ошибка, то 

могут быть запланированы следующие след-

ственные и иные действия: изучение содержа-

ния документов, регламентирующих долж-

ностные обязанности подозреваемого; изуче-

ние документов, регламентирующих парамет-

ры функционирования программного ком-

плекса, используемого в едином государствен-

ном реестре, допросы свидетелей (прежде все-

го, других должностных и иных лиц, работа-

ющих в едином государственном реестре) и 

т. п., осмотр либо проведение экспертизы про-

граммного обеспечения в целях фиксации воз-

можного внешнего воздействия на него, в том 

числе со стороны конкретного работника или 

так называемого хакера.  

По уголовным делам рассматриваемой ка-

тегории большое значение имеет грамотное и 

своевременное использование специальных 

знаний. В частности, обязательно привлечение 

специалиста (лица, обслуживающего аппарат-

но-программные средства) для проведения не-

которых разновидностей следственных осмот-

ров, а также для производства выемки инфор-

мации из сервера и выемки самого сервера, 

используемого в органе, ведущем единый гос-

ударственный реестр, в который внесли заве-

домо недостоверные сведения. Нельзя не от-

метить важность тщательного планирования 

выемки информации из сервера и выемки са-

мого сервера, так как данные следственные 

действия несут в себе риски приостановки дея-

тельности по оказанию государственных 

услуг. 

Привлечение специалиста нередко обес-

https://sudact.ru/regular/doc/L7xKghi9nxZZ/
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печивает возможность выявления факта внесе-

ния должностным лицом недостоверных све-

дений в ЕГР. Например, в процессе расследо-

вания уголовного дела выявляются противоре-

чия между сведениями, содержащимися в до-

кументах о дате регистрации недвижимости, и 

показаниями свидетелей. Они могут быть раз-

решены, в том числе, посредством осмотра 

единого реестра с участием специалиста. При 

производстве осмотра существует потенци-

альная возможность выявления электронных 

следов, свидетельствующих о внесении сведе-

ний об объекте в реестр недвижимости про-

шедшей датой. 

В производстве автора статьи находилось 

дело, по которому сложилась ситуация, анало-

гичная описанной выше. Уголовное дело было 

возбуждено по ч. 1 ст. 139 УК РФ в отношении 

неустановленных лиц по заявлению Н. о неза-

конном проникновении в его жилище, распо-

ложенного в дачном кооперативе. В ходе 

предварительного следствия была установлена 

причастность к совершению данного преступ-

ления председателя дачного кооператива А. В 

процессе расследования было установлено, что 

территория дачного кооператива фактически 

составляет 5,4 га лесной территории, хотя со-

гласно документам, арендуемая для него пло-

щадь лесного участка должна быть всего 3 га. 

Это произошло в связи с тем, что А., принимая 

новых членов дачного кооператива, выделяла 

им лесной участок, фактически не входящий в 

арендованную территорию и получала от них 

от 350 000 руб. за 1 сотку используемого лес-

ного участка. По данному факту в отношении 

А. были возбуждены уголовные дела по факту 

мошенничества (ст. 159 УК РФ). В ходе рас-

следования уголовного дела в отношении А. 

по факту мошенничества по результатам до-

просов свидетелей и потерпевших, а также в 

ходе изучения предоставляемых ими докумен-

тов, подтверждающих право собственности на 

их жилища, были выявлены противоречия. Со-

гласно показаниям указанных лиц, членами 

дачного кооператива они становились в пери-

од с 2012 по 2014 годы, после чего там строи-

ли свои дома. Для устранения данного проти-

воречия был проведен с привлечением сотруд-

ника IT-отдела Россреестра по Республике Та-

тарстан следственный осмотр программного 

обеспечения Единого государственного ре-

естра недвижимости. В результате осмотра 

было установлено, что по паролю одного из 

сотрудников Лаишевского отдела Росреестра 

по Республике Татарстан неустановленное ли-

цо в данное программное обеспечение вносило 

изменения в 2012—2014 годах, а именно про-

шедшей датой внесло запись в Единый госу-

дарственный реестр прав на недвижимое иму-

щество и сделок с ним сведения о регистрации 

права собственности на шесть жилых домов, 

расположенных на территории дачного коопе-

ратива. Следствие установило, что вышеука-

занные изменения внес начальник Лаишевско-

го отдела Управления Росреестра по Респуб-

лике Татарстан Ф., который впоследствии был 

осужден за превышение должностных полно-

мочий, служебный подлог, мошенничество, 

злоупотребление должностными полномочия-

ми, получение взятки, а также внесение заве-

домо недостоверных сведений в единый госу-

дарственный реестр1. 
Для формирования достаточной доказа-

тельственной базы по уголовному делам рас-

сматриваемой категории важно своевременное 

назначение судебных экспертиз, в частности 

связанных с криминалистическим исследова-

нием содержания документов, например, по-

черковедческой — для установления подлин-

ности подписи подозреваемого, а также в не-

обходимых случаях технико-

криминалистические экспертизы документов. 

Нередко целесообразно назначение компью-

терных экспертиз в связи с тем, что элементом 

способа совершения преступления могут вы-

ступать программные комплексы, функциони-

рующие в органах, ведущих единые государ-

ственные реестры. 

В заключение следует сделать вывод о 

том, что существующие рекомендации по 

криминалистическому обеспечению процессов 

выявления и расследования фактов внесения 

должностным лицом в единые государствен-

ные реестры заведомо недостоверных сведе-

ний не в полной мере соответствуют вызовам 

времени и нуждаются в определенном допол-

нении и совершенствовании. Грамотные и 

своевременные действия следователя, на осно-

ве актуальных криминалистических рекомен-

даций, способны обеспечить успех расследо-

                                                           
1 Архив Лаишевского районного суда Республики 

Татарстан. Уголовное дело № 1-66/2015  [Элек-

тронный ресурс] URL: https://laishevsky--

tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1

&name_op=case&case_id=126082736&case_uid=a47

b6191-1b2d-44ff-b8be-

7aee1f86c0e7&delo_id=1540006 (дата обращения 

01.05.2023); Уголовное дело № 1-103/2015 [Элек-

тронный ресурс] URL: https://laishevsky--

tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1

&name_op=case&case_id=126083858&case_uid=571

a850c-eccb-4aad-b4cc-

ddece4558b1c&delo_id=1540006 (дата обращения 

01.05.2023) 

https://laishevsky--tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=126082736&case_uid=a47b6191-1b2d-44ff-b8be-7aee1f86c0e7&delo_id=1540006
https://laishevsky--tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=126082736&case_uid=a47b6191-1b2d-44ff-b8be-7aee1f86c0e7&delo_id=1540006
https://laishevsky--tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=126082736&case_uid=a47b6191-1b2d-44ff-b8be-7aee1f86c0e7&delo_id=1540006
https://laishevsky--tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=126082736&case_uid=a47b6191-1b2d-44ff-b8be-7aee1f86c0e7&delo_id=1540006
https://laishevsky--tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=126082736&case_uid=a47b6191-1b2d-44ff-b8be-7aee1f86c0e7&delo_id=1540006
https://laishevsky--tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=126083858&case_uid=571a850c-eccb-4aad-b4cc-ddece4558b1c&delo_id=1540006
https://laishevsky--tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=126083858&case_uid=571a850c-eccb-4aad-b4cc-ddece4558b1c&delo_id=1540006
https://laishevsky--tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=126083858&case_uid=571a850c-eccb-4aad-b4cc-ddece4558b1c&delo_id=1540006
https://laishevsky--tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=126083858&case_uid=571a850c-eccb-4aad-b4cc-ddece4558b1c&delo_id=1540006
https://laishevsky--tat.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&case_id=126083858&case_uid=571a850c-eccb-4aad-b4cc-ddece4558b1c&delo_id=1540006
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вания рассматриваемой разновидности долж-

ностных преступлений. 
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Аннотация. Международное гуманитарное право предписывает всегда гуманно обращаться с 

военнопленными. Любой противоправный акт или бездействие со стороны пленившего государства, 

приводящий к смерти военнопленного или ставящий его здоровье под серьезную угрозу, запрещает-

ся. В данной статье рассмотрена проблематика положения военнопленного в современном мире и 

проанализированы исторические подходы по существу вопроса. 
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prisoner of war in the modern world and analyzes historical approaches to the essence of the issue. 
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Подходя к вопросу о международно-

правовом статусе военнопленного, необхо-

димо проанализировать международно-

правовые акты в данной сфере и выявить 

характерные особенности статуса военно-

пленного. 

Современное принятое и закрепленное в 

международных-правовых актах междуна-

родное гуманитарное право может быть 

подразделено на три группы норм: Гаагское 

право, Женевское право, Смешанное право. 

По данному вопросу действуют следующие 

основополагающие нормативно-правовые 

акты:  

1) Женевская Конвенция от 12 августа 

1949 г. об обращении с военнопленными;  

2) Дополнительный протокол к Женев-

ским конвенциям от 12 августа 1949 г., ка-

сающийся защиты жертв международных 

вооруженных конфликтов (Протокол I);  

3) Конвенция о законах и обычаях сухо-

путной войны (Гаага, 18 октября 1907 г.). 

Военные проблемы международного права 
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Сопоставляя между собой вышеуказан-

ные нормативные правовые акты, можем 

выявить характерные сходства и различия 

указанных документов. Исходя из содержа-

ния Дополнительного Протокола I и III-ей 

Женевской конвенции, серьезным наруше-

нием международного гуманитарного права 

являются ряд правонарушений, запрещен-

ных его нормами1. 4-я Гаагская Конвенция и 

III Женевская Конвенция имеют общий 

предмет защиты определенных категорий 

лиц, их жизни и здоровья. Ничто не должно 

посягать на охраняемые законом интересы. 

Гаагская и Женевская конвенция исходят из 

позиции недопущения ведения войны сред-

ствами и методами, которые направлены на 

причинение излишних страданий человеку. 

По времени возникновения Женевские кон-

венции считаются более поздними норма-

тивными правовыми актами, чем Гаагская, 

но именно Гаагская конвенция впервые 

подняла вопрос о военнопленных, как о 

жертвах вооруженных конфликтов. Учиты-

вая особенность содержания данных кон-

венций, можно сказать, что Гаагское право 

регулирует вопросы, связанные с запретом 

на отдельные методы и средства ведения 

войны, а Женевское право направлено на 

закрепление отдельных гарантий различным 

жертвам войны, в том числе военноплен-

ным. По мнению профессора Е.Ю. Бонда-

ренко, «Гаагская Конвенция о законах и 

обычаях сухопутной войны 1907 г. явилась 

одним из первых документов, регулирую-

щих международно-правовые отношения, 

устранив правовой пробел в решении во-

проса военнопленных»2. В данной Конвен-

ции учитывается впервые возникшие вопро-

сы, связанные с содержанием в плену в гос-

ударстве противника.  

Как отмечает исследователь С.И. Лен-

шин, «военнопленный — это обезоружен-

                                                           
1 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.  
2 Бондаренко Е.Ю. Международно-правовые аспекты 

военного плена в межгосударственных и Российских 

нормативно-правовых актах конца XIX—XX вв // 

Международное право и международные организации. 

2012. № 2. С. 3.  

ный противник, временно находящийся во 

власти не отдельного лица или командира 

воинской части, а во власти воюющего гос-

ударства (стороны), которое и несет полную 

ответственность за его судьбу»3. Сущность 

статуса военнопленного состоит в том, что 

он является не только комбатантом — за-

конным участником боевых действий, по-

павшим во власть неприятеля, но и пользу-

ется всеми льготами и защитой, установ-

ленной III-ей Женевской Конвенцией «Об 

обращении с военнопленными» 1949 г.  

Военнопленными признаются лица, 

принадлежащие к вооруженным силам, вхо-

дящие в ополчение, добровольческие отря-

ды, участвующие в организованном движе-

нии сопротивления, а также восставшее 

население, юридический персонал, корре-

спонденты и другие лица, оказавшиеся во 

власти противника. Медицинский и духов-

ный персонал в случае попадания во власть 

неприятеля военнопленными не становятся4. 

Стоит отметить, что военнопленный при его 

пленении попадает во власть государства 

как субъекта III Женевской Конвенции 

1949 г., а не во власть отдельного лица. Та-

ким образом, именно государство несет 

полную ответственность за обращение с во-

еннопленными. 

С момента начала плена военнопленный 

уже не относится к непосредственному 

участнику боевых действий, а принадлежит 

к категории жертв вооруженных конфлик-

тов. Военнопленные подчиняются законам, 

правилам, приказам, действующим в воору-

женных силах удерживающей в плену дер-

жавы (т. 82 III Женевской конвенции). В ла-

герях военнопленные разделяются по кате-

гориям в соответствии с их полом и звани-

ем. 

III Женевской Конвенцией предусмот-

рено право государства использовать воен-

нопленных в качестве рабочей силы с уче-

том их возраста, пола, звания, а также физи-

ческих способностей. Такое правило позво-

                                                           
3 Леншин С.И. Правовой режим вооруженных 

конфликтов и международное гуманитарное право: 

монография. М.: За права военнослужащих, 2009. 

С. 90. 
4 См. подробнее: Холиков И.В. Международно-

правовой статус военно-медицинского персонала. М.: 

ГВКГ им. Н.Н.Бурденко, 2002. 
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ляет поддерживать военнопленных в хоро-

шем физическом и моральном состоянии 

(ст. 49).  

Офицеры и лица аналогичного статуса 

не должны принуждаться к работе, а воен-

нослужащие сержантского состава могут 

выполнять только надзорные функции. Од-

нако и те, и другие могут обратиться с 

просьбой найти для них подходящую работу 

(ст. 49 (2) и (3)). Принудительный труд 

ограничивается только заданиями, связан-

ными с управлением лагерем, оборудовани-

ем и содержанием его в порядке, а также 

деятельностью в одной из тех областей 

(ст. 50). Всегда исключается работа военно-

го характера или с военной целью, а также 

работа на металлургических, машинострои-

тельных и химических предприятиях, кото-

рая, как можно ожидать, может вносить ве-

сомый вклад в военное усилие. Запрещается 

также унизительная или вредная для здоро-

вья и опасная работа, например, разминиро-

вание или обезвреживание других взрывных 

устройств, если только на нее не соглаша-

ются добровольно (ст. 52). 

На всех военнопленных, принужденных 

к работам, распространяется национальное 

законодательство о труде (ст. 51).  

По соображениям безопасности 

устанавливается порядок ограничения 

свободы военнопленного на определенной 

территории. Такая мера не является формой 

наказания и не влияет на статус 

военнопленного. Военнопленным может быть 

под честное слово или обязательство 

предоставлена ограниченная или полная 

свобода, если только это допускают законы 

державы, за которой они числятся.  

Военнопленные должны содержаться на 

суше и вне районов, где им грозил бы огонь 

из зоны боев или воздействие нездорового 

климата (ст. 22 (1) и (2), ст. 23 (1)). Они 

должны располагать в той же мере, что и 

местное гражданское население убежищами 

против воздушных налетов и других 

опасностей войны Ст. 23 (1) и (2). Чтобы 

лагеря для военнопленных были защищены 

от прямых нападений и случайного 

воздействия боев, они должны быть 

обозначены буквами PW или PG такого 

размера и так расположенными, чтобы их 

было ясно видно, а о месте их расположения 

следует сообщить противостоящей стороне 

(ст. 23 (3) и (4)).  

В качестве превентивной меры безопас-

ности стороны в международном вооружен-

ном конфликте должны создать систему для 

расследования уголовных преступлений, 

совершенных покровительствуемыми лица-

ми, их судебного преследования и наказания 

либо на оккупированной территории, либо в 

пределах своих национальных границ. Ко-

нечно, покровительствуемые лица, которые 

содержатся под стражей, продолжают поль-

зоваться общей защитой, предоставляемой 

Женевской конвенцией IV, особенно в том, 

что касается гуманного обращения. 

Существуют три обстоятельства, при 

которых плен может завершиться раньше: 

— репатриация или госпитализация в 

нейтральной стране раненых или больных 

военнопленных по медицинским или гума-

нитарным соображениям (ст. 109). Подроб-

ный перечень случаев, когда такая репатри-

ация или госпитализация возможны 

(ст.110);  

— побег (военнопленные, которые были 

схвачены после неудачной попытки совер-

шить побег, могут быть подвергнуты только 

дисциплинарному наказанию, в то время как 

никакого наказания не может налагаться в 

случае повторного захвата после удачного 

побега) (ст. 92 (1) и (3)). 

Побег пленного считается успешным, 

если он:  

1) присоединился к своим собственным 

вооруженным силам или совоюющим во-

оруженным силам; 

2) покинул территорию, находящуюся 

под контролем удерживающей державы или 

ее союзников;  

3) попал на судно под флагом державы, 

за которой он числится, или союзной дер-

жавы, находящееся в территориальных во-

дах держащей в плену державы, при усло-

вии, что это судно не находится под контро-

лем последней (ст. 91 (1));  

— смерть, за которой должна 

последовать официальная процедура, 

особенно если есть подозрение, что было 

совершено убийство, или если причина 

смерти неизвестна Ст. 120 и 121 (1), (2) и (3). 

По завершении активных военных 

действий все военнопленные должны быть 
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без промедления освобождены и 

репатриированы, даже если стороны не 

подписали мирный договор и не достигли 

соглашения о перемирии Ст. 118 (1). Таким 

образом, решающим критерием для введения 

в действие обязательства по освобождению и 

репатриации является не политическое 

урегулирование конфликта, но реальное 

прекращение военных действий, если на 

разумных основаниях можно ожидать, что 

они не возобновятся в обозримом будущем. 

Так ли это, должно определяться объективно 

в каждом конкретном случае и контексте. 

Обязанность удерживающей державы 

освободить и репатриировать военноплен-

ных носит абсолютный характер. В то время 

как военнопленных нельзя репатриировать 

против их воли пока продолжаются военные 

действия (ст. 109 (4)) они, в принципе, не 

могут отказаться от репатриации после 

окончания активных военных действий 

(ст. 7). 

Военнопленные, находящиеся под 

следствием или приговоренные по суду за 

совершение уголовного преступления, могут 

удерживаться и после окончания военных 

действий до завершения судебного 

рассмотрения или до отбытия ими наказания 

(ст. 115 (2) и (3). 

Женевская конвенция IV и Дополни-

тельный протокол I формулируют основные 

гарантии справедливого судебного процесса 

для преследования и наказания лиц за со-

вершение уголовных преступлений в связи с 

вооруженным конфликтом1.  

При совершении преступления военно-

пленным, входящим в нерегулярные воору-

женные силы или относящимся к частным 

лицам, которые действуют под контролем 

или руководством воюющего государства, 

ответственность будет нести как государ-

ство, так и правонарушитель за причинен-

ный им ущерб2. 

                                                           
1 Дополнительный протокол к Женевским 

конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся 

защиты жертв вооруженных конфликтов 

немеждународного характера. Ст. 75 (4). 
2 Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 12 

декабря 2001 г. № 56/83 «Ответственность 

государств за международно-противоправные 

деяния» Ст. 8. 

Сомнения в отношении статуса взятого 

в плен лица должны разрешаться соответ-

ствующим судом. По правилам процедуры 

любой обвиняемый в совершении уголовно-

го преступления, связанного с вооруженным 

конфликтом, должен считаться невиновным 

до того момента, когда его вина будет дока-

зана в соответствии с правом3. 

Вопрос о международно-правовом ста-

тусе военнопленного в рамках международ-

но-уголовной ответственности за военные 

преступления раскрыт исследователем 

С.А. Лобановым Автор отмечает необходи-

мость осуществления правосудия над воен-

нопленным, если тот совершал противо-

правные деяния в ходе вооруженного кон-

фликта4. Принимая во внимание III Женев-

скую конвенцию, автор ставит необходи-

мость усовершенствования национального 

законодательства Российской Федерации. 

По мнению исследователя, национальное 

судебное законодательство должно в обяза-

тельном порядке учитывать международно-

правовые нормы не только по гражданским, 

но и по уголовным делам.  

Важную особенность имеет лишение 

жизни военнопленного, смертный приговор 

в отношении военнопленного, вводится не 

ранее, чем через шесть месяцев после его 

вынесения5. Дополнительным протоколом I 

запрещается приведение в исполнение 

смертной казни к лицам, не достигшим воз-

раста восемнадцати лет, а также в отноше-

нии беременных женщин или матерей, ко-

торые имеют малолетних детей. Положения 

международного гуманитарного права 

предписывают уважительное отношение к 

лицам, находящимся в плену6. За непосред-

ственное участие в боевых действиях под-

вергнуться наказанию военнопленный не 

                                                           
3 Дополнительный протокол к Женевским 

конвенциям от 12 августа 1949 г., касающийся 

защиты жертв вооруженных конфликтов 

немеждународного характера. Ст. 75 (4)(d).  
4 Лобанов С.А. Уголовная ответственность за 

военные преступления: теоретические вопросы 

международно-правового исследования: 

монография / 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 

2023. 
5 Женевская Конвенция от 12 августа 1949 г. об 

обращении с военнопленными. Ст. 101. 
6 Котляров И.И. Международное гуманитарное 

право. М.: Юрлитинформ, 2006. С. 69. 
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может ввиду того, что само участие в во-

оруженном конфликте не влечет уголовной 

и любой другой ответственности1. К тому 

же само содержание в плену не является ни-

каким образом мерой или видом наказания. 

Но за нарушение Женевской Конвенции 

1949 г. и Дополнительных протоколов к ней 

1977 г. военнослужащим из числа воору-

женных сил воюющего государства преду-

смотрена личная уголовная ответствен-

ность. Привлечение военнопленного к меж-

дународной уголовной ответственности за 

совершение преступления по общему меж-

дународному праву осуществляется на ос-

новании судебного решения международно-

го трибунала2. 

Данные проблемы нашли свое каче-

ственное решение в международных актах, 

указанных выше, но стоит отметить, что в 

полной мере, они будут выполнены, только 

с честным отношением к их соблюдению 

воюющих стран. 

Самыми распространенными преступ-

лениями в отношении прав граждан являют-

ся: геноцид мирных граждан3, несоответ-

ствующее нормам международного права, 

недопустимое обращение с лицами, попав-

шими в плен. Данные виды военных пре-

ступлений совершаются на территории про-

ведения специальной военной операции со 

стороны вооруженных сил Украины.  

Основываясь на вышеизложенном, 

можно заключить, что в современных усло-

виях проблема международно-правового 

статуса военнопленного стоит крайне остро. 

Проблематика заключается в несоблюдении 

государственным режимом международно-

правовых норм. В этой связи необходимо 

направлять государственные усилия на пре-

сечение противоправных действий в отно-

шении военнопленного.  
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Аннотация. В статье рассматривается режим нераспространения ядерного оружия, его роль и 

значимость в международном праве. Дается краткая характеристика основных особенностей режи-

ма, показана роль международного права в поддержании режима нераспространения ядерного ору-

жия. Анализируются генезис международных норм по данному вопросу, дается краткая историче-

ская характеристика правовых норм. В связи с этим привлекается внимание к современным пробле-

мам режима нераспространения ядерного оружия и дальнейшего развития этого института. 

Ключевые слова: международное право, режим нераспространения ядерного оружия, дого-
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Abstract. The article discusses the role and function of the nuclear non-proliferation regime in inter-

national law. A brief description of the main features of a regime and the role of international law in main-

taining the nuclear nonproliferation regime is shown. The genesis of the relevant international norms is ana-

lyzed, a brief historical description of legal documents is given. In this regard, the authors draw attention to 

the modern problems of the nuclear non-proliferation regime and further ways of developing of this insti-

tute. 
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В складывающихся сегодня и отчет-

ливо наблюдаемых условиях кризиса1 и 

нестабильности социально-политических 

систем2 особенно остро встают вопросы 

                                                           
1 Гаврилов С.О., Глебов И.Н., Чукин С.Г. Право в 

точке бифуркации: обсуждение концептуального 

исследования военных проблем международного 

права (Дискуссия в формате «круглого стола» по 

материалам гл. 6 «Военные проблемы международ-

ного права» т. III монографии «Военное право») // 

Государство и право. 2022. № 12. С. 59—67.  
2 Холиков И.В., Милованович А., Наумов П.Ю. Ди-

намика функционирования международного права в 

условиях трансформации современного миропоряд-

ка: постнеклассический подход // Журнал россий-

обеспечения различных видов государ-

ственной и общественной безопасности3. 

                                                                                          
ского права. 2022. Т. 26. № 11. С. 132—148.  
3 Холиков И.В., Наумов П.Ю., Большакова В.М. 

Федеральный государственный контроль (надзор) за 

соблюдением законодательства в области обеспече-

ния безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса: новый этап регулиро-

вания и правоприменения // Уголь. 2022. № 10 

(1159). С. 66—71; Холиков И.В., Шепель Р.Н., Ни-

колаев И.И. Вопросы нормативно-правового регу-

лирования обеспечения химической и биологиче-

ской безопасности // Медицина труда и промыш-

ленная экология. 2023. Т. 63. № 6. С. 406—416; Хо-

ликов И.В., Хараман Е.Е. Международно-правовое 
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Правовые вопросы, связанные с режимом 

нераспространения ядерного оружия 

(ЯО), занимают одно из ключевых мест в 

международном праве, наравне с право-

выми режимами, регламентирующими 

другие виды оружия массового пораже-

ния, в частности, химическое и биологи-

ческое1. Профессиональные мнения и 

научная доктрина по вопросам, связан-

ным с распространением ЯО, начали 

формироваться уже после его первого и 

единственного боевого применения Со-

единенными Штатами Америки, совер-

шившими варварские бомбардировки 

японских городов Хиросимы и Нагасаки 

6 и 9 августа 1945 г.2 

Стало понятно, что ЯО куда более 

эффективно, чем другие виды оружия 

массового поражения, несмотря на их се-

рьезные поражающие факторы, посколь-

ку его масштабное применение может за 

короткий срок парализовать и сокрушить 

любое государство, уничтожив главные 

стратегические объекты и ключевые го-

рода. Так, фактор наличия ядерного ору-

жия в арсеналах США и СССР, как двух 

противоборствующих систем в период 

после окончания Второй Мировой войны, 

стал одним из основных в вопросах по-

слевоенного мироустройства. 

Формировались различные подходы к 

возможному применению ядерного ору-

жия. Так, представляет интерес план 

«Totality» генерала Эйзенхауэра, предпо-

лагавший нанесение ядерных ударов по 

главным объектам СССР, разработанный 

в конце 1945 г.3 Впоследствии появились 

                                                                                          
регулирование применения некоторых видов ору-

жия в условиях вооруженного конфликта // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2023. № 4 (309). С. 7—14. 
1 См. подробнее: Холиков, И.В. Правовые аспекты 

химической и биологической безопасности в Рос-

сийской Федерации // Современное право. 2010. 

№ 3. С. 23—28. 
2 Sadao Asada. «The Shock of the Atomic Bomb and 

Japan’s Decision to Surrender: A Reconsideration». 

The Pacific Historical Review, Vol. 67, No. 4 (Nov., 

1998). 
3 Plan "Totality": Alert Plan for Defense in the Event of 

Aggression United States. Army. Forces in the Europe-

an Theater. G-3 Publisher Headquarters, US Forces, 

European Theater, G-3 Division (Main), 1946. 

схожие планы «Чариотир» и «Флитвуд». 

При этом, если в плане Эйзенхауэра еще 

просматривались оборонительные черты, 

то в более поздних наглядно демонстри-

руется превентивный характер действий, 

где успех обеспечивался, прежде всего, за 

счет массированных ядерных бомбарди-

ровок советской территории. Данные за-

мыслы были в 1949 г. объединены в стра-

тегический план «Дропшот», разработан-

ный на случай нападения Советского 

Союза на союзников США4. Подтвержде-

нием служит опубликованный в 2015 г. 

документ, содержащий «Список целей 

для ядерных ударов», утвержденный в 

1959 г.5 Разгоревшийся Карибский кризис 

побудил лидеров государств социалисти-

ческого и капиталистического блоков за-

думаться о возможных последствиях 

ядерной войны, и в дальнейшем утвер-

дить мысль о том, что необходимо не 

просто сдерживать наращивание ядерно-

го потенциала у уже имеющихся держав, 

но и создавать механизмы для его нерас-

пространения во избежание глобальной 

катастрофы6. 

В результате, к 1968 г. был разрабо-

тан Договор о нераспространении ядер-

ного оружия (ДНЯО) — универсальный 

международно-правовой инструмент, ко-

торый к 1970 г. был подписан практиче-

ски всеми государствами7. Цель договора 

заключается в предотвращении распро-

                                                                                          
URL:https://books.google.ru/books/about/Plan_Totalit

y.html?id=bnuCGwAACAAJ& (дата обращения 

25.04.2023) 
4 DROPSHOT" — AMERICAN PLAN FOR WAR 

WITH THE SOVIET UNION, 1957. 

URL:http://www.allworldwars.com/Dropshot%20-

%20American%20Plan%20for%20War%20with%20th

e%20Soviet%20Union%201957.html (дата обраще-

ния 25.04.2023) 
5 U.S. Cold War Nuclear Target Lists Declassified for 

First Time. 

URL:https://nsarchive2.gwu.edu/nukevault/ebb538-

Cold-War-Nuclear-Target-List-Declassified-First-Ever/ 

(дата обращения 25.04.2023) 
6 Лавренов С. Я., Попов И. М. Карибский кризис: 

мир на грани катастрофы // Советский Союз в ло-

кальных войнах и конфликтах. М.: Астрель, 2003. 

С. 213—289. 
7 Договор о нераспространении ядерного оружия 

Одобрен резолюцией 2373 Генеральной Ассамблеи 

от 12 июня 1968 г.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=33598302
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33598302&selid=15164970
https://books.google.ru/books/about/Plan_Totality.html?id=bnuCGwAACAAJ
https://books.google.ru/books/about/Plan_Totality.html?id=bnuCGwAACAAJ
http://www.allworldwars.com/Dropshot%20-%20American%20Plan%20for%20War%20with%20the%20Soviet%20Union%201957.html
http://www.allworldwars.com/Dropshot%20-%20American%20Plan%20for%20War%20with%20the%20Soviet%20Union%201957.html
http://www.allworldwars.com/Dropshot%20-%20American%20Plan%20for%20War%20with%20the%20Soviet%20Union%201957.html
https://nsarchive2.gwu.edu/nukevault/ebb538-Cold-War-Nuclear-Target-List-Declassified-First-Ever/
https://nsarchive2.gwu.edu/nukevault/ebb538-Cold-War-Nuclear-Target-List-Declassified-First-Ever/
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странения ядерного оружия среди госу-

дарств, которые им не обладают. Он при-

зван укрепить безопасность государств, 

затруднить возможность развязывания 

ядерной войны и приблизить решение о 

ликвидации ядерного оружия, став важ-

ной основой международного мира и ста-

бильности. В 1995 г. Договор был про-

длен бессрочно, причем депозитариями 

стали Россия (как продолжатель СССР), 

Великобритания и США1. 

К сожалению, несмотря на достигну-

тый прогресс, Договор к 2023 г. так и не 

подписали Индия, Пакистан, Израиль и 

Южный Судан. Однако, несмотря на это, 

решение о ликвидации ядерного оружия и 

ограничении его использования ведется 

на всеобщем уровне, благодаря непре-

рывным усилиям международного сооб-

щества по достижению этой цели. 

Однако экспертные оценки эффек-

тивности ДНЯО в достижении своей цели 

вызывают различные реакции среди 

научного сообщества. Одни исследовате-

ли проявляют скептицизм и выражают 

недоверчивость в возможности решения 

социально-экономических проблем2. 

Другие сохраняют нейтральное отноше-

ние к ДНЯО3. В то же время некоторые 

специалисты считают ДНЯО эффектив-

ным инструментом преодоления различ-

ных вызовов, которые стоят перед совре-

менным обществом4. 

В настоящее время только три госу-

дарства заявили о создании ЯО после 

подписания соответствующего договора, 

а именно Индия, Пакистан и КНДР. Из-

раильские власти официально не под-

тверждают наличие ЯО, однако и не 

                                                           
1 

URL:https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/internation

al_safety/1413321/ 
2 Контроль над вооружениями в новых военно-

политических и технологических условиях / отв. 

ред. А. Г. Арбатов. М.: ИМЭМО РАН, 2020. С. 4—

6. 
3 Nuclear Non-Proliferation: Steps For The 21st Centu-

ry by Ernest J. Moniz Tuesday, November 5, 2019.  
4 Бояркина Д.А. Правовая база и современные про-

блемы международного режима ядерного нерас-

пространения // Гуманитарные исследования в Во-

сточной Сибири и на Дальнем Востоке. 2012. № 1. 

С. 108—112. 

опровергают эту информацию. Большин-

ство экспертов приходят к выводу, что 

ЯО в Израиле имеется. В своей книге 

«Израиль и Бомба» А. Коэн заявляет, что 

в период между 1966 и 1969 годами Из-

раиль уже обладал ЯО. Это можно объяс-

нить соглашением между президентом 

США Р. Никсоном и премьер-министром 

Израиля Г. Меир: «США прекратят про-

ведение инспекций на израильских объ-

ектах в обмен на лояльность со стороны 

Израиля по вопросам Ближнего Восто-

ка»5. Истинный факт наличия ЯО в Изра-

иле может быть установлен лишь через 

официальные заявления израильских вла-

стей в отношении данного вопроса.  

В современном мире ядерное оружие 

имеет серьезное значение в обеспечении 

национальной и международной безопас-

ности. Рассматривая государства, полу-

чившие ядерное оружие после 1970 г., 

можно заметить закономерность — они 

разработали свою ядерную стратегию, 

ориентируясь на стратегическую без-

опасность. Это именно те страны, где 

территориальные конфликты до сих пор 

не решены, а повторяющиеся погранич-

ные столкновения могут служить доказа-

тельством существующей теории. В дан-

ной статье мы представим краткий обзор 

каждой из рассматриваемых стран. 

Существует ряд неурегулированных 

территориальных проблем Индии и КНР, 

особенно касающихся Тибета и Кашмира. 

Кризисы 1962 и 1967 годов подтолкнули 

правительство Индии овладеть ЯО для 

защиты своих интересов. Напряженность 

в регионе была усугублена наличием ЯО 

со стороны КНР.6 

Аналогичная ситуация сложилась и в 

индо-пакистанских отношениях, где су-

ществуют территориальные претензии 

стран друг к другу7. 

                                                           
5 Коohen A. Israel and the bomb. N. Y. : Columbia 

Univ. Press, 1998. XX, 470 p. 
6 Ростованова М.Г. Проблема урегулирования ки-

тайско-индийский пограничных споров с 1950-х 

годов по настоящее время // Вопросы студенческой 

науки. 2022. № 7. С. 97—100. 
7 Макаревич Г.Г. Индийский взгляд на территори-

альный спор в рукаве Дельты Инда Сэр-Крик в 

контексте отношений с Пакистаном // Анализ и 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_safety/1413321/
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_safety/1413321/
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События, происходившие на корей-

ском полуострове с 1953 г. и по настоя-

щее время, характеризуются значитель-

ной динамикой, вызванной территори-

альными и политическими разногласиями 

между Корейской Народно-

Демократической Республикой и Респуб-

ликой Кореей, а также их западными 

партнерами. Применение санкций и ино-

гда даже прямые угрозы вторжения в Се-

верную Корею еще до того, как она стала 

обладателем ядерного оружия, могло по-

служить катализатором уверенности и 

мотивацией Пхеньяна для начала разра-

ботки и реализации собственной ядерной 

программы1. 

Как уже указывалось ранее, на дан-

ный момент Израиль не является офици-

ально признанной страной, обладающей 

ядерным оружием. Однако, если предпо-

ложить, что страна уже длительное время 

обладает ядерным оружием нелегально, 

стимулы, побудившие Израиль к разви-

тию своей ядерной программы, могут 

быть связаны с кризисом, который про-

изошел в 1947—1949 годах2. Независи-

мые исследования в течение многих лет 

пытаются оценить приблизительное ко-

личество ядерных боеголовок у каждой из 

сторон3. 

Безусловно, ДНЯО является осново-

полагающим элементом режима нерас-

пространения ядерного оружия и суще-

ственным фундаментом в сокращении ЯО 

и использовании атомной энергии исклю-

чительно в мирных целях. Это универ-

сальный механизм позволяющий регули-

ровать отношения в сфере ЯО на между-

народном уровне4. Существующие про-

                                                                                          
прогноз. Журнал ИМЭМО РАН. 2021. № 1. С. 99—

107. 
1 Волощак И.И. Конфликты КНДР и Республики 

Корея в районе северной разграничительной линии 

// Научные исследования и разработки молодых 

ученых. 2015. С. 13—16. 
2 Bregman, Ahron. Israeli wars. A history since 1947. 

— Routledge, 2002. — P. 272.  
3 SIPRI Yearbook 2015 World nuclear forces. 

URL:https://www.sipri.org/yearbook/2015/11. 
4 Resolution 1887 (2009) Adopted by the Security 

Council at its 6191st meeting, on 24 September 2009 

(S/RES/1887 (2009)), стр 1. URL: 

блемы в области нераспространения 

ядерного оружия, накопившиеся за дли-

тельный период, подчеркивают необхо-

димость новых глобальных подходов и 

реформ научного характера. 

Несмотря на значимость Договора о 

нераспространении ядерного оружия, 

следует отметить, что Международное 

агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) 

также играет важную роль в обеспечении 

контроля и надзора над режимом нерас-

пространения ядерного оружия, в соот-

ветствии с Уставом организации, закреп-

ляющим три основных направления ее 

деятельности: 

1) помощь в развитии мирного атома 

государствам-членам;  

2) содействие в обеспечении надле-

жащего уровня ядерной и радиационной 

безопасности; 

3) контроль за атомной энергией и 

ядерными материалами, в качестве ис-

пользования исключительно в мирных 

целях, а не в военных5. 

МАГАТЭ выпускает ряд докладов на 

различные темы, связанные с ядерной 

безопасностью и контролем распростра-

нения ядерного оружия. В докладах по 

вопросам безопасности и защиты в ядер-

ной деятельности приводятся практиче-

ские примеры и подробные описания 

возможных угроз от ЯО и содержатся 

предложения дальнейшего правового ре-

гулирования режима нераспространения 

ядерного оружия. Они выпускаются в 

рамках серий: «Доклады по радиологиче-

ским оценкам», «Технические доклады», 

«Доклады МАГАТЭ по физической ядер-

ной безопасности» и «Доклады по радио-

логическим авариям». Дополнительно 

МАГАТЭ выпускает пособия для учеб-

ных курсов, практические технические 

руководства6.  

                                                                                          
https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/resolutio

ns-adopted-security-council-2009 
5 Международное агентство по атомной энергии 

"Устав" по состоянию на 28 декабря 1989 года, ста-

тья 3: https://docs.cntd.ru/document/901851822 
6 Нормы МАГАТЭ по безопасности Государствен-

ная, правовая и регулирующая основа обеспечения 

безопасности для защиты людей и охраны окружа-

https://www.sipri.org/yearbook/2015
https://www.sipri.org/yearbook/2015/11
http://www.un.org/securitycouncil/ru/content/resolutions-adopted-security-council-2009
http://www.un.org/securitycouncil/ru/content/resolutions-adopted-security-council-2009
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Рекомендации МАГАТЭ в области 

безопасности используются многими 

странами в качестве основы для разра-

ботки внутригосударственных норм и 

правил. Например, в Республике Беларусь 

существует закон № 208-З «О регулиро-

вании безопасности при использовании 

атомной энергии», который был принят 

на основе рекомендаций МАГАТЭ1.  

Корейский кризис, с последующим 

выходом КНДР из ДНЯО, пошатнул до-

верие к МАГАТЭ, поскольку организация 

не смогла проконтролировать получение 

ЯО Северной Кореей. Но в тоже время 

необходимо отметить, что спустя 17 лет 

МАГАТЭ по-прежнему играет значимую 

роль в контролировании соблюдения гос-

ударствами международного режима не-

распространения ядерного оружия. Нель-

зя не отметить иранский кризис, в кото-

ром МАГАТЭ продолжает свою работу 

на высшем уровне2, хотя многие и выра-

жают скептицизм ввиду последних собы-

тий3. Тем не менее, ЯО у Ирана на дан-

ный момент официально не зафиксирова-

но, а это свидетельствует о том, что орга-

низация эффективна и справляется с теми 

задачами, которые были возложены До-

говором и иными соглашениями4. 

Во время иракского кризиса 2003 г.5 

                                                                                          
ющей среды № GSR Part1 Общие требования без-

опасности, часть 1. 2007. С. 2. 
1 Закон Республики Беларусь 10 октября 2022 г. № 

208-З «О регулировании безопасности при исполь-

зовании атомной энергии» URL: 

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H122002

08&p1=1 
2 Совместное заявление Генерального директора 

МАГАТЭ и вице-президента. Исламской Республи-

ки Иран и руководителя ОАЭИ 2020. 

URL:https://www.iaea.org/ru/newscenter/pressreleases

/sovmestnoe-zayavlenie-generalnogo-direktora-

magate-i-vice-prezidenta-islamskoy-respubliki-iran-i-

rukovoditelya-oaei 
3 МАГАТЭ лишили зрения. Действия Тегерана мо-

гут поставить крест на ядерной сделке 2022. 

URL:https://kommersant-

ru.turbopages.org/kommersant.ru/s/doc/539619 
4 

URL:https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/con

ventions/npt.shtml 
5 Walter L. Perry, Richard E. Darilek, Laurinda L. 

Rohn, Jerry M. Sollinger Editors - Operation Iraqi 

Freedom, OIF. Published by the RAND Corporation, 

Santa Monica, Calif. 2015 RAND Corporation. 457 р. 

стали популярны идеи усиления контроля 

над оборотом технологий, связанных с 

оружием массового уничтожения. Вслед-

ствие этого появилась Инициатива по 

безопасности в борьбе с распространени-

ем оружия массового уничтожения. 

ИБОР-ОМУ — международная програм-

ма, инициированная президентом США 

Джорджем Бушем в мае 2003 г.6 

Идея нашла широкое распростране-

ние с точки зрения контроля ядерных ма-

териалов и их защиты от возможных атак 

террористов с конечной целью заполу-

чить их. Страны — участницы ИБОР обя-

зуются следить, чтобы корабли под их 

флагами, а также под флагами других 

стран-участниц не использовались для 

перевозки оружия массового поражения и 

технологий, которые могут быть исполь-

зованы для его создания. 

Несмотря на то, что ее участниками 

являются более 100 государств (в том, 

числе и Россия), за рамками ИБОР оста-

ются такие влиятельные страны, облада-

ющие ОМУ-технологиями как Китай, 

Индия, Пакистан, Бразилия, ЮАР7. 

ИБОР не имеет структурно-

организационного оформления и не явля-

ется международной или региональной 

организацией. Ее основополагающие до-

кументы — «Заявление о принципах пе-

рехвата» (Париж, сентябрь 2003 г.), а 

также решения Лондонской (октябрь 2003 

г.) и Краковской (май-июнь 2004 г.) 

встреч. Согласно «Принципам перехва-

та», деятельность ИБОР должна соответ-

ствовать нормам международного права и 

национального законодательства стран-

участниц8. 

Следует отметить, что существует 

определенное противоречие с междуна-

родным морским правом, особенно со 

ст. 23 Конвенции ООН по морскому пра-

                                                                                          
URL:Operation IRAQIFREEDOM: Decisive War, 

Elusive Peace (rand.org). 
6 Инициатива по борьбе с распространением ОМУ, 

2021. 

URL:https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/internation

al_safety/disarmament/obshchie_voprosy_mezhdunaro

dn 
7 IBID 
8 IBID 

https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12200208&p1=1
https://pravo.by/document/?guid=12551&p0=H12200208&p1=1
https://www.iaea.org/ru/newscenter/pressreleases/sovmestnoe-zayavlenie-generalnogo-direktora-magate-i-vice-prezidenta-islamskoy-respubliki-iran-i-rukovoditelya-oaei
https://www.iaea.org/ru/newscenter/pressreleases/sovmestnoe-zayavlenie-generalnogo-direktora-magate-i-vice-prezidenta-islamskoy-respubliki-iran-i-rukovoditelya-oaei
https://www.iaea.org/ru/newscenter/pressreleases/sovmestnoe-zayavlenie-generalnogo-direktora-magate-i-vice-prezidenta-islamskoy-respubliki-iran-i-rukovoditelya-oaei
https://www.iaea.org/ru/newscenter/pressreleases/sovmestnoe-zayavlenie-generalnogo-direktora-magate-i-vice-prezidenta-islamskoy-respubliki-iran-i-rukovoditelya-oaei
https://www.iaea.org/ru/newscenter/pressreleases/sovmestnoe-zayavlenie-generalnogo-direktora-magate-i-vice-prezidenta-islamskoy-respubliki-iran-i-rukovoditelya-oaei
https://kommersant-ru.turbopages.org/kommersant.ru/s/doc/539619
https://kommersant-ru.turbopages.org/kommersant.ru/s/doc/539619
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml
https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/npt.shtml
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1200/RR1214/RAND_RR1214.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1200/RR1214/RAND_RR1214.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR1200/RR1214/RAND_RR1214.pdf
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_safety/disarmament/obshchie_voprosy_mezhdunarodnoy_bezopasnosti_i_kontrolya_nad_vooruzheniyami/1413303/
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_safety/disarmament/obshchie_voprosy_mezhdunarodnoy_bezopasnosti_i_kontrolya_nad_vooruzheniyami/1413303/
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_safety/disarmament/obshchie_voprosy_mezhdunarodnoy_bezopasnosti_i_kontrolya_nad_vooruzheniyami/1413303/
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ву 1982 г., которая предусматривает сво-

боду и безопасный проход судов, перево-

зящих опасные вещества, через террито-

риальные воды любого государства при 

наличии соответствующих документов1. 

Есть необходимость более тщательно 

рассмотреть деятельность ИБОР-ОМУ в 

контексте международного морского пра-

ва и найти компромисс между обеспече-

нием безопасности и контроля, и уваже-

нием прав судов, перевозящих опасные 

материалы2. 

Инициатива ИБОР продолжает свою 

работу, несмотря на частичное противо-

речие ее действий международному мор-

скому праву. В мае 2018 г. состоялась 

Политическая встреча высокого уровня в 

Париже, посвященная 15-летию ИБОР, на 

которой были приняты четыре заявления. 

Они касались обеспечения эффективно-

сти инициативы, укрепления полномочий 

для принятия решений по перехвату, 

расширения стратегической коммуника-

ции и развития потенциалов и практик 

перехвата. Однако Российская Федерация 

их не поддержала, поскольку в большин-

стве текстов не были учтены замечания 

российской делегации3. 

Резолюция 1887 Совета Безопасности 

ООН 24 сентября 2009 г.4 Совет рассмот-

рел вопрос о недопущении и предотвра-

щении распространения оружия массово-

го поражения в мире. В Резолюции Совет 

стремится «создать более безопасный мир 

для всех и создать условия для мира, сво-

бодного от ядерного оружия, в соответ-

                                                           
1 Конвенция Организации Объединенных Наций по 

морскому праву. 1982. 

URL:https://docs.cntd.ru/document/1900747 
2 См. подробнее: Холиков И.В. Противодействие 

преступным посягательствам на международную 

морскую безопасность // Преступность в XXI веке. 

Приоритетные направления противодействия / Ин-

ститут государства и права РАН. М.: ООО Юнити-

Дана, 2020. С. 431—459.  
3 Инициатива по борьбе с распространением ОМУ, 

2021. 

URL:https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/internation

al_safety/disarmament/obshchie_voprosy_mezhdunaro

dnoy_bezopasnosti_i_kontrolya_nad_vooruzheniyami/

1413303/ 
4 S/RES/1887 (2009). 

URL:https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/res

olutions-adopted-security-council-2009 

ствии с целями ДНЯО таким образом, 

чтобы это способствовало международ-

ной стабильности и основывалось на 

принципе безграничной безопасности для 

всех». 

Рассмотрим ключевые положения Ре-

золюции, опираясь на статические и ана-

литические данные. 

С 2009 г. ведущие государства, обла-

дающие ядерным оружием5, не прекра-

щают усиливать свой ядерный арсенал6, 

несмотря на ранее принятую Резолюцию. 

Это нарушение требований ч. 5 данной 

Резолюции7. Это негативно сказывается 

на тех государствах, которые стали обла-

дателями ядерного оружия после 1970 г.  

Существенной проблемой является 

то, что до настоящего времени Индия, 

Пакистан, Израиль и Южный Судан не 

присоединились к ДНЯО. Это демон-

стрирует тот факт, что ч. 4 Резолюции не 

была полностью реализована8. 

Нарушение требований ч. 9 Резолю-

ции, закрепляющей гарантии безопасно-

сти участникам ДНЯО, не обладающим 

ядерным оружием, — это одна из глав-

ных проблем, которая продолжает оста-

ваться актуальной и в настоящее время. 

Данный факт свидетельствует о том, что 

государства не соблюдают необходимые 

нормы и международные договоренно-

сти9. 

                                                           
5 SIPRI Yearbook 2009 World nuclear forces https. 

URL://www.sipri.org/yearbook/2009/08. 
6 SIPRI Yearbook 2022 World nuclear forces. 

URL:https://www.sipri.org/sites/default/files/YB22%2

010%20World%20Nuclear%20Forces.pdf; Status of 

World Nuclear Forces 2022.  

URL:https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-

world-nuclear-forces/ 
7 S/RES/1887 (2009): часть 5 с. 3. 
8 IBID часть 4 с. 3. 
9 США могут нанести ядерный удар по Москве, 

если РФ решит использовать ядерное оружие про-

тив Украины, – The Sun. 

URL:https://www.thesun.co.uk/news/19989998/five-

ways-west-strike-back-putin-nuke-ukraine/; Глава КГБ 

Белоруссии: Запад рассматривает применение 

ядерного оружия против страны и РФ. 

URL:https://tass-

ru.turbopages.org/tass.ru/s/mezhdunarodnaya-

panorama/16022753; Российские генералы обсужда-

ли использование тактического ядерного оружия в 

Украине, - New York Times со ссылкой на источник 

https://docs.cntd.ru/document/1900747
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_safety/disarmament/obshchie_voprosy_mezhdunarodnoy_bezopasnosti_i_kontrolya_nad_vooruzheniyami/1413303/
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_safety/disarmament/obshchie_voprosy_mezhdunarodnoy_bezopasnosti_i_kontrolya_nad_vooruzheniyami/1413303/
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_safety/disarmament/obshchie_voprosy_mezhdunarodnoy_bezopasnosti_i_kontrolya_nad_vooruzheniyami/1413303/
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_safety/disarmament/obshchie_voprosy_mezhdunarodnoy_bezopasnosti_i_kontrolya_nad_vooruzheniyami/1413303/
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/international_safety/disarmament/obshchie_voprosy_mezhdunarodnoy_bezopasnosti_i_kontrolya_nad_vooruzheniyami/1413303/
https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/resolutions-adopted-security-council-2009
https://www.un.org/securitycouncil/ru/content/resolutions-adopted-security-council-2009
http://www.sipri.org/yearbook/2009/08
https://www.sipri.org/sites/default/files/YB22%2010%20World%20Nuclear%20Forces.pdf
https://www.sipri.org/sites/default/files/YB22%2010%20World%20Nuclear%20Forces.pdf
https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/
https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/
https://fas.org/issues/nuclear-weapons/status-world-nuclear-forces/
https://www.thesun.co.uk/news/19989998/five-ways-west-strike-back-putin-nuke-ukraine/
https://www.thesun.co.uk/news/19989998/five-ways-west-strike-back-putin-nuke-ukraine/
https://tass-ru.turbopages.org/tass.ru/s/mezhdunarodnaya-panorama/16022753
https://tass-ru.turbopages.org/tass.ru/s/mezhdunarodnaya-panorama/16022753
https://tass-ru.turbopages.org/tass.ru/s/mezhdunarodnaya-panorama/16022753
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В начале 2023 г. произошло событие, 

связанное с вынужденной мерой, а имен-

но приостановление действий Договора 

СНВ-III1, озвученные Президентом Рос-

сийской Федерации В.В. Путиным в По-

слании Федеральному Собранию2. Ак-

цент был поставлен на том, что в случае 

проведения новых ядерных испытаний 

Соединенными Штатами Америки, Рос-

сии предоставляется полное право прово-

дить свои собственные ядерные испыта-

ния. В этой связи, очевидна нарастающая 

угроза Договору о всеобъемлющем за-

прещении ядерных испытаний3 и всему 

режиму ядерного сдерживания в целом. В 

дальнейшем это окажет непосредственное 

влияние на режим ядерного нераспро-

странения, если заинтересованные сторо-

ны, в лице НАТО и США, не смогут 

прийти к консенсусу с Российской Феде-

рацией. 

К сожалению, рост ядерных техноло-

гий в настоящее время не останавливает-

ся. Нет никаких гарантий, что в ближай-

шем будущем позиции ключевых госу-

дарств, обладающих ядерным оружием, 

не вызовет новых опасностей и угроз для 

мировой стабильности.  

По мнению С.А. Мелькова и И.В. 

Холикова, постепенное распространение 

ядерного оружия по нашей планете по-

тенциально увеличивает вероятность раз-

вязывания региональных конфликтов с 

применением ядерного оружия4. 

С этим невозможно не согласиться, 

                                                                                          
в разведке США. 

URL:https://www.nytimes.com/2022/11/02/us/politics/

russia-ukraine-nuclear-

weapons.html?searchResultPosition=2и другие. 
1 Договор между Российской Федерацией и Соеди-

ненными Штатами Америки о мерах по дальней-

шему сокращению и ограничению стратегических 

наступательных вооружений от 8.04.2023. (СНВ- 

III) URL: http://www.kremlin.ru/supplement/512 
2 Путин: Россия приостанавливает участие в ДСНВ 

2023. URL: https://tass.ru/politika/17105563 
3 Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных 

испытаний 1996 г. 

URL:https://docs.cntd.ru/document/1902054 
4 Мельков С.А., Холиков И.В. Новые исследования 

стратегических ядерных вооружений: формирова-

ние экспертного мнения профессорско-

преподавательского состава // Электронный науч-

ный журнал «ГосРег». 2021. № 4. С. 1—2. 

учитывая нарастающую напряженность в 

первую очередь между ключевыми госу-

дарствами, когда региональные конфлик-

ты продолжают набирать свой оборот. 

Реализация эффективных мер, направ-

ленных на укрепление международного 

правопорядка, зависит в первую очередь 

от уважения каждым государством меж-

дународных норм и достигнутых догово-

ренностей. 

Развертывание ядерного оружия в 

странах, где ранее оно не было разрабо-

тано, с целью защиты от внешних угроз 

приводит к нежелательным последстви-

ям. Так, развертывание ядерных сил 

США в Италии, Турции, Бельгии и Ни-

дерландах и ФРГ негативно сказалось на 

отношениях с Российской Федерацией 

РФ, за счет ущемления стратегической 

безопасности государства в Европе, так 

как все страны входят в Организацию Се-

вероатлантического Договора (НАТО) и 

проводят регулярные учения по исполь-

зованию тактического ЯО5. 

Длительное время Российская Феде-

рация не принимала радикальных мер, 

связанных с проблематикой размещения 

ЯО, и старалась достичь консенсуса с 

НАТО и США. Несмотря на многолетние 

переговоры и попытки достижения ком-

промисса, региональная обстановка в Ев-

ропе продолжала ухудшаться. В итоге 

было принято решение о размещении 

ядерный сил в Республике Беларусь по 

инициативе действующего Президента 

А.Г. Лукашенко6. 

Распространение ЯО через размеще-

ние ядерных сил в союзных государствах 

является актуальной проблемой, которая, 

вероятно, будет только усиливаться в бу-

дущем. В настоящее время ведутся деба-

ты относительно возможности размеще-

                                                           
5 Hans M. Kristensen Director, Nuclear Information 

Project:U.S. Nuclear Weapons In Europe. Briefing to 

Center for Arms Control and Non-Proliferation 

Washington, D.C.November 2019.bURL: 

https://uploads.fas.org/2019/11/Brief2019_EuroNukes_

CACNP_.pdf. 
6Россия и Белоруссия договорились о размещении 

российского тактического ядерного оружия.  2023. 

URL: https://tass.ru/armiya-i-

opk/17369429?ysclid=lhssjx5e7d263460036 

https://www.nytimes.com/2022/11/02/us/politics/russia-ukraine-nuclear-weapons.html?searchResultPosition=2
https://www.nytimes.com/2022/11/02/us/politics/russia-ukraine-nuclear-weapons.html?searchResultPosition=2
https://www.nytimes.com/2022/11/02/us/politics/russia-ukraine-nuclear-weapons.html?searchResultPosition=2
https://www.nytimes.com/2022/11/02/us/politics/russia-ukraine-nuclear-weapons.html?searchResultPosition=2
http://www.kremlin.ru/supplement/512
https://tass.ru/politika/17105563
https://docs.cntd.ru/document/1902054
https://tass.ru/armiya-i-opk/17369429?ysclid=lhssjx5e7d263460036
https://tass.ru/armiya-i-opk/17369429?ysclid=lhssjx5e7d263460036
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ния ядерного арсенала США в Японии в 

ответ на угрозу со стороны Северной Ко-

реи и Китая1. В свете современных вызо-

вов и угроз, с которыми сталкивается 

международное сообщество, поиск новых 

путей решения проблем, связанных с ре-

жимом нераспространения ядерного ору-

жия, становится все более актуальным 

для международного права. 

Автор данной научной статьи обра-

щает внимание на необходимость заклю-

чения нового общественного договора, 

основным тезисом которого является за-

прет на развертывание ядерного арсенала 

среди тех государств, которые не обла-

дают ядерным оружием, с целью предот-

вращения эскалации конфликтов и рас-

пространения ЯО в мире. Предлагается 

закрепить в общественном договоре им-

перативные нормы, которые не позволяли 

бы распространять ядерное оружие в та-

ких государствах. 

Для упрощения реализации Договор 

может быть заключен в рамках регио-

нальных блоков — Европейского союза, 

ЕАЭС, Африканского союза или Азиат-

ско-Тихоокеанского регионального фо-

рума. Универсальные региональные до-

говоры были бы важным шагом к предот-

вращению распространения ЯО в регио-

нах мира, где существует высокий риск 

стратегических конфликтов и напряжен-

ных взаимоотношений между государ-

ствами. Кроме того, такие договоры мо-

гут способствовать более тесному со-

трудничеству в области безопасности 

между государствами учитывая интересы 

каждого в рамках региональных блоков, 

что в свою очередь может укрепить меж-

дународную безопасность в целом. 

Данная мера может привести к сни-

жению конфронтации между ключевыми 

участниками международного права в об-

ласти стратегической безопасности и 

установке равенства между сторонами. В 

качестве организации, проверяющей вы-

полнение данного договора, можно было 

бы предложить МАГАТЭ, имеющую 

                                                           
1 Киссинджер считает, что Япония в течение пяти 

лет может войти в клуб ядерных держав URL: 

https://news.mail.ru/politics/56255577/ 

большой опыт и авторитет в данной сфе-

ре. 
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Вопросы реализации государственной политики в 

области противодействия коррупции и формирования 
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Аннотация. Статья представляет собой рецензию на учебник «Организационно-правовые ос-

новы противодействия коррупции», подготовленный коллективом 25 кафедрой (военной админи-

страции, административного и финансового права) ФГВКОУ ВО «Военный университет имени князя 

Александра Невского» Министерства обороны Российской Федерации под общей редакцией Заслу-

женного деятеля науки Российской Федерации, доктора юридических наук, профессора Землина 

А.И., предназначенный для курсантов Военного университета, обучающихся по программе специа-

литета 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности (специализация: Военно-правовая; 

военная специальность: Прокурорская работа). Отмечается актуальность тематик, включенных в со-

держание учебника, широта их освещения, позволяющая обеспечить полное и всестороннее освоение 

дидактического материала, глубина научного подхода, продемонстрированного авторами в процессе 

работы над изданием, практическая значимость и потенциальная востребованность учебника. Особо 

подчеркивается достаточность материала, представленного в учебнике, для формирования у военно-

служащих профессиональных компетенций, необходимых для успешного выполнения ими обязанно-

стей по должностному предназначению в военной прокуратуре и военно-следственных органах в со-

временных условиях. По результатам осуществления системно-правового анализа сделан вывод о 

том, что издание с успехом может быть использовано в качестве основной или дополнительной лите-

ратуры в процессе обучения студентов и курсантов, обучающихся по направлениям «Государствен-

ное и муниципальное управление», «Экономика», «Финансы и кредит» и «Юриспруденция» (всех 

уровней и форм обучения) в образовательных организациях высшего образования, специальностям 

«Правовое обеспечение национальной безопасности», «Правоохранительная деятельность». Также 

очевидно, что в связи с высокой степенью практической ориентированности издание найдет самое 

широкое применение в системе дополнительного профессионального образования. 

Ключевые слова: правовые основы, государственная политика, противодействие коррупции, 

правосознание, военнослужащие. Issues of implementation of the state policy in the field of combating 

corruption and the formation of anti-corruption legal awareness of a serviceman of the Armed Forces of the 

Russian Federation 
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versity" of the Ministry of Defense of the Russian Federation under the general editorship of the Honored 

Scientist of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor A.I. Zemlin, designed for cadets of the Mili-

tary University studying under the specialty program 40.05.01 Legal support of national security (specializa-

tion: Military-legal; military specialty: Prosecutorial work). The relevance of the topics included in the con-

tent of the textbook, the breadth of their coverage, which allows for the full and comprehensive development 

of didactic material, the depth of the scientific approach demonstrated by the authors in the process of work-

ing on the publication, the practical significance and potential relevance of the textbook, is noted. The suffi-

ciency of the material presented in the textbook for the formation of professional competencies necessary for 

the successful performance of their duties in the military prosecutor's office and military investigative bodies 

in modern conditions is emphasized. Based on the results of the system-legal analysis, it was concluded that 

the publication can be successfully used as the main or additional literature in the process of teaching stu-

dents and cadets studying in the areas of "State and Municipal Administration", "Economics", "Finance and 

Credit" and "Jurisprudence" (of all levels and forms education) in educational institutions of higher educa-

tion, specialties "Legal support of national security", "Law enforcement". It is also obvious that due to the 

high degree of practical orientation, the publication will find the widest application in the system of addition-

al professional education. 

Keywords: legal foundations, state policy, anti-corruption, legal awareness, military personnel. 
 

Рассуждать, анализируя человеческие 

страсти, пороки, низменные желания, не 

достойные самого Человека, всегда тяже-

ло, больно и даже постыдно… Однако в 

современной жизни существуют такие со-

циальные явления, которые ставят под 

угрозу развитие общества, государства, его 

безопасность, а люди не могут либо не хо-

тят остановиться, совершая все новые пре-

ступления во имя личной выгоды. Речь 

идет о коррупции. Спрос в нашем обще-

стве на борьбу с коррупцией привел к то-

му, что государство в лице органов управ-

ления и даже высшего руководства страны 

постоянно провозглашает одну из главных 

целей своей деятельности — борьбу с кор-

рупцией.  

Федеральный закон от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции» определяет коррупцию как 

злоупотребление служебным положением, 

дача взятки, получение взятки, злоупо-

требление полномочиями, коммерческий 

подкуп либо иное незаконное использова-

ние физическим лицом своего должност-

ного положения вопреки законным инте-

ресам общества и государства в целях по-

лучения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имуществен-

ного характера, иных имущественных прав 

для себя или для третьих лиц либо неза-

конное предоставление такой выгоды ука-

занному лицу другими физическими лица-

ми. 

Действительно, стоит задуматься о 

безопасности страны, потому что эти «ге-

рои» обитают в руководящих структурах 

всех сфер нашей жизнедеятельности: к со-

жалению, коллективы Вооруженных Сил 

Российской Федерации не являются ис-

ключением. Основная проблема любой 

коррупционной ситуации состоит в обо-

юдной заинтересованности двух сторон: 

одна сторона жаждет наживы, другая же-

лает обойти требуемое основание. Опас-

ность же латентности такого рода пре-

ступлений обусловлена несоблюдением 

различного рода обязательных стандартов, 

норм закона, регламентов и т.д., которые и 

обеспечивают стабильность и безопас-

ность государства, его устойчивое разви-

тие. 

Учебник «Организационно-правовые 

основы противодействия коррупции» под-

готовлен авторским коллективом в соста-

ве: Мишуткин Игорь Викторович — 

начальник ФГКВОУ ВО «Военный уни-

верситет имени князя Александра Невско-

го» Министерства обороны Российской 

Федерации, генерал-лейтенант, кандидат 

юридических наук, доцент; Землин Алек-

сандр Игоревич — профессор ФГКВОУ 

ВО «Военный университет имени князя 

Александра Невского» Министерства обо-

роны Российской Федерации, доктор юри-

дических наук, профессор, заслуженный 

деятель науки Российской Федерации, ру-

ководитель ВНШ-144 (по классификатору 

Минобороны России); Корякин Виктор 
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Михайлович — профессор ФГКВОУ ВО 

«Военный университет имени князя Алек-

сандра Невского» Министерства обороны 

Российской Федерации, доктор юридиче-

ских наук, профессор; Землина Ольга Ми-

хайловна — доцент ФГКВОУ ВО «Воен-

ный университет имени князя Александра 

Невского» Министерства обороны Россий-

ской Федерации, кандидат юридических 

наук, доцент, Почетный работник высшего 

профессионального образования. 

Разработка теоретических аспектов 

проблем противодействия коррупции в 

учебнике осуществлена на основе приме-

нения методологии военно-правового ис-

следования1. 

Актуальность подготовки коллективом 

высочайших профессионалов-юристов под 

руководством профессора А.И. Землина 

рецензируемого учебника и практикума 

«Организационно-правовые основы проти-

водействия коррупции» трудно переоце-

нить.  

Особо следует отметить, что авторы 

учебника имеют значительный опыт изда-

ния трудов такого рода, в которых пред-

ставлены результаты обобщения вопросов 

                                                           
1 Землин А.И., Корякин В.М. Методология военно-

правового исследования. Общая часть. Учебник и 

практикум для студентов, обучающихся в военных 

учебных центрах при федеральных образователь-

ных организациях высшего образования. М., 2021. 

Сер. Адъюнктура. С. 54—55; Землин А.И., Корякин 

В.М. Электронный учебник «Методология военно-

правового исследования» / Свидетельство о реги-

страции программы для ЭВМ  2021665665, 

30.09.2021. Заявка № 2021664733 от 21.09.2021. 

eLIBRARY ID: 47117663; Землин А.И. Актуальные 

вопросы военной деятельности государства: право-

вое измерение // Военное право. 2022. № 6 (76). 

С. 233—237; Землин А.И. Вопросы развития воен-

но-правовой науки в контексте современных про-

блем обеспечения национальной безопасности Рос-

сии // Военное право. 2022. № 5 (75). С. 8—14; 

Мишуткин И.В. Деятельность военно-научных 

школ и военно-научная работа курсантов: опыт и 

перспективы / Правовое обеспечение деятельности 

Вооруженных Сил Российской Федерации: опыт, 

проблемы и перспективы : Сборник научных тру-

дов по результатам мероприятий, организованных в 

рамках постоянно действующего научно-

исследовательского семинара «Актуальные про-

блемы правового регулирования деятельности Во-

оруженных Сил Российской Федерации». М.: 

КНОРУС, 2023.  

противодействия коррупции2. При подго-

товке учебника использовались теоретиче-

ские наработки участников авторского 

коллектива по вопросам использования 

потенциала общественного контроля в ин-

тересах противодействия коррупции3; про-

тиводействия коррупции в сфере государ-

ственных закупок4 и в бюджетной сфере5. 

                                                           
2 Противодействие коррупции в Российской Феде-

рации / А. И. Землин [и др.] ; под ред. Землина А.И., 

Корякина В.М. : учебник. Воронеж : Наука-

Юнипресс, 2014; Землин, А.И., Корякин, В.М., 

Землина, О.М., Козлов, В.В. Правовые основы про-

тиводействия коррупции : Учебник и практикум. 

М.: Юрайт, 2019; Землин А.И., Корякин В.М., Зем-

лина О.М., Козлов В.В. Противодействие корруп-

ции. Правовые основы. Учебник и практикум. М.: 

Юрайт, 2019; Землин А.И., Корякин В.М., Землина 

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

ствия коррупции. Учебник и практикум. М.: 

Юрайт, 2020; Землин А.И., Корякин В.М., Землина 

О.М., Козлов В.В. Противодействие коррупции. 

Правовые основы. Учебник и практикум. М.: 

Юрайт, 2020. 
3 Вихрян А.П., Землин А.И., Землина О.М., 

Максимов С.Н., Назарчук И.А. Организация и 

правовые основы общественного контроля в 

России: теория, история, направления 

совершенствования. / под ред. профессора Землина 

А.И. : Монография. М.: Международный 

юридический институт, 2015.  
4 Землин А И. Актуальные организационно-

правовые проблемы противодействия коррупции 

при осуществлении закупок для государственных 

нужд // Государственные и корпоративные закупки 

как форма государственно-частного партнерства : 

сборник научных статей. Ред.: Г.В. Дегтев, 

И.П. Гладилина. М., 2014. С. 21—31; Землин, А.И. 

Коррупционные риски при осуществлении 

государственных закупок // Государственный 

аудит. Право. Экономика. 2016. № 3 С. 92—102; 

Землин А.И., Землина О. М. Проблемные вопросы 

правового регулирования государственного 

финансового контроля за расходованием 

бюджетных средств при осуществлении 

государственных закупок // Государственные и 

корпоративные закупки как форма государственно-

частного партнерства : сборник научных статей / 

под ред. Г.В. Дегтева, И.П. Гладилиной. М., 2014. 
5 Землин А.И. Актуальные вопросы правового ре-

гулирования контроля за расходованием средств 

бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации при осуществлении государственных заку-

пок // Государственный аудит. Право. Экономика 

2016. №2 С. 144—153; Землин А.И. Налоговое пра-

во : учебник / А.И. Землин. М.: Форум, 2006; Зем-

лина О.М., Мигачев А.Ю. Финансовый контроль 

как способ борьбы с коррупцией в сфере закупок 

для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд // Организационно-правовые проблемы 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47117663
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49431452
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49431452&selid=49431453
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49431452
https://elibrary.ru/contents.asp?id=49431452&selid=49431453
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23280720
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23280720
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23280720
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Особое значение имеют результаты науч-

ного осмысления проблем, связанных с 

формированием антикоррупционного пра-

восознания военнослужащих, полученные 

авторами учебника в рамках ранее осу-

ществленных научных исследований1.   

Уникальные авторские разработки в 

области противодействия коррупции в Во-

оруженных Силах логично использованы в 

ходе освещения целого ряда глав учебни-

ка2. Следует отметить также глубину изу-

чения авторами трудов специалистов в 

указанной сфере, основательность и кор-

ректность ссылок на них3.   

                                                                                          
противодействия коррупции при осуществлении 

государственных и муниципальных закупок : сбор-

ник научных статей. Чехов, 2015; Землин А.И. 

Коррупционные риски при осуществлении госу-

дарственных закупок // Государственный аудит. 

Право. Экономика. 2016. № 3. С. 92—102; Шесте-

миров А.А., Опарина С.И., Грищенко А.В., Попков 

С.Ю., Мигашкина Е.С., Чеботарь Ю.М., Землина 

О.М., Руденко А.Д., Ияшвили В.Б., Шутенко В.В., 

Холкина Н.А. Контроль и аудит в финансовой сфе-

ре. М., 2018. 
1 Землин А.И. Правовая культура личности россий-

ского офицера: социально-философский анализ : 

дис. … канд. филос. наук. М.: ВУ, 1996; Землин 

А.И. Идрисов Р.Ф. О новациях и деформациях ан-

тикоррупционного просвещения и воспитания в 

современной России // Противодействие террориз-

му. Проблемы XXI века ― COUNTER-

TERRORISM. 2014. № 2. С. 47—53;Землин А.И. 

Формирование основ антикоррупционного право-

сознания молодежи как форма участия институтов 

гражданского общества в противодействии корруп-

ции // Электронное сетевое издание «Международ-

ный правовой курьер». 2020. № 5. С. 30―36. 
2 Корякин В.М. Противодействие коррупции в 

сфере государственных закупок для нужд обороны 

и военной безопасности. М.: Юрлитинформ, 2014; 

Корякин В.М. Коррупция в Вооруженных Силах: 

теория и практика противодействия : монография. 

М.: За права военнослужащих, 2009. 
3 Кудашкин А.В. Координация деятельности по 

противодействию коррупции в военной организа-

ции государства // Военное право. 2012. № 1; Су-

хондяева Т.Ю., Дубинец М.Н. Специфика и про-

блемы развития гражданского общества в совре-

менной России // Проблемы фундаментальной под-

готовки в школе и вузе в контексте современности : 

Межвузовский сборник научных работ. М., 2014. 

С. 186—189; Костенников М.В., Куракин А.В., Ка-

лита И.А. Прокуратура и противодействие корруп-

ции // Российская юстиция. 2013. № 8; Костюк, 

О.Н. Правовые средства разрешения конфликта 

интересов на государственной службе в Министер-

стве обороны Российской Федерации : дис. … канд. 

В издании в систематизированной 

форме представлены дидактические мате-

риалы по темам курса, имеющим особое 

значение для понимания сути и правовых 

основ противодействия коррупции, а также 

перечень заданий и материалов для само-

стоятельного поиска и научного анализа 

нормативных правовых актов и литерату-

ры для исполнения представленных зада-

ний. При подготовке учебника учтены по-

ложения Указа Президента Российской 

Федерации от 29 декабря 2022 г. № 968 

«Об особенностях исполнения обязанно-

стей, соблюдения ограничений и запретов 

в области противодействия коррупции не-

которыми категориями граждан в период 

проведения специальной военной опера-

ции», а также Национального плана проти-

водействия коррупции на 2021—2024 годы 

(утв. Указом Президента Российской Фе-

дерации от 16 августа 2021 г. № 478). 

Авторы основательно исходят из того, 

что важнейшим направлением противо-

действия коррупции по праву признается 

антикоррупционное просвещение и обра-

зование. Действительно, Национальный 

план противодействия коррупции на 

2021—2024 годы п. 35 предписывает Ми-

нистерству просвещения Российской Фе-

дерации продолжить работу по включению 

в федеральные государственные образова-

тельные стандарты общего образования и 

среднего профессионального образования 

положений, предусматривающих форми-

рование у обучающихся нетерпимого от-

ношения к коррупционному поведению, а 

в профессиональной деятельности — го-

товности содействовать пресечению тако-

                                                                                          
юрид. наук. М.: ВУ, 2012; Козлов Т.Л. Профилак-

тика коррупции на военной службе // Право в Во-

оруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2012. № 5; Козлов В.В. Правовые ограничения, свя-

занные с военной службой : дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2011; Кандыбко, Н.В. Механизм обеспе-

чения государственных оборонных нужд в контек-

сте формирования федеральной контрактной си-

стемы // Национальные интересы: приоритеты и 

безопасность. 2012. Т. 8. № 44 (185). С. 2—11; Во-

енное право : учебник /под ред. В.Г. Стрекозова, 

А.В. Кудашкина. М.: За права военнослужащиъх, 

2004; Глухов Е.А. Административно-правовые 

средства предупреждения коррупции в сфере жи-

лищного обеспечения военнослужащих : дис. … 

канд. юрид. наук. М.: ВУ, 2011 и др. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43003122
https://elibrary.ru/item.asp?id=43003122
https://elibrary.ru/item.asp?id=43003122
https://elibrary.ru/item.asp?id=43003122
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43003117
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43003117
https://elibrary.ru/contents.asp?id=43003117&selid=43003122
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23289940
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23289940
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23289940
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33768259
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33768259
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33768259&selid=18128227
https://elibrary.ru/item.asp?id=41312286
https://elibrary.ru/item.asp?id=41312286
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го поведения. Одновременно согласно п. 

36 Национального плана противодействия 

коррупции на 2021—2024 годы Министер-

ству науки и высшего образования Россий-

ской Федерации поставлена задача с уча-

стием заинтересованных государственных 

органов и организаций рассмотреть вопрос 

об открытии в образовательных организа-

циях высшего образования программы ма-

гистратуры «Антикоррупционная деятель-

ность».  

Особую своевременность изданию 

учебника придает тот факт, что Письмом 

Департамента государственной политики в 

сфере высшего образования Минобрнауки 

России от 2 мая 2023 г. № МН-5/169012 в 

дополнение к письму Минобрнауки Рос-

сии от 28 ноября 2022 г. № МН-5/35667 

направлен для обсуждения макет феде-

рального государственного образователь-

ного стандарта высшего образования ново-

го поколения и форму для заполнения в 

части наименования квалификаций и сро-

ков обучения по направлениям высшего 

образования, скорректированный с учетом 

Послания Президента Российской Федера-

ции Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 21 февраля 2023 г., содер-

жащий в перечне универсальных компе-

тенций (для уровня базового высшего об-

разования) УК-3.  

Формирование компетенции УК-3 

предполагает, что обучающийся способен 

формировать политическое и правовое со-

знание, отстаивать гражданскую позицию, 

в том числе нетерпимое отношение к про-

явлениям экстремизма, терроризма, кор-

рупционному поведению. Предполагается, 

что по результатам освоения программы 

обучающийся знает основные понятия 

права и государства, основы государствен-

но-политического устройства и законода-

тельства России, сущность коррупционно-

го поведения и его взаимосвязь с социаль-

ными, экономическими, политическими и 

иными условиями; умеет использовать 

правовые знания и нормы, знание истории 

российской государственности, функцио-

нирования ее политико-правовой системы 

для формирования правосознания и отста-

ивания гражданской позиции; способен 

применять действующее антикоррупцион-

ное законодательство в целях профилакти-

ки коррупции и формирования нетерпимо-

го отношения к ней; выбирать правомер-

ные формы взаимодействия с гражданами, 

структурами гражданского общества и ор-

ганами государственной власти в типовых 

ситуациях. 

Особое значение имеет решение зада-

чи по формированию антикоррупционного 

правосознания для военнослужащих — 

курсантов Военного университета, обуча-

ющихся по программам специалитета 

40.05.01 Правовое обеспечение нацио-

нальной безопасности (специализация: Во-

енно-правовая; военная специальность: 

Прокурорская работа). Решение указанной 

задачи невозможно без формирования у 

обучающихся системного понимания ос-

нов государственной антикоррупционной 

политики, получения ими знаний антикор-

рупционного законодательства, навыков и 

умений решения сложных задач по профи-

лактике коррупции с опорой на твердые 

научные правовые знания. Существенная 

роль в формировании указанных профес-

сиональных компетенций отводится учеб-

ной дисциплине: «Организационно-

правовые основы противодействия кор-

рупции». 

Мы свыклись с мыслью, что корруп-

ция в России существовала на протяжении 

всей нашей величайшей истории и стала 

характерным российским явлением, а се-

годняшний уровень коррупции является 

продолжением той культурно-

поведенческой традиции, которая развива-

лась в России веками. К середине 2010-х 

гг. коррупция в России стала не просто 

проблемой, а настоящей «болезнью» об-

щества. На сегодняшний день ее метастазы 

поразили практически все сферы жизни: 

образование, медицину, политику, Воору-

женные Силы и так далее. В каждой из 

сфер она разрушает оптимальный порядок, 

создает дополнительные проблемы, за-

трудняет развитие и наносит невосполни-

мый удар в отношении человеческого и 

экономического ресурса.  

К сожалению, нестабильная политиче-

ская, военная и экономическая ситуация 

обусловили существование благоприятных 
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условий для негативных факторов, детер-

минирующих коррупцию.  

Острота современной военно-

политической ситуации обусловливает 

необходимость преподавания такой дис-

циплины на актуальном материале в во-

енных вузах.  

Следует отметить, что содержание 

учебника ориентировано на воспитание и 

образование курсанта вуза как специали-

ста широкого кругозора, высокого уровня 

культуры. Именно поэтому его первый 

раздел «Историко-правовые аспекты и 

теоретико-правовые основы противодей-

ствия коррупции в Вооруженных Силах» 

начинается с  

— упоминания Библии и близкого к 

понятию «коррупция» — «угощение и по-

дарки ослепляют глаза мудрых и, как бы 

узда в устах, отвращает обличение»;  

— исторических фактов зарождения 

традиции «кормления»;  

— с объяснения понятий, существую-

щих уже сотни лет и актуальных сегодня, 

таких, как «мздоимство» и «лихоимство» 

как первых форм проявления коррупции.  

Обсуждая сегодняшние коррупцион-

ные сюжеты, авторы анализируют истори-

ческие корни коррупции и в системе госу-

дарственного управления в целом, под-

тверждая фактами истории права в отно-

шении противодействия данных преступ-

лений. Подробно описываются меры пра-

вового характера: и принятое в 1649 г. Со-

борное уложение; и Указ Петра I «О вос-

прещении взяток и посулов» 1714 г.; и все 

же утвержденное Екатериной II денежное 

жалованье для всех чиновников, не оста-

новившее поток дополнительных доходов, 

которые также считались взятками.  

В учебнике упоминается и инициатива 

Александра I, решившего основательно 

бороться с этим явлением в начале XIX в., 

издавшего указы «Об изыскании причин и 

представлении средств к искоренению ли-

хоимства и лиходательства» и «О воспре-

щении приносить подарки начальникам 

губерний и другим чиновникам». Уже к 

середине XIX в. за принятием Указа «О 

воспрещении начальствующим лицам 

принимать подношения от общества» по-

следовало Уложение о наказаниях уголов-

ных и исправительных, где вводилась уго-

ловная ответственность за взяточниче-

ство1.  

Авторы не забыли о том, что дело 

борьбы с коррупцией продолжил и Алек-

сандр II Указом «Об изыскании причин и 

представлении средств к искоренению сей 

язвы». Однако, несмотря на все усилия 

правового характера с целью противодей-

ствия различного рода коррупционным от-

ношениям в сфере государственного и во-

енного управления, предпринимаемые в 

Царской России, а затем и в период совет-

ского строительства эффект от них был 

незначительный. Продвинутая современ-

ная Россия продолжает почти безуспеш-

ную борьбу с коррупцией, а юристы-

авторы учебника подробно рассмотрели ее 

основы во втором разделе «Организацион-

ные основы противодействия коррупции в 

Вооруженных Силах Российской Федера-

ции».  

Вместе с тем, описанная история зако-

нодательных документов и опыт их реали-

зации в разные исторические периоды 

жизни нашей страны убедительно доказы-

вает, что проблема искоренения коррупции 

лежит в основании человеческого суще-

ства, его нравственных и духовных начал. 

И совершенно оправдан серьезный, по-

дробный разговор в третьем разделе учеб-

ника об «Антикоррупционных обязанно-

стях, возлагаемых на военнослужащих и 

государственных гражданских служащих 

законодательством Российской Федера-

ции». 

Всю совокупность причин коррупции 

в армейской среде авторы учебника разде-

лили на три большие группы: причины со-

циально-экономического характера; ду-

ховно-нравственного и организационно-

правового характера. Отмеченные факторы 

доказывают, что коррупция является тре-

вожным явлением, обуславливающим 

необходимость совершенствования анти-

коррупционного законодательства и меха-

низма предупреждения коррупционной 

преступности в государственном управле-

                                                           
1 Сухондяева Т.Ю. Ответственность военнослужа-

щих в российском военно-уголовном законодатель-

стве начала XX века : монография. Вологда, 2008. 

С. 48. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19812690
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19812690
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=19812690
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нии. Однако, чтобы противодействие и 

предупреждение коррупции было эффек-

тивным, необходимо исследование специ-

фики коррупции в отдельных сферах (не 

исключая Вооруженные Силы Российской 

Федерации), ее детерминирующих факто-

ров, без изучения которых невозможно 

выстроить эффективные предупредитель-

ные меры, направленные на минимизацию 

последствий коррупционной преступно-

сти. 

Так что же толкает военнослужащих 

на совершение коррупционных преступле-

ний? Во-первых, большое влияние имеет 

социально-психологический фактор: и 

родственные, дружеские отношения, когда 

неправомерными способами военачальни-

ки готовы помогать своему окружению; 

когда должностное лицо, не желая рабо-

тать на благо своего государства, воспри-

нимает свое положение как возможность 

улучшить свое благосостояние: професси-

ональное выгорание и банальный непро-

фессионализм, незнание и разрешение себе 

«вседозволенности». 

Конечно, психологическая составля-

ющая коррупции имеет место быть, одна-

ко, авторы учебника, ссылаясь на мнения 

ученых, рассматривают и деформацию 

общественного и индивидуального созна-

ния как результат и проявление корруп-

ции. Именно поэтому, наряду с подробно 

описанными социально-экономическими 

причинами этого явления в армии, в тексте 

уделено значительное внимание духовно-

нравственным основам, фундаменту чело-

века.  

Соглашусь с такой постановкой про-

блемы, поскольку считаю, что сегодня 

настало время каждому, опираясь на рас-

ширенное толкование самого понятия 

«мобилизация» (франц. mobilisation, от 

лат. mobilis — подвижный — приведение 

кого-либо или чего-либо в активное состо-

яние, сосредоточение сил и средств для 

достижения какой-либо цели)1 не только 

услышать, но и начать жить в соответ-

ствии с Указом Президента Российской 

                                                           
1 Большой энциклопедический словарь 2012 

https://slovar.cc/enc/bolshoy/2102202.html?ysclid=lam

u7igqq690784599) 

Федерации от 19 октября 2022 г. № 756 и 

утвержденным Президентом Основам гос-

политики по сохранению традиционных 

ценностей от 9 ноября 2022 г. 

Принимая во внимание сегодняшнюю 

военно-политическую ситуацию, руково-

дители страны, военачальники уже не 

должны только разъяснять, но обязаны 

требовать от каждого военнослужащего 

принять единую духовно-нравственную 

платформу, основанную на традиционных 

ценностных идеалах, единстве народов, 

преемственности поколений, патриотизме, 

служении Отечеству2. Эти качества каждо-

го военнослужащего должны быть моби-

лизованы — приведены в «активное состо-

яние» противодействия коррупции, ибо 

будущее страны зависит от сплоченности 

населения, степени его патриотизма, уров-

ня правосознания и правовой культуры.  

Разделяя такую позицию, авторы к 

числу причин и условий живучести кор-

рупции в Вооруженных Силах Российской 

Федерации в ряду прочих относят проник-

новение в армию последствий нравствен-

ной деградации российского общества, ко-

гда деньги и возможность безнаказанного 

воровства и стяжательства оказались едва 

ли не единственными ценностями массо-

вого сознания. Вместе с тем, совершенно 

справедливо замечают, что низкий нрав-

ственный и культурный уровень многих 

воинских должностных лиц, их ориента-

ция на удовлетворение почти исключи-

тельно материальных потребностей3 спо-

собствует тиражированию коррупционных 

сюжетов. 

Подробнейшим образом в рецензиру-

емом учебнике выписана современная 

многоликость коррупционных отношений 

в Вооруженных Силах: проанализирована 

их классификация по различным основа-

ниям и выделены разновидности и формы 

проявления коррупции. Безусловно, такой 

                                                           
2 Багреева Е.Г. О путях мобилизации граждан по 

сохранению традиционных ценностей // 

Самоуправление. 2023. № 1. С. 220—224. 
3 Землин А.И. О новациях и деформациях антикор-

рупционного просвещения и воспитания в совре-

менной России // Противодействие терроризму. 

Проблемы XXI века. COUNTER-TERRORISM. 

2014. № 2. С. 47—53.  

https://znachenie-slova.ru/приведение
https://slovar.cc/enc/bolshoy/2102202.html?ysclid=lamu7igqq690784599
https://slovar.cc/enc/bolshoy/2102202.html?ysclid=lamu7igqq690784599
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контент можно рассматривать как «дорож-

ную карту» организации противодействия 

коррупции в армейских коллективах. Для 

убедительности следования по предложен-

ному пути стоило бы подсчитать очевид-

ную выгоду для каждого военнослужаще-

го, а наказанием «сошедшего» стало не 

просто понижение в должности, увольне-

ние со службы, но ложилось бы тяжелой 

стигмой на всю дальнейшую карьеру чело-

века, участвовавшего в подрыве безопас-

ности страны.  

Примерно по такому пути — с одной 

стороны, увеличение зарплат/довольствия, 

а с другой, ужесточение наказания, пошли 

многие страны. Так, в Сингапуре, считав-

шейся до 1965 г. страной с очень высоким 

уровнем коррумпированности, получив 

независимость, спустя годы стала страной, 

победившей коррупцию. Сингапурская 

стратегия включала: 

— особо четкий регламент работы чи-

новников, с одной стороны, и контроль и 

надзор за ней, с другой; 

— создание спецоргана по контролю и 

надзору за деятельностью чиновников куда 

можно было пожаловаться с обвинениями 

в коррупции. Орган обязан был осуще-

ствить проверку всех действий госслужа-

щих, включая переводы денежных средств; 

— повышение зарплат судьям и гос-

служащим; 

— введение жестких мер в случае об-

наружения коррупции вплоть до увольне-

ния и не только того, кто принял взятку, но 

и всех сотрудников данного органа с воз-

мещением суммы самой полученной им 

взятки. 

Опыт других стран убеждает в необ-

ходимости более жестких мер в отноше-

нии коррупционеров — особенно в рядах 

военнослужащих.  

Усматривая в зарубежном опыте пози-

тивные идеи, авторы учебника подробно 

обсуждают правовые основы и порядок 

проведения антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов 

органов военного управления и их 

проектов, а также виды и основания при-

влечения к ответственности за коррупци-

онные правонарушения по законодатель-

ству Российской Федерации. Курсанты во-

енных вузов смогут не только ознакомить-

ся с этими документами в четвертом раз-

деле «Правовые средства обеспечения за-

конности в сфере противодействия кор-

рупции в Вооруженных Силах Российской 

Федерации», но и принять их во внимание 

для успешного прохождения службы. 

Вместе с тем, надо признать, что в це-

лом законодательная база обеспечивает 

противодействие коррупции, однако стра-

дает практика его применения и латентный 

характер коррупционных процессов. 

Необходимо продолжить практику созда-

ния экспертных советов по антикоррупци-

онной экспертизе, но не при органах госу-

дарственной власти, обеспечив независи-

мость экспертов от ведомственных интере-

сов. Кроме того, следует придерживаться 

частой ротации неработающих членов экс-

пертных советов, избегая конфликта инте-

ресов.  

Понятно, что, как и многомерность 

причин коррупции, так и меры общесоци-

ального предупреждения коррупции ха-

рактеризуются масштабностью, разносто-

ронностью, взаимозависимостью, непре-

рывностью и являются основой для специ-

ального предупреждения в воинских кол-

лективах. Задачами государства в настоя-

щий момент выступает стабилизация во-

енно-политической ситуации, устранение 

макроэкономического неравенства, совер-

шенствование государственного управле-

ния, улучшение уровня жизни всего насе-

ления, условий их трудовой деятельности, 

повышение общего уровня образования и 

правовой культуры граждан, совершен-

ствование политических, социальных, пра-

вовых и иных институтов государства и 

другие позитивные преобразования в об-

ществе. 

Одним из наиболее эффективных ме-

ханизмов борьбы с коррупцией является 

двусторонняя «обратная связь» руковод-

ства Вооруженными Силами с военнослу-

жащими. Сегодня сложно представить 

жизнь вне информационно-

коммуникационного пространства. Имен-

но использование современных информа-

ционных технологий позволяет оперативно 

получить «обратную связь» об имеющихся 

проблемах, информировать воинские кол-



Военное право. 2023. № 4 (80)  

 

 232 

лективы о новом законодательстве, знако-

мить с выявленными коррупционными 

схемами и их авторами, информировать о 

понесенном наказании на актуальной 

справочной доске почета/позора.  

К сожалению, в сегодняшних условиях 

важным аспектом в процветании корруп-

ции является пассивность самого населе-

ния и страх потерять работу. Таким обра-

зом, организовывая открытые каналы вза-

имного информирования (не путать с же-

ланием оклеветать!) об актуальных про-

блемах, есть надежда оздоровления клима-

та, противодействующего коррупционным 

механизмам и влияющим на психоэмоцио-

нальное состояние военнослужащих. 

Важно отметить и то, что разносто-

ронний подход к проблеме противодей-

ствия коррупции, реализованный в рецен-

зируемом учебнике, позволяет обеспечить 

формирование у курсантов компетенций, 

предусмотренных ФГОС ВО. 

Кроме того, подготовленный учебник 

коллективом высочайших профессионалов 

под руководством профессора А.И. Земли-

на следует рассматривать как одну из 

своевременных мер по борьбе с коррупци-

ей, поскольку он ориентирован на молодой 

состав российских Вооруженных Сил, в 

определенной степени предопределяющих 

новые общественные отношения в нашей 

стране, стабилизирующие конституцион-

ный строй государства. 
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