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Частные военные компании: перспективы создания в 

России и возможные угрозы государственному 

суверенитету 
 

© Норенко Игорь Васильевич,  

кандидат юридических наук, доцент кафедры 

теории и истории государства и права ФГКВОУ 

ВО «Военный университет имени князя 

Александра Невского» Министерства обороны 

Российской Федерации 
 

Аннотация. В статье рассматриваются актуальные вопросы, связанные с возможным создани-

ем и функционированием в Российской Федерации частных военных компаний. По мнению автора, 

частные военные компании представляют реальную угрозу государственному суверенитету, а их со-

здание противоречит Конституции Российской Федерации. 

Ключевые слова: частные военные компании, Военная доктрина Российской Федерации, гос-

ударственный суверенитет, наемничество, наемник. 
 

 

Private military companies: prospects for creation in Russia and 

possible threats to state sovereignty 
 

© Norenko I.V., 

Candidate of Law, Associate Professor of the 

Department of Theory and History of State and Law 

of the Prince Alexander Nevsky Military University 

of the Ministry of Defense of the Russian Federation 

 
Annotation. The article deals with topical issues related to the possible creation and functioning of 

private military companies in the Russian Federation. According to the author, private military companies 

pose a real threat to state sovereignty, and their creation contradicts the Constitution of the Russian Federa-

tion. 

Keywords: private military companies (PMCs), Military doctrine of the Russian Federation, state 

sovereignty, mercenary, mercenary 

 

 

Частные военные компании (ЧВК) 

первоначально возникли в экономической 

сфере деятельности для обеспечения без-

опасности при добыче полезных ископае-

мых, охраны различных перевозок. Однако 

в дальнейшем она стали участвовать в во-

енных и антитеррористических операциях, 

проводимых государственными органами. 

В связи с этим возник вопрос о возможно-

сти официальной передачи части функций 

государства по обеспечению обороны 

страны и безопасности государства част-

ным военным компаниям, или же такая пе-

редача не только не принесет положитель-

ных результатов, но и, напротив, будет 

фактически способствовать подрыву основ 

государственного строя? 

Функция обороны осуществляется 

различными средствами: экономическими, 

политическими, дипломатическими, воен-

ными и др. В мирное время осуществляет-

ся подготовка к отражению возможного 

нападения извне, а в условиях вооружен-

ного конфликта (или военного времени) 

оборона осуществляется в форме прямой 

Правовое обеспечение национальной безопасности  
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вооруженной борьбы с конкретным про-

тивником.  

Современные войны — это войны без 

формального объявления войны, асиммет-

ричные конфликты и конфликты низкой 

интенсивности, войны в киберпростран-

стве. При этом как никогда актуально 

утверждение Лиддела Гарта, что государ-

ство может достичь своей цели, не прибе-

гая к своей основной мощи, а действуя по-

средством стратегических непрямых дей-

ствий, задача которых — вывести против-

ника из равновесия
1
. А силовыми агентами 

такой стратегии, по мнению ряда аналити-

ков, как раз и могут быть ЧВК. По нашему 

мнению, это, по сути, один из немногих 

плюсов подобных компаний. В новых 

условиях для успешного ведения совре-

менной войны нужны не только новые 

средства, но и параллельные государ-

ственным иные военизированные структу-

ры.  

Как отмечают В.П. Григонис, Н.В. Зу-

барев, Н.В. Носов и Д.А. Лагошин, «в 

наши дни частные военные компании не-

редко занимают равноправное положение 

с регулярными армиями. Более того, … 

такие структуры будут играть все более 

значительную роль в вооруженных кон-

фликтах и войнах XXI века»
2
. По их мне-

нию, частные военные компании «пред-

ставляют собой распространенные в меж-

дународной практике структуры, уполно-

моченные государствами для решения 

специальных задач», при этом сложности 

правового регулирования деятельности 

российских частных военных компаний 

связаны в первую очередь с полным отсут-

ствием законодательной базы в данной об-

ласти
3
. 

                                                           
1
 Лиддел Гарт Б.Х. Стратегия непрямых действий. 

М.: ИЛ, 1957 // 

http://militera.lib.ru/science/liddel_hart1/index.html 

(дата обращения 11.07.2023 г.) 
2
 Григонис В.П., Зубарев Н.В., Носов Н.В., 

Лагошин Д.А. Организационно-правовые основы 

частных военных компаний в современном 

геополитическом противоборстве. Частные 

военные компании при проведении специальной 

военной операции // Право в Вооруженных Силах 

— военно-правовое обозрение. 2023. № 9. С. 32—

33. 
3
 Там же, С. 34. 

Публичные дискуссии о целесообраз-

ности создания ЧВК в России ведутся как 

минимум с 2012 г.  

Одним из первых законопроектов, 

направленных на регулирование деятель-

ности ЧВК, стал законопроект № 62015-6 

«О государственном регулировании созда-

ния и деятельности частных военных ком-

паний»
4
. Законопроект содержал ряд по-

ложений, не соответствующих или не в 

полной мере соответствующих Конститу-

ции Российской Федерации и иным зако-

нодательным актам, в связи с чем был воз-

вращен инициатору.  

Отметим, что единственное норматив-

но закрепленное упоминание о ЧВК со-

держится в Военной доктрине Российской 

Федерации (утв. Президентом Российской 

Федерации 25 декабря 2014 г. № Пр-2976), 

в соответствии с которой к основным 

внешним военным опасностям относится, 

в том числе, деятельность иностранных 

частных военных компаний в районах, 

прилегающих к государственной границе 

Российской Федерации и границам ее со-

юзников (подп. «л» п. 12). При этом ука-

зывается, что участие в военных действиях 

иррегулярных вооруженных формирова-

ний и частных военных компаний является 

одной из характерных черт и особенностей 

современных военных конфликтов (подп. 

«з» п. 15). Таким образом, в Военной док-

трине Российской Федерации фактически 

выражено негативное отношение к част-

ным военным компаниям. 

Между тем, в 2014, 2016 и 2018 годах  

предпринимались и другие попытки при-

нять закон, направленный на легализацию 

создания и деятельности ЧВК, которые 

также были отклонены
5
. 

Новые инициативы принятия соответ-

ствующего закона были проявлены после 

июньских событий 2023 г. с ЧВК «Ваг-

нер». Так, о необходимости закона, кото-

рый бы регулировал деятельность ЧВК, 

заявил председатель комитета Государ-

                                                           
4
 Режим доступа: https://sozd.duma.gov.ru/bill/62015-

6 (дата обращения 10.07.2023). 
5
 Режим доступа: 

https://www.kommersant.ru/doc/2937823 (дата 

обращения 24.07.2023). 

http://militera.lib.ru/science/liddel_hart1/index.html
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ственной думы по обороне А. Картаполов, 

а фракция «Справедливая Россия — За 

правду» в лице ее лидера С. Миронова 

планировала внести в Госдуму соответ-

ствующий законопроект «в ближайшее 

время». В то же время председатель коми-

тета Совета Федерации по конституцион-

ному законодательству и государственно-

му строительству А. Клишас заявил, что 

разработка отдельного закона по ЧВК не 

является актуальной
1
. 

Таким образом, к настоящему времени 

в Российской Федерации не только отсут-

ствует правовое регулирование вопросов 

создания и деятельности ЧВК, но и не 

сложилось какое-либо единое мнение у 

законодателей, политических и государ-

ственных деятелей относительно целесо-

образности или нецелесообразности разра-

ботки соответствующей нормативной пра-

вовой базы.  

Следует констатировать, что в совре-

менных правовых реалиях России при бук-

вальном толковании закона создание ЧВК 

не представляется возможным по следую-

щим основаниям. 

Во-первых, создание ЧВК на террито-

рии России противоречит Конституции 

Российской Федерации и иному федераль-

ному законодательству.  

Согласно Конституции Российской 

Федерации и Федеральному закону «Об 

обороне» для обеспечения обороны страны 

и безопасности государства создается и 

действует регулярная профессиональная 

армия, включая военно-морской флот, 

имеющая, в отличие от иррегулярных 

войск, установленные в узаконенном по-

рядке штатную организацию, типовое во-

оружение, систему комплектования, поря-

док прохождения военной службы, обуче-

ния и воспитания личного состава, форму 

одежды, а также централизованную систе-

му управления и снабжения
2
 

                                                           
1
 Режим доступа: 

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2023/07/09/98

4416-gosdumu-vnesut (дата обращения 10.07.2023). 
2
 Большая российская энциклопедия // Режим 

доступа: 

https://bigenc.ru/military_science/text/3502826 (дата 

обращения 10.07.2023). 

К обороне привлекаются также другие 

войска (войска национальной гвардии Рос-

сийской Федерации); а для выполнения 

отдельных задач в области обороны — во-

инские формирования (например, спаса-

тельные воинские формирования феде-

рального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в об-

ласти гражданской обороны) и органы 

(Служба внешней разведки Российской 

Федерации, органы федеральной службы 

безопасности и другие). На военное время 

могут создаваться специальные формиро-

вания. При этом Конституцией запрещает-

ся создание и деятельность вооруженных 

формирований (п. 5 ст. 13). 

После принятия 1 июля 2020 г. попра-

вок к Конституции Российской Федерации 

и внесения соответствующих дополнений 

в Федеральный закон «Об обороне» на за-

конодательном уровне было установлено, 

что создание и существование формирова-

ний, имеющих военную организацию или 

вооружение и военную технику либо в ко-

торых предусматривается прохождение 

военной службы, не предусмотренных фе-

деральными законами, запрещаются и пре-

следуются по закону. 

Казалось бы, законодатель «поставил 

точку» в вопросе о том, «быть или не 

быть» в Российской Федерации частным 

военным компаниям. Тем не менее, дис-

куссия об этом не прекращается.  

Сторонники частных военных компа-

ний, как правило, объясняют необходи-

мость легализации их деятельности в Рос-

сии вопросами обеспечения обороны госу-

дарства тогда, когда «затруднительно или 

порой даже невозможно эффективно ре-

шить задачи с использованием официаль-

ных государственных силовых структур»
3
. 

По мнению С.Н. Рудых, выполнение неко-

торых функций государственных органов 

силами частных военных компаний позво-

лит рассредоточить властные полномочия 

                                                           
3
 Константин Сивков о борьбе вокруг будущих 

частных военных предприятий и организаций. – 

URL: http://www.warfiles.ru/show-107615-rossiyskie-

chvk-est-li-u-nih-buduschee.html (дата обращения 

11.07.2023 г.). 

https://www.vedomosti.ru/politics/news/2023/07/09/984416-gosdumu-vnesut
https://www.vedomosti.ru/politics/news/2023/07/09/984416-gosdumu-vnesut
https://bigenc.ru/military_science/text/3502826
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и не допустить их чрезмерной концентра-

ции в одних руках
1
. 

По нашему мнению, с этим нельзя со-

гласиться в полной мере, т.к. фактически 

будет иметь место присвоение частными 

военными компаниями публичных функ-

ций, т.е. полная или частичная реализация 

функций, свойственных только государ-

ству.  

В тоже время стоит признать, что сей-

час во всем мире растет спрос на «воен-

ные» услуги в случаях, когда государство 

не в состоянии реализовать свои нацио-

нальные интересы в силовой области, в 

связи с политическими или юридическими 

сложностями. И данный факт нельзя игно-

рировать. Так, по мнению В.П. Григониса 

и его соавторов, «теоретически использо-

вание ЧВК предоставляет милитаристско-

му направлению внешней политики госу-

дарства иммунитет от действия междуна-

родного права и даже локальных законов. 

Нормативно ведение военных действий 

руками ЧВК легко представить не как по-

литический конфликт, а как вопрос соблю-

дения контракта между двумя компания-

ми. Соответственно там, где действует 

корпоративное право, никто, даже ООН, не 

может в полной мере требовать публично-

сти и правовой транспарентности. Допу-

стимый ответ на любые упреки в такой си-

туации: государство не вмешивается во 

внутренние дела ЧВК»
2
. 

Во-вторых, в соответствии со ст. 359 

УК РФ (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 24 июня 2023 г.) 

уголовным преступлением признается 

наемничество, т.е. вербовка, обучение, фи-

нансирование или иное материальное 

обеспечение наемника, а равно его исполь-

зование в вооруженном конфликте или во-

                                                           
1
 Рудых С.Н., Раздобудько В.О. Функции частных 

военных компаний и их правовая регламентация в 

России // Проблемы организации органов 

государственной власти и местного 

самоуправления: история, теория, практика и 

перспективы. Материалы международной научно-

практической конференции / Отв. ред. 

Н.В. Кешикова. Изд.: Байкальский 

государственный университет экономики и права. 

2015. С. 167—172.  
2
 Григонис В.П., Зубарев Н.В., Носов Н.В., 

Лагошин Д.А. Указ соч. С. 40. 

енных действиях, которое наказывается 

лишением свободы на срок от 12 до 18 лет 

с ограничением свободы на срок от 1 года 

до 2 лет либо без такового. Если те же дея-

ния совершены лицом с использованием 

своего служебного положения или в отно-

шении несовершеннолетнего, то срок ли-

шения свободы составляет от 15 до 20 лет 

со штрафом в размере до 500 тыс. руб. или 

в размере заработной платы или иного до-

хода осужденного за период до 3 лет либо 

без такового и с ограничением свободы на 

срок от 1 года до 2 лет либо без такового. 

Указанная статья УК РФ предусматри-

вает наказание и в отношении самого 

наемника, а именно: участие наемника в 

вооруженном конфликте или военных дей-

ствиях (при отсутствии признаков пре-

ступления, предусмотренного ч. 3 ст. 208 

УК РФ) наказывается лишением свободы 

на срок от 7 до 15 лет с ограничением сво-

боды на срок до 1 года либо без такового. 

В примечании к данной статье дается и 

понятие наемника: наемником признается 

лицо, действующее в целях получения ма-

териального вознаграждения и не являю-

щееся гражданином государства, участву-

ющего в вооруженном конфликте или во-

енных действиях, не проживающее посто-

янно на его территории, а также не явля-

ющееся лицом, направленным для испол-

нения официальных обязанностей. 

Соответственно сотрудники ЧВК со-

гласно уголовному законодательству при-

знаются наемниками, которые не только не 

могут легально осуществлять свою дея-

тельность, но и, более того, подлежат уго-

ловной ответственности. Данный тезис 

поддержан многими военными юристами
3
. 

                                                           
3
 См., напр.: Корякин В.М., Харитонов В.С. 

Понятие «наемничество» в контексте деятельности 

частных военных компаний // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2019. № 4 (261). С. 95—101; 

Моргуленко Е.А., Харитонов С.С., Шарапов С.Н. О 

некоторых вопросах уголовной ответственности 

военнослужащих за воинские преступления в ходе 

боевых действий // Военно-юридический журнал. 

2022. № 11. С. 13—17; Харитонов В.С. О 

некоторых проблемах привлечения к уголовной 

ответственности лиц, подозреваемых в 

наемничестве // Право и государство будущего: 

эволюционные стратегии развития : Материалы 
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В-третьих, события вокруг ЧВК «Ваг-

нер», произошедшие в июне 2023 г., пока-

зали, что такие компании при определен-

ных условиях представляют реальную 

угрозу суверенитету государства. Причем 

на такую угрозу исследователи обращали 

внимание задолго до указанных событий
1
. 

Государство обязано обеспечивать без-

опасность своими силами, т.к. это одно из 

проявлений ее суверенитета. 

В-четвертых, стоит согласиться с по-

зицией В.Н. Старцуна, что «вопрос легали-

зации ЧВК —это, прежде всего, вопрос 

международно-правовой ответственности 

за неблагоприятные последствия их дея-

тельности, … риски такой ответственности 

многократно возрастают, а международно-

правовые институты защиты — напротив, 

утрачивают свою эффективность…», эти и 

ряд других «факторов свидетельствуют о 

приоритете на данном этапе альтернатив-

ного направления решения вопроса созда-

ния частных военных компаний: отказ от 

формирования самостоятельного законо-

дательства о ЧВК в пользу адаптации за-

конодательства о военной службе в целях 

задействования «нештатного» ресурса в 

достижении национальных геополитиче-

ских интересов (путем привлечения к уча-

стию в контртеррористических операциях 

контрактников на короткие сроки)»
2
. 

И, в-пятых, отдельного решения по-

требует вопрос о наделении ЧВК имуще-

ством военного назначения, так как в 

настоящее время в силу закона, военное 

                                                                                          
Международной научно-практической 

конференции, Москва, 18 апреля 2019 г. / Отв. 

редактор О.И. Александрова. Москва: 

Всероссийский государственный университет 

юстиции (РПА Минюста России), 2020. С. 421—

424, и др. 
1
 См., напр.: Смирнов С.В. Частные военные ком-

пании как угроза государственному суверенитету 

современного государства // Правовое государство: 

проблемы понимания и реализации. Сборник ста-

тей Международной научно-практической конфе-

ренции, посвященной 10-летию журнала «Правовое 

государство: теория и практика» (г. Уфа, 16—17 

апреля 2015 г.) / отв. ред. Ф.Х. Галиев. В 2-х ч. Ч. 2. 

Уфа: РИЦ БашГУ, 2015. С. 98—102. 
2
 Старцун В.Н. К вопросу об актуализации 

законопроектной деятельности о создании частных 

военных компаний в Российской Федерации // 

Вестник военного права. 2017. № 2. С. 72—73. 

оружие и военная техника, а также бое-

припасы к ним, находятся в исключитель-

ной собственности Российской Федерации 

и передаются собственником в оператив-

ное управление Вооруженным Силам Рос-

сийской Федерации для выполнения функ-

ций по обеспечению обороны и безопасно-

сти.  

На основании вышеизложенного, сле-

дует сделать вывод, что создание ЧВК на 

территории Российской Федерации и, со-

ответственно, делегирование им части гос-

ударственных полномочий и функций по 

обеспечению обороны и безопасности, в 

современных правовых реалиях противо-

речит действующему законодательству и, 

в целом, может нести угрозу суверенитету 

и целостности России. 

Однако стоит отметить, что во многих 

других странах, например, в США, напро-

тив, «деятельность ЧВК регулируется гос-

ударственными нормативно-правовыми 

документами. Так, на федеральном уровне 

действия личного состава таких компаний 

регламентированы значительным количе-

ством законодательных актов, в которых 

подчеркиваются их «вспомогательные 

действия» в интересах государства, Пента-

гона, госдепартамента, ЦРУ и других ве-

домств, что гарантирует им определенную 

защиту при судебных разбирательствах. 

Использование ЧВК за рубежом регламен-

тируется положениями международного 

документа «О кодексе поведения частных 

военных и охранных компаний», подпи-

санного в 2008 г. в швейцарском городе 

Монтрё представителями 17 стран (в том 

числе США, Великобритании, Германии, 

Франции, Канады, Китая, Украины и 

Польши)»
3
.  

Несмотря на отмеченные выше недо-

статки, в то же время стоит признать, что 

создание и деятельность ЧВК имеет и 

определенные плюсы. В первую очередь, 

это возможность для государства исполь-

зовать ЧВК на территориях других стран 

для реализации национальных интересов 

без прямого участия самого государства, 

но при его финансировании. 

                                                           
3
 Григонис В.П., Зубарев Н.В., Носов Н.В., 

Лагошин Д.А. Указ соч. С.34. 
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Например, известным является тот 

факт, что одним из первых крупных госу-

дарственных контрактов с ЧВК являлся 

контракт 1974 г., заключенный между ЧВК 

«Vinnell Corp.» американского военно-

промышленного концерна «Northrpop 

Grumman» и правительством США; сумма 

контракта составляла более чем полмилли-

арда долларов. Контракт был заключен для 

подготовки сотрудниками ЧВК Нацио-

нальной гвардии Саудовской Аравии и за-

щиты нефтяных месторождений в этой 

стране.
1
 

В качестве еще одного плюса и сто-

ронники, и противники ЧВК отмечают со-

здание рабочих мест, в первую очередь для 

бывших военнослужащих, уволенных с 

военной службы по организационно-

штатным или иным основаниям, но жела-

ющим продолжить свою военную службу. 

Таким образом, стоит отметить, что 

ЧВК и их деятельность имеют как минусы, 

так и плюсы в различных политических, 

правовых и международных ситуациях. Но 

самое главное, ЧВК — это реальность 

времени. Более того, начиная с появления 

первой ЧВК и вплоть до настоящего вре-

мени, количество ЧВК только увеличива-

ется.  

«Вопрос легализации частных воен-

ных компаний непростой, он должен об-

суждаться правительством и Госдумой, но 

пока что юридически такие компании, в 

том числе "Вагнер", не существуют». Об 

этом заявил Президент Российской Феде-

рации В.В. Путин, слова которого 13 июля 

2023 года приводит газета «Коммер-

сантЪ».
2
 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что создание ЧВК, в целом, несет опреде-

ленную угрозу суверенитету Российской 

Федерации и целостности государства, и, 

соответственно, делегирование им части 

полномочий государства по обеспечению 

обороны и безопасности на территории 

страны не представляется возможным. 

                                                           
1
 Режим доступа: 

https://dzen.ru/a/YsUuJ27Qk1A9cpMK (дата 

обращения 24.07.2023). 
2
 Режим доступа: https://tass.ru/politika/18272351 

(дата обращения 22.09.2023). 

Практика создания и деятельности ЧВК на 

территории России в нынешних правовых 

реалиях недопустима, так как противоре-

чит положениям Конституции Российской 

Федерации.  

В то же время, в современных услови-

ях ЧВК могут быть незаменимы в регио-

нах мира, в которых необходимо отстаи-

вать интересы тех государств, которые вы-

ходят или стремятся выйти из единой си-

стемы контроля со стороны прежнего ге-

гемона — США — в целях формирования 

новых экономических зон влияния и взаи-

модействия, но которые по политическим 

и экономическим причинам пока прямо и 

открыто действовать не могут. В таких 

случаях ЧВК станут не просто необходи-

мы, а фактически незаменимы. Например, 

в настоящее время по инициативе Ирана 

наметилось создание экономического сою-

за крупнейших поставщиков газа, а имен-

но, Ирана, России, Туркмении и Катара, в 

целях транспортировки газа через терри-

торию Ирана.
3
 Формирование данного 

экономического союза крайне невыгодно 

ни США, ни странам Запада, в связи с чем 

неизбежны провокации, диверсии и иные 

недружественные действия с их стороны, в 

частности, в отношении объектов, которые 

будут создаваться для реализации указан-

ного проекта. С охраной и осуществлени-

ем иных действий по обеспечению без-

опасности объектов могли бы успешно 

справиться частные кадровые военные 

структуры, такие, например, как ЧВК «Ва-

гнер», хорошо зарекомендовавшая себя в 

Сирии, а в настоящее время, и в Африке. 

Привлечение ЧВК поможет избежать нега-

тивной мировой реакции. Иными словами, 

стоит признать целесообразность создания 

ЧВК для осуществления деятельности ис-

ключительно за пределами России.  

В заключение стоит отметить, что в 

Российской Федерации назрела необходи-

мость разработки нормативной правовой 

базы, регулирующей вопросы создания и 

деятельности частных военных компаний, 

что будет только способствовать укрепле-

                                                           
3
 Режим доступа: 

https://neftegaz.ru/news/partnership/782466 (дата 

обращения 22.09.2023). 

https://dzen.ru/a/YsUuJ27Qk1A9cpMK
https://tass.ru/politika/18272351
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нию суверенитета, обороноспособности 

страны и безопасности государства, но, 

вместе с тем, неизбежно повлечет за собой 

существенные изменения в ряде отраслей 

законодательства страны. 
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ного плена в период Второй мировой войны. Анализу подверглись некоторые статистические данные 

о количестве советских военнопленных, находившихся в немецком плену, и их смертности. В рамках 

противодействия фальсификации истории критическому анализу подвергся ряд научных трудов, объ-

яснявших причину негуманного отношения к советским военнопленным. На научной основе уста-

новлены причины неприменения норм международного права к советским гражданам, находящимся в 

немецком плену. 
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the falsification of history, a number of scientific works were critically analyzed, explaining the reason for 

the inhumane attitude towards Soviet prisoners of war. On a scientific basis, the reasons for the non-

application of the norms of international law to Soviet citizens in German captivity have been established. 

Key words: World War II, Germany, Nazism, Geneva Convention, military captivity, Soviet prisoners 
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Проблема военного плена периода 

Второй мировой войны является одной из 

наименее исследованных в отечественной 

и зарубежной исторической (историко-

правовой) науке. В состоянии дискуссии 

находятся вопросы численности военно-

пленных в период Второй мировой войны, 

их смертности и репатриации. Так, с опо-

рой на архивные материалы сотрудники 

Военно-исторического центра Генштаба 

под руководством Г.Ф. Кривошеева уста-

новили, что численность советских воен-

нопленных в германских лагерях состав-

ляла 4 059 тыс., а с учётом пропавших без 

вести — 4 559 тыс. человек
1
. Н.П. Дем-

бицкий пришёл к выводу о том, что совет-

ских военнопленных было не менее 5 млн 

человек, из которых свыше 3 млн погибли 

(более 60 %)
2
. 

Иных результатов достигли зарубеж-

ные исследователи. В 1964 г. западногер-

манский учёный Г. Якобсен на основе ана-

лиза информации из документов OKW 

сделал вывод, что за период войны чис-

ленность советских военнопленных в 

немецком плену составила около 5 700 000 

человек. В 1991 г. профессором К. Штрай-

том эта численность была уточнена: 

5 734 528 человек, из которых погибло 

около 3 300 000 человек (около 57,8 %). 

Исследователь А. Даллин в 1958 г. полагал, 

что в немецком плену умерло 3 700 000 

человек (64 % от общей численности со-

                                                           
1
 Россия и СССР в войнах XX века: Статистическое 

исследование. М., 2001. С. 237. Цит. по: Земсков 

В.Н. «Статистический лабиринт». Общая 

численность советских военнопленных и масштабы 

их смертности // Российская история. 2011. № 3. 

С. 24. 
2
 Дембицкий Н.П. Судьба пленных // Война и 

общество. 1941—1945. Кн. 2 С. 236. Цит. по: 

Земсков В.Н. Указ. соч. // Российская история, 

2011. № 3. С. 26. 

ветских военнопленных)
3
. 

Настоящее исследование не имеет за-

дачи установления точных статистических 

данных, и, по мнению авторов, сделать это 

не представляется возможным по различ-

ным причинам, таким, как: отсутствие учё-

та военнопленных в ряде лагерей для во-

еннопленных, пересыльных пунктов и в 

пути следования; содержание в концентра-

ционных лагерях военнопленных вместе с 

гражданским населением; сокрытие следов 

военных преступлений (уничтожение до-

кументов, сожжение тел, сокрытие мест 

массовых захоронений); отсутствие уве-

ренности в достоверности информации, 

содержащейся в донесениях; отсутствие 

уверенности в установлении всех мест за-

хоронения погибших (умерших) военно-

пленных; иные причины объективного и 

субъективного характера. 

Для сравнения с данными о погибших 

советских военнопленных представляют 

научный интерес результаты исследования 

К. Штрайта, согласно которым по состоя-

нию на 31 января 1945 г. в немецком плену 

находилось: французов — 893 672 человек, 

из которых погибли (умерли) — 14 147 че-

ловек (1,58 %); англичан — 161 386 чело-

век, из которых 1 851 человек (1,15 %) по-

гибли (умерли); американцев — 45 576, 

среди которых 136 человек (0,3 %) погибли 

или умерли
4
. 

Сравнительный анализ статистических 

данных позволяет сделать вывод о том, что 

                                                           
3
 Мухамеджанов М.М. Советские и германские 

военнопленные в годы Второй мировой войны 

(сравнительный анализ численности) // Знание. 

Понимание. Умение. 2012. № 3. С.169. 
4
 Штрайт К. «Они нам не товарищи…»: Вермахт и 

советские военнопленные в 1941—1945 гг. М., 

2009. С. 258, 434. Цит. по: Томсинов В.А. Великая 

Отечественная война (1941—1945): что это было? // 

Вестник Московского университета, Серия 11. 

Право. 2010. № 3. С. 30. 
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гибель (смерть) советских военнопленных 

являлась результатом реализации «особен-

ных» правил обращения с ними. Норма-

тивной основой этому послужили: дирек-

тива от 6 июня 1941 г. «Об обращении с 

политическими комиссарами»
1
, директива 

от 13 мая 1941 г. «О применении военной 

подсудности в районе Барбаросса и об 

особых мерах войск»
2
, распоряжение от 8 

сентября 1941 г. «Об обращении с совет-

скими военнопленными во всех лагерях 

военнопленных»
3
 и другие официальные 

документы военно-политического руко-

водства Германии. Из содержания этих до-

кументов следует, что фактической причи-

ной неприменения норм международного 

права к советским гражданам являлась 

идеология: «Большевизм является смер-

тельным врагом национал-социалистской 

Германии»
4
. 

Справедливости ради следует отме-

тить, что в отношении «особенных» пра-

вил обращения с советскими военноплен-

ными не было единодушия среди нацист-

ской верхушки. 15 сентября 1941 г. адми-

рал Канарис выразил своё несогласие с со-

держанием вышеупомянутого распоряже-

ния от 8 сентября 1941 г., заявив: «Женев-

ская конвенция об обращении с военно-

пленными не распространяется на отно-

шения между Германией и СССР. Поэтому 

                                                           
1
 Richtlinien für die Behandlung politischer Kommis-

sare [Kommissarbefehl], Nr. 44822/41 g.K.Chefs. vom 

6. Juni 1941 // Bayerische Staatsbibliothek: [web site]. 

URL: 

http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokumen

t_de&dokument=0088_kbe&object=facsimile&st=&l=

de (дата обращения: 22.04.2023). 
2
 Erlaß über die Ausübung der Kriegsgerichtsbarkeit im 

Gebiet "Barbarossa" und über besondere Maßnahmen 

der Truppe [Kriegsgerichtsbarkeitserlaß], 13. Mai 

1941. // Ibid.. URL: 

http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokumen

t_de&dokument=0093_kgs&l=de (дата обращения: 

22.04.2023). 
3
 Anordnungen für die Behandlung sowjetischer 

Kriegsgefangener in allen Kriegsgefangenenlagern 

vom 8.9.41. / Anlage zu Tagebuch-Nr. 3058 // Ibid. 

URL: 

http://www.1000dokumente.de/index.html?c=dokumen

t_de&dokument=0090_gef&l=de (дата обращения: 

22.04.2023). 
4
 Ibid. 

применимы лишь принципы общего меж-

дународного права об обращении с воен-

нопленными. Начиная с XVIII в., они уста-

навливались постепенно на той основе, что 

пребывание в военном плену не является 

ни местью, ни наказанием, но исключи-

тельно превентивным заключением, един-

ственной целью которого является воспре-

пятствовать данному военнопленному 

принимать дальнейшее участие в военных 

действиях. Этот принцип развивался в со-

ответствии с точкой зрения, разделявшейся 

всеми армиями, о том, что убивать безза-

щитных людей или наносить им вред про-

тиворечит военной традиции»
5
. Однако 

этот протест был проигнорирован. 

Г. Кейтель свою позицию по данному во-

просу выразил следующим образом: «Воз-

ражения возникают из идеи о рыцарском 

ведении войны. Это означает разрушение 

идеологии. Поэтому я одобряю и поддер-

живаю эти меры»
6
. То есть, как справедли-

во отметил Франсуа Бюньон: «Нацистская 

Германия с самого начала превратила 

борьбу против Советского Союза в идеоло-

гический крестовый поход и расовую вой-

ну, поправшую все законы ведения войн»
7
. 

В научной и публицистической лите-

ратуре зачастую встречается утверждение 

о том, что к советским гражданам положе-

ния Женевской конвенции не применялись 

в связи с неподписанием соответствующе-

го международного соглашения. Так, 

например, Г.Б. Романовский полагает, что 

«Советский Союз долгое время жил, исхо-

дя из логики «осажденного лагеря». Весь 

остальной мир отказывался вступать с ним 

в переговоры. Это, по-видимому, послужи-

ло одной из причин неподписания СССР 

                                                           
5
 Приговор Международного военного трибунала 

от 1 окт. 1946 г. // Текст официально опубликован 

не был.  
6
 Там же. 

7
 Буньон Ф. Международный Комитет Красного 

Креста и Советский Союз (1917—1991) / Пер. с фр. 

М., 1998. С. 22—23. Цит. по: Романовский Г.Б. 

Современное развитие международного 

гуманитарного права (к 100-летию с начала Первой 

мировой войны и 75-летию с начала Второй 

мировой войны) // Гражданин и право, 2014. № 8. 

С. 9. 
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Конвенции 1929 г. В результате число со-

ветских граждан, погибших в плену, ис-

числяется миллионами»
1
. То есть, по мне-

нию этого учёного, подписание СССР Же-

невской конвенции 1929 г. «Об обращении 

с военнопленными» надёжно гарантирова-

ло бы гуманное отношение к пленённым 

красноармейцам и число их, погибших в 

немецком плену, исчислялось бы уже не 

миллионами... 

М.Е. Ерин в своей статье, осуждая 

действия нацистов, также возлагает груз 

ответственности за гибель военнопленных 

на советское правительство, мотивируя 

тем, что «советское правительство не под-

держало инициативу Международного 

Красного Креста об оказании гуманитар-

ной помощи своим военнопленным и о со-

действии в организации помощи связи с 

ними через нейтральные страны». Это, по 

мнению Ерина, явилось «подходящим по-

водом для ужесточения немцами обраще-

ния с советскими военнопленными». Вы-

зывает недоумение уровень «осведомлён-

ности» этого исследователя, полагающего, 

что советское правительство даже «не 

подняло голос протеста против их бед-

ственного состояния»
2
. В этой связи автору 

публикации было бы не лишним ознако-

миться с Нотой наркома иностранных дел 

В.М. Молотова «О возмутительных звер-

ствах германских властей в отношении со-

ветских военнопленных» от 25 ноября 

1941 г.
3
. 

Аналогичная точка зрения прослежи-

вается в работе П.М. Поляна «Жертвы двух 

диктатур...», который также осуждает дей-

ствия нацистов, однако «огромную долю 

                                                           
1
 Романовский Г.Б. Указ. соч. С. 9. 

2
 Ерин М.Е. Российские историки о судьбе 

советских военнопленных в нацистской Германии 

// Советские и немецкие военнопленные в годы 

Второй мировой войны: доклады участников 

международной научно-практической конференции 

/ Сост. В. Селеменев, Ю. Зверев, К.-Д. Мюллер, А. 

Хартионов. Дрезден-Минск. С. 30. Доступ: [сайт]. 

URL: WWW.dokst.de (дата обращения: 23.10.2023). 
3
 Нота Народного Комиссара Иностранных дел 

товарища В.М. Молотова о возмутительных 

зверствах германских властей в отношении 

советских военнопленных от 25 нояб. 1941 г. // газ. 

Героический поход, 30 нояб. 1941 г. № 141. С. 1-2. 

моральной и юридической ответственно-

сти за бесчеловечное обращение немцев с 

пленными красноармейцами [возлагает на] 

сталинский режим», мотивируя это мнение 

отсутствием подписи СССР под Женевской 

конвенцией, которое «развязало … руки 

Вермахта, руки Гестапо, руки СД и СС»
4
. 

В этом случае не вписываются в дан-

ную позицию положения приказа Гитлера 

от 18 октября 1942 г. № 003830/42 «Об 

уничтожении диверсантов и парашюти-

стов», которым фактически был наложен 

запрет на применение норм и принципов 

международного права в отношении воен-

нослужащих Англии. Так, в п. 1 данного 

приказа Гитлер упрекал в несоблюдении 

норм Женевского международного согла-

шения «членами команд вражеских стран». 

На фоне упоминания норм международно-

го права особо цинично выглядят положе-

ния п. 3 этого же приказа: «Отныне во всех 

операциях командования немецких войск в 

Европе или в Африке по отношению к 

противнику, даже если внешне речь идет о 

солдате (группе солдат) в форме, как с 

оружием, так и без оружия — уничтожать 

в борьбе или при преследовании вплоть до 

последнего мужчины. … Даже если эти 

субъекты изыскивали возможность сдачи в 

плен, принципиально нужно отказывать им 

в прощении»
5
. Другими словами, приказом 

были закреплены правила, запрещённые 

нормами международного права: война на 

уничтожение; пленных не брать. Из анали-

за содержания документа следует, что эти 

«вражеские страны» находились на терри-

тории Европы и Африки, а лицами, непо-

средственно нарушающими положения 

международной Конвенции, являлись ди-

версанты англичане и их пособники. Меж-

ду тем Великобритания подписала 27 июля 

                                                           
4
 Полян П.М. Жертвы двух диктатур. Жизнь, труд, 

унижение и смерть советских военнопленных и 

остарбайтеров на чужбине и на родине. М.: 

РОССПЭН, 2002, С. 70. 
5
 Befehl über die Vernichtung von Kommandotrupps 

und Fallschirmspringern ["Kommandobefehl"] Vom 

18. Oktober 1942 // DocumentArchiv.de: [web site]. 

URL: 

http://www.documentarchiv.de/ns/1942/kommandobef

ehl.html (дата обращения: 08.10.2019). 
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1929 г., а 4 февраля 1932 г. ратифицировала 

соответствующее международное согла-

шение
1
. 

Международным военным трибуналом 

в рамках Нюрнбергского процесса были 

установлены и иные факты нарушения 

международных правил ведения войны в 

отношении английских военнослужащих, в 

том числе регулирующих режим военного 

плена. Например, «в марте 1944 года 50 

офицеров британского королевского воз-

душного флота, бежавших из лагеря в Са-

гане, где они находились в качестве плен-

ных, были расстреляны по прямому прика-

зу Гитлера после того, как они были пой-

маны. Их трупы были немедленно под-

вергнуты кремации...»
2
. 

В Нюрнбергском процессе было так 

же установлено, что «за время войны мно-

гие сдавшиеся немцам в плен солдаты со-

юзных армий немедленно расстрелива-

лись, часто в результате злонамеренной и 

рассчитанной политики». В материалах 

Приговора, основанных на письменном 

показании А. Зутте — адъютанта из кон-

центрационного лагеря Маутхаузен, со-

держится информация, например, о рас-

стреле американских военнопленных. В 

частности, «американская военная миссия, 

которая высадилась за германской линией 

фронта на Балканах в январе 1945 года, 

насчитывавшая от 12 до 15 человек, оде-

тых в военную форму, была доставлена в 

Маутхаузен… — все они были расстреля-

ны»
3
. Между тем США так же, как и Вели-

кобритания 27 июля 1929 г. подписала, а 4 

февраля 1932 г. ратифицировала Женев-

скую конвенцию «Об обращении с воен-

нопленными». Таким образом, подписание 

и ратификация Конвенции не повлияли на 

участь американских военнопленных. 

Приведённые данные демонстрируют, 

с одной стороны, закрепление норм меж-

                                                           
1
 Полунин С.В. Анализ законодательства Германии 

периода Второй мировой войны с точки зрения 

нормативного закрепления общепризнанных норм 

международного права // История государства и 

права. 2016. № 23. С. 25.  
2
 Приговор Международного военного трибунала 

от 1 окт. 1946 г. 
3
 Там же. 

дународного права в национальном зако-

нодательстве Германии (см.: ст. 4 Консти-

туции Германского Рейха
4
), а с другой — 

установление на подзаконном уровне нор-

мативных предписаний о несоблюдении 

или вообще прямом нарушении междуна-

родных норм под угрозой наказания (см., 

например: п. 6 приказа Гитлера от 18 ок-

тября 1942 г. № 003830/42
5
, распоряжение 

№ 39058/41 от 8 сентября 1941 г.
6
). При 

этом наличие факта подписания и ратифи-

кации международных соглашений не 

обеспечило соблюдения норм междуна-

родного права немецкой армией в период 

Второй мировой войны. 

Историко-правовой анализ практики 

реализации норм международного права 

военно-политическим руководством Гер-

мании позволяет сделать, с некоторой 

осторожностью, вывод о том, что игнори-

рование норм международного права явля-

ется не исключением из правил, а давней 

военно-политической традицией. К. Маркс 

и Ф. Энгельс в своё время пришли к выво-

ду о том, что циничное попрание между-

народной законности являлось своеобраз-

ной исторической традицией Германии. По 

их мнению, германцы ещё во времена «се-

дой древности» проявляли себя как раз-

бойники и пираты, в особенности в войнах 

против славян: «... в период переселения 

народов и их войн со славянами они [бы-

ли] первые пираты, похитители рабов и 

работорговцы своего времени»
7
. 

                                                           
4
 Die Verfassung des Deutschen Reichs vom 11. Au-

gust 1919 // Österreichische Nationalbibliothek – Alex 

– Deutsches Reichsgesetzblatt T. I 1867–1945: [web 

site]. URL: http://alex.onb.ac.at/cgi-

con-

tent/alex?aid=dra&datum=1919&page=1585&size=45 

(дата обращения: 18.08.2023). 
5
 Befehl über die Vernichtung von Kommandotrupps 

und Fallschirmspringern ["Kommandobefehl"] Vom 

18. Oktober 1942. 
6
 Anordnungen für die Behandlung sowjetischer 

Kriegsgefangener in allen Kriegsgefangenenlagern 

vom 8.9.41. 
7
 Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Т. XVI. Ч. I. 

С. 471-477. Цит. по: Кожевников Ф.И. Русское 

государство и международное право (до XX века) 

(под редакцией Л.Н. Шестакова). М.: Зерцало, 

2008. С. 77. 
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В период франко-прусской войны 

(1870—1871 гг.) были зафиксированы мно-

гочисленные факты нарушения междуна-

родных обычаев ведения войны и между-

народного права. Представитель нейтраль-

ной прессы англичанин Гаррисон писал: 

«На немцах, на них самих и на их детях 

будет тяготеть проклятие за то, что они 

возобновили в современной Европе наибо-

лее кровожадные и варварские предания 

прошлого: полное опустошение неприя-

тельской страны и систематическое избие-

ние частных лиц»
1
. Следует подчеркнуть, 

что садистское глумление немцев над мир-

ным населением оккупированной части 

Франции, иные «зверства прусской армии 

имели место с полного согласия и одобре-

ния германского правительства во главе с 

пресловутым «железным канцлером» 

Бисмарком, девизом политики которого в 

отношении оккупированной части Фран-

ции было: расстреливать, вешать и опу-

стошать». Бисмарк не гнушался никакими 

средствами в своей внешней политике и не 

скрывал своего пренебрежительного от-

ношения к международным договорам. 

«Прочность всех договоров между боль-

шими государствами, — говорил он, — 

становится условной, как только они под-

вергнутся испытанию в "борьбе за суще-

ствование"»
2
. 

Методы реализации внешней полити-

ки германских империалистов не измени-

лись и в начале ХХ в. Вильгельм II 26 

июня 1900 г., направляя германскую воен-

ную экспедицию в Китай для подавления 

движения боксеров, заявил: «Лишь только 

вы придете туда, пощады не давать, плен-

ных не брать! Подобно тому как тысячу 

лет назад при короле Этцеле гунны оста-

вили по себе память о своей мощи, до сих 

пор сохранившуюся в преданиях и сказках, 

точно так же благодаря вашим деяниям 

имя немцев в Китае должно запомниться 

на тысячу лет, так, чтобы никогда китайцы 

не посмели даже косо взглянуть на 

                                                           
1
 Мартенс Ф.Ф. Восточная война и Брюссельская 

конференция. С. 340—342. Цит. по: Кожевников 

Ф.И. Указ. соч. С. 135. 
2
 Там же. 

немца»
3
. Сложно удержаться от коммента-

рия: нацизмом от высказывания Вильгель-

ма II так и разит! 

Попрание международных законов, 

глумления Германией над международны-

ми обычаями имело место и в период Пер-

вой мировой войны. Согласно положениям 

Гаагской конвенции, пленные могли ис-

пользоваться только на работах в граждан-

ском секторе с целью покрытия части рас-

ходов на содержание пленных, производи-

мых государством, во власти которого они 

находились. Запрещалось принуждать во-

еннопленных к поступлению на военную 

службу государства, где они удерживались, 

или «применять их труд к работам, имею-

щим военно-оборонительное значение, 

направленным во вред их отечества, или к 

усилению военной мощи врага»
4
. По сло-

вам председателя Чрезвычайной след-

ственной комиссии Н.П. Карабчевского 

(1917 г.) в период Первой мировой войны 

нарушение германскими и австро-

венгерскими властями принципов не толь-

ко международного, но и естественного 

права в отношении русских военноплен-

ных осуществлялось «с чудовищным ци-

низмом». «Под страхом истязаний и рас-

стрела насиловали их воинскую совесть, 

воинскую честь и естественное чувство 

любви к родине, принуждая их работать 

для военных целей против своих же брать-

ев и союзников»
5
. В основе такого обра-

щения лежали приказы военно-

политического руководства Германии и 

Австро-Венгрии. Так, например, согласно 

приказу австрийского военного министра 

(1915 г.), «военнопленными надлежит 

пользоваться также и для производства ра-

бот военно-оборонительного характера. 

Военнопленные сначала приглашаются ис-

                                                           
3
 Бюлов Бернгард. Воспоминания. М.-Л., 1935. 

С. 164. Цит. по: Кожевников Ф.И. Указ. соч. С. 135. 
4
 Наши военно-плѣнные въ Германiи и Австро-

Венгрiи (По дополнительнымъ сведенiямъ) / 

Чрезвычайная Слѣдственная Коммисiя. 

Петроградъ: Сентаская типографiя 1917 г. С. 5 // 

Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина 

[сайт]. URL: https://www.prlib.ru/node/351133/source 

(дата обращения: 18.08.2023). 
5
 Там же. С. 5. 
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полнить таковые за денежное вознаграж-

дение. В отношении тех, которые не поже-

лают добровольно откликнуться на пред-

ложение, должны быть использованы все 

меры убеждений, а в случае их недействи-

тельности — угрозы с объяснением тяж-

ких последствий отказа. Наиболее упор-

ствующие наказываются соответствующим 

числом палочных ударов и подвешиванием 

к столбу до тех пор, пока они не согласятся 

работать. Те пленные, которые своим при-

мером и устным воздействием вызовут 

среди товарищей открытое возмущение 

или упорное сопротивление, могут быть 

расстреляны»
1
. 

От германской международной прак-

тики не отставала и немецкая наука меж-

дународного права, в которой активно раз-

вивались нигилистические концепции и 

политико-правовые учения Лассока, Цор-

на, Кауфмана и других «мыслителей», пы-

тавшихся дискредитировать значение меж-

дународного права как регулятора между-

народных отношений, тем самым демоне-

тизируя ценность любых международных 

соглашений. На этом фоне нарушение Гер-

манией договора с СССР о ненападении от 

23 августа 1939 г. (пакт Молотова-

Риббентропа) не вызывает удивления, чему 

подтверждением является мнение 

рейхфюррера СС Гимлера, высказанное в 

ноябре 1939 г.: «Договор с Россией есть 

лишь временное «тактическое мероприя-

тие». Он ни в коем случае не имеет в виду 

решительного отказа от борьбы против 

СССР»
2
. Так же и подписание с последу-

ющей ратификацией Женевской конвенции 

«Об обращении с военнопленными» Гер-

манией было одним из временных «такти-

ческих мероприятий», отнюдь не предпо-

лагавшее неукоснительности её соблюде-

ния. 

Следует согласиться с мнением 

Ф.И. Кожевникова в том, что «самые бес-

                                                           
1
 Там же. С. 8 

2
 Собственноручные показания генерал-

фельдфебеля Ф. Шёрнера. 15 дек. 1945 г. // ЦА 

ФСБ России. Д.Н-21138. В 20х тт. Т.1.Л.102-107. // 

Исторические материалы [сайт]. URL: 

https://istmat.org/node/59661#_edn1 (дата обращения 

09.10.2023). 

церемонные нарушения международных 

законов, самые ужасные преступления, ко-

торые когда-либо были известны истории 

Германии, бледнеют перед злодеяниями 

гитлеровских агрессоров, [которые] довели 

до крайних пределов самые худшие черты 

немецкой «отечественной традиции» во 

всех областях их внутренней и внешней 

политики»
3
. 

Окончательную точку в дискуссии о 

причинах неприменения Женевской кон-

венции следует поставить с опорой на 

текст приговора Международного военно-

го трибунала: «Довод, выдвигаемый в за-

щиту против обвинения в убийстве и же-

стоком обращении с советскими военно-

пленными, заключающийся в том, что 

СССР не являлся участником Женевской 

конвенции, является совершенно неосно-

вательным»
4
. 

Приказы Гитлера и его «клики» полу-

чили правовую оценку Международного 

военного трибунала как преступные. При 

этом многочисленными исследованиями 

установлено, что массовые преступления 

против советских военнопленных, нахо-

дившихся в немецком плену, совершались 

как по приказам «сверху», так и по иници-

ативе отдельных должностных лиц. Же-

стокость к военнопленным была вызвана 

не только «исполнительностью» и садиз-

мом солдат гитлеровской армии, но и, как 

это не парадоксально, «идеализмом и 

жертвенностью». И в этом далеко не по-

следнюю роль играли военные капелланы. 

Так, католический капеллан 113-й кавале-

рийской дивизии после расправы над 

пленными успокаивал немецких солдат: 

«Так угодно Господу»
5
. 

Доктор юридических наук профессор 

                                                           
3
 Кожевников Ф.И. Указ. соч. С. 78. 

4
 Приговор Международного военного трибунала 

от 1 окт. 1946 г. 
5
 Römer F. Der Kommissarbefehl. Wehrmacht und NS 

– Verbrechen an der Ostfront  1941/42 / Paderborn, 

München, Wien, Zürich: Schöningh, 2008. 667 s. Цит. 

по: Полунин С.В. Преступления гитлеровской 

армии против человечности в период Великой 

Отечественной войны / С.В. Полунин, 

Н.В. Даничев // История государства и права, 2020. 

№ 5. С. 8. 
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ЛГУ Н.С. Алексеев, выступавший экспер-

том в уголовных процессах над нацист-

скими преступниками в 60—70-х годах, 

пришёл к выводу о том, что причинами ан-

тигуманного обращения с советскими во-

еннопленными являлись «фашистская че-

ловеконенавистническая идеология, тра-

диции германской военщины и народоис-

требительной теории завоевателя, окку-

панта, угнетателя, принадлежавшего "к 

нации господ"»
1
. 

Таким образом, неподписание совет-

ской стороной Женевской конвенции, а 

равно и отсутствие её ратификации, не яв-

лялись причинами антигуманного поведе-

ния военнослужащих гитлеровской арми-

ей. Гибель (смерть) советских военноплен-

ных являлась результатом реализации 

«особенных» правил обращения с совет-

скими военнопленными, которые, в свою 

очередь, «гармонично вписывались» в ге-

неральный план «Ост», предполагавший 

регулярные действия оккупационных вла-

стей по «освобождению» захваченных 

немцами территорий СССР от коренного, 

главным образом русского, населения
2
. Не 

случайно А. Штрайм назвал отношение к 

советским военнопленным «акцией уни-

чтожения»
3
. Гибель огромного количества 

советских военнопленных следует квали-

фицировать не только как военное пре-

ступление, связанное с систематическими 

убийствами и истязаниями пленных, но и 

чудовищное преступление против чело-

вечности, совершённое нацистами в отно-

шении советских граждан, находящихся в 

немецком плену. Основной причиной иг-

норирования международно-правовых 

норм при обращении с советскими воен-

нопленными, по мнению авторов, явилась 

                                                           
1
 Алексеев Н.С. Злодеяния и возмездие: 

Преступления против человечества. М.: Юрид. 

лит., 1986. С. 167. 
2
 Томсинов В.А. Указ. соч. С. 22. 

3
 Streim A. Die Behandlung sowjetischer Kriegsgefan-

gener in „Fall Barbarossa“. Heidelberg/Karlsuhe 

1981.S.7. Цит. по: Стратиевский Д. Советские 

военнопленные Второй мировой и гуманитарное 

право. Могла ли Москва спасти своих граждан? // 

Журнал российских и восточных исследований, 

2014. № 1 (5). С. 87. 

германская военно-политическая тради-

ция, «заправленная идеологическим со-

усом» нацизма. 

Подписание и ратификация междуна-

родных соглашений как не являлись, так и 

не являются абсолютным гарантом соблю-

дения норм международного права, и реа-

лии сегодняшнего дня являются тому 

красноречивым подтверждением. 
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ствами и находящимися в состоянии опьянения. Рассматривается ситуация, когда при отмене поста-

новления об административном правонарушении, предусмотренном ст. 12.8 Кодекса об администра-

тивных правонарушениях Российской Федерации, из-за процессуальных нарушений изъять из баз 
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Продолжая дискуссию об управлении 

транспортным средством в состоянии опь-

янения, отметим, что данная проблема не 

сходит с повестки дня как у законодателя, 

так и у высших судов Российской Федера-

ции
1
. Правоприменительная практика по-

казывает отсутствие динамики снижения 

административных правонарушений, 

предусмотренных ст. 12.8 КоАП РФ
2
.  

Авторы статьи отмечают, что привле-

чение военнослужащих к административ-

ной ответственности за управление транс-

портным средством в состоянии опьяне-

ния, отличается от особенностей привле-

чения граждан к указанному виду ответ-

ственности за аналогичное администра-

тивное правонарушение. Акцентируем 

внимание на том, что в соответствии с 

приложением № 7 к ДУ ВС РФ к грубому 

дисциплинарному проступку относится 

совершение военнослужащим администра-

тивного правонарушения при исполнении 

обязанностей военной службы в состоянии 

опьянения, а также отказ военнослужаще-

                                                           
1
 Аникин И.А. Участие понятых при применении 

дорожно-патрульной службой ГИБДД МВД России 

мер обеспечения производства по делам об 

административных правонарушениях // 

Административное право и процесс. 2015. № 7. 

С. 75—78. 
2
 Фатеев К.В., Харитонов С.С., Шанхаев С.В. 

Административная ответственность 

военнослужащих и граждан, призванных на 

военные сборы: комментарии и судебная практика. 

М.: За права военнослужащих. 2011.  

го от прохождения медицинского освиде-

тельствования на состояние опьянения. 

Таким образом, данный вид ответственно-

сти наступает только в том случае, когда 

военнослужащий совершает администра-

тивное правонарушение, предусмотренное 

ст. 12.8 КоАП РФ. Вместе с тем следует 

обратить внимание на тот факт, что ука-

занным приложением к грубому дисци-

плинарному проступку относится совер-

шение военнослужащим административ-

ного правонарушения, за которое военно-

служащий в соответствии с КоАП РФ 

несет дисциплинарную ответственность. 

Так, частью 1 ст. 2.5 КоАП РФ установле-

но, что за административные правонару-

шения, за исключением административных 

правонарушений, предусмотренных ч. 2 

данной статьи, военнослужащие, граждане, 

призванные на военные сборы, в соответ-

ствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, регламентирующими 

прохождение военной службы указанными 

лицами и их статус, несут дисциплинар-

ную ответственность. Однако ч. 2 ст. 2.5 

КоАП РФ предписано, что за администра-

тивные правонарушения, предусмотрен-

ные гл. 12 КоАП РФ, лица, указанные в ч. 

1 данной статьи, несут административную 

ответственность на общих основаниях. Та-

ким образом, следует констатировать, что 

за совершенное военнослужащим или 

гражданином, призванным на военные 
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сборы, административного правонаруше-

ния, предусмотренного ст. 12.8 КоАП Рос-

сийской Федерации, указанные лица будут 

привлекаться к административной ответ-

ственности.  

В статье акцентируется внимание на 

тот факт, что за совершение военнослужа-

щим грубого дисциплинарного проступка 

к нему в качестве меры государственного 

реагирования может быть в соответствии с 

пунктом 54 ДУ ВС РФ применены следу-

ющие виды дисциплинарных наказаний: 

предупреждение о неполном служебном 

соответствии; снижение в воинской долж-

ности; снижение в воинском звании на од-

ну ступень; снижение в воинском звании 

на одну ступень со снижением в воинской 

должности; досрочное увольнение с воен-

ной службы в связи с невыполнением 

условий контракта; дисциплинарный 

арест. Здесь мы указали наиболее строгие 

виды дисциплинарных взысканий, хотя, 

конечно же, к военнослужащему-

правонарушителю могут быть применены 

и более мягкие виды дисциплинарных 

взысканий.  

Санкция ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ преду-

сматривает следующие виды администра-

тивных наказаний: наложение админи-

стративного штрафа в размере 30 тыс. руб. 

с лишением права управления транспорт-

ными средствами на срок от полутора до 

двух лет. 

Как показывает судебная практика, за-

частую военнослужащие при совершении 

рассматриваемого административного 

правонарушения скрывали свой статус, то 

есть статус военнослужащего. Делалось 

это в целях уплаты ими административно-

го штрафа и уклонения от дисциплинарно-

го наказания. Общеизвестно, что в соот-

ветствии ст. 1 ДУ ВС РФ воинская дисци-

плина есть строгое и точное соблюдение 

всеми военнослужащими порядка и пра-

вил, установленных федеральными кон-

ституционными законами, федеральными 

законами, общевоинскими уставами Во-

оруженных Сил, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

и приказами (приказаниями) командиров 

(начальников).  

Таким образом, сокрытие совершенно-

го военнослужащим административного 

правонарушения пагубно влияет на состо-

яние воинской дисциплины в подразделе-

нии. И вместе с тем, нюансы привлечения 

военнослужащих к административной от-

ветственности за административное пра-

вонарушение, предусмотренное ст. 12.8 

КоАП РФ, не отличаются от производства 

по делам об административных правона-

рушениях в отношении граждан. Соответ-

ственно судебная практика, принимаемая 

судами общей юрисдикции по вопросам 

привлечения к административной ответ-

ственности за данный вид правонаруше-

ния, применима и к военнослужащим. 

Данная судебная практика достаточно раз-

нообразна и обширна. 

Министр внутренних дел Российской 

Федерации в одном из своих выступлений 

сделал вывод о том, что в 2023 г. подраз-

деления Госавтоинспекции выявили более 

400 тыс. фактов управления транспортны-

ми средствами в состоянии опьянения, из 

них каждый девятый повторно. В ходе 

проверки поступивших от граждан сигна-

лов было задержано почти 34 тыс. водите-

лей, находящихся в состоянии опьянения. 

Число происшествий с их участием 

уменьшилось на 20 процентов, а погибших 

— почти на треть
1
. 

Судебная практика по привлечению 

военнослужащих к административной от-

ветственности по ст. 12.8 КоАП РФ под-

тверждает рост таких правонарушений.
2
 

Так, например, Пензенским гарнизон-

ным военным судом в 2023 г. по делам об 

административных правонарушениях су-

                                                           
1
 https://www.pnp.ru/social/kolokolcev-nazval-chislo-

pyanykh-voditeley.html 
2
 См., например: Раков А.В., Харитонов С.С. К во-

просу рассмотрения военными судами дел об ад-

министративных правонарушениях, совершаемых 

военнослужащими // Право в Вооруженных Силах 

— военно-правовое обозрение. 2023. № 5 (310). 

С. 45—52; Сотникова В.В., Харитонов С.С. Об 

оценке состояния опьянения военнослужащего, 

совершившего административное правонарушение 

(по материалам военно-судебной практики) // Пра-

во в Вооруженных Силах — военно-правовое обо-

зрение. 2023. № 8 (313). С. 73—79. 
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дьями вынесено 34 постановления по ст. 

12.8 КоАП РФ о назначении администра-

тивных наказаний, что составило 75,5 % от 

общего числа поступивших материалов. В 

аналогичном периоде 2022 г. постановле-

ний в данном гарнизонном военном суде 

по этой статье было вынесено 33, что со-

ставило 97 % от общего количества посту-

пивших материалов. Таким образом, отме-

чается увеличение количества вынесенных 

постановлений о привлечении военнослу-

жащих, совершивших административное 

правонарушение по ст. 12.8 КоАП РФ к 

административному наказанию на 3,03 %. 

Авторы статьи отмечают, что в 2023 г. в 

сравнении с 2022 г. увеличилось количе-

ство привлечённых данным военным су-

дом к административной ответственности 

по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ с 3-х до 4-х воен-

нослужащих. Согласно приведенным дан-

ным, в 2023 г. привлечены за совершение 

административных правонарушений, 

предусмотренных ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ, 

10 военнослужащих, а в 2022 г. по данно-

му составу был привлечен только лишь 1 

военнослужащий. Отмечается, что за пе-

риод с 21 декабря 2022 г. по 20 июня 2023 

г. имелись случаи в практике этого суда, 

когда лицо, в отношении которого велось 

производство по делу об административ-

ном правонарушении по ст. 12.8 КоАП РФ, 

не признавало своей вины, свою непри-

частность к совершению административ-

ного правонарушения объясняло различ-

ными основаниями. 

Из числа рассмотренных в первом по-

лугодии 2023 г. дел об административных 

правонарушениях, совершенных военно-

служащими, данным военным судом в ка-

честве примера следует рассмотреть дело 

об административном правонарушении, 

совершенном П. и П., возбужденное в от-

ношении их за несоблюдение требований, 

предусмотренных ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ. 

Указанные военнослужащие во избежание 

административной ответственности при-

водили следующие доводы.  

Так, П., управляя автомобилем в 

нарушение п. 2.3.2 Правил дорожного 

движения Российской Федерации, при 

наличии признаков алкогольного опьяне-

ния, не выполнил законное требование 

уполномоченного должностного лица о 

прохождении медицинского освидетель-

ствования на состояние опьянения. В суде 

виновным себя не признал и указал, что не 

отказывался от прохождения освидетель-

ствования на состояние опьянения, а по-

просил вызвать военную полицию, по-

скольку по месту прохождения военной 

подготовки ему объяснили, что военно-

служащие, призванные на военную службу 

по мобилизации, должны подчиняться 

требованиям военной полиции. Приведен-

ные протоколы, акты и другие документы 

суд признал допустимыми доказатель-

ствами по делу об административном пра-

вонарушении, поскольку они составлены 

уполномоченными должностными лицами, 

получены в соответствии с требованиями 

закона и полностью согласуются между 

собой. 

При этом доводы П. о том, что он не 

отказывался от прохождения какого-либо 

освидетельствования на состояние опьяне-

ния и просил вызвать сотрудников воен-

ной полиции, судом были признаны как 

несостоятельные. Это было обусловлено 

тем, что в ходе исследования судом дока-

зательств по делу, в том числе объяснений 

должностного лица, составившего прото-

кол об административном правонаруше-

нии, осмотренными в суде видеозаписями, 

подтверждается, что П. инспектором ДПС 

неоднократно разъяснялось, что данное 

должностное лицо полиции уполномочено 

требовать от водителя транспортного 

средства прохождение медицинского 

освидетельствования на состояние опьяне-

ния. Также П. сотрудником ГИБДД под 

видеозапись было указано, что военнослу-

жащие на общих основаниях несут адми-

нистративную ответственность за невы-

полнение требования уполномоченного 

должностного лица о прохождении меди-

цинского освидетельствования на состоя-

ние опьянения. Несмотря на это, П. от 

прохождения медицинского освидетель-

ствования на состояние опьянения отка-

зался. Обстоятельством, отягчающим ад-
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министративную ответственность, суд 

признал повторное совершение П. одно-

родного административного правонаруше-

ния (в марте, апреле, мае, июле и августе 

2022 г.). В соответствии с ч. 2 ст. 4.1 КоАП 

РФ при назначении административного 

наказания П. суд учел характер совершен-

ного им административного правонаруше-

ния, личность виновного, а также указан-

ное выше отягчающее административную 

ответственность обстоятельство. В резуль-

тате, рассмотрев данное противоправное 

деяние, совершенное военнослужащим П., 

военный суд признал его виновным в со-

вершении административного правонару-

шения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 

КоАП РФ, на основании которой назначил 

ему наказание в виде административного 

штрафа в размере 30 000 руб. с лишением 

права управления транспортными сред-

ствами на срок 1 год 7 месяцев. 

16 июня 2023 г. Пензенским гарнизон-

ным военным судом было вынесено поста-

новление в отношении другого военно-

служащего, который также не признал 

свою вину в совершении административ-

ного правонарушения. Согласно материа-

лам дела, П., являясь военным водителем, 

в нарушение п. 2.3.2 Правил дорожного 

движения Российской Федерации, не вы-

полнил законного требования уполномо-

ченного должностного лица ГИБДД о про-

хождении медицинского освидетельство-

вания на состояние опьянения. В суде П. 

вину в совершении административного 

правонарушения не признал и сообщил, 

что не выполнил требование сотрудника 

полиции о прохождении медицинского 

освидетельствования на состояние опьяне-

ния, поскольку опасался несвоевременно 

прибыть на службу. Также он указал, что в 

тот же день прошел медицинское освиде-

тельствование, по результатам которого у 

него состояние опьянения было не уста-

новлено. Приведенные протоколы, акты и 

другие документы военный суд признал 

допустимыми доказательствами по делу об 

административном правонарушении, по-

скольку они составлены уполномоченны-

ми должностными лицами, получены в со-

ответствии с требованиями закона и пол-

ностью согласуются между собой. Судом 

был исследован представленный защитни-

ком обвиняемого лица акт медицинского 

освидетельствования на состояние опьяне-

ния, по результатам которого у П. состоя-

ние опьянение было не установлено. Давая 

оценку указанному акту и доводам П. о 

том, что он самостоятельно прошел меди-

цинское освидетельствование на состояние 

опьянения, которое у него не установлено, 

суд пришел к выводам, что состав админи-

стративного правонарушения, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ, носит 

формальный характер, объективная сторо-

на которого состоит из факта невыполне-

ния водителем-военнослужащим законно-

го требования сотрудника полиции о про-

хождении медицинского освидетельство-

вания на состояние опьянения. Наличие 

или отсутствие состояние опьянения не 

является предметом исследования данного 

состава административного правонаруше-

ния, следовательно, не имеет значения для 

разрешения дела по существу, поэтому 

наличие акта медицинского освидетель-

ствования на состояние опьянения и дово-

ды П. о самостоятельном прохождении 

медицинского освидетельствования, кото-

рым состояние опьянения не установлено, 

основанием для выводов суда о невинов-

ности данного лица не являются. В судеб-

ном заседании была осмотрена видеоза-

пись, которая подтвердила, что П. отказал-

ся от прохождения медицинского освиде-

тельствования на состояние опьянения. С 

учетом характера совершенного админи-

стративного правонарушения, а также учи-

тывая личность П., как военнослужащего, 

и его имущественное положение, положи-

тельную характеристику, а также смягча-

ющие и отягчающие административную 

ответственность обстоятельства, судья 

пришел к выводу о назначении ему нака-

зания в виде административного штрафа в 

размере 30 тыс. руб. с лишением права 

управления транспортными средствами на 

срок 1 год 8 месяцев. 

Обращение к рассматриваемой тема-

тике обусловлено принимаемыми Консти-
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туционным Судом Российской Федерации 

и Верховным Судом Российской Федера-

ции решений, затрагивающих спектр во-

просов по управлению транспортным 

средством лицом, находящимся в состоя-

нии опьянения, в том числе и водителями-

военнослужащими.  

В одном из своих решений Конститу-

ционный Суд сделал акцент на то, что при 

отмене постановления об управлении 

транспортным средством в состоянии опь-

янения из-за процессуальных нарушений, 

изъять своевременно из баз данных ин-

формацию об опьянении конкретного во-

дителя не всегда получится. Так, мировым 

судьей было принято решение о лишении 

водителя транспортного средства права 

управления транспортным средством за 

управление последним в состоянии опья-

нения (медицинское освидетельствование 

задержанного водителя показало наличие 

метамфетамина и дельта 9-гидро-

каннабиноловой кислоты в его анализе, 

которые превышали допустимые характе-

ристики). Здесь требуется пояснить, что в 

кассационной инстанции постановление о 

наказании удалось отменить — суд обра-

тил внимание, что инспектор ДПС начал 

процедуру освидетельствования водителя 

в связи с участием его автомобиля в до-

рожно-транспортном происшествии 

(ДТП), при этом иных оснований для 

освидетельствования (признаки опьянения 

— покраснение лица, поведение, не соот-

ветствующее обстановке и т.п.) в направ-

лении на медицинское освидетельствова-

ние указано не было, что является наруше-

нием процедуры: само по себе ДТП с по-

страдавшими не входит в число основа-

ний, предусмотренных ч. 1.1 ст. 27.12 Ко-

АП РФ для проведения освидетельствова-

ния на состояние алкогольного опьянения, 

а доказательств вынесения определения о 

возбуждении дела по ст. 12.24 КАП РФ в 

материалах дела не имеется. После воз-

вращения водительского удостоверения 

водитель транспортного средства потребо-

вал у медицинской организации, в которой 

проводилось медицинское освидетель-

ствование, компенсировать моральный 

вред и удалить его персональные данные 

(а именно — сведения о результатах осви-

детельствования) из соответствующей ба-

зы данных, поскольку: 

— по результатам спорного освиде-

тельствования был составлен акт о нахож-

дении водителя транспортного средства в 

состоянии наркотического опьянения, од-

нако затем дело по ст. 12.8 КоАП РФ было 

прекращено; 

— между тем, сведения о якобы 

имевшем месте факте употребления нарко-

тиков у задержанного лица содержатся в 

информационных базах ответчика, они мо-

гут явиться основанием для постановки на 

учет к врачу-наркологу, и как следствие 

сделать невозможным продление срока 

действия водительского удостоверения ис-

тицы; 

— при этом освидетельствование на 

состояние опьянения лица, которое управ-

ляет транспортным средством, является не 

только мерой обеспечения производства 

по делу об административном правонару-

шении, но и видом медицинской помощи. 

А ответчик допустил многочисленные 

нарушения порядка проведения медицин-

ского освидетельствования — не оформил 

информационное добровольное согласи, 

работник истца не имел необходимой ква-

лификации, проводил исследования на 

оборудовании и с использованием реаген-

тов, не имеющих регистрационных удо-

стоверений, что привело к ложноположи-

тельному результату, порочащего имя ис-

тица. 

Однако суды всех инстанций отказали 

в удовлетворении этих требований, обос-

новав свое решение тем, что 
1
: 

— доводы о проведении освидетель-

ствования некомпетентным персоналом, 

возможной подмене объекта исследования 

либо его результатов уже проверялись су-

дами при производстве по делу об админи-

                                                           
1
 Определение Судебной коллегии по гражданским 

делам Девятого кассационного суда общей 

юрисдикции от 23 августа 2022 г. по делу № 8Г-

7240/2022[88-7644/2022], апелляционное 

определение Судебной коллегии по гражданским 

делам Хабаровского краевого суда от 26 апреля 

2022 г. по делу № 33-2607/2022. 

https://www.garant.ru/files/3/4/1648243/opredelenie_sk_po_gragdanskim_delam_devyatogo_kassatsionnogo_suda_obshchey_yurisdiktsii.pdf
https://www.garant.ru/files/3/4/1648243/opredelenie_sk_po_gragdanskim_delam_devyatogo_kassatsionnogo_suda_obshchey_yurisdiktsii.pdf
https://www.garant.ru/files/3/4/1648243/opredelenie_sk_po_gragdanskim_delam_devyatogo_kassatsionnogo_suda_obshchey_yurisdiktsii.pdf
https://www.garant.ru/files/3/4/1648243/opredelenie_sk_po_gragdanskim_delam_devyatogo_kassatsionnogo_suda_obshchey_yurisdiktsii.pdf
https://www.garant.ru/files/3/4/1648243/apellyatsionnoe_opredelenie_sk_po_gragdanskim_delam_habarovskogo_kraevogo_suda_ot_(1).odt
https://www.garant.ru/files/3/4/1648243/apellyatsionnoe_opredelenie_sk_po_gragdanskim_delam_habarovskogo_kraevogo_suda_ot_(1).odt
https://www.garant.ru/files/3/4/1648243/apellyatsionnoe_opredelenie_sk_po_gragdanskim_delam_habarovskogo_kraevogo_suda_ot_(1).odt
https://www.garant.ru/files/3/4/1648243/apellyatsionnoe_opredelenie_sk_po_gragdanskim_delam_habarovskogo_kraevogo_suda_ot_(1).odt
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стративном правонарушении и были от-

клонены судами как не нашедшие своего 

подтверждения; 

— по результатам рассмотрения дела 

об административном правонарушении акт 

медицинского освидетельствования недо-

пустимым доказательством не признан; 

— как указано в постановлении о пре-

кращении дела об административном пра-

вонарушении, основанием для этого яви-

лись нарушения, допущенные сотрудни-

ком ГИБДД при направлении истца на ме-

дицинское освидетельствование; 

— процедуру медицинского освиде-

тельствования на состояние опьянения в 

рассматриваемом случае необходимо рас-

сматривать как обязательный этап произ-

водства по делу об административном пра-

вонарушении, но не как самостоятельную 

услугу; 

истец за медицинской помощью не об-

ращался, был направлен в медицинскую 

организацию должностным лицом поли-

ции и, по смыслу Федерального закона от 

21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», пациентом не являлся; 

— поэтому оформления индивидуаль-

ного добровольного согласия на медицин-

ское освидетельствование в указанном 

случае не требовалось; 

— анализатор и реагенты, с помощью 

которых проводились спорные исследова-

ния, использовались на основании бес-

срочных регистрационных удостоверений, 

действующих в момент проведения осви-

детельствования; 

— передача результатов освидетель-

ствования сотрудникам полиции и в 

наркологический диспансер не является 

нарушением правил обработки персональ-

ных данных и врачебной тайны и не может 

рассматриваться как распространение не 

соответствующих действительности све-

дений, порочащих честь и достоинство. 

При этом правомерность возможной по-

становки на наркологический учет либо 

прекращения права управления транспорт-

ными средствами не является предметом 

судебного разбирательства в рамках иска о 

компенсации морального вреда. 

Не добившись успеха в судах общей 

юрисдикции, истец подал жалобу в Кон-

ституционный Суд, указывая на неконсти-

туционность ряда норм федерального за-

конодательства, в том числе Федерального 

закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об 

охране здоровья граждан», КоАП РФ и по-

рядка проведения медицинского освиде-

тельствования на состояние опьянения. По 

мнению истца, спорные нормы не соответ-

ствуют Конституции Российской Федера-

ции, поскольку позволяют медицинским 

организациям проводить медицинское 

освидетельствование гражданина на состо-

яние опьянения: 

— в отсутствие в процессуальных до-

кументах сведений, указывающих на 

нахождение гражданина в состоянии опья-

нения; 

— без получения индивидуального со-

гласия на медицинское вмешательство; 

— без информирования лица о право-

вых (договорных) основаниях оказания 

соответствующей медицинской услуги; 

— специалистами, не обладающими 

необходимой для этого квалификацией; 

— с использованием медицинских из-

делий, которые не прошли государствен-

ную регистрацию. 

Однако Конституционный Суд отказал 

в принятии жалобы к рассмотрению, по-

скольку, формально оспаривая конститу-

ционность перечисленных в жалобе нор-

мативных актов, истца фактически настаи-

вает на проверке порядка проведения в от-

ношении него медицинского освидетель-

ствования на состояние опьянения и выра-

жает несогласие с принятыми по ее делу 

судебными актами
1
. 

Считаем целесообразным, для похоже-

го примера, рассмотреть вопрос, когда со-

                                                           
1
 Определение Конституционного Суда  Россий-

ской Федерации от 20 июля 2023 г. № 2095-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданки П. на нарушение ее конституционных 

прав отдельными положениями ряда нормативных 

актов». 

https://www.garant.ru/files/3/4/1648243/opredelenie_konstitutsionnogo_suda_rf_ot_20_iyulya_2023_g_n_2095_o_ob_otkaze_v_prin.pdf
https://www.garant.ru/files/3/4/1648243/opredelenie_konstitutsionnogo_suda_rf_ot_20_iyulya_2023_g_n_2095_o_ob_otkaze_v_prin.pdf
https://www.garant.ru/files/3/4/1648243/opredelenie_konstitutsionnogo_suda_rf_ot_20_iyulya_2023_g_n_2095_o_ob_otkaze_v_prin.pdf
https://www.garant.ru/files/3/4/1648243/opredelenie_konstitutsionnogo_suda_rf_ot_20_iyulya_2023_g_n_2095_o_ob_otkaze_v_prin.pdf
https://www.garant.ru/files/3/4/1648243/opredelenie_konstitutsionnogo_suda_rf_ot_20_iyulya_2023_g_n_2095_o_ob_otkaze_v_prin.pdf
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трудника, который находится в состоянии 

опьянения, допускать к работе нельзя. 

Так, суд признал правомерным при-

влечение работодателя к ответственности в 

виде штрафа (30 тыс. руб.) за появление 

сотрудника на рабочем месте в состоянии 

алкогольного опьянения. 

Согласно ст. 76 ТК РФ работодатель 

обязан отстранить от работы (не допускать 

к работе) работника, появившегося на ра-

боте в состоянии алкогольного, наркотиче-

ского или иного токсического опьянения. 

Вместе с тем, в нарушение этой нормы, а 

также ст. 22, 214 ТК РФ, работодатель до-

пустил к работе сотрудника в состоянии 

опьянения, что было установлено государ-

ственной инспекцией труда при проведе-

нии расследования несчастного случая со 

смертельным исходом, произошедшего на 

территории организации. За допущенное 

нарушение требований ТК РФ на работо-

дателя был наложен штраф
1
. 

Особым случаем является ситуация, 

когда водителя, которого лишили права 

управления транспортным средством за 

пьяное «феназепамовое» вождение, прак-

тически добился отмены административ-

ного наказания. Так, отменяя ранее состо-

явшиеся судебные акты и возвращая дело 

об административном правонарушении на 

новое рассмотрение, Верховный Суд в од-

ном из своих решений отметил следую-

щее: 

— привлекая водителя транспортного 

средства к административной ответствен-

ности на основании ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, 

суд исходил из того, что по результатам 

химико-токсикологического исследования 

биологической среды освидетельствуемого 

обнаружено вещество «феназепам», вызы-

вающее нарушение физических и психиче-

ских функций организма, которые могут 

повлечь неблагоприятные последствия при 

деятельности, связанной с источником по-

вышенной опасности. На основании дан-

ного обстоятельства судом сделан вывод о 

нарушении п. 2.7 Правил дорожного дви-

жения, которым запрещается управлять 

                                                           
1
 Постановление Седьмого кассационного суда об-

щей юрисдикции от 2 мая 2023 г. № 16-1756/2023. 

транспортным средством, в том числе под 

воздействием лекарственных препаратов, 

ухудшающих реакцию и внимание; 

— однако необходимо учитывать, что 

по делу об административном правонару-

шении, предусмотренном ст. 12.8 КоАП 

РФ, доказательствами состояния опьяне-

ния водителя являются акт освидетель-

ствования на состояние алкогольного опь-

янения и (или) акт медицинского освиде-

тельствования на состояние опьянения; 

— согласно п. 15 Порядка медицин-

ского освидетельствования на состояние 

опьянения (алкогольного, наркотического 

или иного токсического) медицинское за-

ключение «установлено состояние опьяне-

ния» выносится при положительном ре-

зультате повторного исследования выды-

хаемого воздуха на наличие алкоголя или 

при обнаружении по результатам химико-

токсикологических исследований в пробе 

биологического объекта одного или не-

скольких наркотических средств и (или) 

психотропных веществ; 

— из спорного акта медицинского 

освидетельствования на состояние опьяне-

ния следует, что по результатам исследо-

вания выдыхаемого воздуха наличие эти-

лового спирта не обнаружено, результат 

исследования 0,00 мг/л, при этом в биоло-

гическом объекте освидетельствуемого по 

результатам химико-токсикологического 

исследования обнаружен феназепам. Од-

нако лекарственное средство «Феназепам», 

а также его аналоги в перечень наркотиче-

ских средств, психотропных веществ и их 

прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации
2
, не внесены; 

                                                           
2
 Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении 

перечня наркотических средств, психотропных ве-

ществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в 

Российской Федерации». Решением Верховного 

Суда Российской Федерации от 19 июня 2014 г. 

№ АКПИ14-523, оставленным без изменения Опре-

делением Апелляционной коллегии Верховного 

Суда Российской Федерации от 9 октября 2014 г. 

№ АПЛ14-426, данное постановление признано не 

противоречащим действующему законодательству 

в части, предусматривающей внесение изменений в 

Перечень по представлению ФСКН России без со-

гласования с Минздравом России, а также в части 

https://base.garant.ru/333356327/
https://base.garant.ru/333356327/
http://ivo.garant.ru/#/document/70705850/entry/0
http://ivo.garant.ru/#/document/70804936/entry/1111
http://ivo.garant.ru/#/document/70804936/entry/1111
http://ivo.garant.ru/#/document/12112176/entry/2
http://ivo.garant.ru/#/document/12112176/entry/1000
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— из буквального толкования приме-

чания к статье 12.8 КоАП РФ администра-

тивная ответственность по названной нор-

ме закона наступает только за управление 

транспортным средством лицом, употреб-

лявшим алкогольные напитки, наркотиче-

ские средства или психотропные вещества; 

— следовательно, выводы судов о 

нахождении водителя в момент управле-

ния транспортным средством в состоянии 

опьянения являются преждевременными; 

— при этом КС РФ в Постановлении 

от 24 ноября 2022 г. № 51-П указал на то, 

что впредь до внесения в законодательство 

необходимых изменений управление 

транспортным средством лицом, употре-

бившим лекарственные препараты, не со-

держащие этилового спирта, наркотиче-

ских средств и психотропных веществ, не 

может служить основанием для привлече-

ния к ответственности, предусмотренной 

ст. 12.8 и ч. 3 ст. 12.27 КоАП РФ. 

В Постановлении Верховного Суда от 

5 сентября 2023 г. № 41-АД23-7-К4 содер-

жится решение, отменяющее судебное ре-

шение нижестоящего суда о наказании во-

дителя, принявшего трамадол и габапен-

тин. Суть дела: водитель транспортного 

средства был привлечен к административ-

ному наказанию в виде полутора лет ли-

шения права управления транспортным 

средством за управление последним в со-

стоянии опьянения — в ходе медосвиде-

тельствования в его анализе были обнару-

жены габапентин и трамадол. Учитывая 

данные доводы, Верховный Суд Россий-

ской Федерации с выводами нижестоящих 

судов не согласился и отправил дело на 

новое рассмотрение. В своем решении 

Верховный Суд, указал, что:  

— основанием полагать, что водитель 

находится в состоянии опьянения, послу-

жили выявленные у него сотрудником 

ДПС ГИБДД признаки опьянения — 

                                                                                          
отнесения к наркотическим средствам Перечня 

производных №-метилэфедрона, (нафталин-1-

ил)(1-пентил-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-018), 

эфедрона (меткатинон), за исключением производ-

ных, включенных в качестве самостоятельных по-

зиций в Перечень. 

нарушение речи, поведение, не соответ-

ствующее обстановке, резкое изменение 

окраски кожных покровов лица. Поскольку 

по результатам освидетельствования на 

состояние алкогольного опьянения нали-

чие этилового спирта в выдыхаемом воз-

духе не обнаружено, водитель был направ-

лен на медицинское освидетельствование 

на состояние опьянения; 

— согласно п. 15 Правил проведения 

такого освидетельствования медицинское 

заключение «установлено состояние опья-

нения» выносится, в частности, при поло-

жительном результате повторного иссле-

дования выдыхаемого воздуха на наличие 

алкоголя или при обнаружении по резуль-

татам химико-токсикологического иссле-

дования в пробе биологического объекта 

одного или нескольких наркотических 

средств и (или) психотропных веществ; 

— между тем в биологическом объек-

те освидетельствуемого по результатам 

химико-токсикологического исследования 

обнаружены габапентин (противоэпилеп-

тическое средство) и трамадол (обезболи-

вающее). Однако ни эти лекарственные 

средства, ни их аналоги не включены в 

Перечень наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, под-

лежащих контролю в Российской Федера-

ции, утвержденный постановлением Пра-

вительства России от 30 июня 1998 г. 

№ 681. 

Таким образом, в завершении рас-

смотрения актуальных вопросов админи-

стративного процессуального права Рос-

сийской Федерации, авторы статьи прихо-

дят к выводу о том, что законодательная 

база, регламентирующая привлечение во-

дителя-военнослужащего к администра-

тивной ответственности за управление 

транспортным средством в состоянии опь-

янения, достаточно объемная. Вместе с 

тем, она позволяет вполне успешно при-

влекать виновных лиц-военнослужащих к 

административной ответственности за 

управления транспортным средством в со-

стоянии опьянения. Это способствует 

укреплению воинской дисциплины в Во-

оруженных Силах Российской Федерации.   

https://base.garant.ru/407655708/
https://base.garant.ru/407655708/
https://base.garant.ru/12112176/
https://base.garant.ru/12112176/
https://base.garant.ru/12112176/
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Аннотация. В статье путем изучения специфики деятельности, требований нормативных пра-

вовых актов и практики организации правового обеспечения раскрываются некоторые особенности 

деятельности правовых (юридических) подразделений медицинских организаций войск националь-

ной гвардии Российской Федерации. Для решения этой задачи приведены виды медицинских органи-

заций, в которых созданы правовые подразделения, раскрыто предназначение этих организаций. Изу-

чаются основные задачи и функции правовых подразделений медицинских организаций, анализиру-

ются основные направления их служебной деятельности, а также аспекты, подлежащие правовому 

сопровождению. Полученные в исследовании результаты можно использовать в дальнейшем позна-

нии проблемных аспектов военного права, а также при обучении юристов по военно-правовой специ-

ализации. 

Ключевые слова: правовые подразделения; правовая работа; установленные сферы деятельно-

сти; правовое обеспечение; медицинская деятельность; медицинская помощь; охрана здоровья граж-

дан. 

 

 

Some features of the organization and activities of legal divisions of 

medical organizations of the National Guard troops of the Russian 

Federation 

 
© Naumov P.Y., 

Candidate of Pedagogical Sciences, Assistant Head 

of the Federal State Clinical Institution «Main 

Military Clinical Hospital of the National Guard of 

the Russian Federation» for legal work - Head of the 

Legal Support Department; 

 



Военное право. 2023. № 6 (82)  

 

34 

 

© Utyuganov A.A., 

candidate of psychological sciences, teacher of the 

department of tactics and service-combat use of the 

Perm Military Institute of the National Guard of the 

Russian Federation; 

© Kononov A.N., 

Candidate of Pedagogical Sciences, Head of the 

Department of Theory and History of State and Law 

of the «Novosibirsk Military Institute of the Order of 

Zhukov named after Army General I.K. Yakovlev 

troops of the National Guard of the Russian 

Federation» 
 

Annotation. By studying the specifics of activities, the requirements of regulatory legal acts and the 

practice of organizing legal support, the article reveals some features of the activities of legal (legal) divi-

sions of medical organizations of the National Guard troops of the Russian Federation. To solve this prob-

lem, the types of medical organizations in which legal divisions have been created are given, and the purpose 

of these organizations is revealed. The main tasks and functions of the legal departments of medical organi-

zations are studied, the main directions of their official activities are analyzed, as well as aspects that are sub-

ject to legal support. The results obtained in the study can be used in further knowledge of problematic as-

pects of military law, as well as in training lawyers in military legal specialization. 

Key words: legal divisions; legal work; established areas of activity; legal support; medical activities; 

health care; protecting the health of citizens. 
 

 

Построение эффективного медицин-

ского обеспечения армии и иных воору-

женных формирований с древнейших вре-

мен считаются важными и необходимыми 

мероприятиями. Солдаты и офицеры, вхо-

дящие в состав любых вооруженных сил, 

предназначены для участия в боевых дей-

ствиях, войнах и вооруженных конфлик-

тах, участие в которых неизбежно связано 

с поддержанием и восстановлением здоро-

вья, ранениями и заболеваниями личного 

состава
1
. В связи с этим, от уровня, скоро-

сти оказания и качества медицинской по-

мощи зависит не только то, насколько 

быстро раненые и больные вернутся в 

строй
2
. Качественная и своевременная ме-

                                                           
1
 Холиков, И.В. Правовые аспекты химической и 

биологической безопасности Российской 

Федерации // Современное право. 2010. № 3. 

С. 23—28; Холиков И.В., Сазонова К.Л. 

Международно-правовые аспекты ответственности 

государств и международных организаций за 

распространение эпидемий, пандемий и массовых 

заболеваний // Военно-медицинский журнал. 2015. 

Т. 336 № 8. С. 51—57. 
2
 Холиков И.В. Международно-правовой статус 

военно-медицинского персонала. М.: ГВКГ им. 

Н.Н. Бурденко, 2002; Холиков И.В. Правовое 

обеспечение международного сотрудничества в 

дицинская помощь существенно оказывает 

влияние на боевой дух своей армии и под-

рывает моральное состояние противника
3
. 

В последние годы глава государства 

для совершенствования организации пуб-

личной власти в сфере обеспечения нацио-

нальной безопасности при реформирова-

нии ее системы производил весьма понят-

ный акцент на дальнейшее повышение эф-

фективности деятельности, совершенство-

вание функций и структуры правоохрани-

тельных органов
4
. 

                                                                                          
области медицины и здравоохранения в условиях 

чрезвычайных ситуаций. М.: Издательство Истоки, 

2007.  
3
 Большакова В.М. Енгибарян Г.В., Наумов П.Ю. 

Медицинское обеспечение как особый вид 

обеспечения Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований 

и органов: комментарий к статье 17.1 Федерального 

закона «Об обороне» от 31 мая 1996 года // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2021. № 2 (283). С. 30—37. 
4
 Асеев А.Г., Большакова В.М., Бабарыкин О.В., 

Наумов П.Ю. О полномочиях Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации по оказанию платных услуг: специфика 

нормативного правового регулирования // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2020. № 6 (275). С. 52—57. 
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В целях укрепления законности и пра-

вопорядка, обеспечения государственной и 

общественной безопасности, охраны прав 

и свобод человека и гражданина, на осно-

вании Указа Президента России был обра-

зована новая государственная военная ор-

ганизация и федеральный орган исполни-

тельной власти —Федеральная служба 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации, который согласно структуры 

федеральных органов исполнительной 

власти относится к органам, руководство 

деятельностью которых и осуществляет 

Президент России
1
.  

Также Президентом Российской Феде-

рации постановлено следующее: образо-

вать Росгвардию и преобразовать внутрен-

ние войска МВД России в войска нацио-

нальной гвардии Российской Федерации
2
. 

Несмотря на то, что в новой редакции 

подп. «д
1
» ст. 83 Конституции Российской 

Федерации в качестве подчиненного Пре-

зиденту Российской Федерации органа 

Росгвардия не поименована, сущность ее 

деятельности детерминировано важностью 

решения возложенных на неё законом за-

дач
3
. 

Право на охрану здоровья и медицин-

скую помощь военнослужащих войск 

национальной гвардии, особенности реа-

лизации этого права и порядок оказания 

медицинской помощи в лечебных, лечеб-

но-поликлинических и профилактических 

ведомственных медицинских организаци-

                                                           
1
 Асеев А.Г., Большакова В.М., Наумов П.Ю. [и 

др.] К новой реформе правоохранительных 

структур? (Комментарий к проекту закона 

Российской Федерации о поправке к Конституции 

Российской Федерации «О совершенствовании 

регулирования отдельных вопросов организации 

публичной власти») // Право в Вооруженных Силах 

— военно-правовое обозрение. 2020. № 4 (273). С. 

79—85. 
2
 Асеев А.Г., Большакова В.М., Наумова Л.Ю. [и 

др.] Установленные сферы деятельности 

Федеральной службы войск национальной гвардии 

Российской Федерации: комплексный подход к 

законодательным пробелам нормативного 

правового регулирования // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2020. № 1 

(270). С. 83—89. 
3
 Асеев А.Г., Большакова В.М., Наумов П.Ю. [и 

др.] К новой реформе правоохранительных 

структур? 

ях, медицинских организациях государ-

ственной и муниципальной систем здраво-

охранения установлены ст. 16 Федерально-

го закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих», ст. 25 Феде-

рального закона от 21 ноября 2011 г. 

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», ст. 28 

Федерального закона от 3 июля 2016 г. 

№ 226-ФЗ «О войсках национальной гвар-

дии Российской Федерации», постановле-

нием Правительства Российской Федера-

ции от 31 декабря 2004 г. № 911 «О поряд-

ке оказания медицинской помощи, сана-

торно-курортного обеспечения и осу-

ществления отдельных выплат некоторым 

категориям военнослужащих, сотрудников 

правоохранительных органов и членам их 

семей» и другими нормативными право-

выми актами
4
. 

В настоящее время для оказания меди-

цинской помощи военнослужащим и со-

трудникам войск национальной гвардии 

Российской Федерации имеется восемь во-

енных госпиталей, семь санаториев, два 

отдельных медико-санитарных батальона, 

один клинико-диагностический центр, 

Главный центр государственного санитар-

но-эпидемиологического надзора, четыре 

окружных центра госсанэпиднадзора, во-

семьдесят три группы медицинского обес-

печения в территориальных управлениях 

Росгвардии, медицинские подразделения 

организаций, соединений и воинских ча-

стей. Ежегодно стационарная медицинская 

помощь оказывается более чем 30 тыс. че-

ловек, около 20 тыс. человек проходят са-

наторно-курортное лечение, оздорови-

тельный отдых и медико-психологическую 

реабилитацию в войсковых здравницах
5
. 

                                                           
4
 Наумова Л.Ю., Пятилышнова О.М. [и др.] 

Особенности правового регулирования возмещения 

расходов за оказание услуг военнослужащим войск 

национальной гвардии Российской Федерации 

высокотехнологичной медицинской помощи // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2019. № 10. С. 77—82. 
5
 Официальный сайт Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: 

https://rosguard.gov.ru/ru/page/index/medicinskie-
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В соответствии с ч. 11 ст. 2 Федераль-

ного закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» меди-

цинская организация — юридическое лицо 

независимо от организационно-правовой 

формы, осуществляющее в качестве ос-

новного (уставного) вида деятельности 

медицинскую деятельность на основании 

лицензии, выданной в порядке, установ-

ленном законодательством Российской 

Федерации. Положения названного Феде-

рального закона, регулирующие деятель-

ность медицинских организаций, распро-

страняются на иные юридические лица 

независимо от организационно-правовой 

формы, осуществляющие наряду с основ-

ной (уставной) деятельностью медицин-

скую деятельность, и применяются к таким 

организациям в части, касающейся меди-

цинской деятельности
1
. 

Согласно номенклатуре медицинских 

организаций (приказ Минздрава России от 

6 августа 2013 г. № 529н «Об утверждении 

номенклатуры медицинских организаций») 

в войсках национальной гвардии действу-

ют медицинские организации по виду ме-

дицинской деятельности (лечебно-

профилактические (госпиталя, санатории, 

клинико-диагностический центр), по 

надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека (Главный 

центр государственного санитарно-

эпидемиологического надзора, окружные 

центры госсанэпиднадзора), особого типа 

(Центр военно-врачебной экспертизы), яв-

ляющиеся по территориальному признаку 

федеральными учреждениями здравоохра-

нения. 

Помимо задач оказания медицинской 

помощи раненым и больным, восстановле-

ния и поддержания здоровья личного со-

                                                                                          
organizacii [Электронный ресурс], дата обращения 

15.08.2023. 
1
 Большакова В.М., Наумов П.Ю., Енгибарян Г.В. 

Нормативное правовое регулирование обязанности 

медицинских организаций войск национальной 

гвардии Российской Федерации по 

информированию граждан о получении 

медицинской помощи в рамках программ 

государственных гарантий // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2021. № 4 

(285). С. 30—38. 

става, осуществления фармацевтической, а 

также иных видов лицензируемой дея-

тельности перед медицинскими организа-

циями и их коллективами стоят задачи, 

непосредственно связанные с организаци-

ей и осуществление правовой работы, по-

скольку одним из обязательных и основ-

ных признаков правового государства яв-

ляется господство закона, а реализация 

принципа законности в деятельности лю-

бых организаций или граждан является в 

России конституционно-значимой ценно-

стью
2
.  

В основе принципа законности, прони-

зывающего все сферы деятельности госу-

дарства и закрепленного в основном за-

коне страны, лежит властное предписание 

о том, что органы государственной власти, 

органы местного самоуправления, долж-

ностные лица, граждане и их объединения 

обязаны соблюдать Конституцию Россий-

ской Федерации и законы. Огромную роль 

в решении задач поддержания законности 

занимают юридические службы, которые 

созданы для её укрепления и проведения 

правовой работы в соответствующем ор-

гане государственной власти
3
. Кроме того, 

сохраняется роль правовой работы в со-

здании оптимальных условий для выявле-

ния состояния и формирования правосо-

знания как фактора поведения военнослу-

жащих, их компетентного общественного 

мнения по вопросам положения сил обо-

роны и безопасности в обществе, борьбы с 

преступностью, коррупцией, повышения 

правовой подготовки военнослужащих, 

активизации их участия в правотворчестве 

и правоприменении
4
.  

                                                           
2
 Бабайцева Е.С. Холиков И.В. Некоторые вопросы 

правового регулирования медицинского 

обеспечения войск национальной гвардии 

Российской Федерации // Военное право. 2020. 

№ 2(60). С. 78—86. 
3
 Землин А.И., Рощин С.Р. Актуальные вопросы 

правового положения юридической службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации // 

Военное право. 2020. № 1 (59). С. 37—44. 
4
 Дамаскин О.В., Холиков И.В. Актуальные 

вопросы правового обеспечения сил и средств 

обороны и безопасности России в условиях 

современных военных конфликтов // Вестник 

Академии военных наук. 2018. № 4(65). С. 121—

128; Холиков И.В. Актуальные вопросы правового 
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При рассмотрении деятельности меди-

цинской (военно-медицинской) организа-

ции в федеральных органах исполнитель-

ной власти и федеральных государствен-

ных органах, в которых федеральным за-

коном предусмотрена военная служба, 

необходимо учитывать, что в соответствии 

со ст. 1 Федерального закона «Об основах 

охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации», ст. 12 Федерального закона 

«О лицензировании отдельных видов дея-

тельности» медицинская деятельность 

подлежит лицензированию в порядке, 

определяемом Правительством Российской 

Федерации.  

Исключение составляют медицинские 

пункты, корабельные медицинские служ-

бы, медицинские взводы, медицинские ро-

ты, медицинские отряды, медицинские от-

ряды специального назначения, госпиталь-

ные суда, мобильные медицинские группы 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и 

органов, а также медицинские роты, меди-

цинские пункты, лазареты, центры соеди-

нений, воинских частей и организаций 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации, осуществляющие свою дея-

тельность без лицензирования. Указанные 

законоположения установлены ч. 3 ст. 17.1 

Федерального закона от 31 мая 1996 г. № 

61-ФЗ «Об обороне» и ч. 6 ст. 28 Феде-

рального закона от 3 июля 2016 г. № 226-

ФЗ «О войсках национальной гвардии Рос-

сийской Федерации»
1
. 

Правовая работа в деятельности меди-

цинских организаций и учреждений не на 

всех исторических этапах организовыва-

лась достаточно эффективно. Это отчасти 

объяснялось высокой степенью детальной 

регламентации деятельности медицинских 

                                                                                          
обеспечения сил и средств обороны и безопасности 

России в условиях современных вызовов и угроз // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2021. № 12(293). С. 116—120. 
1
 Большакова В.М., Енгибарян Г.В., Наумов П.Ю. 

Отдельные аспекты организации и осуществления 

судебной защиты интересов медицинских 

организаций федеральных органов исполнительной 

власти, где федеральным законом предусмотрена 

военная служба // Вопросы российского и 

международного права. 2020. Т. 10. № 12-1. С. 49—

56. 

работников подзаконными правовыми ак-

тами Минздрава России (что, как показы-

вает историко-правовой анализ, традици-

онно для нашей страны страдает несовер-

шенством предписаний, недостатками в 

работе судебной системы, а также некото-

рой «инертностью» значительной части 

населения России в части защиты своих 

прав и законных интересов при оказании 

некачественной или небезопасной меди-

цинской помощи
2
. 

В последние годы наблюдается тен-

денция к росту внимания контролирующих 

органов к деятельности медицинских ор-

ганизаций, уровню качества оказываемых 

ими медицинских и иных услуг, усилен-

ному контролю и надзору за соблюдением 

правовых предписаний в сфере охраны 

здоровья граждан и благополучия челове-

ка
3
. 

Другой тенденцией, которая намети-

лась в последние годы, является рост ак-

тивности пациентов в сфере судебной за-

щиты своих прав и законных интересов 

при получении ими медицинских и сопут-

ствующих услуг. Так сегодня получают 

распространение иски, возникающие из 

споров об объеме, правильности подбора, 

эффективности и качестве медицинских 

услуг, оказанных пациентам, иски о ком-

пенсации морального вреда, причиненного 

в результате ятрогенных факторов или по 

иным причинам
4
. 

Сейчас неквалифицированная работа 

как медицинского персонала военно-

медицинской организации, так и правового 

подразделения, осуществляющего защиту 

их интересов, могут повлечь серьезные и 

длительные финансовые и репутационные 

риски для этого учреждения.  

                                                           
2
 Исхаков Э.Р. Особенности обеспечения и защиты 

прав граждан на охрану здоровья и медицинскую 

помощь, а также прав пациентов в нормативно-

правовых актах допетровской Руси // История 

государства и права. 2012. № 20. С. 25—29. 
3
 Викулова Н.Н. Предоставление медицинскими 

организациями платных медицинских услуг: анализ 

судебной практики // Административное право. 

2015. № 1. С. 15—20. 
4
 Канунникова Л.В. Компенсация морального вреда 

по искам о качестве медицинских услуг // 

Медицинское право. 2014. № 6. С. 22—26. 
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Что касается финансовых потерь, ко-

торые может понести военно-медицинская 

организация (в результате взыскания ком-

пенсации за причиненный вред пациенту 

или по иным причинам), то под ним в со-

ответствии с Федеральным законом от 12 

июля 1999 г. № 161-ФЗ «О материальной 

ответственности военнослужащих» воз-

мещение ущерба, причиненного военно-

служащими третьим лицам, а также упла-

ченные воинской частью неустойки 

(штрафы, пени) и компенсации в связи с 

неправомерными действиями (бездействи-

ем) военнослужащих. 

Основными направлениями деятель-

ности юридической службы военно-

медицинской организации, как и в любой 

другой воинской части (организации) 

войск национальной гвардии является ор-

ганизационно-правовая работа (ее плани-

рование, оформление результатов, совеща-

тельные мероприятия, комплектование 

юридической службы, материально-

техническое обеспечение) нормотворче-

ская деятельность (деятельность по разра-

ботке, сопровождению, утверждению, хра-

нению и изменению правовых актов), пра-

вовой контроль (правовая экспертиза про-

ектов правовых актов и многих других до-

кументов), судебно-исковая работа (пред-

ставление интересов по поданным военно-

медицинской организацией искам, защита 

по предъявленным искам, осуществление 

защиты по делам об административных 

правонарушениях), информационно-

правовое обеспечение (консультирование 

персонала и пациентов, ведение учета 

нормативных правовых актов и содержа-

ние информационно-правовых систем). 

Деятельность юридической службы воен-

но-медицинской организации не по форме, 

а по содержанию и специфике отличается 

от деятельности юридических служб в 

других военных организациях. 

Важнейшим аспектом деятельности 

должностных лиц правового подразделе-

ния военно-медицинской организации 

войск национальной гвардии России явля-

ется представление интересов и защита 

правовыми средствами медицинской орга-

низации. В этом плане ключевой является 

способность и готовность юриста пра-

вильно организовать процедуру доказыва-

ния по делу. Порядок доказывания по «ме-

дицинским делам» можно условно разде-

лить на основанные направления, которые 

характерны и для дел по иным предметам 

спора: а) собирание доказательств; б) про-

верка доказательств; в) оценка доказа-

тельств; г) представление доказательств 

суду; д) юридическое сопровождение до-

казательств в ходе судебных разбира-

тельств. При этом к собиранию доказа-

тельств по медицинским делам следует от-

носить действия по обнаружению, фикса-

ции и классификации доказательств, необ-

ходимых для обоснования правильности 

проведения конкретных медицинских 

вмешательств
1
. 

Отдельно хотелось бы отметить, что к 

доказательствам, которые могут быть 

представлены в суд, и в которых могут со-

держаться сведения об обстоятельствах, 

имеющих значение для разрешения дел, 

связанных с судебной защитой военно-

медицинских организаций относится: ма-

териалы и результаты медицинских экс-

пертиз: судебно-медицинской экспертизы 

(акты, справки, заключения и др.), военно-

врачебной экспертизы, а также документы, 

образующиеся в деятельности военно-

врачебных комиссий (протоколы заседа-

ний, справки, акты и др.); информирован-

ные добровольные согласия на проведение 

соответствующих видов медицинских 

вмешательств и отказы от медицинского 

вмешательства; протоколы консилиумов 

врачей; результаты проверки, проведенной 

в ходе осуществления государственного 

контроля (надзора) оформленные актом 

проверки; акт проверки и иные документы, 

полученные по результатам проведения 

ведомственного контроля качества и без-

                                                           
1
 Бабайцева Е.С., Большакова В.М, Наумов П.Ю. 

Вопросы исполнения обязанностей военной 

службы при оказании военнослужащим 

медицинской помощи или прохождения ими 

медицинского освидетельствования // Военное 

право. 2021. № 5 (69). С. 78—86; Большакова В.М., 

Наумов П.Ю., Кононов А.Н. Доказательства и 

доказывание при осуществлении судебной защиты 

интересов военно-медицинских организаций / 

В.М. Большакова // Военное право. 2021. № 2 (66). 

С. 210—217. 
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опасности медицинской деятельности; 

протоколы заседаний врачебной комиссии 

и ее подкомиссий ; материалы оценки и 

внутреннего контроля качества медицин-

ской деятельности; медицинские справки и 

заключения ; материалы договоров на ока-

зание платных медицинских услуг; доку-

менты (справки, расчеты, договоры, прайс-

листы, приказы об установлении цен) в 

обоснование стоимости медицинских 

услуг; медицинская документация (меди-

цинские карты и документы) содержащие 

сведения об установлении диагноза основ-

ного и сопутствующих заболеваний, про-

ведении обследования и лечения, назначе-

нии лекарственных средств и т.д., образу-

ющиеся в ходе оказания медицинской по-

мощи; материалы рассмотрения обраще-

ний граждан и организаций (ответы на об-

ращения, разбирательства по фактам об-

ращений, заключения должностных лиц по 

результатам рассмотрения обращений); 

материалы расследования (проверки) об-

стоятельств получения увечья (ранения, 

травмы, контузии), гибели (смерти) 

(справки об обстоятельствах наступления 

страхового случая, справки о травме, 

справки о тяжести увечья (ранения, трав-

мы, контузии), полученного застрахован-

ным лицом); материалы расследования 

несчастных случаев на производстве
1
. 

Немаловажным аспектом в деятельно-

сти юридических подразделений медицин-

ских организаций выступает формирова-

ние базы локальных правовых актов. Их 

значение существенно возрастает в кон-

тексте роста хозяйственной самостоятель-

ности медицинских учреждений как субъ-

ектов гражданско-правовых отношений. 

Именно построение оптимальной системы 

локальных правовых актов каждой меди-

цинской организации фактически выступа-

ет базовым, первичным элементом её 

надлежащего повседневного функциони-

рования, а также обеспечивает качество 

оказания медицинской помощи. При этом 

такое функционирование не ограничивает-

ся исключительно взаимодействием между 

медицинской организацией и пациентом, 

но и напрямую затрагивает внутреннюю 

                                                           
1
 Там же. 

организацию работы, как самого медицин-

ского учреждения, так и комплекс трудо-

вых правоотношений такой организации и 

медицинских работников
2
. 

Важным аспектом деятельности юри-

дического подразделения военно-

медицинской организации является уча-

стие в проведении проверок в рамках гос-

ударственного (муниципального) кон-

троля, защита правовыми средствами ин-

тересов медицинской организации при 

осуществлении контрольной и надзорной 

деятельности, а также производстве по де-

лам об административных правонаруше-

ниях. Для эффективного представления 

интересов в таких делах (вопросах) необ-

ходимы обширные знания и практические 

умения в области организации обществен-

ного здравоохранения, формирования до-

ступной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, порядка испол-

нения контрольно-надзорной деятельно-

сти. При получении новых видов лицензий 

на различные виды медицинских работ 

(услуг) также необходимо организовать 

правовое обеспечение лицензирования ме-

дицинской деятельности и обращения с 

лекарственными препаратами. 

Принимает участие правовое подраз-

деление военно-медицинской организации 

и в рассмотрении обращений (заявлений, 

жалоб) военнослужащих и иных граждан, 

организаций, а также организации и осу-

ществлении наделения полномочиями 

должностных лиц, выдаче доверенностей 

пациентам и проведении их правовой экс-

пертизы. 

Для осуществления правовой работы в 

медицинских организациях, с учетом осо-

бенностей их деятельности, необходимы 

высококвалифицированные специалисты 

юридического профиля, обладающие спе-

циальными знаниями в области правового 

регулирования общественного здраво-

охранения, оказания медицинской помо-

щи, фармацевтической деятельности. Во-

прос подготовки подобных специалистов 

для деятельности в составе юридической 

                                                           
2
 Хзанян, Н.Н. Локальные правовые акты 

медицинских учреждений // Журнал российского 

права. 2014. № 11. С. 41—50. 
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службы военно-медицинских организаций 

остается актуальным, поскольку образова-

тельные программы по специальности 

«Правовое обеспечение национальной без-

опасности» направлены в основе своей на 

формирование общей юридической подго-

товленности специалиста. Для эффектив-

ной работы в юридической должности в 

военно-медицинской организации таким 

специалистам целесообразно проходить 

повышение квалификации по соответ-

ствующим программам дополнительного 

профессионального образования в образо-

вательных организациях высшего образо-

вания, где организована подготовка в об-

ласти медицинского права. 

В настоящее время на базе Московско-

го государственного юридического уни-

верситета имени О.Е. Кутафина, Первого 

Московского государственного медицин-

ского университета имени И.М. Сеченова, 

Алтайского государственного медицин-

ского университета, Новосибирского госу-

дарственного медицинского университета 

функционируют кафедры медицинского 

права. Также кафедры, на которых изуча-

ются различные аспекты медицинского 

права, созданы в Астраханской государ-

ственной медицинской академии, Москов-

ском государственном медико-

стоматологическом университете имени 

А.И. Евдокимова, Российской медицин-

ской академии непрерывного профессио-

нального образования, Самарском госу-

дарственном медицинском университете и 

других образовательных организациях. 

Изучению правовых аспектов оказания 

медицинской помощи населению и от-

дельным категориям граждан посвящены 

образовательные программы (в том числе 

магистратуры) в Институте законодатель-

ства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации 

(Правовое регулирование обращения тех-

нологий здравоохранения), Российской 

академии народного хозяйства и государ-

ственной службы при Президенте Россий-

ской Федерации (Правовое обеспечение 

управления в сфере здравоохранения. Ме-

дицинское право), Нижегородском нацио-

нальном исследовательском государствен-

ном университете имени Н.И. Лобачевско-

го (Юрист в здравоохранении) и других 

вузах. 

Помимо знаний в области специфиче-

ских аспектов деятельности в сфере меди-

цины (нормативного порядка проведения 

медицинского обследования и освидетель-

ствования, объема, качества и безопасно-

сти предоставляемых медицинских услуг, 

проведения судебно-медицинских, психи-

атрических, военно-врачебных и иных 

экспертиз), такие специалисты фактически 

должны быть универсальными работника-

ми во всей правовой сфере, а именно — в 

области служебного, трудового, граждан-

ского, административного, арбитражного, 

жилищного и иных прав, нормы которых 

ежедневно применяются при осуществле-

нии организации медицинской и фарма-

цевтической деятельности, договорной, 

претензионной и судебной работы. 
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Аннотация. В статье исследуются проблемные вопросы административно-правового регули-

рования правил пересечения государственной границы Российской Федерации лицами и транспорт-

ными средствами. В работе анализируются правовые дефиниции «пути международного сообщения», 

«международные транспортные коридоры», «воздушные коридоры», «морские коридоры со схемами 
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Annotation. The article examines the problematic issues of administrative and legal regulation of the 
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"sea corridors with traffic separation schemes", as well as their correlation and use in law-making activities. 
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ternational transport corridors, air corridors, sea corridors with traffic separation schemes. 
 

 

Административно-правовое регулиро-

вания является разновидностью правового 

регулирования. В связи с этим его можно 

определить, как направленное воздействие 

на общественные отношения в сфере госу-

дарственного управления системой адми-

нистративно-правовых средств регулиро-

вания, закрепленных в нормах действую-

щего законодательства
1
.  

В развитие данных положений боль-

шинство авторов, исследовавших содер-

жание административно-правового регу-

                                                           
1
 Савостин А.А. Методы административно-

правового регулирования общественных отноше-

ний : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 2006. 

С. 12.  

лирования различных областей обще-

ственных отношений, в том числе в обла-

стях регулирования административно-

правовых режимов, выделяют в них право-

творческую, правоприменительную и пра-

воохранительную составляющие. Это дает 

основание рассматривать содержание ад-

министративно-правового регулирования 

правил пересечения государственной гра-

ницы Российской Федерации лицами и 

транспортными средствами как единство 

осуществляемых уполномоченными субъ-

ектами этих трех видов деятельности
2
. 

                                                           
2
 Алексеев С.С. Теория государства и права. М.: 

Изд-во БЕК, 1995. С. 216; Розанов И.С. 

Административно-правовые режимы по 
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Исследование всех составляющих со-

держание административно-правового ре-

гулирования правил пересечения государ-

ственной границы Российской Федерации 

лицами и транспортными средствами тре-

бует отдельного научного исследования
1
. 

Поэтом в данной статье будет рассмотрена 

только правотворческая составляющая.  

Необходимо отметить, что правила пе-

ресечения государственной границы Рос-

сийской Федерации лицами и транспорт-

ными средствами являются составной ча-

стью режима государственной границы 

Российской Федерации. Данный режим с 

учетом его правовой основы относится к 

числу международно-правовых режимов, 

хотя в нем присутствует достаточное ко-

личество административно-правовых 

норм. Следовательно, и режим пересече-

ния государственной границы Российской 

Федерации лицами и транспортными сред-

ствами регулируется как международно-

правовыми, так и административно-

правовыми нормами. 

Рассмотрим данное утверждение более 

подробно. 

                                                                                          
законодательству Российской Федерации, их 

предназначение и структура // Государство и право. 

1996. № 6. С. 84—91; Бахрах Д. Н. 

Административное право. М.: Бек, 1996. С. 203; 

Атаманчук Г. В. Административное право. М.: 

РАГС, 2003. С. 148; Саклаков П. Н. 

Административно-правовые режимы, применяемые 

для обеспечения пограничной безопасности 

Российской Федерации : монография. М. 2006. С. 

16. и др. 
1
 Отдельные вопросы административно-правового 

регулирования рассматривались в работах: Аулов 

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

Российской Федерации об административных 

правонарушениях: краткий обзор подходов // Право 

в Вооруженных Силах — военно-правовое 

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

Ю.Н. Доказательства по делам об 

административных правонарушениях с участием 

военнослужащих // Право в Вооруженных Силах — 

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

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

административных правонарушениях, 

освобождение военнослужащих, совершивших 

правонарушения, от административной 

ответственности // Право в Вооруженных Силах — 

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

С. 10—19 и др. 

В ст. 9 Закона Российской Федерации 

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

ственной границе Российской Федерации» 

(далее — Закон о границе) установлено, 

что пересечение Государственной границы 

на суше лицами и транспортными сред-

ствами осуществляется на путях междуна-

родного железнодорожного, автомобиль-

ного сообщения. Однако анализ междуна-

родных правовых актов и российского за-

конодательства позволяет высказать со-

мнения в легитимности дефиниции «пути 

международного сообщения».  

Нелегитимность данного термина до-

казывается тем, что он, за исключением 

Закона о границе, не применяется ни в 

международных правовых актах, ни в рос-

сийском законодательстве в сфере транс-

портного сообщения. Кроме того, в зако-

нодательстве о государственной границе 

не дается определения содержания данной 

дефиниции. 

Вместе с тем, необходимо отметить, 

что современные международные автомо-

бильные, воздушные, железнодорожные, 

морские, речные и трубопроводные ком-

муникации образуют единую связующую 

сеть, обеспечивающую доставку людей и 

грузов в любую точку мира. Это достига-

ется путем использования международных 

транспортных коридоров (далее — МТК). 

Впервые вопросы организации и 

оформления МТК были рассмотрены на 

Второй общеевропейской конференции по 

транспорту (о. Крит, март 1994 г.). Было 

принято решение о создании 9 транспорт-

ных коридоров и 13 ответвлений от них. 

На Конференции было зафиксировано, что 

«МТК — совокупность магистральных 

транспортных коммуникаций различных 

видов транспорта с соответствующей ин-

фраструктурой, обеспечивающей перевоз-

ки в международном сообщении на 

направлениях их большей концентрации»
2
. 

В резолюции Конференции указано, 

что МТК ориентированы на все виды 

                                                           
2
 Резолюция Второй общеевропейской 

конференции по транспорту (о. Крит, март 1994 г.) 

// URL: http://www.cyberleninka.ru (Дата обращения: 

11.08.2023). 

http://www.cyberleninka.ru/
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транспорта — автомобильный, железнодо-

рожный, водный и авиационный. 

В Транспортной стратегии Российской 

Федерации до 2030 года с прогнозом на 

период до 2035 года (далее — Транспорт-

ная стратегия) дается несколько иное 

определение МТК, хотя его содержание не 

имеет существенных различий. Так, в 

Транспортной стратегии отмечено, что 

«Международный транспортный коридор» 

— совокупность маршрутов, проходящих 

по территориям государств и обеспечива-

ющих перевозки пассажиров и грузов в 

международном сообщении на направле-

ниях их наибольшей концентрации, а так-

же совокупность технологических и орга-

низационно-правовых условий осуществ-

ления этих перевозок»
1
 (рис.).  

Вероятно, термин «пути международ-

ного сообщения», применяемый в Законе о 

границе, следует заменить на «сухопутные 

МТК», установив для него следующее 

определение: сухопутный международный 

транспортный коридор — совокупность 

железнодорожных и автомобильных 

маршрутов, проходящих по территориям 

государств и обеспечивающих перевозки 

пассажиров и грузов в международном со-

общении на направлениях их наибольшей 

концентрации, а также совокупность тех-

нологических и организационно-правовых 

условий осуществления этих перевозок.  

Далее в Законе о границе отмечается, 

что воздушные суда пересекают Государ-

ственную границу по специально выде-

ленным воздушным коридорам пролета с 

соблюдением правил, устанавливаемых 

Правительством Российской Федерации и 

публикуемых в документах аэронавигаци-

онной информации. 

Воздушный коридор пересечения гос-

ударственной границы Российской Феде-

рации — часть воздушного пространства 

над государственной границей Российской 

Федерации, определенная для пересечения 

ее воздушными судами, выполняющими 

международные полеты.  Он обозначается 

                                                           
1
 Транспортная стратегия Российской Федерации 

до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года : 

распоряжение Правительства Российской Федера-

ции от 27 ноября 2021 г. № 3363-р. 

географическими координатами точки пе-

ресечения участка воздушной трассы или 

местной воздушной линии, открытых для 

международных полетов. 

Воздушный коридор по представле-

нию заинтересованных организаций разра-

батывается и утверждается Минобороны 

России по согласованию с ФСБ России и 

публикуется в перечне воздушных кори-

доров пересечения государственной гра-

ницы Российской Федерации
2
.  

К российским границам ведут более 20 

международных воздушных трасс. В ос-

новном они заканчиваются в международ-

ных аэропортах России или являются 

транзитными, 

Установление правил пересечения 

государственной границы воздушными су-

дами относится в основном к области 

внутренней компетенции государства. Из 

признания этого факта исходит Чикагская 

конвенция о международной гражданской 

авиации от 7 декабря 1944 г. (далее — Чи-

кагская конвенция). В соответствии со ст. 

11 Чикагской конвенции законы и правила, 

касающиеся допуска на его территорию 

или убытия с его территории воздушных 

судов, занятых в международной аэрона-

вигации, применяются к воздушным судам 

всех Договаривающихся государств без-

различия их национальности и соблюда-

ются такими воздушными судами при 

прибытии, убытии или во время пребыва-

ния в пределах территории этого государ-

ства. Этим государства-участники Чикаг-

ской конвенции зафиксировали, что зако-

ны каждой из стран, регулирующие поле-

ты в суверенном воздушном пространстве, 

взаимно признаются и соблюдаются при 

международных полетах воздушных су-

дов, их регистрации в пределах террито-

рии других государств. Аналогичным об-

разом заключают двусторонние соглаше-

ния о воздушном сообщении, содержащие 

в обязательном порядке статью о примене-

нии законов о допуске и вылете к воздуш-

ным судам другой стороны. 

 

                                                           
2
 Пограничный словарь. М.: Академия ФПС 

России, 2002.  

consultantplus://offline/ref=FE5FBC3874C22413E7331090D3AE2EAF6FA6890F6D211BCA58639DF6C4E659F48DF90345A86465080645CE744AFC87840D7873FBA9C444BDnDF3K
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Рис. — Система международных транспортных коридоров, проходящих по территории России 

 
Вместе с тем, Международная органи-

зация гражданской авиации (ИКАО) раз-

рабатывает общие требования к составле-

нию карт, к физическим характеристикам, 

конфигурации, материальной части, тех-

ническим характеристикам, персоналу или 

правилам, единообразное применение ко-

торого признается необходимым для обес-

печения безопасности или регулярности 

международной аэронавигации и которые 

должны соблюдать участники Конвенции
1
. 

В Российской Федерации Федераль-

ные правила использования воздушного 

пространства Российской Федерации, раз-

рабатываются Правительством Российской 

Федерации в соответствии с Воздушным 

кодексом Российской Федерации и Кон-

венцией о международной гражданской 

авиации. В них установлено, что пересече-

ние государственной границы Российской 

Федерации воздушными судами при вы-

полнении международных полетов осу-

ществляется по воздушным коридорам 

                                                           
1
 Аэронавигационные карты: Приложение 4 к Кон-

венции о международной гражданской авиации.  

пролета государственной границы Россий-

ской Федерации
2
. 

Анализ содержания Закона о границе, 

показывает, что в нем остается неурегули-

рованным вопрос пересечения судами 

морской государственной границы Рос-

сийской Федерации. 

Вместе с тем данный порядок опреде-

лен как международными правовыми ак-

тами, так и российским законодатель-

ством. Так, в статье 22 Конвенции ООН по 

морскому праву (Морские коридоры и 

схемы разделения движения в территори-

альном море) установлено, что прибреж-

ное государство в случае необходимости и 

с учетом безопасности судоходства может 

потребовать от иностранных судов, осу-

ществляющих право мирного прохода че-

рез его территориальное море, пользовать-

ся такими морскими коридорами и схема-

ми разделения движения, которые оно мо-

жет установить или предписать для регу-

лирования прохода судов. 

                                                           
2
 Федеральные правила использования воздушного 

пространства Российской Федерации : постановле-

ние Правительства Российской Федерации от 11 

марта 2010 г. № 138.  

https://base.garant.ru/10200300/948c9c0734b6e944a4727660f2d5a027/#block_200
https://base.garant.ru/10200300/948c9c0734b6e944a4727660f2d5a027/#block_200
https://base.garant.ru/2540490/
https://base.garant.ru/2540490/
https://base.garant.ru/197839/
https://base.garant.ru/197839/
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Эта норма международного права 

закреплена в ст. 13 Федерального закона от 

31 июля 1998 г. № 155-ФЗ «О внутренних 

морских водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации», 

в которой определено, что морские 

коридоры и схемы разделения движения в 

территориальном море разрабатываются 

федеральным органом исполнительной 

власти по обороне, утверждаются 

Правительством Российской Федерации и 

публикуются в «Извещениях 

мореплавателям».  

В Российской Федерации компетент-

ной национальной гидрографической ор-

ганизацией, ответственной за опубликова-

ние «Извещений мореплавателям», являет-

ся Управление навигации и океанографии 

Минобороны России, которое издает «Из-

вещения мореплавателям» еженедельно и 

отдельными выпусками, подразделяющи-

мися по характеру публикуемой информа-

ции на постоянные, временные и предва-

рительные. Кроме того, ежегодно в первом 

номере «Извещений мореплавателям» 

публикуются новые источники российско-

го морского законодательств. 

Следовательно, ст. 9 Закона о границе 

(пересечение Государственной границы 

лицами и транспортными средствами) 

необходимо дополнить абзацем следующе-

го содержания: «Российские и иностран-

ные суда, иностранные военные корабли и 

другие государственные суда, эксплуати-

руемые в некоммерческих целях, пересе-

кают Государственную границу на море по 

морскими коридорам и схемам разделения 

движения». 

Таким образом, проведенный анализ 

позволяет утверждать, что МТК, проходя-

щие по российской территории, следует 

классифицировать следующим образом: 

— сухопутные международные транс-

портные коридоры; 

— воздушные коридоры; 

— морские коридоры со схемами раз-

деления движения. 

Соответственно, данные понятия 

должны быть отражены в Законе о грани-

це. 

Под административно-правовым регу-

лированием правил пересечения государ-

ственной границы Российской Федерации 

следует понимать осуществляемое при по-

мощи системы правовых средств (юриди-

ческих норм, правоотношений, актов реа-

лизации прав и обязанностей, актов при-

менения права) результативное, норматив-

но-организационное воздействие на обще-

ственные отношения, связанное с пересе-

чением государственной границы лицами 

и транспортными средствами, с целью 

обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации в пограничной 

сфере. 
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briefly discusses some shortcomings and possible ways of their solution are proposed. 
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Седьмая проблема — проблема пря-

мого подчинения военного духовенства и 

вмешательство командования в его рели-

гиозную деятельность в войсках, включая 

корректировку целей и задач деятельно-

сти военных священников. 

Возложение на военное духовенство 

государством задач, не свойственных ре-

лигиозной деятельности священства и са-

мих религиозных организаций, создает 

проблемы с подчинением военных свя-

щеннослужителей командирам, а с этим 

подчинением создает условия для вмеша-

тельства командования (государства) в 

деятельность религиозной организации, 

которую представляет капеллан в войсках. 

Это входит в противоречие с принципом 

отделения религиозных объединений 

(включая военное духовенство) от госу-

дарства, закрепленным в России статьей 

14 Конституции России. Негативных при-

меров такого вмешательства командова-

ния в религиозную деятельность военного 

духовенства можно привести много как в 

нашей отечественной истории, так и в ми-

ровой практике. Рассмотрим лишь неко-

торые из них. 

Один из благочинных по делу о не-

удовольствиях, возникших между полко-

вым командиром и священником того 

полка, очень характерно высказался, что, 

«полковники, если пожелают, в каждом 

поступке священника, касающемся цер-

ковного благочестия, могут найти нару-

шения субординации». Всего чаще коман-

диры из иноверцев по своему религиоз-
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ному фанатизму становились во враждеб-

ные отношения к полковому духовенству 

и, не понимая значение православных об-

рядов, нередко давали священнику прика-

зание служить обедню в неурочное время, 

или назначали вместо панихиды — моле-

бен и пр. Замечания священника относи-

тельно благопристойности военных чинов 

в церкви, добросовестное и непоспешное 

исполнение богослужения подвергали его 

упрёкам со стороны военного начальства. 

Иногда протесты священников против не-

законных требований полковых команди-

ров были недействительны. Самоуправ-

ство командиров нередко проявлялось в 

предписаниях полковым священникам со-

вершать браки без соблюдения формаль-

ностей, требуемых законом, в приказании 

отправлять требы по полкам, расположен-

ным по разным местам, без выдачи на это 

прогонов
1
.  

В указе Св. Синода от 29 ноября 

1776 г. прописано: «того года, ноября 14 

дня, Св. Синоду, член онаго преосвящен-

ный Иннокентий, архиепископ Псков-

ский, доношением представил, что ми-

нувшего 17 октября, в рижское духовное 

правление, состоящего в Финляндии си-

бирского пехотного полка, священник Ва-

силий Вересович приносил жалобу о по-

сажении его тогож полку полковником 

Луниным на пушечный караул, вместе с 

колодниками, безвинно, якобы только за 

невенчание брака онаго полку подпоручи-

ка Николая Шубина с лютеранкою без 

помазания ея св. миром и просил о защи-

щении»
2
. 

В 18 веке военная коллегия и генерал-

аншефы рассматривали немало жалоб 

полковых священников на самоуправство 

командиров. Так в 1764 г. священник вят-

ского пехотного полка доносил князю 

Трубецкому на полковника Гинцера, от 

которого он «не точию неоднократно 

держан был под караулом, но, по приказа-

нью полковничьему, публично через го-

род Ревель воинскою командою связан-

                                                           
1
 Невзоров Н. Исторический очерк управления 

духовенством военного ведомства в России. СПб., 

1875. С. 80. 
2
 Там же. С. 82-83. 

ный, тащен был». Св. Синод вынужден 

был не один раз посылать указы в воен-

ную коллегию с предписанием, «о под-

тверждении командирам не штрафовать 

впредь полковых священников»
3
. 

Рассмотрим и примеры из зарубежно-

го опыта. Министры ВВС и ВМС США в 

2004 г. издали директивы, согласно кото-

рым, во избежание «ущемления» прав не-

верующих, командирам подразделений 

запрещается давать возможность капелла-

нам проведение службы за пределами 

храмов за исключением экстраординар-

ных случаев. В инструкции ВМС также 

указывается, что без разрешения коман-

дования военно-морские священники не 

имеют права произносить молитвы на 

борту боевых кораблей во время прово-

дящихся там церемоний светской направ-

ленности — типа торжественных собра-

ний и вечеров личного состава, спортив-

ных мероприятий и т.д. При этом подчер-

кивается, что, произнося «короткую не 

фанатичную молитву» во имя абстрактно-

го Бога на общих собраниях матросов и 

офицеров, организуемых по различным 

поводам, капелланы должны учитывать 

религиозную «плюралистичность» ауди-

тории и не произносить имени Иисуса 

Христа. 

Появление директив вызвало нега-

тивную реакцию как в самих вооружен-

ных силах, так и за их пределами. Многие 

религиозные деятели усмотрели в этом 

ущемление прав священников на свободу 

слова и собраний. Председатель организа-

ции американских евангелистов «Союз 

Свободы» адвокат Мэтью Стивер заявил 

по этому поводу: «В действительности 

проблема заключается в том, что эти ука-

зания (упомянутые выше директивы) фак-

тически переворачивают с ног на голову 

почти 225-летнюю историю военного 

флота. В течение этого времени капелла-

нам разрешалось выражать свои религи-

озные взгляды, будь то протестанты, ка-

толики, иудаисты или приверженцы дру-

гих верований. Я полагаю, что ВМС 

должны следовать этой старой, конститу-

ционной и общечеловеческой традиции, а 

                                                           
3
 Там же. С. 74. 
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не заниматься цензурой проповедей мор-

ских капелланов». Активисты Националь-

ного совета духовенства (National Clergy 

Council), объединяющего управления хри-

стианских организаций и духовенства 

церквей в США, 21 декабря 2006 г. прове-

ли пикет-брифинг напротив Белого дома в 

Вашингтоне с требованием упразднить 

новые правила, запрещающие военным 

священникам молиться во имя Иисуса 

Христа. Президент Национального совета, 

священнослужитель Роб Шенк (Rob 

Schenk) заявил, что «учить, что говорить в 

молитве и как, является нарушением кон-

ституционных прав американцев». Кроме 

того, он отметил: «Стыдно, что такая ак-

ция происходит в нашей стране, когда 

наша армия борется за конституционные 

права в других государствах». 

Многие капелланы в ВМС и ВВС 

убеждены: новые указания министров по 

вопросу отправления религиозных обря-

дов означают, что теперь командиры по-

лучили возможность диктовать военным 

священникам время произнесения молитв 

и их содержание. Военные священники 

считают, что такой подход нарушает их 

права, предусмотренные Конституцией и 

некоторые из них протестуют против та-

кого решения командования. Так, широко 

известен случай с капелланом отделения 

ВМС США в Норфолке (штат Вирджи-

ния) лейтенантом Гордоном Клингеншми-

том, который в 2006 г. объявил голодовку 

и обратился в федеральный суд с иском, 

защищающим право солдат молиться в 

соответствии с традициями их религий
1
. 

В 2003 г. министерство обороны Ка-

нады выдало инструкцию о семейном ста-

тусе военнослужащих, в разработке кото-

рой участвовал капеллан полковник Стэн 

Джонстон. «Каждый капеллан должен от-

носиться ко всем парам, независимо от их 

сексуальной ориентации, с уважением», 

— говорится в документе. Если вера за-

прещает ему проводить церемонию само-

му, он должен найти другого священника 

                                                           
1
 По материалам: Беляков А. Религиозное 

воспитание в иностранных армиях [Электронный 

ресурс]. URL: http://rusk.ru/st.php?idar=40010 (дата 

обращения: 23.11.2022). 

и всячески содействовать заключению 

брака. Капеллан ВВС от Объединенной 

церкви лейтенант Дэвид Гринвуд 15 июня 

2005 г. впервые в истории канадских во-

оруженных сил благословил брак двух 

офицеров-гомосексуалистов
2
. 

Таким образом, можно увидеть, что 

указанный конфликт интересов и переги-

бы со стороны командования приводят к 

переподчинению военного священнослу-

жителя от религиозной организации — 

государству и вмешательству государства, 

в лице командиров, в религиозную дея-

тельность религиозных организаций, 

включая военное духовенство. 

Вместе с тем, содержание деятельно-

сти военных священнослужителей опре-

деляется стоящими перед ними целями и 

задачами, соответствующими им обязан-

ностями. Устав Русской Православной 

Церкви, принят Освященным Юбилейным 

Архиерейским Собором 2000 г. (в редак-

ции 2017 г.)
3
, определяет основные общие 

для всех священников обязанности. В 

частности, п. ХVII.26 Устава гласит, что 

обязанности членов причта определяются 

канонами и распоряжениями епархиаль-

ного архиерея или настоятеля. К членам 

причта относятся и военные священно-

служители, которые должны руковод-

ствоваться в своей религиозной деятель-

ности в войсках не указаниями команди-

ра, а канонами Церкви и распоряжениями 

своего священноначалия. А просьбы ко-

мандиров должны исполнять лишь в ча-

сти, не противоречащей указанным кано-

нам и распоряжениям своего вышестоя-

щего церковного начальства. 

При этом следует учитывать, что на 

духовенство, выполняющее указанные 

обязанности на постоянной основе в во-

енной среде, среди воинских коллективов, 

оказывает определённое воздействие ряд 

факторов, обусловливая специфические 

отличительные особенности деятельно-

сти, связанной с выполнением своих свя-

щеннических обязанностей. Среди таких 

факторов необходимо указать на следую-

                                                           
2
 Там же. 

3
 URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/419782.html 

http://rusk.ru/st.php?idar=40010
http://www.patriarchia.ru/db/text/419782.html
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щие особенности, связанные с военной 

службой подопечных верующих: 

— участие в боевых действиях, по-

вышенная опасность для жизни и здоро-

вья; 

— суровые и опасные условия испол-

нения обязанностей военной службы (ко-

мандировки, проверки, прыжки с пара-

шютом, войсковые учения и т.п.); 

— повышенная мобильность частей и 

подразделений, частые перемещения по 

территории России и за её пределами; 

— повышенная субординация и еди-

ноначалие в военных организациях; 

— закрытость и недоступность терри-

торий воинских частей (военных гарнизо-

нов) для деятельности религиозных орга-

низаций (без разрешения командования); 

— жёстко регламентированный рас-

порядок дня и отсутствие свободного 

времени для религиозной работы; 

— походные или казарменные усло-

вия жизни, отсутствие служебного жилья 

и отрыв от семей; 

— доступ к информации, содержащей 

государственную тайну, и необходимость 

соблюдения соответствующего режима 

секретности. 

Учитывая указанные особенности, в 

т.ч. и в условиях боевых действий, необ-

ходимо выработать и закрепить юридиче-

ски границы полномочий командира в от-

ношении военных священников (напри-

мер, на поле боя или в части определения 

необходимого времени для проведения 

богослужений, другой религиозной рабо-

ты с личным составом), такие, которые не 

нарушают ст. 14 Конституции России и 

российское законодательство, включая 

уголовное. Согласно ст. 148 УК РФ 

предусматривается уголовная ответствен-

ность за воспрепятствование деятельности 

религиозных организаций или проведе-

нию богослужений, других религиозных 

обрядов и церемоний, в т.ч. и лицами с 

использованием своего служебного поло-

жения. 

Среди задач военного духовенства на 

первом месте стоит проведение в войсках 

богослужений и других религиозных об-

рядов. Однако подзаконными актами ко-

мандования времени в распорядке дня или 

регламенте служебного времени для со-

вершения этих богослужений не преду-

смотрено. Возникает вопрос: является ли 

такие действия командования воспрепят-

ствованием деятельности военного духо-

венства в войсках и подпадают ли эти де-

яния командиров под действие ст. 148 УК 

РФ? 

Восьмая проблема — проблема не-

согласованности задач и обязанностей во-

енного духовенства в части богослужеб-

ной деятельности военных священников. 

Богослужения занимают центральное 

место в деятельности духовенства, в т.ч. и 

военного, и составляют главное содержа-

ние его религиозной деятельности, в т.ч. и 

в войсках, представляют основную его 

заботу. Вместе с тем, в военных условиях 

эта деятельность претерпевает некоторые 

особенности, обусловленные военно-

административными отношениями, жиз-

нью и бытом воинов, характером их рат-

ной деятельности, спецификой боевых 

будней, всевозможных учений и походной 

жизни воинов. 

Для понимания важности богослуже-

ния в ратном труде воинов представляет 

немалый интерес в этой связи описание 

событий взятия Казани царем Иоанном 

Грозным, вскоре после его венчания на 

царство в 1547 г. Приступив к Казани, 

царь остановил войско на обширном поле 

и развернул ту хоругвь, которая была не-

когда с Дмитрием Донским в Куликовой 

битве, и служил молебен. Духовенство, 

которое находилось в войске, торже-

ственно, при построении полков, начало 

служить молебен о победе во время брани 

против супостатов. После завершения мо-

лебна царь обратился к воеводам и вои-

нам: «Настало время нашему подвигу! 

Постоим единодушно за свою веру и за 

нашу братию, православных христиан, 

которые уже много лет томятся в плену у 

Казанцев!». Все войска подготовились к 

тому, чтобы двинуться к городу, когда бу-

дут взорваны подкопы, подведенные под 

его стены. Сам царь Иоанн Васильевич 

надел полное воинское вооружение и стал 

на молитву в походной церкви, находив-

шейся при царском шатре. Когда во время 

богослужения дьякон читал Евангелие и 
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возгласил: «И будет едино стадо и един 

пастырь» — раздался страшный грохот от 

первого взорванного подкопа. Несмотря 

на это, обедня продолжалась, и во время 

ектении при словах: «Еще молимся Гос-

поду Богу нашему помиловати государя 

нашего, царя Иоанна Васильевича, и по-

корити под нозе его всякого врага и супо-

стата» — грянул второй подкоп, еще 

сильнее первого. Тогда все царское вой-

ско устремилось в проломы и ворвалось в 

город. Сам царь, помолясь Богу и прило-

жившись к иконе Святого Сергия, приехал 

к войску и увидел уже русские знамена на 

стенах и башнях Казани. Отслужив благо-

дарственный молебен Богу за дарованную 

победу, царь приказал очистить город от 

развалин и на лучшем месте его повелел 

заложить соборный храм, а потом обошел 

все стены Казани, предшествуемый духо-

венством, которое кропило стены и башни 

освященной водой
1
.  

Приведённый исторический факт 

представляет собой наглядный пример 

того, как использовать духовный потен-

циал, богослужебную деятельность воен-

ного духовенства в военном деле, в бое-

вых условиях, с одной стороны, во спасе-

ние душ воинов, сражающихся на поле 

брани и рискующих своей жизнью, и с 

другой стороны, — на благо государства и 

его народа. 

С появлением военного духовенства 

на него были, прежде всего, возложены 

обязанности, связанные с его спецификой 

деятельности, те обязанности, которые 

никто, кроме священника исполнять в 

войсках не мог, а в ХVIII в. они уже были 

закреплены юридически. Как сообщает Н. 

Невзоров, главная обязанность полковых 

священников, изложенная в военном 

уставе, состояла в отправлении богослу-

жения «во вся утра и вечеры и полдень» с 

пением и молитвами. За неотправление 

богослужения, «без знатной причины», 

священник подвергался рублёвому штра-

фу в пользу госпиталя; в случае же не-

трезвого поведения, во время отправления 

богослужения, после вторичного замеча-

                                                           
1
 Поляков Г., прот. Военное духовенство России. 

М.: ТИИЦ, 2002. С. 32—33. 

ния, виновный «отсылался к духовному 

суду и лишался своего чина и достоин-

ства»
2
. 

При Петре I для каждой части войск 

были назначены особые полковые свя-

щенники и флотские иеромонахи. Устав 

военный 1716 г. и Морской устав 1720 г. 

уже описывают обязанности духовенства. 

В частности, Морской устав от 13 января 

1720 г. предписывал, что «на котором 

корабле определена будет церковь, тогда 

священник должен оную в добром 

порядке иметь и в воскресные, и в 

празднуемые дни, ежели жестокая погода 

не помешает, литургию отправлять. Также 

поучение словесное, или на письме 

читать, в наставление людям, а в прочие 

дни, молитвы положенные» (Глава IX. «О 

священниках. О начальном священнике», 

ст. 3).  

В этой связи полезно сравнить 

указанные выше обязанности с теми 

обязанностями штатного военного 

священника, которые определены ему 

Положением о военном духовенстве РПЦ 

в Российской Федерации (приняты Св. 

Синодом РПЦ на заседании 25—

26.12.2013 г.). В п. 5.1. этого положения 

устанавливается, что военный священник 

обязан основное внимание уделять 

пастырской, духовно-просветительской 

работе среди военнослужащих, но ничего 

не говориться об обязнности основное 

внимание уделять богослужебной 

деятельности, хотя среди основных задач 

в п. 3.1 указанного Положения на первом 

месте стоит задача, связанная с 

совершением богослужений и 

религиозных обрядов. Совершение 

обрядов и треб по просьбе 

военнослужащих (служащих) и членов их 

семей в обязанности военного священника 

Положение включает, а вот совершение 

богослужений почему-то исключает. 

Обнаруживается некоторая 

несогласованность задач и обязанностей 

военного духовенства, которую 

необходимо устранить, прямо прописав в 

этом Положении, что основной 

обязанностью военного священника 

                                                           
2
 Невзоров Н. Указ. соч. С. 7—8. 
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является совершение богослужений, ведь 

никто кроме священника эту обязанность 

совершить не может. Именно в этом суть 

его деятельности, именно это и отличает 

его от других должностных лиц воинской 

части. 

По слову святителя Игнатия (Брянча-

нинова): «Где вера, там нет ни печали, ни 

страха, там мужество и твёрдость ничем 

не одолимая»
1
. Поэтому возгревание и 

воспитание веры у воинов с помощью бо-

гослужений способствует формированию 

необходимых воинских качеств. Регуляр-

ное проведение богослужений также при-

звано удерживать внимание на высоких 

духовных образах, соприкасаться с выс-

шими мирами, возвышать душу воинов, 

очищать их от зла, вдохновлять на ратные 

подвиги, мужественное перенесение тягот 

и лишений военной службы, добросовест-

ное исполнение своих обязанностей, а по-

средством этого — укреплять воинскую 

дисциплину и правопорядок в войсках. 

Власть командиров, воинский быт, казар-

менное положение, распорядок дня, уче-

ния и походы накладывают свой отпеча-

ток, свои особенности на выполнение 

священником своих задач, в т.ч. и на по-

рядок отправления богослужений. 

Девятая проблема — проблема вы-

полнения военным духовенством задач по 

организации богослужений в перемеща-

ющейся воинской части, временно дисло-

цирующейся на чужой канонической тер-

ритории.  

Другой особенностью, обусловленной 

спецификой военной службы и положени-

ем военного духовенства, отражающейся 

на богослужебной деятельности и решае-

мых в этой связи задач, является то, что 

воинские части часто меняют место своей 

дислокации и богослужебную деятель-

ность приходится осуществлять на чужой 

канонической территории, в разных епар-

хиях, вторгаясь в религиозную жизнь чу-

жого прихода, находящегося под руковод-

ством другой епархиальной церковной 

власти, в том числе и на территории ино-

странных государств. 

                                                           
1
 Цит. по: Непознанный мир веры. М., 2010. 

С. 312. 

Вместе с тем, 15-е правило Первого 

Вселенского Собора гласит: «По причине 

многих смятений и происходящих 

неустройств, заблагорассуждено совер-

шенно прекратить обычай, вопреки апо-

стольскому правилу, обретшийся в неко-

торых местах: дабы из города в город не 

переходил ни епископ, ни пресвитер, ни 

диакон. Если же кто, по сем определении 

святаго и великаго Собора, таковое что-

либо предприимет, или допустит сделать с 

собою таковое дело: распоряжение да бу-

дет совершенно недействительно, и пере-

шедший да будет возвращен в церковь, в 

которой рукоположен во епископа, или 

пресвитера, или диакона».  

Как видно из вышеизложенного, осо-

бенности богослужебной деятельности 

военного духовенства, обусловленные со-

вершением различных служб в различных 

населённых пунктах, по месту дислокации 

перемещающихся с места на место воин-

ских частей, приводят к столкновению 

интересов военного духовенства с духо-

венством местного прихода. Церковная 

власть вроде бы одна, да подчиняется раз-

ному начальству по своей властной вер-

тикали, разным епархиальным архиереям, 

что во многом и обуславливало возникно-

вение разного рода нестроений и различ-

ных недоразумений в отношениях между 

военным и епархиальным духовенством, 

осуществляющим свою деятельность на 

той или иной канонической территории.  

Указанная проблема ставит вопрос о 

придании особого статуса воинским хра-

мам, в т.ч. и походным (мобильным, пере-

носным) и подчиненность священнослу-

жителей этих воинских храмов власти не 

местных архиереев, а центральной власти 

— Патриарха Московского и всея Руси, 

Священного Синода РПЦ и поставленного 

ими священнослужителя (митрополита 

или протопресвитера военного и морского 

духовенства), уполномоченного от их 

имени руководить всем военным духовен-

ством по церковным, богослужебным и 

пастырским вопросам. Встает вопрос о 

создании централизованной, относитель-

но самостоятельной структуре военного 

духовенства в лоне РПЦ. 
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В 2023 г. исполнилось 14 лет с тех 

пор, как руководством государства Рос-

сийского было принято решение о воссо-

здании некогда ликвидированного инсти-

тута военного духовенства в войсках. Бо-

гослужения являются основным сред-

ством реализации права военнослужащих 

на свободу вероисповедания и являются 

предметом заботы не только военного ду-

ховенства, но и командования, полем сов-

местной деятельности государства и церк-

ви, сферой сотрудничества военного ду-

ховенства и командиров. Поэтому опыт 

прежних столетий в этой сфере обще-

ственных отношений, актуальный для во-

енного дела, необходимо и далее исследо-

вать в научном плане с тем, чтобы исклю-

чить повтор ошибок и недостатков про-

шлого в правовой работе, в современном 

нормотворчестве и правоприменении на 

местах – в войсках. 

Таким образом, подведя итог, можно 

сделать некоторые выводы: 

1. Нарастающие в ходе информацион-

ного противодействия Запада проблемы в 

деморализации и духовном разложении 

населения нашей страны и ее Вооружен-

ных Сил вынуждают государство вносить 

в законодательство и подзаконные акты 

соответствующие изменения, направлен-

ные на укрепление единства (посредством 

сохранения памяти предков, передавших 

нам идеалы и веру в Бога, преемственно-

сти в развитии государства), а также на 

защиту, сохранение и укрепления россий-

ских традиционных духовно-

нравственных ценностей. Вместе с тем, 

военное духовенство, которое занималось 

этим на протяжении многих веков, так и 

остается государством не востребован-

ным. В правовом пространстве государ-

ства ни военное духовенство, ни его цели 

и задачи так и не получили своего долж-

ного закрепления, несмотря на то, что де-

факто военные священники трудятся в 

войсках уже не один десяток лет, а Прези-

дент России в 2009 г. давал поручение 

воссоздать институт военного духовен-

ства в России. 

2. Основы государственной политики 

по сохранению и укреплению традицион-

ных российских духовно-нравственных 

ценностей (утвержденные Указом Прези-

дента Российской Федерации от 9 ноября 

2022 г. № 809) не соответствуют Консти-

туции России в ч. 2 ст. 67.1, которой про-

возглашается преемственность в развитии 

государства, сохранение памяти «предков, 

передавших нам идеалы и веру в Бога». В 

Основах нет ни веры в Бога, ни соответ-

ствующих ей высоких духовных идеалов, 

которыми жили наши предки и созидали 

могучее наше государство, защищая его с 

призывом «За Веру, Царя и Отечество». 

Необходимо исправить этот недостаток, 

сохранить память предков, и Веру, и Бога, 

и Богом данные идеалы (заповеди Божии) 

поставить в Основах на должное место и 

указать, что в силовых ведомствах глав-

ным субъектом этой деятельности по со-

хранению, укреплению и защите россий-

ских традиционных духовно-

нравственных ценностей является военное 

духовенство.  

3. Анализ статей 1, 2, 28 и ч. 2 ст. 67.1 

Конституции России, ст. 15 Федерального 

закона «О свободе совести и о религиоз-

ных объединениях», возлагающих на гос-

ударство (в лице уполномоченных пред-

ставителей, включая командиров) обязан-

ность признавать, соблюдать и защищать 

право граждан на свободу вероисповеда-

ния, уважать внутренние установления 

религиозных организаций, в совокупности 

со ст. 148 УК РФ, предусматривающей 

уголовную ответственность за оскорбле-

ния религиозных чувств верующих, вос-

препятствование деятельности религиоз-

ных организаций или проведению бого-

служений, других религиозных обрядов и 

церемоний, — ставит вопрос о включении 

внутренних установлений религиозных 

организаций (находящихся под защитой 

государства) в систему российского права, 

где на общефедеральном уровне необхо-

димо закрепить цели и задачи военного 

духовенства. 

4. Следует отметить, что особенности 

богослужебной деятельности военного 

духовенства обусловлены спецификой 

ратной деятельности воинских коллекти-

вов, в которых он несёт свою священни-

ческую службу. С одной стороны, эти 

особенности обусловлены властью коман-
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диров, считающих полковых священников 

своими подчиненными, наряду с другим 

личным составом, а потому, злоупотреб-

ляя командирской властью, вмешиваю-

щихся порой в богослужебную деятель-

ность подчиненных им священников. С 

другой стороны, особенности богослу-

жебной деятельности военного духовен-

ства связаны с походной жизнью воин-

ских частей, тяготами и лишениями воен-

ной службы, необходимостью совершения 

богослужений на чужой канонической 

территории, вторгаясь в приходскую 

жизнь той или иной епархии. 

5. В Положении о военном духовен-

стве РПЦ в Российской Федерации, при-

нятом Св. Синодом, обнаруживается не-

которое несоответствие задач и обязанно-

стей военного духовенства в части совер-

шения богослужений. Совершение бого-

служений поименовано в основных зада-

чах, но отсутствует в обязанностях воен-

ного священника. Необходимо среди обя-

занностей военного священника, перечис-

ленных в п. 5. 1 Положения, указать также 

и обязанность по совершению богослуже-

ний для личного состава и членов их се-

мей, поскольку именно через богослужеб-

ную деятельность, прежде всего, и осу-

ществляется служение Богу, это главное 

направление деятельности военного духо-

венства, его наиважнейшая обязанность, 

отличающая его от других должностных 

лиц военной организации. 

6. Особенности богослужебной дея-

тельности военного духовенства и их пра-

вовое регулирование необходимо иссле-

довать с целью создать благоприятные 

условия для реализации прав военнослу-

жащих на свободу вероисповедания, для 

укрепления морального духа личного со-

става, для правильной организации дея-

тельности командования и военного духо-

венства, для исключения при этом нару-

шения командирами (по незнанию) норм 

церковного права (и привлечения их к 

уголовной ответственности), для обеспе-

чения уважительного к нему отношения.  
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Концептуальные предложения по совершенствованию 

контрольной (надзорной) деятельности медицинской 

службы в Вооруженных силах Российской Федерации 
 

© Цуциев Сергей Александрович,  

доктор медицинских наук, полковник 

медицинской службы в отставке, старший 

научный сотрудник «Государственный научно-

исследовательский испытательный институт 

военной медицины» Министерства обороны 

Российской Федерации (ФГБУ «ГНИИИ ВМ» 

Минобороны России), г. Санкт-Петербург 
 

Аннотация. Статья посвящена анализу контрольной (надзорной) деятельности медицинской 

службы Вооруженных сил Российской Федерации в аспекте системы управления безопасностью во-

енной службы. Изучены руководящие документы Минобороны России, определяющие порядок реа-

лизации этих видов деятельности в Армии и на Флоте. Установлено, в частности, что контрольная 

(надзорная) функция медицинской службы до сих пор осуществляется фактически автономно, с ши-

рокими полномочиями по выявлению и пресечению нарушений требований санитарного законода-

тельства во всех видах жизнедеятельности войск (организация питания, размещения и др.). Исключе-

нием является военно-профессиональная подготовка личного состава, которой, на наш взгляд, не 

уделяется должного внимания. Однако, контроль (надзор), как выяснилось, осуществляется вне фор-

мата системы обеспечения безопасности военной службы, что, в итоге, негативно сказывается на вы-

полнении личным составом Армии и Флота поставленных задач. Используя системный и процессный 

подходы, необходимо принципиальным образом трансформировать контрольную (надзорную) дея-

тельность медицинской службы, сделав ее элементом (частью целого) единого процесса обеспечения 

безопасности военной службы в воинской части. Это позволит существенно повысить результатив-

ность функционирования системы управления безопасностью, придав ей упреждающий (профилак-

тический) характер. 

Ключевые слова: Вооруженные Силы, медицинская служба, контроль, надзор, гигиена, без-

опасность, военная служба. 

 

 

Conceptual proposals on enhancement of monitoring (supervising) 

activity in the Russian Armed Forces’ Medical Service 
 

© Tsutsiev S.A., 

Doctor of Medicine, Retired Medical service Colo-

nel, senior research officer of FSBI “State Scientific 

Research and Test Institute of Military Medicine”, 

Ministry for Defence of Russian Federation, Saint 

Petersburg 
 

Abstract. The article covers an analysis of monitoring (supervising) activity in the Russian Armed 

Forces’ Medical Service in terms of the military service security management system. The Russian Defense 

Ministry’s guidance documents defining the standard operating procedures in the Army and Navy were ex-

amined. Particularly, it has been established that the medical service’s monitoring (supervising) function was 

still performed autonomously, at large in identification and control of health legislation breaches in all the 

types of troops' vital activity (catering, accommodating, water service, etc.). An exception to this is the per-

sonnel professional military education, which is neglected. However, it emerged that monitoring (supervis-

ing) was exercising outside the format of military service security system, and ultimately had a negative ef-

fect on the Army-Navy’s operational commitment. When using system and process approaches, it’s neces-

sary to transform critically the medical service monitoring (supervising) activity, by making it part of a sin-

https://www.multitran.com/m.exe?s=Canadian+Forces+Medical+Services&l1=1&l2=2
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gle military service security process at military bases. This will allow boosting of security management sys-

tem’s efficiency by providing it with a preemptive (prophylactic) property.  

Key words: Armed Forces of the Russian Federation, naval medicine, medical service, monitoring, 

supervising, security, military service. 

 

 

Во многовековой истории Вооружен-

ных Сил нашей страны нетрудно найти 

непростыепериоды военного строитель-

ства, которые не иначе как судьбоносными 

не назовешь. Реформы касались разных 

сторон многогранной деятельности Армии 

и Флота России, однако, очевиден тот 

факт, что результативная реализация вво-

димых преобразований требует непремен-

ной адекватной реакции со стороны других 

видов обеспечения Вооруженных Сил. В 

противном случае поставленные цели в 

запланированной перспективе и ожидае-

мом объеме достигнуты не будут и все за-

траченные усилия будут напрасны 

В середине 90-х годов ХХ столетия в 

Вооруженных Силах стартовала очередная 

реформа, значение которой трудно пере-

оценить: она затронула все аспекты жиз-

недеятельности войск, начиная от числен-

ного состава Вооруженных Сил и заканчи-

вая их структурой. По понятным причи-

нам, в этой статье мы не в состоянии ана-

лизировать все направления всестороннего 

обеспечения Армии и на Флота. Мы оста-

новимся только на одном — контрольной 

(надзорной) функции, реализуемой меди-

цинской службой в формате медицинского 

обеспечения войск. До недавнего времени 

особых претензий к названной выше 

функции медицинской службы, как прави-

ло, не было: декларируемые требования к 

организации военной службы практически 

полностью укладывались в формат требо-

ваний медицинского контроля и государ-

ственного санитарно-эпидемиологического 

надзора (ГСЭН). Да, несомненно, были и 

есть законодательно установленные нор-

мативы к условиям военной службы как в 

мирное, так и в военное время, но они лег-

ко «преодолевались» волевым решением 

командира при постановке задач. По этой 

причине возникали непростые ситуации, 

которые списывались на «тяготы и лише-

ния» военной службы, а их надлежало 

преодолевать. Обсуждение и коррекция 

условий выполнения поставленной задачи, 

в принципе, не допускались.  

Вскоре ситуация резко изменилась: 

впервые, за всю историю существования в 

России государственных регулярных во-

инских формирований, условия военной 

службы были законодательно лимитирова-

ны жесткими рамками гигиенических нор-

мативов. Итогом этой деятельности стала 

система обеспечения безопасности воен-

ной службы (БВС). Была создана ее орга-

низационная структура; чуть позже — раз-

работаны и утверждены нормативные пра-

вовые и иные акты по безопасности ратно-

го труда
1
 и пр. Новое направление дея-

тельности, как нам видится, предполагало 

применение ресурсов штатных (действу-

ющих) организационных структур воин-

ской части (корабля и пр.), но уже в фор-

мате вновь решаемой проблемы: своевре-

менная и полная актуализация деятельно-

сти структурных подразделений, служб и 

начальствующих лиц в рамках новых задач 

должна гарантировать получение в макси-

мально короткие сроки желаемого резуль-

тата — создание безопасных условий во-

енной службы для военнослужащих. Од-

нако время шло, а запланированного ре-

зультата достичь в должной мере не удава-

лось. Причин этому немало, и одна из них, 

на наш взгляд, заключается в несвоевре-

менной и (или) неадекватной актуализации 

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 10 

ноября 2007 г. № 1495 «Об утверждении общево-

инских уставов Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации»"; приказ Министра обороны Российской 

Федерации от 22 июля 2015 г. № 444 «Об утвер-

ждении Руководства по обеспечению безопасности 

военной службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации»; Методические рекомендации по орга-

низации и выполнению мероприятий повседневной 

деятельности в соединениях и воинских частях Во-

оруженных Сил Российской Федерации. Служба 

войск и обеспечение безопасности военной службы 

// для изучения и применения в соответствии с ука-

занием первого заместителя Министра обороны 

Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. 

№ 205/2/585. 
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текущей деятельности служб, структурных 

подразделений и пр. в воинской части (ко-

рабля). С этой целью мы проанализирова-

ли деятельность медицинской службы в 

формате системы обеспечения безопасно-

сти военной службы. 

С позиций русского языка понятия 

«контроль» и «надзор» практически совпа-

дают: в первом случае это проверка кого-

либо, чело-либо; во втором — наблюдение 

за кем-либо, чем-либо с целью контроля
1
. 

С точки зрения организации процесса 

«контроль» относится к одной из управ-

ленческих функций и является периодиче-

ским («срезовым») мероприятием; 

«надзор» осуществляется государствен-

ными органами с целью исполнения зако-

нов, это непрерывное наблюдение и про-

верка. Контролирующие органы осуществ-

ляют ещё и оценку целесообразности того 

или иного процесса, а надзорные только 

следование закону и конституции. 

Как оказалось, до сих пор контрольная 

(надзорная) деятельность медицинской 

службы является неактуальной формату 

системы обеспечения безопасности воен-

ной службы: нет единства в понимании 

целей и задач, способов достижения и кри-

териев оценки. Как результат, ущемляются 

права военнослужащих на безопасный 

труд. Необходимо ее (деятельность) 

трансформировать, сместив фокус внима-

ния на военно-профессиональную подго-

товку личного состава, создав в итоге еди-

ную упреждающую систему текущего 

(активного) наблюдения за условиями во-

енной службы. 

Контрольная (надзорная) функция, 

осуществляемая на всех уровнях организа-

ционной структуры Вооруженных Сил в 

формате медицинского контроля и ГСЭН 

за всеми видами повседневной деятельно-

сти Армии и Флота, является одним из 

важнейших направлений деятельности ме-

дицинской службы Цель контрольной 

(надзорной) деятельности — содействие в 

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

лингвистических исследований; Под ред. А. П. Ев-

геньевой. — 4-е изд., стер. М.: Рус. яз.; Полигра-

фресурсы, 1999; (электронная версия): Фундамен-

тальная электронная библиотека. 

создании благоприятных условий в вой-

сках для успешного и своевременного вы-

полнения личным составом поставленных 

задач. Организуется она органами управ-

ления медицинской службой, а реализует-

ся — военно-медицинскими подразделе-

ниями, частями и организациями, осу-

ществляемыми свою деятельность в соот-

ветствии с планами работы на предстоя-

щий календарный период.  

Целью планирования является каче-

ственное и своевременное выполнение за-

дач, стоящих перед медицинской службой, 

а процедура планирования предусматрива-

ет «согласование планов установленным 

порядком»
2
. Полагаем, что столь лаконич-

ная форма изложения рассматриваемой 

процедуры позволяет утверждать, что ме-

дицинский контроль и ГСЭН в целом были 

и по-прежнему остаются самостоятельны-

ми (обособленными) видами деятельности 

медицинской службы, реализуемые, пре-

имущественно, без учета целей и задач ру-

ководителей других служб, структурных 

подразделений, в том числе и безопасно-

сти военной службы Такой «индивидуаль-

но ориентированный подход» в управле-

нии контрольной (надзорной) деятельно-

стью медицинской службы на современ-

ном этапе реформирования Вооруженных 

Сил, на наш взгляд, результативным не яв-

ляется. 

Что касается безопасности военной 

службы, то в основу управления безопас-

ностью заложены системный и процесс-

ный подходы, основанные, в частности, на 

принципах единоначалия, персональной 

ответственности командира (начальника) 

воинской части (корабля) за безопасность. 

В формате такой организации управления 

безопасностью военной службы контроль-

ная (надзорная) деятельность медицинской 

службы, полагаем, рассматривается как 

часть единого процесса создания и под-

держания высокой боеготовности и бое-

способности Армии и Флота. Процедура 

планирования в системе обеспечения без-

опасности военной службы, в частности, 

                                                           
2
 Руководство по медицинскому обеспечению 

Вооруженных Сил Российской Федерации на мир-

ное время, 2017 г. 

http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/14/ma234409.htm?cmd=0&istext=1
http://feb-web.ru/feb/mas/mas-abc/14/ma234409.htm?cmd=0&istext=1
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является тому подтверждением: планиро-

вание представляет собой коллективную 

работу всех заинтересованных лиц по 

установлению (согласованию) места, вре-

мени и последовательности проведения 

мероприятий по обеспечению безопасно-

сти военной службы, проводимую на ос-

новании принятого решения командиром 

воинской части. Процесс выработки реше-

ния начинается с формирования информа-

ционной базы данных; участники — все 

должностные лица, имеющие отношение к 

вопросам безопасности военной службы. 

Начальник медицинской службы должен 

быть готовым доложить, наряду с другими 

должностными лицами, о вновь выявлен-

ных (либо актуальных) опасностях и соот-

ветствующих им профессиональных рис-

ках повреждения здоровья военнослужа-

щих, установленных законом социальных 

гарантиях; об опасных объектах в месте 

дислокации воинской части; о рабочих ме-

ста военнослужащих, видах работ, осу-

ществляемых в условиях воздействия 

вредных и (или) опасных факторов воен-

ной службы и др. Но в руководящих доку-

ментах медицинской службы по организа-

ции контрольных (надзорных) мероприя-

тий
1
 ничего подобного мы не найдем 

(функциональный подход к управлению). 

Ситуация, на наш взгляд, складывается 

весьма тревожная: нет четкого понимания 

в планировании, в частности, контрольных 

(надзорных) мероприятий за повседневной 

деятельностью личного состава воинской 

части. 

Следующая «несостыковка» касается 

смыслового наполнения контрольной 

(надзорной) деятельности медицинской 

службы: в настоящее время основной це-

лью деятельности военных врачей по ме-

дицинскому обеспечению войск, как и 

раньше, является сохранение и укрепление 

здоровья военнослужащих. До недавнего 

времени это было аксиомой. Но как выяс-

нилось, проблема сохранения жизни и здо-

ровья военнослужащего в процессе про-

хождения военной службы законодателя в 

такой постановке конечного результата 

деятельности органов военного управле-

                                                           
1
 Там же. 

ния интересует мало: основной целью дея-

тельности командира любой воинской ча-

сти является, в частности, обеспечение за-

щищённости военнослужащих от воздей-

ствия вредных и опасных факторов воен-

ной службы. На наш взгляд, жизнь и здо-

ровье военнослужащих, да и, пожалуй, сам 

воин, остались вне границ интересов си-

стемы обеспечения безопасности военной 

службы. Фокус внимания должностных 

лиц сместился с охраны жизни и здоровья 

военнослужащих на выявление и оценку 

неблагоприятных факторов военной служ-

бы на их рабочих местах. Трудность вос-

приятия рассматриваемого материала за-

ключается в том, что смысловое наполне-

ние этих понятий очень близкое. Как ре-

зультат — создается иллюзия их идентич-

ности. Однако дело обстоит иначе: нали-

чие защищённости военнослужащего от 

воздействия какого-либо вредного (опас-

ного) фактора военной службы может га-

рантировать сохранение его жизни, но не 

здоровья, что для условий мирного време-

ни совершенно недопустимо, а вот для во-

енного — логично. Полагаем, неуместны-

ми выглядят заявления должностных лиц 

Вооруженных Сил о гарантиях полного 

сохранения здоровья военнослужащих в 

военное время: это физически невозможно 

реализовать, да и противоречит методам 

решения поставленных боевых задач. А 

вот сохранение жизни военнослужащего 

— задача вполне реальная. Кроме того, 

предупреждение возникновения професси-

ональных заболеваний, травматизма и ги-

бели военнослужащих по причине воздей-

ствия неблагоприятных факторов военной 

службы, как известно, весьма актуальное 

направление деятельности по сохранению 

жизни и здоровья военнослужащих как в 

мирное, так и в военное время. Однако, 

закономерны вопросы: где взять перечень 

неблагоприятных факторов ратного труда? 

Какие факторы являются вредными, а ка-

кие опасными и почему? В каких подраз-

делениях и на каких рабочих местах воен-

нослужащих эти факторы генерируются? 

Какие риски повреждения здоровья воен-

нослужащих возможны в этой связи? и др. 

Подобного рода вопросов, в первую оче-

редь, к представителям медицинской 
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службы очень много, а вот исчерпываю-

щих ответов, к сожалению, мало. При та-

ком подходе к рассмотрению процесса во-

инской службы невольно возникают со-

мнения в необходимости и целесообразно-

сти некоторых видов фактической дея-

тельности медицинской службы, а именно 

медицинских осмотров и диспансеризации 

военнослужащих
1
.  

Основными критериями нарушения 

требований безопасности военной службы, 

как известно
2
, определены гибель военно-

служащего и получение им увечья (ране-

ние, травма, контузия), но обязательно с 

трудопотерями, следовательно, если за от-

четный период подобного рода происше-

ствий не случилось — значит в части со-

зданы безопасные условия военной служ-

бы и наоборот. Все очень просто, убеди-

тельно и не требует сложных расчетов. 

Даже доктор не нужен: информацию по 

санитарным и безвозвратным потерям 

личного состава доложит командир под-

разделения. И никакие результаты инстру-

ментально-лабораторных измерений фак-

торов военной службы, а также донозоло-

гической гигиенической диагностики здо-

ровья военнослужащих органами военного 

руководства внимание не принимаются. 

Следовательно, диспансеризация военно-

служащих, включающая в себя профилак-

тический медицинский осмотр и дополни-

тельные инструментально-лабораторные 

методы обследований, проводимых в це-

лях оценки состояния их здоровья, в том 

числе определение группы здоровья и 

группы диспансерного наблюдения, для 

целей безопасности военной службы ника-

кого значения не имеют. Но так ли это? 

                                                           
1
 Приказ Министра обороны Российской Федера-

ции от 20 мая 2021 г. № 285 «Об установлении 

Порядка прохождения военнослужащими 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

медицинских осмотров и диспансеризации». 
2
 Методические рекомендации по организации и 

выполнению мероприятий повседневной 

деятельности в соединениях и воинских частях 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Служба 

войск и обеспечение безопасности военной службы 

// для изучения и применения в соответствии с 

указанием первого заместителя Министра обороны 

Российской Федерации от 20 декабря 2018 г. 

№ 205/2/585. 

Как известно, одной из целей диспансери-

зации является диагностика заболеваний и 

поражений, полученных в результате экс-

плуатации объектов вооружения, военной 

и специальной техники (ВВСТ), воздей-

ствия неблагоприятных факторов военной 

службы. Медицинские осмотры военно-

служащих проводят с целью контроля за 

состоянием их здоровья и своевременного 

выявления заболеваний, начальных прояв-

лений профессиональной патологии, травм 

(любых). По всей видимости, имеет место 

невольное слияние вопросов целеполага-

ния сохранения жизни и здоровья военно-

служащих в мирное и военное время. 

Необходимо четко и беспристрастно раз-

граничить эти состояния жизнедеятельно-

сти войск с точки зрения сохранения жиз-

ни и здоровья военнослужащих. Однако, 

несмотря на явное наличие общих интере-

сов этих двух видов обеспечения, в прика-

зе Министра обороны Российской Федера-

ции № 285 мы не найдем упоминаний или 

ссылок на безопасность военной службы, 

организацию взаимодействия и пр. 

Руководящие документы
3
 предписы-

вают медицинской службе проведение ме-

дицинского контроля и ГСЭН за организа-

цией и условиями боевой подготовки лич-

ного состава, а также участие в работе ко-

миссии по безопасности военной службы. 

В чем конкретно заключается это участие 

— неизвестно. Врачу части (корабля) 

предлагается особое внимание уделять 

контролю за видами деятельности военно-

служащих, связанных с повышенным 

риском для жизни и здоровья: это огневая 

подготовка, преодоление водных преград 

боевыми машинами, проведение пара-

шютных прыжков, десантирование и дру-

гие. Но это виды учебно-боевой деятель-

ности, реализация которых сопряжена с 

воздействием конкретных неблагоприят-

ных факторов военного труда. Вопрос: ка-

ких? Мы снова возвращаемся к перечню 

вредных и опасных факторов военной 

службы, о котором говорили ранее, но ко-

торого в воинской части (на корабле) пока 

                                                           
3
 Руководство по медицинскому обеспечению 

Вооруженных Сил Российской Федерации на мир-

ное время, 2017 г. 



Военное право. 2023. № 6 (82)  

 

60 

нет. А если предположить, что есть, то ва-

жен анамнез его происхождения. 

Объектами контрольной (надзорной) 

деятельности медицинской службы в во-

инской части являются все виды повсе-

дневной жизнедеятельности личного со-

става. Время пребывания военного врача 

на объектах воинской части, а также объем 

проводимых при этом исследований, в том 

числе и инструментально-лабораторных, 

безусловно, разные и определяются их 

вкладом в поддержание высокой боеготов-

ности и боеспособности войск. Согласно 

основополагающим документам по без-

опасности военной службы самым важным 

видом деятельности войск является воен-

но-профессиональная подготовка, которой 

охвачен весь личный состав полка (кораб-

ля) без исключения. Позволим себе 

напомнить, что войска могут находиться в 

двух состояниях: либо готовиться, либо 

осуществлять вооруженную защиту Оте-

чества
1
. Кроме того, все опасности и про-

фессиональные риски повреждения здоро-

вья связаны, главным образом, с учебно-

боевой подготовкой войск, которая имеет-

ся не только у боевых подразделений, но и 

у военнослужащих тыла, штаба и др. под-

разделений обеспечения (но об этом поче-

му-то все забывают).  

Что касается организации питания, во-

дообеспечения, размещения и др., то эти 

виды деятельности, на наш взгляд, должны 

рассматриваться не более, как факторы во-

енной службы, которые при определенных 

условиях могут стать источниками рисков 

повреждения здоровья военнослужащих 

(массовые инфекционные заболевания). 

Руководство по медицинскому обеспече-

нию (2017) также относит военно-

профессиональную подготовку к катего-

рии первостепенных видов деятельности 

войск: отдельно рассматриваются особен-

ности военного труда моряков, летчиков, 

личного состава РВСН и др. Однако фак-

тически, войскового врача чаще всего, и 

это не секрет, мы сможем найти на объек-

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 10 

ноября 2007 г. № 1495 «Об утверждении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации». 

тах продовольственной службы (столовые 

солдатская, офицерская, солдатская «Чай-

ная», продовольственные склады и пр.), 

размещения (казармы, гауптвахта и др.), 

банно-прачечного обслуживания (баня и 

др.), водообеспечения и др. И это не при-

хоть командира или некомпетентность 

врача части. Согласно установленному ре-

гламенту
2
 частота посещения объектов пи-

тания и водоснабжения в воинской части 

при реализации медицинского контроля в 

плановом порядке составляет, как правило, 

не реже одного раза в неделю, а по ряду 

мероприятий — еще чаще: например, 

оценка санитарного состояния столовой и 

определение доброкачественности приго-

товленной пищи проводятся перед каждым 

ее приемом. Логичен вопрос: зачем? Что 

это меняет и от чего предохраняет? Следу-

ет заметить, что при действующем регла-

менте организации приема пищи каче-

ственно выполнить ни первую, ни вторую 

задачи фактически невозможно. Что бы 

добиться желаемого в столовую врачу 

нужно приходить не за 30 минут, а как ми-

нимум за 2 часа до приема пищи. Да и то, 

гарантий безопасности никаких нет: на ос-

новании только органолептических мето-

дов исследований готовой пищи это сде-

лать невозможно. А для чего три раза в 

сутки оценивать санитарное состояние 

столовой? И почему оно такое нестабиль-

ное? В итоге врач части невольно стано-

вится заложником (причем, трижды в те-

чение суток) этой непростой ситуации, 

превращаясь, в случае возникновения мас-

сового инфекционного заболевания, в того 

самого «некомпетентного» специалиста, 

который не смог разобраться в сути проис-

ходящего и допустил «профессиональную 

ошибку».  

Другой пример, на наш взгляд, неле-

пой ситуации: ежемесячный отбор проб 

суточного рациона, в частности, солдат-

ского пайка для определения его химиче-

ского состава (количества белков, жиров, 

углеводов и пр.) и энергетической ценно-

сти. Исследование очень серьезное и до-

                                                           
2
 Руководство по медицинскому обеспечению 

Вооруженных Сил Российской Федерации на мир-

ное время, 2017 г. 
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стоверность результатов во многом зави-

сит от правильного отбора проб, а это не-

простой процесс, требующий значитель-

ных временных затрат, в том числе, и на 

их транспортировку в гигиеническую ла-

бораторию. Обращаем внимание: в систе-

ме аккредитации лабораторий процедура 

отбора проб и процедура транспортировки 

этих проб к месту исследования предпола-

гают наличие специальных знаний и прак-

тических навыков, а самое главное — 

наличие разрешительного документа на 

вид деятельности. Медицинская служба 

воинской части такими специалистами не 

располагает. Как правило результат этого 

исследования типичен: неправильный от-

бор проб готовой пищи; содержание жира 

превышает установленную норму на 30—

50 %. Опять возникает вопрос: а зачем так 

все усложнять? Если речь идет о санитар-

но-эпидемиологической экспертизе, про-

водимой по показаниям, то все понятно, а 

так, в плановом порядке, пожалуй, из-

лишне сложно, затратно и медленно.  

Есть более понятные и оперативные 

способы контроля доведения норм доволь-

ствия до военнослужащих — это весовой 

метод, для реализации которого медицин-

ской службе части ничего не нужно иметь: 

все находится в столовой. Но самое глав-

ное — мы имеем незамедлительный ре-

зультат, на основании которого уже можно 

предпринимать корректирующие действия. 

В целом, Перечень инструментально-

лабораторных исследований, обязательных 

для исполнения медицинской службой во-

инской части
1
, является, на наш взгляд, 

громоздким и весьма спорным, так как 

многие из них никак не связаны с выявле-

нием вредных и опасных факторов воен-

ной службы. Кроме того, около 48 % всех 

ежемесячно запланированных к реализа-

ции исследований приходится на изучение 

вопросов организации питания военно-

служащих, примерно 43 % — организации 

водоснабжения и порядка 9 % — органи-

зации размещения, соответственно
2
. Одна-

                                                           
1
 Там же. 

2
 Цуциев С.А., Юдин А.Б. Гигиенический контроль 

за условиями военного труда в формате системы 

обеспечения безопасности военной службы // 

ко здесь мы не найдем инструментальных 

и лабораторных исследований условий во-

енного труда. Предлагаемые к реализации 

измерение температуры воздуха в служеб-

ных и производственных помещениях, а 

также определение искусственной осве-

щенности (расчетным методом Ватт), на 

наш взгляд, в условиях современных диа-

гностических технологий выглядят крайне 

неубедительно, пожалуй, даже дилетант-

ски. Конечно, при желании эти методы 

можно использовать для медицинского 

контроля условий военного труда офисных 

рабочих мест (в штабах, в специальных 

фортификационных сооружениях и др.), 

однако, обитаемые отделения подвижных 

образцов ВВСТ в названном выше Пе-

речне, никак не фигурируют. К тому же 

опять возникают вопросы по поводу тер-

мометра: его вид, поверка, условия хране-

ния, наличие лицензионной методики тер-

мометрии и пр.?  

Такое пристальное внимание меди-

цинской службы к контролю вопросов ор-

ганизации питания, размещения, водо-

обеспечения, банно-прачечного обслужи-

вания военнослужащих, на наш взгляд, яв-

ляется чрезмерным, которое реализуется в 

ущерб контролю за условиями военного 

труда. Невольно складывается впечатле-

ние, что медицинская служба на протяже-

нии вот уже длительного времени берет на 

себя несвойственные ей функции, подме-

няя собой плановую работу тыловых 

служб обеспечения (продовольственной, 

вещевой и др.). Несомненно, в свое время 

это было актуально и диктовалось кон-

кретными обстоятельствами, но, полагаем, 

острота этих вопросов спала, и пора пере-

смотреть концептуальную роль медицин-

ской службы в решении этих проблем.   

Следующий важный аспект рассмат-

риваемой проблемы — это несоответствие 

формата действующей контрольной 

(надзорной) функции медицинской служ-

бы, а это медицинский контроль и ГСЭН, 

основной цели системы обеспечения без-

опасности военной службы, а это обеспе-

чение защищенности военнослужащих от 

                                                                                          
Вестник Академии военных наук. 2023. № 2(83). 
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воздействия вредных и опасных факторов 

военной службы. ГСЭН не в состоянии во 

всей полноте решать в плановом порядке 

задачу выявления всех опасностей и соот-

ветствующих им профессиональных рис-

ков повреждения здоровья военнослужа-

щих на каждом рабочем месте. Он обеспе-

чивает выявление и пресечение, в случае 

необходимости, нарушений требований 

законодательства по вопросам обеспече-

ния санитарно-эпидемиологического бла-

гополучия, восстановление правового по-

рядка. Ключевыми показателями эффек-

тивности ГСЭН, отражающими уровень 

минимизации вреда, причиненного жизни 

и здоровью граждан, и (или) уровень 

устранения риска его причинения, являют-

ся, в частности, количество людей, забо-

левших инфекционными (паразитарными) 

болезнями, число пострадавших при пи-

щевых отравлениях, на 1 тысячу человек
1
.  

Учет объектов контроля ГСЭН обес-

печивается органами государственного 

надзора и должностными лицами путем 

ведения реестров объектов контроля. К 

объектам ГСЭН, в частности, относятся: 

здания, помещения, сооружения, террито-

рии, устройства, материалы, транспортные 

средства и другие объекты, к которым 

предъявляются обязательные требования. 

Плановые контрольные (надзорные) меро-

приятия проводятся на основании плана 

проведения плановых контрольных 

(надзорных) мероприятий на очередной 

календарный год. Однако, медицинская 

служба до сих пор не располагает штат-

ными силами и средствами для проведения 

на регулярной основе гигиенической оцен-

ки условий военной службы на рабочих 

местах. В итоге командир полка (корабля) 

со всеми имеющимися в его распоряжении 

ресурсами не в состоянии выявить все 

имеющиеся в части вредные и опасные 

факторы военной службы, так как это 

можно идентифицировать при помощи ин-

                                                           
1
 Приказ Министра обороны Российской Федера-

ции от 26 марта 2022 г. № 177 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления федераль-

ного государственного санитарно-

эпидемиологического контроля (надзора) на объек-

тах Министерства обороны Российской Федера-

ции». 

струментально-лабораторных методов ис-

следований. В его распоряжении имеются, 

преимущественно, документарные и визу-

альные методы исследований, а этого, как 

говорилось выше, недостаточно. 

Таким образом, настоящее время ме-

дицинская служба Вооруженных Сил, реа-

лизуя мероприятия контрольной (надзор-

ной) функции, в состоянии лишь отчасти 

решать задачи в формате системы обеспе-

чения безопасности военной службы — 

содействие в обеспечении защищенности 

военнослужащих от воздействия вредных 

и опасных факторов военной службы, что 

позволяет говорить об ущемлении их прав 

на безопасный труд. Полагаем, пришло 

время трансформировать эту деятельность, 

сделав элементом системы управления 

безопасностью военной службы. Для этого 

предлагаем, во-первых, синхронизировать 

(обеспечить гармоничное взаимодействие) 

документы, определяющие порядок кон-

трольной (надзорной) функции медицин-

ской службы, с документами системы 

обеспечения безопасности военной служ-

бы (гарантия единства целей, задач, мето-

дов и пр.).  

Во-вторых, расширить формат ныне 

реализуемого медицинской службой ГСЭН 

и организовать функционирование в Во-

оруженных Силах упреждающей системы 

управления безопасностью военной служ-

бы в формате текущего (активного) 

наблюдения за условиями военной службы.  

Формы реализации: 

а) гигиеническая оценка условий во-

енной службы в воинской части (на кораб-

ле) в соответствии принципами организа-

ции и проведения специальной оценки 

условий труда
2
: периодичность — 1 раз в 5 

лет; объект изучения и оценки — все (без 

исключения) рабочие места военнослужа-

щих; исполнитель — Центры ГСЭН (цен-

трального и окружного подчинения); ре-

зультат — перечень вредных и опасных 

факторов военной службы в воинской ча-

сти; перечень рабочих мест военнослужа-

щих с высокой опасностью военного труда 

(по подразделениям и пр.), списки военно-

                                                           
2
 Федеральный закон «О специальной оценке рабо-

чих мест по условиям труда».  
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служащих (по подразделениям и пр.), про-

ходящих военную службу в условиях воз-

действия вредных и опасных факторов и 

др.  

Эти документы станут основанием 

для: 

— назначения (отмены) военнослужа-

щим социальных гарантий в виде льгот и 

компенсаций (индивидуально-

ориентированный подход); 

— разработки и реализации предупре-

ждающих (корректирующих) действий; 

— принятия решения о допустимости 

замещения воинских должностей лицами 

женского пола (вновь призываемых на во-

енную службу, в период беременности и 

материнства); 

— реализации мероприятий производ-

ственного контроля и др.; 

б) производственный контроль за со-

блюдением санитарных правил и выпол-

нением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий в воин-

ской части (на корабле): периодичность — 

1 раз в год (поочередно в теплый и холод-

ный периоды года); объект изучения и 

оценки — рабочие места военнослужащих; 

основополагающий документ — Програм-

ма производственного контроля в воин-

ской части; исполнитель:  

— центры ГСЭН (центрального и 

окружного подчинения), отдельный меди-

цинский батальон, медицинская рота — 

отбор проб, их транспортировка и прове-

дение инструментально-лабораторных ис-

следований вредных и опасных условий 

военной службы: на рабочих местах воен-

нослужащих; на территории дислокации 

воинской части (маршруты перемещения, 

на технической позиции и пр.); на границе 

санитарно-защитных зон; 

— специально уполномоченные долж-

ностные лица воинской части (корабля) — 

проведение документарно-визуального 

контроля: на рабочих местах военнослу-

жащих; на территории дислокации воин-

ской части (маршруты перемещения, на 

технической позиции и пр.). Документар-

но-визуальный контроль проводится в со-

ставе комиссии по безопасности военной 

службы с применением «риск-

ориентированного» подхода
1
 — это такая 

форма мировосприятия, когда любая чело-

веческая деятельность рассматривается 

(анализируется) в аспекте наличия (отсут-

ствия) рисков повреждения здоровья. Это 

новшество введено совсем недавно и ха-

рактеризуется двумя особенностями: пер-

вое - обязательное участие всех заинтере-

сованных сторон и, главным образом, ис-

полнителей воинских должностей; второе 

— акцент внимания на самые мелкие 

нарушения требований гигиены и безопас-

ности труда (учету подлежат ошибки, 

«промахи» и пр.), на самые незначитель-

ные повреждения здоровья (без трудопо-

терь, мелкие царапины, потертости, по-

скальзывания, запинания и пр.);  

— медицинская служба зоны ответ-

ственности (проведение медицинских 

осмотров военнослужащих). 

В-третьих, приоритетным направлени-

ем контрольной (надзорной) деятельности 

медицинской службы полагать военно-

профессиональную подготовку войск, яв-

ляющуюся основным источником вредных 

и опасных условий труда (опасностей и 

рисков повреждения здоровья) военной 

службы не только для военнослужащих 

боевых подразделений воинской части 

(корабля), но и для подразделений обеспе-

чения (штаб, тыл, медицинская служба и 

пр.).  

Объем контрольной (надзорной) дея-

тельности за остальными видами жизнеде-

ятельности войск (организация питания, 

водообеспечение, размещение, банно-

прачечное обслуживание и др.) должен 

определяться исключительно количеством 

и значимостью идентифицированных 

опасностей и рисков повреждения здоро-

вья военнослужащих. Например, весьма 

спорным, на наш взгляд, является ныне 

реализуемое определение содержания ак-

тивного и остаточного хлора в хлорсодер-

жащих препаратах и растворах. С таким же 

                                                           
1
 Приказ Министра обороны Российской Федера-

ции от 26 марта 2022 г. № 177 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления федераль-

ного государственного санитарно-

эпидемиологического контроля (надзора) на объек-

тах Министерства обороны Российской Федера-

ции». 
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успехом можно определять активное нача-

ло и в других фармацевтических препара-

тах, поставляемых через систему медицин-

ского снабжения. Другой пример: оценка 

доброкачественности продуктов, получае-

мых со склада в столовую органолептиче-

ским методом. Необходимо отказаться от 

«мелочной» опеки и не подменять собою 

повседневную деятельность служб тыла, а 

также представителей лаборатории по от-

бору и транспортировке проб воды, продо-

вольствия и пр. 

В-четвертых, оснастить лаборатории 

центров ГСЭН оборудованием, лицензи-

онными методиками, экспертами, позво-

ляющими осуществлять гигиеническую 

оценку условий военной службы, меро-

приятия производственного контроля. С 

этой целю организовать подготовку соот-

ветствующих экспертов и их аккредита-

цию на вид деятельности, равно как и ла-

бораторий. Организовать учет результатов 

гигиенической оценки условий военной 

службы в Центрах ГСЭН (центрального и 

окружного подчинения).  

В-пятых, разграничить вопросы целе-

полагания надзорной (контрольной) дея-

тельности медицинской службы для мир-

ного и для военного времени, определив 

соответствующие критерии соответствия. 

Полагаем, что актуализация всесто-

роннего обеспечения Армии и Флота поз-

волит не только создать, но и поддержи-

вать в рабочем состоянии эффективную 

систему управления безопасностью воен-

ной службы, основанную на системном и 

процессном подходах, способную в пол-

ной мере реализовывать права военнослу-

жащих на безопасный труд. 
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Мудрый законодатель начинает не с издания 

законов, а с изучения их пригодности для 

данного общества 

Жан-Жак Руссо 

Возможность решения «жилищного 

вопроса» по-прежнему выступает важным 

мотивирующим фактором при выборе 

гражданином военной службы по контрак-

ту как профессиональной деятельности. К 

сожалению, в открытом доступе не удается 

найти актуальные данные социологиче-

ских опросов о влиянии «материальной» 

составляющей принимаемых решений о 

поступлении на военную службу, и это 

подтверждает мысль профессора Корякина 

В.М. о том, «… что последняя по времени 

относительно полная доступная информа-

ция о результатах мониторинга социально-

экономического и правового положения 

военнослужащих датирована 2010 г. Судя 

по иным отрывочным сведениям, которые 

можно найти в средствах массовой инфор-

мации и в Интернете, такой мониторинг в 

стране проводился и в последующие годы. 

Однако официальные его результаты не 

публикуются, до широкой общественности 

не доводятся и используются, видимо, во-

енными ведомствами лишь для так назы-

ваемого «внутреннего потребления». Нет 

ссылок на результаты мониторинга и на 

Военная служба. Социальные гарантии и статус военнослужащих  
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официальном сайте Минобороны России, 

где с 2019 г. публикуются некоторые ста-

тистические данные о социальном разви-

тии Вооруженных Сил Российской Феде-

рации»
1
. 

Но даже показатели десятилетней дав-

ности показывают, что «привлекательны-

ми сторонами воинского труда для канди-

датов к военной службы по контракту яв-

ляются как профессиональные, так и праг-

матические перспективы, – интересная 

профессия (49 %), решение жилищной 

проблемы (42 %), организованный и упо-

рядоченный образ жизни (32 %), специ-

альные льготы и преимущества (32%), до-

стижение приличного положения в обще-

стве (31 %)»
2
 

Показателен в этом отношении и вы-

вод директора департамента банковского 

регулирования и аналитики ЦБ РФ Алек-

сандра Данилова в ходе XXI всероссий-

ской конференции «Ипотечное кредитова-

ние в России», прошедшей в марте 2023 г. 

— «Сколько среднегодовых зарплат, если 

не пить, не есть, просто все откладывать, ... 

сколько лет человеку надо откладывать, 

чтобы ... купить квартиру? Если в конце 

2019 года на "первичке" это было 6 лет, то 

сейчас это 8 лет. О какой доступности мы 

говорим?"».
3
  

Таким образом, не требует доказатель-

ства тезис, что одним из важных и весо-

мых социальных гарантий, стимулирую-

щих интерес к военной службе, является 

обеспечение военнослужащих жилыми 

помещениями, которое реализуется через 

п. 1 ст. 15 Федерального закона от 27 мая 

1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужа-

щих» (далее — Закон о статусе военно-

                                                           
1 

Корякин В.М. Ежегодный мониторинг социально-

экономического и правового положения военно-

служащих приобрел новое правовое регулирование 

// Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2022. № 5 (298). С. 42. 
2
 См. подробнее: 

https://ens.mil.ru/science/sociological_center/army_in_

numbers/more.htm?id=11933494@cmsArticle (дата 

обращения: 06.11.2023). 
3
 См.: https://realty.ria.ru/20230328/kvartira-

1861236862.html?ysclid=lfs7td85qm142672604 (дата 

обращения 06.11.2023). 

служащих), анализ которого представлен в 

публикациях военных юристов
4
.  

И хотя должностные лица органов во-

енного управления понимают ценность 

этого блага, на практике зачастую жизнен-

ные ситуации в отношении жилищных 

прав военнослужащих складываются раз-

ные, что зачастую приводит к неправиль-

ным с точки зрения Закона действиям как 

командиров, так и самих военнослужащих. 

Но поскольку личность и интересы воен-

нослужащего, так же, как и интересы госу-

дарства в лице командиров (начальников) 

защищены правовыми средствами, то за-

кономерно обращение указанных лиц в во-

енные суды для установления истины. Как 

раз судебные решения позволяют увидеть 

те проблемные части правовых предписа-

ний, которые по-разному трактуются сто-

ронами и вызывают споры. 

1. Регистрация военнослужащего по 

месту жительства в жилом помещении в 

другом населенном пункте не всегда явля-

ется препятствием для принятия на учет 

нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых для постоянного про-

живания. 

С мая 1994 г. Ш. проходит военную 

службу по контракту в воинской части, 

дислоцированной в Тейково Ивановской 

области. Выслуга лет на военной службе в 

календарном исчислении — более 29 лет. 

Решением начальника жилищного ор-

гана в 2021 г. Ш. отказано в принятии на 

учет нуждающихся в жилых помещениях, 

                                                           
4
 См., напр.: Глухов Е.А. Возможность увольнения 

военнослужащего за не связанные с исполнением 

обязанностей военной службы правонарушения // 

Право в Вооружённых Силах — военно-правовое 

обозрение. 2018. № 7. С. 16—25; Кудашкин А.В., 

Харитонов В.С. Обеспечение жилыми помещения-

ми бывших военнослужащих Украины (на приме-

рах судебной практики) // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2020. № 7 

(276). С. 62—67; Миронов В.С., Харитонов С.С. О 

постановке военнослужащих на учет в качестве 

нуждающихся в получении жилых помещений: 

современные тенденции военно-судебной практики 

// Право в Вооруженных Силах - Военно-правовое 

обозрение. 2021. № 9 (290). С. 76-91; Туганов Ю.Н., 

Харитонов В.С. О некоторых вопросах жилищного 

обеспечения военнослужащих, являющихся члена-

ми семей военнослужащих // Военно-юридический 

журнал. 2020. № 10. С. 7-9, и др.  

https://ens.mil.ru/science/sociological_center/army_in_numbers/more.htm?id=11933494@cmsArticle
https://ens.mil.ru/science/sociological_center/army_in_numbers/more.htm?id=11933494@cmsArticle
https://realty.ria.ru/20230328/kvartira-1861236862.html?ysclid=lfs7td85qm142672604
https://realty.ria.ru/20230328/kvartira-1861236862.html?ysclid=lfs7td85qm142672604
https://elibrary.ru/item.asp?id=35421473
https://elibrary.ru/item.asp?id=35421473
https://elibrary.ru/item.asp?id=35421473
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предоставляемых для постоянного прожи-

вания. Причина, — Ш.. с 4 декабря 2014 г. 

постоянно зарегистрирован в жилом по-

мещении в Москве, общей площадью 77,1 

кв. м, принадлежащем Л. В этой квартире 

зарегистрировано всего 6 человек. По-

скольку учетная норма Решением Иванов-

ской городской думы от 24 мая 2005 г. № 

513 установлена в размере 10 кв. м на че-

ловека, то Ш. является обеспеченным по 

установленным нормам жилой площадью 

для постоянного проживания. 

Полагая свои права нарушенными, по-

скольку в указанном жилом помещении он 

никогда не проживал, членом семьи соб-

ственника этой квартиры не является, Ш. 

обратился в гарнизонный военный суд с 

административным исковым заявлением, в 

котором просил признать незаконным ре-

шение жилищного органа об отказе в при-

нятии его на учет нуждающихся в жилых 

помещениях, который был удовлетворен. 

Согласно абзацу тринадцатому п. 1 ст. 

15 Закона о статусе военнослужащих во-

еннослужащие-граждане признаются нуж-

дающимися в жилых помещениях по осно-

ваниям, предусмотренным ст. 51 ЖК РФ, в 

порядке, утверждаемом Правительством 

Российской Федерации, и обеспечиваются 

жилыми помещениями либо денежными 

средствами на приобретение или строи-

тельство жилых помещений в соответ-

ствии с настоящим Федеральным законом. 

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 51 ЖК 

РФ гражданами, нуждающимися в жилых 

помещениях, предоставляемых по догово-

рам социального найма, признаются граж-

дане, не являющиеся нанимателями жилых 

помещений по договорам социального 

найма, договорам найма жилых помеще-

ний жилищного фонда социального ис-

пользования или членами семьи нанимате-

ля жилого помещения по договору соци-

ального найма, договору найма жилого 

помещения жилищного фонда социального 

использования либо собственниками жи-

лых помещений или членами семьи соб-

ственника жилого помещения. 

В силу ч. 1 и 2 ст. 31 ЖК РФ к членам 

семьи собственника жилого помещения 

относятся проживающие совместно с дан-

ным собственником в принадлежащем ему 

жилом помещении его супруг, а также де-

ти и родители данного собственника. Дру-

гие родственники, нетрудоспособные 

иждивенцы и в исключительных случаях 

иные граждане могут быть признаны чле-

нами семьи собственника, если они вселе-

ны собственником в качестве членов своей 

семьи. Члены семьи собственника жилого 

помещения имеют право пользования дан-

ным жилым помещением наравне с его 

собственником, если иное не установлено 

соглашением между собственником и чле-

нами его семьи.  

Согласно ст. 3 Закона о праве граждан 

на свободу передвижения регистрация или 

отсутствие таковой не могут служить ос-

нованием ограничения или условием реа-

лизации прав и свобод граждан, преду-

смотренных Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и за-

конами субъектов Российской Федерации. 

При этом наличие или отсутствие у лица 

регистрации в жилом помещении является 

лишь одним из доказательств по делу, ко-

торое подлежит оценке судом наряду с 

другими доказательствами. 

По делу установлено, что 8 октября 

2012 г. с Ш. был заключен контракт о про-

хождении военной службы до наступления 

предельного возраста пребывания на ней, 

то есть по 7 февраля 2015 г., в дальнейшем 

он проходит военную службу по контрак-

ту, заключенному сверх предельного воз-

раста пребывания на военной службе. При 

этом суд установил, что Ш. родственником 

как собственника жилого помещения в 

Москве, так и родственником кого-либо из 

членов его семьи не является, в качестве 

члена семьи собственника в это жилое по-

мещение не вселялся и совместно с Л. и 

членами ее семьи в нем не проживал, с 

рождения проживает в Тейково Иванов-

ской области, в том числе с 2014 г. по 

настоящее время — в съемном жилье, в 

связи с чем гарнизонный военный суд 

пришел к правильному выводу об отсут-

ствии препятствия для принятия Ш. на 

учет нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых для постоянного прожи-

вания. Суд правильно учел показания сви-

детеля Л., пояснившей, что проживание в 

жилом помещении по договору аренды, 

consultantplus://offline/ref=08B5B33FAF065FAAD2C1305A6F220CC572B01DD2D1735941A45AC83CEC430F82A72F284CCD43119CF04569C29886CD6411A9431B2DB8B9F5w4M9M
consultantplus://offline/ref=08B5B33FAF065FAAD2C1305A6F220CC572BE13D0D3715941A45AC83CEC430F82A72F284CCD43129BF64569C29886CD6411A9431B2DB8B9F5w4M9M
consultantplus://offline/ref=45C07E23AF03FF93EF0F2FA4FDEF343A2D9D5E995F7D83DCF8DB3FC23E2DF50EFE28ED9AB45FB421289F9FFD3E993FCB2A50DA4A13372ERDN9O
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так же, как и регистрация в нем, были 

предоставлены Ш. в 2014 г. в связи с пред-

стоящим увольнением его в 2015 г. с воен-

ной службы по достижении предельного 

возраста пребывания на военной службе 

для устройства его на работу в Москве. 

С такими выводами согласилась и 

апелляционная инстанция. Подобное тол-

кование приведенных норм законодатель-

ства дано в Кассационном определении 

Верховного Суда Российской Федерации 

от 1 марта 2022 года № 226-КАД22-1-К10
1
. 

2. По истечении пяти лет с момента 

утраты права пользования жилым поме-

щением, предназначенным для постоянно-

го проживания, и отсутствии каких-либо 

доказательств, свидетельствующих об 

обеспеченности в настоящее время по ме-

сту прохождения военной службы жиль-

ем, военнослужащий имеет право на обес-

печение служебным жилым помещением в 

этом же населенном пункте. 

Решением гарнизонного военного суда 

удовлетворено административное исковое 

заявление Ш. об оспаривании решения 

жилищного органа об исключении из 

списка на предоставление служебных жи-

лых помещений.  

По делу установлено, что Ш. поступи-

ла на военную службу в сентябре 1999 г., в 

периоды с марта 2011 г. по ноябрь 2013 г., 

с ноября 2013 г. по октябрь 2016 г. и с ок-

тября 2016 г. по январь 2017 г. проходила 

военную службу по контракту в Дзержин-

ске Нижегородской обл., в Нижнем Новго-

роде и в Валуйки Белгородской обл., соот-

ветственно. 

С июля 2017 г. Ш. является военно-

служащим воинской части в Дзержинске, 

где с 24 октября 2019 г. была включена в 

список на предоставление служебных жи-

лых помещений. Выявив в представленных 

Ш. документах факт нахождения у нее с 4 

июля 2011 г. по 30 июня 2015 г. на праве 

собственности жилого помещения общей 

площадью 62,4 кв. м в Дзержинске и по-

                                                           
1
 См.: Обзор судебной практики 2-го Западного 

окружного военного суда по административным и 

гражданским делам за первое полугодие 2022 года 

URL: 

http://2zovs.msk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_s

ud&id=74 (дата обращения 04.11.2023). 

следующую его продажу матери, решени-

ями жилищных органов в 2021 г. она ис-

ключена из списка на предоставление слу-

жебных жилых помещений, как незаконно 

принятая на него. 

Удовлетворяя административный иск 

Ш., суд исходил из того, что требования 

жилищного законодательства распростра-

няются на всех граждан России и изъятий 

не содержат.  

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 92 ЖК 

РФ к жилым помещениям специализиро-

ванного жилищного фонда относятся, в 

том числе и служебные жилые помещения, 

а согласно ч. 2 ст. 99 ЖК РФ специализи-

рованные жилые помещения предоставля-

ются по установленным ЖК РФ основани-

ям гражданам, не обеспеченным жилыми 

помещениями в соответствующем насе-

ленном пункте. Суд первой инстанции 

правильно указал, что в соответствии с ч. 1 

ст. 7 ЖК РФ если жилищные отношения не 

урегулированы жилищным законодатель-

ством или соглашением участников таких 

отношений, и при отсутствии норм граж-

данского или иного законодательства, 

прямо регулирующих такие отношения, к 

ним, если это не противоречит их суще-

ству, применяется жилищное законода-

тельство, регулирующее сходные отноше-

ния (аналогия закона). 

Так, в соответствии со ст. 53 ЖК РФ 

граждане, которые с намерением приобре-

тения права состоять на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях со-

вершили действия, в результате которых 

такие граждане могут быть признаны нуж-

дающимися в жилых помещениях, прини-

маются на учет в качестве нуждающихся в 

жилых помещениях не ранее чем через 

пять лет со дня совершения указанных 

намеренных действий. Согласно ч. 1 ст. 15 

Закона о статусе военнослужащих военно-

служащим — гражданам, проходящим во-

енную службу по контракту, предоставля-

ются не позднее трехмесячного срока со 

дня прибытия на новое место военной 

службы служебные жилые помещения. 

Служебные жилые помещения предостав-

ляются в населенных пунктах, в которых 

располагаются воинские части, а при от-

сутствии возможности предоставить слу-

../../../../dzadziev/Desktop/06CB~1/2550~1.-/A44D~1/2BAC6~1/A8B3~1/()D064~1/6798~1/5DC8~1/3.02.22%20ОПРпоАЖ%20Шевель%20Е.С.-снят%20с%20учёт%20в%20СЖ(снял%20с%20РУпоМС(собст),%20подар%20отцу,%20прошл%205%20лет(АЖ-АИ)коп.doc#sub_1900032
../../../../dzadziev/Desktop/06CB~1/2550~1.-/A44D~1/2BAC6~1/A8B3~1/()D064~1/6798~1/5DC8~1/3.02.22%20ОПРпоАЖ%20Шевель%20Е.С.-снят%20с%20учёт%20в%20СЖ(снял%20с%20РУпоМС(собст),%20подар%20отцу,%20прошл%205%20лет(АЖ-АИ)коп.doc#sub_1900032
consultantplus://offline/ref=FA180B5C2BEB79C32208CCC6AAD4EBDEE3017D7DF044DA505905FA377371CCA0EDA2945C51AD1B9EF9y1J
garantf1://78792.0/
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жебные жилые помещения в указанных 

населенных пунктах — в других близле-

жащих населенных пунктах. 

Из материалов дела следует, что Ш., 

проходя военную службу в Нижнем Нов-

городе, 30 июня 2015 г. продала своей ма-

тери принадлежащее ей на праве соб-

ственности и неполученное от военного 

ведомства жилое помещение в Дзержин-

ске. С 7 мая 2015 г. Ш. находилась на ре-

гистрационном учете по адресам воинских 

частей.   

Принимая во внимание вышеизложен-

ное, а также учитывая, что со дня утраты 

Ш. права пользования жилым помещени-

ем, предназначенным для постоянного 

проживания (дня его продажи) прошло бо-

лее пяти лет, каких-либо доказательств, 

свидетельствующих о ее обеспеченности 

жильем в настоящее время по месту про-

хождения военной службы не представле-

но, суд первой инстанции пришел к вер-

ному выводу о незаконности оспариваемо-

го решения, в связи с чем правильно удо-

влетворил заявленные требования. 

Окружной военный суд, рассматривая 

апелляционную жалобу административно-

го ответчика, с выводами суда первой ин-

станции согласился
1
. 

3. Гражданин, вселенный в качестве 

члена семьи собственника в соответ-

ствующее учетной норме жилое помеще-

ние, сохранивший право пользования этим 

жилым помещением после перехода права 

собственности на него, оснований для 

нахождения на жилищном учете не име-

ет. 

Решением начальника филиала «Юж-

ный» ФГАУ «Росжилкомплекс» супруга Г. 

(О.) снята с учета нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по догово-

ру социального найма, на том основании, 

что она обеспечена жилым помещением по 

установленным нормам в качестве члена 

семьи собственника жилого помещения.  

                                                           
1
 См.: Обзор судебной практики 2-го Западного 

окружного военного суда по административным и 

гражданским делам за первое полугодие 2022 года 

URL: 

http://2zovs.msk.sudrf.ru/modules.php?name=docum_s

ud&id=74 (дата обращения 07.11.2023). 

Г. обратился в суд с административ-

ным исковым заявлением, в котором про-

сил признать незаконным указанное реше-

ние и обязать должностное лицо его отме-

нить. 

Решением гарнизонного военного су-

да, оставленным в апелляционном порядке 

без изменения, в удовлетворении иска от-

казано по следующим основаниям. 

В силу п. 1 ст. 15 Закона о статусе во-

еннослужащих государство гарантирует 

военнослужащим предоставление жилых 

помещений или выделение денежных 

средств на их приобретение в порядке и на 

условиях, которые устанавливаются феде-

ральными законами и иными нормативны-

ми правовыми актами Российской Федера-

ции. Военнослужащие — граждане при-

знаются федеральным органом исполни-

тельной власти, в котором федеральным 

законом предусмотрена военная служба, 

нуждающимися в жилых помещениях по 

основаниям, предусмотренным ст. 51 

ЖК РФ. 

Исходя из содержания ч. 1 ст. 51 ЖК 

РФ, одним из условий признания гражда-

нина нуждающимся в жилом помещении 

является обеспечение его общей площадью 

жилого помещения для постоянного про-

живания на одного члена семьи менее 

учетной нормы либо отсутствие такого 

жилого помещения вовсе. 

Частями 1 и 2 ст. 31 ЖК РФ определе-

но, что к членам семьи собственника жи-

лого помещения относятся проживающие 

совместно с данным собственником в при-

надлежащем ему жилом помещении его 

супруг, а также дети и родители данного 

собственника. Другие родственники, не-

трудоспособные иждивенцы и в исключи-

тельных случаях иные граждане могут 

быть признаны членами семьи собствен-

ника, если они вселены собственником в 

качестве членов своей семьи. 

В п. 11 Постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации от 2 

июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопросах, 

возникших в судебной практике при при-

менении Жилищного кодекса Российской 

Федерации» указано, что для признания 

супруга, а также детей и родителей соб-

ственника жилого помещения, вселенных 
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им в это жилье, членами его семьи доста-

точно установления только факта их сов-

местного проживания с собственником в 

этом жилом помещении и не требуется 

установления фактов ведения ими общего 

хозяйства с собственником жилого поме-

щения, оказания взаимной материальной и 

иной поддержки, а также выяснения воле-

изъявления собственника на их вселение.  

По делу установлено, что на основа-

нии договора купли-продажи от 9 ноября 

2009 г. зарегистрировано право собствен-

ности Х. (дочери О. от первого брака) на 

жилое помещение, расположенное по ме-

сту службы в городе N общей площадью 

44,80 кв. м. В этом жилом помещении О. 

зарегистрирована по месту жительства и 

проживала в нем с 2011 по 2015 гг.  

В марте 2013 г. на основании договора 

дарения данное жилое помещение переда-

но в собственность матери О. 

Таким образом, вселившись в 2011 г. в 

указанное жилое помещение в качестве 

члена семьи собственника жилого поме-

щения (своей дочери), О. после передачи в 

2013 г. этой квартиры по договору дарения 

в собственность матери этот статус не 

утратила, сохранила в ней регистрацию по 

месту жительства, то есть не утратила пра-

во пользования данным жилым помещени-

ем. 

При таких обстоятельствах оснований 

для нахождения на жилищном учете О., 

обеспеченной общей площадью жилого 

помещения выше учетной нормы, установ-

ленной в избранном Г. после увольнения 

месте жительства — городе Y, не име-

лось
1
. 

4. При применении статьи 53 ЖК РФ 

установлению подлежат не только дей-

ствия, которые привели к уменьшению 

размера занимаемых гражданами жилых 

помещений, утрате права пользования 

                                                           
1
 См.: Обзорная справка судебной практики рас-

смотрения военными судами административных, 

гражданских дел и материалов, а также дел об ад-

министративных правонарушениях за первое полу-

годие 2022 года, утверждена постановлением пре-

зидиума Южного окружного военного суда 

15.07.2022 г. № 14 URL: 

http://yovs.ros.sudrf.ru/modules.php?name=sud_comm

unity&id=311 (дата обращения 06.11.2023). 

жилыми помещениями или к их отчужде-

нию, но и возникновение в результате 

этих действий оснований признания 

граждан нуждающимися в жилых поме-

щениях. 

Решением гарнизонного военного суда 

удовлетворен административный иск во-

еннослужащей воинской части О. о при-

знании незаконным и отмене решения жи-

лищной комиссии воинской части от 7 

июля 2021 г. об отказе в принятии ее на 

учет нуждающихся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального 

найма. 

Суд пришел к выводу о неправомерно-

сти отказа, так как после совершения О. в 

2015 г. действий по ухудшению жилищ-

ных условий в результате отчуждения в 

пользу брата принадлежащего ей жилого 

помещения установленный ст. 53 ЖК РФ 

пятилетний срок истек. 

Окружной военный суд решение суда 

первой инстанции отменил и принял новое 

решение об отказе в удовлетворении иска, 

отметив следующее. 

Заключившая контракт о прохождении 

военной службы до 1 января 1998 г. О. в 

2007 г. унаследовала квартиру в г. Санкт-

Петербурге общей площадью 46,5 кв. м, в 

которой была зарегистрирована с 1994 г. 

по 3 апреля 2021 г. 

В 2015 г. данную квартиру О. подари-

ла брату, а вступившим в законную силу 

решением районного суда г. Санкт-

Петербурга от 4 февраля 2021 г. по иску 

брата О. была признана утратившей право 

пользования этой квартирой с последую-

щим снятием с регистрационного учета. 

8 апреля 2021 г., имея выслугу более 

20 лет, О. обратилась в жилищную комис-

сию с заявлением о принятии на учет нуж-

дающихся в жилых помещениях по дого-

вору социального найма по месту прохож-

дения военной службы, в чем ей было от-

казано на основании п. 3 ч. 1 ст. 54 ЖК 

РФ. 

В соответствии с абзацем тринадца-

тым п. 1 ст. 15 Закона о статусе военно-

служащих военнослужащие — граждане 

признаются военным ведомством нужда-

ющимися в жилых помещениях по основа-

ниям, предусмотренным ст. 51 ЖК РФ, в 
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порядке, утверждаемом Правительством 

Российской Федерации, а именно Прави-

лами, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

30 октября 2020 г. № 1768 (далее — Пра-

вила). 

О. просила принять ее на учет, указав, 

что за последние пять лет действий по 

намеренному ухудшению жилищных 

условий не производила, жилых помеще-

ний, денежных средств на строительство 

или приобретение жилья, а также земель-

ных участков не получала, то есть претен-

довала на признание ее нуждающейся в 

жилых помещениях на основании п. 1 ч. 1 

ст. 51 ЖК РФ. 

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 54 ЖК 

РФ, который применила жилищная комис-

сия, отказ в принятии граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помеще-

ниях допускается в случае, если не истек 

предусмотренный ст. 53 ЖК РФ пятилет-

ний срок. 

В соответствии с п.12 Правил военно-

служащие, которые с намерением приоб-

ретения права состоять на учете соверши-

ли действия и гражданско-правовые сдел-

ки с жилыми помещениями, которые при-

вели к уменьшению размера занимаемых 

жилых помещений, утрате права их поль-

зования или к их отчуждению, в результа-

те которых военнослужащие могут быть 

признаны нуждающимися в жилых поме-

щениях, принимаются на учет не ранее чем 

через 5 лет со дня совершения указанных 

намеренных действий. 

К действиям, повлекшим ухудшение 

жилищных условий, относятся намерен-

ные действия и гражданско-правовые 

сделки, в результате совершения которых 

у военнослужащих возникли основания 

признания их нуждающимися в жилых по-

мещениях, предусмотренные ст. 51 ЖК 

РФ. 

Суд первой инстанции полагал, что к 

действиям, повлекшим ухудшение жи-

лищных условий О., следует отнести даре-

ние ею квартиры брату в 2015 г. 

Между тем, согласно разъяснениям аб-

заца второго п. 4 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 

от 2 июля 2009 г. № 14 «О некоторых во-

просах, возникших в судебной практике 

при применении Жилищного кодекса Рос-

сийской Федерации» жилое помещение 

может выступать объектом как граждан-

ских, так и жилищных правоотношений. 

Судам следует иметь в виду, что граждан-

ское законодательство в отличие от жи-

лищного законодательства регулирует от-

ношения, связанные с владением, пользо-

ванием и распоряжением жилым помеще-

нием как объектом экономического оборо-

та (например, сделки с жилыми помеще-

ниями, включая передачу в коммерческий 

наем жилых помещений). 

С учетом приведенных правовых норм 

и разъяснений юридически значимым об-

стоятельством является не только сам факт 

совершения военнослужащими действий, 

перечисленных в абзацах втором — седь-

мом п. 12 Правил, но и возникновение в 

результате этих действий оснований при-

знания их нуждающимися в жилых поме-

щениях, что не было учтено гарнизонным 

военным судом. 

18 мая 2015 г. О. вследствие отчужде-

ния принадлежавшего ей жилого помеще-

ния утратила право собственности на него, 

как на объект гражданских правоотноше-

ний. При этом из решения районного суда 

усматривалось, что по соглашению с бра-

том О. осталась проживать в отчужденной 

квартире. 

Таким образом, брат О., реализуя пол-

номочия собственника жилого помещения, 

предусмотренные ч. 1 и 2 ст. 30, а также ч. 

1 ст. 31 ЖК РФ, фактически вселил сестру 

в квартиру в качестве члена семьи. 

Данный вывод подтверждается тем, 

что, произведя отчуждение квартиры, О. с 

регистрационного учета по месту житель-

ства в ней не снялась, а новый собственник 

(ее брат) до 2021 г. этот вопрос не ставил и 

препятствий в реализации О. своих прав, 

предусмотренных ч. 2 ст. 31 ЖК РФ, не 

создавал. 

К тому же установленный вступившим 

в силу решением районного суда факт то-

го, что О. являлась членом семьи соб-

ственника квартиры, в силу ч. 2 ст. 64 КАС 

РФ оспариванию и доказыванию по насто-

ящему административному делу не подле-

жал. 
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Из справки о регистрации следовало, 

что по состоянию на 18 мая 2015 г. в квар-

тире по месту жительства были зареги-

стрированы два человека: О. и ее сын. 

С учетом прав собственника жилого 

помещения на каждого проживающего 

приходилось по 15,5 кв. м общей площади 

жилого помещения, что превышает учет-

ную норму по г. Санкт-Петербургу (9 кв. 

м) и исключает возможность признания О. 

нуждающейся в жилых помещениях, 

предоставляемых по договору социального 

найма, на основании п. 2 ч. 1 ст. 51 ЖК 

РФ. 

Данных о новом месте жительства О. 

суду представлено не было, из чего следу-

ет, что право пользования квартирой, в ко-

торой она была зарегистрирована до 3 ап-

реля 2021 г., сохранялось за ней до вступ-

ления в законную силу решения районного 

суда, то есть до 11 марта 2021 г. 

Поскольку по решению этого суда О. 

утратила право пользования жилым поме-

щением вследствие своего поведения, свя-

занного с невыполнением условий прожи-

вания в нем, то предписания ст. 53 ЖК РФ 

жилищной комиссией были к ней приме-

нены правомерно и обоснованно (см.: Об-

зор судебной практики гарнизонных воен-

ных судов по административным и граж-

данским делам за I полугодие 2022 года, 

утвержден на заседании президиума 1-го 

Западного окружного военного суда 19 

июля 2022 г. URL: 

http://1zovs.spb.sudrf.ru/modules.php?name=

docum_sud&id=287 (дата обращения 

05.11.2023)). 
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Право на труд реализуется военнослу-

жащими посредством прохождения ими 

военной службы (п. 1 ст. 10 Федерального 

закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О ста-

тусе военнослужащих). В свою очередь 

военная служба представляет собой осо-

бый вид государственной службы и осо-

бую профессиональную деятельность, 

предполагающую осуществление жизнен-

но важных для государства функций по 

обеспечению обороны и безопасности гос-

ударства. Такая специфика профессио-

нальной деятельности определяет повы-

шенные требования к профессионально-

психологическим качествам, состоянию 

здоровью, физической подготовке военно-

служащего и его соответствие другим тре-

бованиям, установленным нормативными 

правовыми актами Российской Федерации 

о прохождении военной службы в кон-

кретном федеральном органе государ-

ственной власти.  

В то же время правовой статус воен-

нослужащего предполагает некоторые 

ограничения прав и свобод человека и 

гражданина в отношении самого военно-



Военное право. 2023. № 6 (82)  

 

74 

служащего, в том числе конституционного 

права на труд. Такие ограничения, уста-

новленные п. 7 ст. 10 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих», обусловле-

ны необходимостью качественного и эф-

фективного исполнения должностных обя-

занностей и исключения возможности ис-

пользования должностного положения в 

корыстных целях. Эти ограничения в 

большинстве случаев касаются запретов 

для военнослужащих на получение допол-

нительного дохода от иной профессио-

нальной деятельности, в том числе пред-

принимательской, или в связи с использо-

ванием служебного положения. Наруше-

ние таких запретов влечёт для военнослу-

жащих наступление юридической ответ-

ственности и, в ряде случаев, увольнение с 

военной службы. Так, согласно подп. «д.1» 

п. 1 ст. 51 Федерального закона от 28 мар-

та 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанно-

сти и военной службе» осуществление во-

еннослужащим предпринимательской дея-

тельности или его участие на платной ос-

нове в деятельности органа управления 

коммерческой организации, за исключени-

ем случаев, установленных федеральным 

законом, вхождения военнослужащего в 

состав органов управления, попечитель-

ских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих не-

правительственных организаций и дей-

ствующих на территории Российской Фе-

дерации их структурных подразделений, 

если иное не предусмотрено международ-

ным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Феде-

рации, рассматривается как дисциплинар-

ное коррупционное правонарушение и 

влечёт увольнение военнослужащего с во-

енной службы. Нарушение иных ограни-

чений, установленных п. 7 ст. 10 Феде-

рального закона «О статусе военнослужа-

щих» также рассматривается как дисци-

плинарное коррупционное правонаруше-

ние, за совершение которого военнослу-

жащий может быть досрочно уволен с во-

енной службы в соответствии с подп. «е.1» 

п. 2 ст. 51 Федерального закона «О воин-

ской обязанности и военной службе». 

В связи с серьёзностью применяемых 

санкций за нарушение запретов и ограни-

чений, связанных с прохождением военной 

службы, с одной стороны, а также необхо-

димостью совершенствования военного 

законодательства в условиях проведения 

специальной военной операции и совре-

менных военных угроз Российской Феде-

рации, с другой стороны, хотелось бы рас-

смотреть некоторые актуальные вопросы в 

сфере реализации военнослужащими права 

на труд, требующие конкретизации и вне-

сения некоторых изменений в положения 

Федерального закона «О статусе военно-

служащих», а также иных нормативных 

правовых актов Российской Федерации по 

вопросам прохождения военной службы. 

В первую очередь мы хотели бы обра-

тить внимание на исключительные обстоя-

тельства, разрешающие иную оплачивае-

мую деятельность военнослужащих. Как 

указано выше, военнослужащие не вправе 

заниматься другой оплачиваемой деятель-

ностью помимо военной службы, за ис-

ключением педагогической, научной и 

иной творческой. При этом педагогиче-

ская, научная и иная творческая деятель-

ность не может финансироваться исклю-

чительно за счет средств иностранных гос-

ударств, международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц 

без гражданства, если иное не предусмот-

рено международным договором Россий-

ской Федерации или законодательством 

Российской Федерации.  
Введение такого запрета со стороны 

государства вполне логично и обоснованно 

и, как справедливо указывал В.М. Коря-

кин, «установление для военнослужащих 

ряда запретов и ограничений является од-

ним из эффективных правовых средств 

предупреждения коррупции в военной ор-

ганизации государства»
1
. Он также гово-

рил о том, что «интерес государства состо-

ит в том, чтобы военнослужащий в полной 

мере посвящал себя военной службе, раз-

витию своих профессиональных навыков и 

умений, был в готовности выполнить воз-

                                                           
1
 Корякин В.М. Дополнительную оплачиваемую 

деятельность — под контроль командования 

(комментарий к приказу ФСБ России от 30 июля 

2012 г. № 378) // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2012. № 11. С. 89—95. 
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ложенные на него обязанности по защите 

Отечества с оружием в руках в любых 

условиях, в том числе с риском для жиз-

ни»
1
, с чем мы также полностью согласны.  

Но в то же время законодатель даёт 

военнослужащим возможность осуществ-

лять иную оплачиваемую деятельность, 

такую, как педагогическая, научная, твор-

ческая, и необходимость нормативного за-

крепления и регулирования такой деятель-

ности, на наш взгляд, имеет некоторые 

причины. Во-первых, с учётом историче-

ского экскурса вопроса совмещения воен-

ной службы и иной оплачиваемой деятель-

ности
2
 стоит отметить, что факты осу-

ществления военнослужащими иной опла-

чиваемой деятельности являлись и явля-

ются не единичными. Во-вторых, отдель-

ные военнослужащие имеют педагогиче-

ский, творческий или научный потенциал, 

а также обладают знаниями, умениями или 

навыками, которые могут быть применены 

в общественно-полезных целях или в це-

лях передачи знаний молодым поколениям 

и их воспитания
3
. Например, военнослу-

жащий, осуществляя научную деятель-

ность (не в рамках служебной деятельно-

сти или служебного задания), а именно 

разрабатывая и публикуя научные работы, 

в целом способствует развитию той или 

иной отрасли науки. В-третьих, исключить 

полностью какие-либо иные источники 

получения дополнительных денежных 

средств помимо денежного довольствия 

военнослужащего невозможно и нецелесо-

образно. В качестве таких источников, по-

мимо педагогической, научной и иной 

творческой деятельности, могут выступать 

различные социальные выплаты и субси-

дии, страховые выплаты, доходы от про-

дажи имущества, компенсационные вы-

платы, материнский капитал и т.п.  

Кроме того, отдельные государствен-

ные органы имеют право конкретизиро-

вать порядок и условия осуществления пе-

дагогической, научной и иной творческой 

деятельности. Например, в отношении во-

                                                           
1
 Там же. 

2
 Там же. 

3
 Имеется в ввиду информация, не относящейся к 

государственной и иной охраняемой законом тайне.   

еннослужащих органов федеральной 

службы безопасности действует приказ 

ФСБ России от 30 июля 2012 г. № 378 «Об 

условиях совмещения военнослужащими 

органов федеральной службы безопасно-

сти военной службы с иной оплачиваемой 

деятельностью». 

Что касается проблемных моментов в 

сфере правового регулирования реализа-

ции права военнослужащих на осуществ-

ление иной оплачиваемой деятельности, то 

они есть и в используемой терминологии. 

Так, Федеральный закон «О статусе воен-

нослужащих» не раскрывает понятий «пе-

дагогическая, научная и иная творческая 

деятельность». О их содержании мы мо-

жем делать выводы только из других нор-

мативных правовых актов Российской Фе-

дерации, проводя аналогию, что может со-

здавать сложности в понимании грани 

между разрешенной и запрещенной дея-

тельностью. Согласно ст. 2 Федерального 

закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О 

науке и государственной научно-

технической политике» научная (научно-

исследовательская) деятельность — это 

деятельность, направленная на получение 

и применение новых знаний. Ст. 3 Закона 

Российской Федерации от 9 октября 

1992 г. № 3612-1 «Основы законодатель-

ства Российской Федерации о культуре» 

определяет творческую деятельность как 

деятельность по созданию культурных 

ценностей и их интерпретации. Федераль-

ный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» и вовсе не даёт определения 

понятия «педагогическая деятельность», 

но говорит о педагогических работниках, 

как лицах, состоящих в трудовых, служеб-

ных отношениях с организацией, осу-

ществляющей образовательную деятель-

ность, и выполняющих обязанности по 

обучению, воспитанию обучающихся и 

(или) организации образовательной дея-

тельности
4
.   

Среди значимых тенденций в сфере 

реализации права на труд военнослужащих 

можно выделить изменения российского 

                                                           
4
 См. п. 21 ст. 2 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 
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законодательства относительно лиц, име-

ющих статус педагогических работников. 

Согласно Федеральному закону от 30 ап-

реля 2021 г. № 127-ФЗ «О внесении изме-

нений в Федеральный закон "О физиче-

ской культуре и спорте в Российской Фе-

дерации" и Федеральный закон "Об обра-

зовании в Российской Федерации"» с 1 ян-

варя 2023 г. к таким лицам относятся тре-

неры (а теперь тренеры-преподаватели), 

т.е. тренерская деятельность тоже стала 

педагогической. Инструкторы по физиче-

ской культуре также включены в перечень 

педагогических работников согласно по-

становлению Правительства Российской 

Федерации» от 21 февраля 2022 г. № 225 

«Об утверждении номенклатуры должно-

стей педагогических работников организа-

ций, осуществляющих образовательную 

деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций». А вот ин-

структоры по спорту отсутствуют в выше-

указанном перечне должностей отсут-

ствуют, что создает некоторые противоре-

чия.  

Необходимость и важность изменений 

законодательства, позволяющих военно-

служащим осуществлять тренерскую дея-

тельность для военной организации госу-

дарства определяется следующим.  

С одной стороны, реализация тренер-

ской деятельности военнослужащими мо-

жет способствовать патриотическому вос-

питанию граждан Российской Федерации, 

и в первую очередь, детей и молодежи. 

Как человек, жизненные ценности которо-

го предполагают приоритет интересов гос-

ударственных, общественных перед лич-

ными, а также стремление и готовность 

защищать свою страну и любовь к Родине, 

военнослужащий способен оказывать по-

ложительное военно-патриотическое вос-

питательное воздействие в процессе тре-

нерской деятельности на своих подопеч-

ных. Важность военно-патриотического 

воспитания и та роль, которую оно спо-

собно сыграть для общества и государство 

в условиях предвоенного времени и во-

оруженных конфликтов, не вызывает со-

мнений и подчеркивается не только в кон-

цептуальных нормативных документах 

нашего государства, но и в работах многих 

учёных
1
.  

С другой стороны, для военной орга-

низации государства крайне важно форми-

ровать кадровый корпус военнослужащих 

гражданами, физически подготовленными, 

имеющими определенные спортивные до-

стижения, особенно в военно-прикладных 

и служебно-прикладных видах спорта. По-

этому в целом акцент на физическое раз-

витие детей и молодёжи, повышение их 

уровня физической и спортивной подго-

товки заслуживает особого внимания со 

стороны государства. Кроме того, в насто-

ящее время в условиях сложной геополи-

тической обстановки, проведения специ-

альной военной операции приобретает ак-

туальность вопрос физической и спортив-

ной подготовки взрослого населения, 

граждан Российской Федерации, которые 

могут быть мобилизованы для прохожде-

ния военной службы. 

Тренерская деятельность, как и иная 

педагогическая деятельность, направлена 

на достижение социально-полезных целей, 

а именно целей, связанных с передачей 

подрастающему поколению социально 

значимых знаний, умений, навыков и опы-

та. Трансляция военнослужащим в процес-

се тренерской деятельности не только 

жизненного, но возможно и боевого опыта 

будет способствовать развитию тех при-

кладных качеств в подопечных, которые 

способны положительным образом ска-

заться на результатах служебной деятель-

ности в случае выбора в будущем профес-

сиональной деятельности военнослужаще-

го.  

Возможность осуществления военно-

служащими тренерской деятельности мо-

жет способствовать решению проблемы 

организации детских и молодёжных спор-

тивных секций в отдаленных от развитых 

городов районах, где не хватает квалифи-

цированных кадров для проведения трени-

ровок и соревнований, что опять же только 

                                                           
1
 Бараненков В.В. Организационно-правовые фор-

мы военно-патриотического воспитания и допри-

зывной подготовки в интересах мобилизации в 

предвоенный период и в условиях войны // Военное 

право. 2022. № 6. С. 28—41. 
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положительным образом может отразиться 

на формировании личности гражданина 

Российской Федерации, на воспитании це-

леустремленности, привычек здорового 

образа жизни, постановки правильных 

жизненных целей и выбора будущей про-

фессии.  

Решение вышеуказанной кадровой 

проблемы с привлечением военнослужа-

щих возможно в связи с тем, что, во-

первых, высокий уровень физической под-

готовки является необходимым условием 

прохождения военной службы, а спортив-

ная подготовка достаточно сильно популя-

ризована среди военнослужащих, во-

вторых, среди военнослужащих достаточ-

но много лиц, имеющих высокие достиже-

ния в области физкультуры и спорта, в-

третьих, у отдельных военнослужащих 

имеются необходимые навыки, опыт и да-

же квалификация к осуществлению тре-

нерской (инструкторской) деятельности. 

Кроме того, военнослужащие, способные 

качественно осуществлять тренерскую 

(инструкторскую) деятельность, при жела-

нии могли бы участвовать в проведении 

мероприятий физической и спортивной 

подготовки других военнослужащих своей 

или иных воинских частей, получая при 

этом дополнительный доход. 

С учётом вышеизложенного представ-

ляется весьма значимым как для государ-

ства в целом, так и для отельных военно-

служащих расширение их возможностей 

осуществлять иную деятельность, прино-

сящую доход, что может способствовать 

улучшению их морально-

психологического и материального состо-

яния. Но в то же время для того, чтобы 

иная оплачиваемая деятельность
1
 военно-

служащего не перешла в его основную 

трудовую деятельность и не наносила вре-

да безопасности государства, на наш 

взгляд, необходимо соблюдение ряда сле-

дующих условий
2
: 

                                                           
1
 Здесь и далее имеется ввиду преподавательская, 

научная и творческая деятельность. 
2
 Ряд из этих условий уже отражен в приказе ФСБ 

России от 30 июля 2012 г. № 378 «Об условиях 

совмещения военнослужащими органов федераль-

ной службы безопасности военной службы с иной 

оплачиваемой деятельностью». 

1) иная оплачиваемая деятельность не 

должна мешать исполнению обязанностей 

военной службы. Например, в связи с тем, 

что военнослужащий основное внимание 

уделяет дополнительной профессиональ-

ной деятельности, он менее ответственно 

стал относится к основным своим служеб-

ным обязанностям и не справляется с по-

ставленными перед ним задачами;  

2) иная оплачиваемая деятельность не 

может финансироваться исключительно за 

счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организа-

ций, иностранных граждан и лиц без граж-

данства, если иное не предусмотрено меж-

дународным договором Российской Феде-

рации или законодательством Российской 

Федерации; 

3) иная оплачиваемая деятельность 

должна осуществляться в свободное от 

службы время (выходные, отпуск (в том 

числе отпуск по уходу за ребёнком), вне 

времени, установленного регламентом 

служебного времени); 

4) военнослужащий не должен исполь-

зовать своё служебное положение в целях 

создания благоприятных условий для иной 

оплачиваемой деятельности; 

5) у военнослужащего, намеревающе-

гося осуществлять или осуществляющего 

иную оплачиваемую деятельность, должно 

отсутствовать неснятое дисциплинарное 

взыскание «предупреждение о неполном 

служебном соответствии» или более стро-

гие дисциплинарные взыскания;  

6) в рамках осуществления иной опла-

чиваемой деятельность не должно допус-

каться разглашение сведений, составляю-

щих государственную тайну, или какой-

либо иной служебной информации; 

7) доход от иной оплачиваемой дея-

тельности в обязательном порядке должен 

быть отражён в справке о доходах, расхо-

дах, имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера военнослужащего, 

которая подаётся ежегодно; 

8) о намерении осуществлять иную 

оплачиваемую деятельность военнослу-

жащий в обязательном порядке должен 

уведомлять командира воинской части ра-

портом, в котором должно указываться: 

вид иной оплачиваемой деятельности, ор-
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ганизация, в которой военнослужащий 

намерен осуществлять иную оплачивае-

мую деятельность, и замещаемую долж-

ность, дни и время, в которые будет осу-

ществляться данная деятельность, сроки 

трудового договора (при наличии). Доку-

менты, касающиеся осуществления воен-

нослужащими иной оплачиваемой дея-

тельности, должны подшиваться в личное 

дело военнослужащего; 

9) военнослужащий, намеревающийся 

осуществлять иную оплачиваемую дея-

тельность, в случаях, установленных нор-

мативными правовыми актами Российской 

Федерации, должен соответствовать ква-

лификационным требованиям к осуществ-

лению того или иного вида иной оплачива-

емой деятельности (например, требований 

к замещению должностей); 

10) военнослужащий также обязан со-

блюдать иные требования нормативных 

правовых актов Российской Федерации по 

вопросам реализации иной оплачиваемой 

деятельности (например, по уплате нало-

гов);  

11) контроль за соблюдением военно-

служащими условий совмещения военной 

службы с иной оплачиваемой деятельно-

стью должны осуществлять их непосред-

ственные начальники. 

Рассматривая по сути антикоррупци-

онные запреты и ограничения военнослу-

жащих, установленные в п. 7 ст. 10 Феде-

рального закона «О статусе военнослужа-

щих», стоит также обратить внимание на 

особенности распространения, а вернее 

нераспространения запрета на осуществ-

ление предпринимательской деятельности 

лично или через доверенных лиц, в том 

числе на участие в управлении коммерче-

скими организациями в отношении моби-

лизованных граждан-предпринимателей 

(граждан, являющихся индивидуальными 

предпринимателями, учредителями 

(участниками) организаций, а также осу-

ществляющих полномочия единоличного 

исполнительного органа)
1
. Такое исключе-

                                                           
1
 Подробнее, см.: Зайков Д.Е. Защита прав мобили-

зованных граждан-предпринимателей // Военное 

право. 2023. № 1. С. 107—109; Корякин В.М., То-

порков Я.А. Статус военнослужащего, призванного 

ние для указанной категории граждан бы-

ло установлено Федеральным законом от 

20 октября 2022 г. № 404-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "О моби-

лизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации"». Данный Феде-

ральный закон ввёл ст. 21.1 в Федеральный 

закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О 

мобилизационной подготовке и мобилиза-

ции в Российской Федерации», касающую-

ся особенностей, связанных с призывом на 

военную службу по мобилизации отдель-

ных категорий граждан и ее прохождением 

указанными категориями граждан. Хотя, 

на наш взгляд, с учётом того, что, согласно 

п. 2 Указа Президента Российской Феде-

рации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Рос-

сийской Федерации», граждане, призван-

ные по мобилизации, приобретают статус 

военнослужащих, проходящих военную 

службу в Вооруженных Силах Российской 

Федерации по контракту, необходимо бы-

ло вносить изменения, касающиеся исклю-

чения из под запретов и ограничений, свя-

занных с реализацией права на труд воен-

нослужащих, не в Федеральный закон «О 

мобилизационной подготовке и мобилиза-

ции в Российской Федерации», а в Феде-

ральный закон «О статусе военнослужа-

щих», а конкретно в ст. 10 «Право на 

труд». Именно данный нормативный пра-

вовой акт посвящён правам, свободам, 

обязанностям, ответственности и другим 

элементам правового статуса всех военно-

служащих, а Федеральный закон «О моби-

лизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации» в большей степе-

ни регулирует организационные основы 

мобилизационной подготовки и мобилиза-

ции в Российской Федерации. Кроме того, 

с объявлением в сентябре 2022 г. частич-

ной мобилизацией в целом встал остро во-

прос об особенностях правового статуса 

военнослужащих, проходящих военную 

службу по мобилизации, так как их права, 

обязанности и ответственность по объёму 

и содержанию несколько отличаются от 

тех, что установлены как для военнослу-

                                                                                          
на военную службу по мобилизации: проблемные 

вопросы // Военное право. 2023. № 1. С. 116. 
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жащих по контракту, так и для военнослу-

жащих по призыву
1
. 

В условиях мобилизации также возни-

кают трудности с применением положений 

Федерального закона «О воинской обязан-

ности и военной службе» об ответственно-

сти за совершение коррупционных право-

нарушений в виде увольнения с военной 

службы по подп. «д.1» п. 1 и подп. «е. 1» 

п. 2 ст. 51, так как в соответствии Указом 

Президента Российской Федерации от 21 

сентября 2022 г. № 647 в период частичной 

мобилизации определены всего лишь три 

основания увольнения с военной службы
2
, 

среди которых «утрата доверия» не преду-

смотрена. В.М. Корякин писал по этому 

поводу следующее; «безусловно, в чрезвы-

чайных условиях увольнение по указан-

ным основаниям может быть воспринято 

как своего рода «поощрение», легальный 

способ уйти от необходимости рисковать 

жизнью и здоровьем»
3
, — в чём мы с ним 

полностью согласны. Но в то же время, что 

же делать с реальными и злостными нару-

шителями, которые требуют мер дисци-

плинарного воздействия? В связи с выше-

изложенным, на наш взгляд, особенности и 

порядок реализации мер ответственности 

за совершение коррупционных правона-

рушений военнослужащих в военное время 

и в условиях мобилизации также требует 

законодательного урегулирования.  

Таким образом, реализация военно-

служащим права на труд предполагает в 

качестве основной профессиональной дея-

тельности военную службу, но в исключи-

тельных случаях допускается и иная опла-

чиваемая деятельность, а именно педаго-

гическая, научная, иная творческая дея-

тельность. К исключениям также относит-

ся осуществление предпринимательской 

деятельности лично или через доверенных 

лиц военнослужащими из числа мобилизо-

ванных граждан. Кроме того, остается от-

крытым вопрос о применении мер ответ-

                                                           
1
 См. подробнее: Корякин В.М., Топорков Я.А. 

Указ. соч. С. 113—121.  
2
 По возрасту, по состоянию здоровья, в связи с 

вступлением в законную силу приговора суда о 

назначении наказания в виде лишения свободы 

(Прим. авторов). 
3
 Корякин В.М., Топорков Я.А. Указ. соч. С. 120.  

ственности за нарушение антикоррупци-

онных ограничений и запретов в виде 

увольнения с военной службы в период 

введения мобилизации в связи с тем, что 

такое основание к увольнению при дей-

ствии режима мобилизации не применяет-

ся.  

Особое значение приобретает расши-

рение содержания педагогической дея-

тельности в части касающейся включения 

в неё деятельности тренерской. Но в то же 

время стоит урегулировать возможность 

осуществления и инструкторской деятель-

ности в области спорта, для чего внести 

соответствующие изменения либо в п. 7 ст. 

10 Федерального закона «О статусе воен-

нослужащих», либо в законодательство об 

образовании и физической культуре и 

спорте. Актуальна и конкретизация поня-

тий педагогическая, научная и творческая 

деятельность как иная оплачиваемая дея-

тельность, разрешенная военнослужащим. 

Также необходимо нормативное за-

крепление и реальное соблюдение условий 

осуществления иной оплачиваемой дея-

тельности с учётом того, что такое совме-

щение военнослужащими военной службы 

и иной оплачиваемой деятельности не 

должно ущемлять интересы военной 

службы, а сама военная служба оставалась 

главным делом и призванием военнослу-

жащего. 
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Общие положения законодательства 

о субъектах военно-социальной полити-

ки. Смысл управления социальной сферой 

заключается в координации, гармонизации 

взаимодействия подсистем, совершенство-

вании структуры этого чрезвычайно слож-

ного системного образования. На феде-

ральном уровне военно-социальная сфера 

является объектом управления для всех 

органов государственной власти, прежде 

всего для министерств, ведающих вопро-

сами социальной защиты населения, обра-

зования, культуры и межнациональных 

отношений, здравоохранения, физической 

культуры и спорта, труда и др. На ведом-

ственном уровне указанные функции вы-

полняют соответствующие структурные 

подразделения названных органов. Нали-

чие эффективно функционирующей си-

стемы государственных органов, на кото-

рые возложено практическое осуществле-

ние социальной защиты и социального 

обеспечения военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, лиц, пребы-

вающих в добровольческих формировани-

ях, и членов их семей, является важней-

шим элементом реализации целей и задач 

военно-социальной политики в отношении 

участников специальной военной опера-

ции (СВО). 

В соответствии с п. 4 ст. 3 

Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 

76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

реализация мер правовой и социальной 

защиты военнослужащих, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их 

семей возлагается на органы 

государственной власти, органы местного 

самоуправления, федеральные суды общей 

юрисдикции, правоохранительные органы 

в пределах их полномочий, а также 

является обязанностью командиров 

(начальников). Реализации прав указанных 

категорий граждан в соответствии с 

законодательством могут также 

содействовать общественные объединения. 

Согласно п. 5 ст. 1 Закона о статусе 

военнослужащих органы государственной 

власти, федеральные государственные 

органы, органы местного самоуправления 

и организации вправе устанавливать в 

пределах своих полномочий 

дополнительные социальные гарантии и 

компенсации военнослужащим, гражданам 

Российской Федерации, уволенным с 

военной службы, и членам их семей. 

Таким образом, законодательством 

определен достаточно обширный круг 

субъектов военно-социальной политики. 

Рассмотрим компетенцию и функции 

основных из них. 

Президент Российской Федерации. 

Общее руководство всей системой 

внутренней и внешней политики 

российского государства осуществляет 

Президент Российской Федерации, 

который согласно ст. 87 Конституции 

Российской Федерации является 

Верховным Главнокомандующим 

Вооруженными Силами. В соответствии с 

ст. 4 Федерального закона от 31 мая 1996 г. 

№ 61-ФЗ «Об обороне» Президент 

Российской Федерации определяет 

основные направления военной политики 

Российской Федерации, осуществляет 

руководство Вооруженными Силами, 

другими войсками, воинскими 

формированиями и органами, утверждает 

концепции и планы их строительства и 

развития. Свои полномочия по 

определению основных направлений 

военной политики государства (составной 

частью которой является военно-

социальная политика) и по их реализации 

Президент Российской Федерации 

осуществляет через Совет Безопасности 

Российской Федерации, который в 

соответствии с Положением, 

утвержденным Указом Президента 

Российской Федерации от 7 марта 2020 г. 

№ 175, является конституционным 

совещательным органом, 

осуществляющим содействие главе 

государства в реализации его полномочий 

по вопросам обеспечения национальных 

интересов и безопасности личности, 

общества и государства, а также 

поддержания гражданского мира и 

согласия в стране, охраны суверенитета 

Российской Федерации, ее независимости 

и государственной целостности, 

предотвращения внутренних и внешних 

угроз. Совет Безопасности является 

органом, обеспечивающим условия для 
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осуществления Президентом Российской 

Федерации полномочий в области 

обеспечения национальных интересов и 

безопасности личности, общества и 

государства, иных видов безопасности, 

предусмотренных законодательством 

Российской Федерации 

В соответствии с п. 5 и 6 ст. 2 Закона о 

статусе военнослужащих Президент Рос-

сийской Федерации наделен полномочия-

ми устанавливать военнослужащим, граж-

данам, уволенным с военной службы, ве-

теранам дополнительные социальные га-

рантии и компенсации, а также распро-

странять своими указами социальных га-

рантии и компенсаций, предусмотренные 

данным законом для военнослужащих и 

членов их семей, на других лиц и членов 

их семей. 

Пользуясь данными полномочиями, в 

ходе СВО, осуществляемой с 24 февраля 

2022 г. Президентом Российской Федера-

ции издан ряд правовых актов, связанных с 

установлением дополнительных социаль-

ных гарантий участникам СВО и их семь-

ям, например: 

— Указом Президента Российской 

Федерации от 5 марта 2022 № 98 уста-

новлены дополнительные единовременные 

выплаты в размере 3 000 000 руб. участни-

кам СВО, получившим ранения, и 

5 000 000 руб. семьям погибших; 

— указами Президента Российской 

Федерации от 12 августа 2022 г. № 545 и 

от 31 декабря 2022 г. № 996 определен 

порядок льготного исчисления выслуги лет 

участников СВО из числа военнослужа-

щих ФСБ России и Росгвардии; 

— Указом Президента Российской 

Федерации от 2 ноября 2022 г. № 787 

установлена единовременная выплата 

участникам СВО в размере 195 000 руб.; 

— Указом Президента Российской 

Федерации от 2 ноября 2022 г. № 788 мо-

билизованным военнослужащим установ-

лена ежемесячная социальная выплата в 

размере 158 000 руб.; 

— Указом Президента Российской 

Федерации от 3 августа 2023 г. № 582 

определены меры по обеспечению обяза-

тельного государственного страхования 

жизни и здоровья граждан Российской Фе-

дерации, пребывающих в добровольческих 

формированиях; 

— Указом Президента Российской Фе-

дерации от 11 сентября 2023 г. № 699 для 

военнослужащих, заключивших контакты о 

военной службе в период СВО, и военно-

служащих, призванных по мобилизации, 

которые до поступления (призыва) на во-

енную службу получали пенсию за выслугу 

лет в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-1 

«О пенсионном обеспечении лиц, прохо-

дивших военную службу …» установлена 

ежемесячная компенсационная выплата в 

размере 100 процентов пенсии за выслугу 

лет, выплачиваемой на день приостановле-

ния ее выплаты. 

Федеральное Собрание Российской 

Федерации воздействует на военно-

социальную политику в отношении 

участников СВО и членов их семей через 

законотворческую деятельность и 

толкование законов, финансово-

бюджетное обеспечение, парламентские 

слушания, парламентские и депутатские 

запросы, отчеты должностных лиц, 

экспертные заключения, контроль за 

кадровой политикой, деятельность 

Уполномоченного по правам человека.  

В соответствии с Федеральным 

законом «Об обороне» Государственная 

Дума рассматривает расходы на оборону, 

устанавливаемые федеральными законами 

о федеральном бюджете, принимает 

федеральные законы в области обороны. 

Совет Федерации рассматривает расходы 

на оборону, установленные принятыми 

Государственной Думой федеральными 

законами о федеральном бюджете, 

рассматривает принятые Государственной 

Думой федеральные законы в области 

обороны.  

Согласно ч. 1 ст. 20 Регламента, 

утверждённого постановлением 

Государственной Думы от 22 января 

1998 г. № 2134-II ГД, Государственная 

Дума образует следующие комитеты, 

деятельность которых непосредственно 

связана с разработкой и принятием 

законодательных актов, регулирующих 

социальную политику государства в целом 

и военно-социальную политику в 
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частности: Комитет по труду, социальной 

политике и делам ветеранов; Комитет по 

бюджету и налогам; Комитет по обороне; 

Комитет по охране здоровья; Комитет по 

науке и высшему образованию; Комитет 

по просвещению; Комитет по вопросам 

семьи, женщин и детей; Комитет по 

культуре; Комитет по физической 

культуре и спорту; Комитет по 

строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству. 

В Совете Федерации в соответствии с 

Регламентом, утвержденным 

постановлением Совета Федерации от 30 

января 2002 г. № 33-СФ, 

законотворческую деятельность в сфере 

военно-социальной политики 

осуществляют: Комитет по обороне и 

безопасности; Комитет по социальной 

политике; Комитет по науке, образованию 

и культуре. 

Всего за период после начала СВО 

Федеральным Собранием Российской 

Федерации рассмотрены и приняты 

порядка 70 законов о социальной защите 

военнослужащих и их семей
1
. 

Правительство Российской 

Федерации в соответствии с Федеральным 

конституционным законом от 6 ноября 

2020 г. № 4-ФЗ «О Правительстве 

Российской Федерации» является высшим 

исполнительным органом государственной 

власти Российской Федерации и в 

пределах своих полномочий осуществляет 

регулирование в социально-экономической 

сфере, формирует федеральные целевые 

программы и обеспечивает их реализацию, 

прогнозирует социально-экономическое 

развитие Российской Федерации, 

разрабатывает и осуществляет программы 

развития приоритетных отраслей 

экономики, обеспечивает 

совершенствование бюджетной системы. 

Согласно ст. 24 названного 

законодательного акта в сфере 

обеспечения обороны и государственной 

безопасности Правительство Российской 

Федерации организует оснащение 

                                                           
1
 https://dumatv.ru/news/kuznetsova--70-zakonov-

prinyato-v-zaschitu-voennosluzhaschih-i-ih-

semei?ysclid=lo8vk25bxn9429717 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и 

органов вооружением и военной техникой, 

их обеспечение материальными 

средствами, ресурсами и услугами; 

обеспечивает предоставление социальных 

гарантий военнослужащим и иным лицам, 

привлекаемым в соответствии с 

федеральными законами к обороне страны 

или обеспечению безопасности 

государства. 

В соответствии со ст. 6 Федерального 

закона «Об обороне» Правительство 

Российской Федерации разрабатывает и 

представляет в Государственную Думу 

предложения по расходам на оборону в 

федеральном бюджете; организует 

обеспечение Вооруженных Сил, других 

войск, воинских формирований и органов 

материальными средствами, 

энергетическими и другими ресурсами и 

услугами по их заказам; определяет 

условия финансово-хозяйственной 

деятельности организаций Вооруженных 

Сил, других войск, воинских 

формирований и органов; принимает 

решение о создании, реорганизации и 

ликвидации военных образовательных 

учреждений профессионального 

образования, факультетов военного 

обучения и военных учебных центров при 

образовательных учреждениях высшего 

профессионального образования; 

определяет порядок расходования средств, 

выделяемых на оборону из федерального 

бюджета, а также источники 

финансирования Вооруженных, других 

войск, воинских формирований и органов, 

привлекаемых к выполнению задач, не 

связанных с их предназначением. 

Значительную роль в военно-

социальной политике Российской 

Федерации играют федеральные органы 

исполнительной власти. Прежде всего, это 

относится к Минздраву России, Минтруду 

России, Минфину России, Минобрнауки 

России, Минпросвещения России и, 

безусловно, к федеральным органам 

исполнительной власти, в которых 

законом предусмотрена военная служба. 

Орган исполнительной власти — это 

самостоятельная структурная единица в 
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системе исполнительной власти, 

реализующая функции государственного 

управления в пределах предоставляемых 

ему полномочий в определенной сфере, 

предмете (объекте) государственного 

ведения. 

Непосредственную реализацию 

военно-социальной политики в отношении 

военнослужащих и членов их семей 

осуществляют федеральные органы 

исполнительной власти, в которых 

законом предусмотрена военная служба. 

Рассмотрим их функции на примере 

Минобороны России. 

Минобороны России согласно Поло-

жению, утвержденному Указом Президен-

та Российской Федерации от 16 августа 

2004 г. № 1082, является федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществ-

ляющим функции по выработке и реализа-

ции государственной политики, норматив-

но-правовому регулированию в области 

обороны, а также иные установленные за-

конодательством функции в этой области. 

Обеспечение социальной защиты военно-

служащих, лиц гражданского персонала 

Вооруженных Сил, граждан, уволенных с 

военной службы, и членов их семей отне-

сено указанным Положением к числу ос-

новных задач Минобороны России. 

Минобороны России в части, 

касающейся военно-социальной политики, 

осуществляет следующие полномочия:  

— реализует меры правовой и соци-

альной защиты военнослужащих, лиц 

гражданского персонала Вооруженных 

Сил, граждан, уволенных с военной служ-

бы, и членов их семей; 

— организует пенсионное обеспечение 

граждан, уволенных с военной службы, а 

также членов их семей в случаях, преду-

смотренных законодательством Россий-

ской Федерации; 

— организует оперативное, техниче-

ское, тыловое и финансовое обеспечение 

Вооруженных Сил; 

— организует функционирование и 

развитие единых систем технического и 

тылового обеспечения Вооруженных Сил, 

других войск, воинских формирований и 

органов; 

— разрабатывает и осуществляет ком-

плекс профилактических, лечебных, сана-

торно-курортных, оздоровительных и реа-

билитационных мероприятий, направлен-

ных на охрану и укрепление здоровья во-

еннослужащих, лиц гражданского персо-

нала Вооруженных Сил, граждан, уволен-

ных с военной службы, членов их семей, 

организует деятельность медицинских, са-

наторно-курортных и оздоровительных 

организаций; 

— организует в Вооруженных Силах, 

других войсках, воинских формированиях 

и органах торгово-бытовое обслуживание 

военнослужащих и членов их семей; 

— осуществляет расквартирование и 

обустройство войск (сил), управление и 

распоряжение жилищным фондом, закреп-

ленным за Минобороны России, в соответ-

ствии с его назначением, организует вы-

полнение работ по инженерным изыскани-

ям, по архитектурно-строительному проек-

тированию, строительству, реконструкции, 

капитальному ремонту и техническому пе-

ревооружению объектов военной и соци-

альной инфраструктур в Вооруженных 

Силах, а также эксплуатацию таких объек-

тов. 

Министр обороны Российской Феде-

рации в пределах предоставленных ему 

полномочий: 

а) решает вопросы обеспечения прав 

военнослужащих, лиц гражданского 

персонала Вооруженных Сил, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их 

семей, предоставления им социальных 

гарантий и компенсаций;  

б) представляет в установленном 

порядке проекты федеральных законов, 

актов Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации по 

вопросам социальной защиты 

военнослужащих, лиц гражданского 

персонала Вооруженных Сил, граждан, 

уволенных с военной службы, и членов их 

семей; 

в) является главным распорядителем 

средств федерального бюджета, 

предусмотренных на содержание 

Минобороны России и реализацию 

возложенных на него полномочий; 

г) представляет на утверждение в 

Правительство Российской Федерации 
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нормы снабжения вещевым имуществом и 

нормы продовольственных пайков; 

д) утверждает временные нормы 

снабжения вещевым имуществом и нормы 

продовольственных пайков для отдельных 

категорий военнослужащих, 

выполняющих специальные задачи или 

находящихся в особых климатических 

условиях; 

е) издает приказы по личному составу, 

дающие право на бесплатную (за 

исключением государственных пошлин, 

предусмотренных правилами регистрации) 

регистрацию военнослужащих, 

проходящих военную службу по 

контракту, для предоставления им жилой 

площади во всех пунктах дислокации; 

ж) подготавливает совместно с 

заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти 

предложения по совершенствованию 

систем денежного довольствия 

военнослужащих, заработной платы 

гражданского персонала Вооруженных 

Сил, пенсионного обеспечения лиц, 

уволенных с военной службы, и их семей; 

з)  определяет порядок обеспечения 

военнослужащих Вооруженных Сил 

денежным довольствием, устанавливает, 

исходя из окладов по типовым воинским 

должностям военнослужащих, 

утвержденных Правительством 

Российской Федерации, размеры окладов 

по другим (нетиповым) воинским 

должностям соответствующих категорий 

военнослужащих, а также в пределах 

выделенных средств — дополнительные 

выплаты военнослужащим Вооруженных 

Сил; 

и) утверждает перечни должностей 

военнослужащих и гражданского 

персонала Вооруженных Сил, 

осуществляющих отдельные виды 

деятельности, в том числе в ядерном 

оружейном комплексе, участие в которых 

дает право на получение социальной 

поддержки в соответствии с 

законодательными и иными 

нормативными правовыми актами 

Российской Федерации; 

к) утверждает порядок и условия 

формирования из жилых помещений, 

закрепленных за Минобороны России, 

жилищного фонда коммерческого 

использования, а также порядок и условия 

предоставления жилых помещений такого 

фонда. 

Центральные органы военного 

управления. Для непосредственной 

реализации социальных гарантий 

военнослужащих и гражданского 

персонала Вооруженных Сил, включая 

участников СВО и членов их семей, в 

структуре Минобороны России 

функционируют соответствующие органы 

военного управления, к числу которых 

относятся: 

1) Главное военно-медицинское управ-

ление Минобороны России (ГВМУ) — 

предназначено для организации медицин-

ского обеспечения Вооруженных Сил. Ос-

новными задачами ГВМУ являются: 

— планирование применения и разви-

тия системы медицинского обеспечения 

Вооруженных Сил;  

— организация строительства меди-

цинской службы Вооруженных Сил;  

— осуществление деятельности по 

поддержанию боевой и мобилизационной 

готовности медицинской службы Воору-

женных Сил;  

— организация комплекса профилак-

тических, лечебных, оздоровительных и 

реабилитационных мероприятий, направ-

ленных на охрану и укрепление здоровья 

военнослужащих, лиц гражданского пер-

сонала Вооруженных Сил, граждан, уво-

ленных с военной службы, и членов их се-

мей;  

— планирование и организация обес-

печения Вооруженных Сил медицинской 

техникой и имуществом, разрешенными к 

применению на территории Российской 

Федерации;  

— реализация государственной поли-

тики в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия лич-

ного состава Вооруженных Сил, других 

войск, воинских формирований и органов 

в порядке, установленном законодатель-

ными и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации;  

— организация медицинского освиде-

тельствования, осмотра и медицинского 
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обследования граждан при первоначаль-

ной постановке на воинский учет, призыве 

на военную службу и отборе на военную 

службу по контракту (включая проведение 

необходимых анализов); 

2) Главное военно-политическое 

управление Вооруженных Сил Российской 

Федерации, на которое возложены 

следующие задачи: 

— организация военно-социальной ра-

боты в Вооруженных Силах; 

— организация в Минобороны России 

деятельности по вопросам работы с вете-

ранами, общественными объединениями 

ветеранов Вооруженных Сил; 

3) Департамент жилищного обеспе-

чения и управления жилищным фондом 

Минобороны Росси предназначен для ре-

шения следующих задач: 

— реализация жилищных прав воен-

нослужащих, лиц гражданского персонала 

Вооруженных Сил, граждан, уволенных с 

военной службы, и членов их семей, а 

также иных категорий граждан в случаях, 

установленных законодательством Рос-

сийской Федерации, путем предоставления 

жилых помещений, денежных средств на 

приобретение или строительство жилых 

помещений, в том числе жилищных субси-

дий, единовременных выплат, выдачи гос-

ударственных жилищных сертификатов; 

— реализация полномочий Миноборо-

ны России по управлению жилищным 

фондом, закрепленным за Министерством 

обороны Российской Федерации, в соот-

ветствии с его назначением; 

— планирование бюджетных ассигно-

ваний по закрепленным направлениям дея-

тельности; 

— подготовка проектов нормативных 

правовых актов Российской Федерации, 

правовых актов Министерства обороны 

Российской Федерации и других докумен-

тов по вопросам, относящимся к установ-

ленной сфере деятельности; 

— руководство деятельностью ФГАУ 

«Центральное управление жилищно-

социальной инфраструктуры (комплекса)» 

Минобороны России; 

4) Департамент планирования и коор-

динации обустройства войск (сил) Мино-

бороны Российской Федерации) — пред-

назначен для планирования расквартиро-

вания и обустройства войск (сил), а также 

для координации деятельности органов 

военного управления и воинских частей по 

вопросам расквартирования и обустрой-

ства войск (сил), управления имуществом, 

жилищного и медицинского обеспечения 

Минобороны Росси. 

Основными задачами Департамента 

являются: 

— планирование расквартирования и 

обустройства войск (сил), в том числе за 

пределами Российской Федерации; 

— координация деятельности органов 

военного управления, организаций Мини-

стерства обороны по вопросам раскварти-

рования и обустройства войск (сил), 

управления имуществом, жилищного и 

медицинского обеспечения Министерства 

обороны, в том числе за пределами Рос-

сийской Федерации; 

— методологическое руководство и 

организация деятельности по поддержа-

нию мобилизационной готовности в орга-

нах военного управления, подчиненных 

заместителю Министра обороны Россий-

ской Федерации; 

— совершенствование системы рас-

квартирования и обустройства войск (сил). 

5) Департамент социальных гарантий 

Минобороны России решает следующие 

задачи:  

— реализация в Вооруженных Силах 

государственной политики в области де-

нежного довольствия военнослужащих, 

заработной платы лиц гражданского пер-

сонала, социальных выплат, пособий и 

компенсаций личному составу Вооружен-

ных Сил и членам их семей, а также пен-

сий, пособий, компенсаций и других вы-

плат гражданам, уволенным с военной 

службы, и членам их семей; 

— организация контроля за соблюде-

нием законности при назначении и выпла-

те пенсий, пособий, компенсаций и других 

выплат, предоставлении социальных га-

рантий гражданам, уволенным с военной 

службы, и членам их семей; 

— осуществление тарификации шта-

тов и проведение единой штатно-тарифной 

политики в Вооруженных Силах; 

— методологическое обеспечение фи-



Военное право. 2023. № 6 (82)  

 

87 

нансового планирования в Вооруженных 

Силах по закрепленным за Департаментом 

расходным обязательствам; 

— организация разработки и форми-

рования предложений Министерства обо-

роны в проект федерального закона о фе-

деральном бюджете на очередной финан-

совый год и на плановый период по за-

крепленным за Департаментом расходным 

обязательствам; 

— подготовка в пределах компетенции 

Департамента финансово-экономического 

обоснования мероприятий по строитель-

ству и развитию Вооруженных Сил, пла-

нов, программ, правовых актов, а также 

решений, являющихся основанием для 

возникновения расходных обязательств; 

6) Департамент эксплуатационного 

содержания и обеспечения коммунальны-

ми услугами воинских частей и организа-

ций Минобороны России — предназначен 

для организации эксплуатации объектов 

военной и социальной инфраструктур в 

Вооруженных Силах. Основные задачи 

Департамента: 

— осуществление в интересах Воору-

женных Сил перспективного и текущего 

планирования объемов бюджетных ассиг-

нований, необходимых для финансирова-

ния расходов на оплату ресурсных и экс-

плуатационных государственных контрак-

тов;  

— организация и осуществление в 

пределах своей компетенции в Вооружен-

ных Силах (в том числе и за пределами 

Российской Федерации) деятельности по 

эксплуатации материально-технической 

базы (в том числе, связанной с раскварти-

рованием войск (сил);  

— организация в Вооруженных Силах 

деятельности по техническому содержа-

нию, обслуживанию материально-

технической базы и оптимизации расходов 

на ее содержание, в том числе организация 

обеспечения органов военного управления, 

воинских частей и организаций Вооружен-

ных Сил материальными средствами по 

закрепленной за Департаментом номен-

клатуре;  

— организация деятельности по реа-

лизации в Вооруженных Силах государ-

ственной программы по энергосбереже-

нию и повышению энергетической эффек-

тивности;  

— проведение и организация работы 

по координации деятельности органов во-

енного управления в рамках полномочий 

Департамента, в том числе истребование 

от соответствующих заинтересованных 

органов военного управления в установ-

ленные сроки необходимых сведений по 

вопросам расквартирования войск (сил) в 

части эксплуатации материально-

технической базы и оптимизации содержа-

ния имущественного комплекса Мини-

стерства обороны;  

— методическое руководство деятель-

ностью управлений эксплуатации военных 

округов и филиалов, организация и кон-

троль хода проведения отопительного 

(межотопительного) периода, а также 

устранения аварийных ситуаций;  

— участие в международном военном 

(военно-техническом) сотрудничестве; 

7) ФГКУ «Федеральное управление 

накопительно-ипотечной системы жи-

лищного обеспечения военнослужащих» 

(ФГКУ «Росвоенипотека») — обеспечива-

ет функционирование накопительно-

ипотечной системы жилищного обеспече-

ния военнослужащих (НИС). Основные 

задачи: 

— учет накоплений для жилищного 

обеспечения на именных накопительных 

счетах участников; 

— оформление и выдача целевых жи-

лищных займов участникам НИС;  

— предоставление накоплений участ-

никам НИС после возникновения права на 

их использование; 

— информационно-разъяснительная 

работа по функционированию НИС; 

8) ФГБУ «Центральное жилищно-

коммунальное управление» Минобороны 

России — создано для выполнения работ, 

оказания услуг в целях обеспечения реали-

зации предусмотренных законодатель-

ством Российской Федерации полномочий 

Министерства обороны в сфере жилищно- 

коммунального хозяйства. Основной це-

лью деятельности ФГБУ «Центральное 

жилищно-коммунальное управление» яв-

ляется содержание (эксплуатация) объек-

тов военной и социальной инфраструктуры 
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и предоставление коммунальных услуг в 

интересах Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

Военные комиссариаты. В соответ-

ствии с Положением, утвержденным Ука-

зом Президента Российской Федерации от 

7 декабря 2012 г. № 1609, основными зада-

чами военных комиссариатов в части, ка-

сающейся социальной защиты призывни-

ков, граждан, уволенных с военной служ-

бы, ветеранов и их семей, являются: 

1) организация совместно с органами 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами 

местного самоуправления и 

представителями медицинских 

организаций (военно-медицинских 

учреждений) медицинского 

освидетельствования граждан, 

подлежащих первоначальной постановке 

на воинский учет, граждан, призываемых 

на военную службу (военные сборы), и 

осуществление контроля за прохождением 

ими медицинского обследования; 

2) проведение при содействии органов 

исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и при участии 

медицинских организаций (военно-

медицинских учреждений) мероприятий: 

— по медицинскому осмотру граждан, 

не пребывающих в запасе и призванных на 

военную службу, перед направлением их к 

месту прохождения военной службы; 

— по контрольному медицинскому 

освидетельствованию граждан, 

получивших освобождение от призыва на 

военную службу по состоянию здоровья, и 

граждан, заявивших о несогласии с 

медицинским заключением об их годности 

к военной службе; 

— по медицинскому 

освидетельствованию граждан, не 

проходящих военную службу и 

поступающих на военную службу по 

контракту, граждан, поступающих в 

военные образовательные организации 

высшего образования, военные 

профессиональные образовательные 

организации, граждан, изъявивших 

желание пройти обучение или 

обучающихся в военных учебных центрах 

при федеральных государственных 

образовательных организациях высшего 

образования, в военных образовательных 

организациях высшего образования по 

программе военной подготовки сержантов, 

старшин запаса либо программе военной 

подготовки солдат, матросов запаса, и 

граждан, пребывающих в запасе; 

— иных мероприятий, связанных с 

призывом граждан на военную службу 

(военные сборы), направлением граждан, 

обучающихся в военных учебных центрах 

при организациях высшего образования, в 

военных образовательных организациях 

высшего образования по программе 

военной подготовки сержантов, старшин 

запаса либо программе военной 

подготовки солдат, матросов запаса, на 

учебные сборы (стажировки); 

3) осуществление учета граждан, пре-

бывающих в запасе, являющихся ветера-

нами боевых действий, принимавших уча-

стие в ликвидации последствий аварий, 

катастроф природного и техногенного ха-

рактера и других чрезвычайных ситуаций; 

4) рассмотрение обращений о выдаче 

удостоверений ветерана боевых действий 

и организация выдачи таких удостовере-

ний в установленном порядке; 

5) осуществление учета граждан, пре-

бывающих в запасе, являющихся ветера-

нами боевых действий, принимавших уча-

стие в ликвидации последствий аварий, 

катастроф природного и техногенного ха-

рактера и других чрезвычайных ситуаций; 

6) участие в работе (включая подго-

товку и направление соответствующих за-

просов) по розыску архивных документов, 

подтверждающих участие граждан, уво-

ленных с военной службы, и других граж-

дан в Великой Отечественной войне, бое-

вых действиях, ликвидации последствий 

аварий, катастроф природного и техноген-

ного характера и других чрезвычайных си-

туаций, а также документов, необходимых 

для решения вопроса об установлении 

причинной связи полученных гражданами 

ранений, контузий, увечий или заболева-

ний с прохождением ими военной службы; 

8) извещение членов семей лиц, по-

гибших (умерших) при прохождении во-

енной службы (военных сборов); 
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9) организация погребения военнослу-

жащих и иных категорий граждан в мест-

ностях, где нет военных гарнизонов, а 

также возмещение расходов на их погре-

бение, изготовление и установку надгроб-

ных памятников в порядке и размерах, 

предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации; 

10) осуществление пенсионного обес-

печения граждан, уволенных с военной 

службы, и членов их семей, членов семей 

погибших (умерших) военнослужащих, 

назначение указанным лицам пенсий, по-

собий, предоставление компенсаций и 

осуществление других выплат, предусмот-

ренных законодательством Российской 

Федерации; 

11) реализация мер правовой и соци-

альной защиты граждан, уволенных с во-

енной службы, и членов их семей, членов 

семей погибших (умерших) военнослужа-

щих, в том числе осуществление информа-

ционной работы по этим вопросам. 

Коллегиальные с совещательные 

органы. Учитывая множественность орга-

нов и организаций, в полномочия которых 

входит реализация социальных гарантий 

военнослужащих и их семей, а также их 

различную ведомственную принадлеж-

ность, с началом СВО возникла настоя-

тельная потребность в создании межве-

домственных координационных органов.  

Одним из таких органов является Ко-

ординационный совет при Правительстве 

Российской Федерации по обеспечению 

потребностей Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, образованный 

Указом Президента Российской Федерации 

от 21 октября 2022 г. № 763. 

Основными задачами Координацион-

ного совета являются: 

а) принятие решений по координации 

деятельности федеральных органов испол-

нительной власти и органов исполнитель-

ной власти субъектов Российской Федера-

ции по обеспечению в ходе проведения 

специальной военной операции потребно-

стей Вооруженных Сил, других войск, во-

инских формирований и органов; 

б) решение вопросов, связанных с 

обеспечением Вооруженных Сил, других 

войск, воинских формирований и органов 

вооружением, военной и специальной тех-

никой, материальными средствами и ре-

сурсами, в том числе с выполнением работ 

и оказанием услуг в этих целях; 

в) определение целевого задания по 

обеспечению в ходе проведения специаль-

ной военной операции потребностей Во-

оруженных Сил, других войск, воинских 

формирований и органов, ключевых 

направлений и сроков выполнения такого 

задания, а также осуществление контроля 

за его выполнением. Ключевые направле-

ния выполнения целевого задания вклю-

чают в себя в том числе поставку и ремонт 

вооружения, военной и специальной тех-

ники, материальных средств, медико-

санитарное обслуживание, проведение ре-

монтно-восстановительных, строительно-

монтажных и иных работ, обеспечение ло-

гистики; 

г) формирование плана выполнения 

целевого задания по обеспечению в ходе 

проведения специальной военной опера-

ции потребностей Вооруженных Сил, дру-

гих войск, воинских формирований и ор-

ганов с учетом ключевых направлений его 

выполнения, в том числе определение сро-

ков и объемов осуществления поставок 

товаров, выполнения работ и оказания 

услуг, объемов и источников финансиро-

вания; 

д) определение объемов и направлений 

расходования бюджетных средств для 

осуществления поставок товаров, выпол-

нения работ и оказания услуг в целях 

обеспечения в ходе проведения специаль-

ной военной операции потребностей Во-

оруженных Сил, других войск, воинских 

формирований и органов; 

е) решение вопросов, связанных с 

формированием цен на товары, работы, 

услуги, необходимые для обеспечения в 

ходе проведения специальной военной 

операции потребностей Вооруженных Сил, 

других войск, воинских формирований и 

органов; 

ж) подготовка предложений по опре-

делению поставщиков (подрядчиков, ис-

полнителей), субподрядчиков, соисполни-

телей для осуществления поставок това-

ров, выполнения работ и оказания услуг в 
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целях обеспечения в ходе проведения спе-

циальной военной операции потребностей 

Вооруженных Сил Российской Федерации, 

других войск, воинских формирований и 

органов; 

з) оказание содействия в обеспечении 

создания объектов военной инфраструкту-

ры, в том числе в оборудовании казарм, 

мест дислокации войск (сил), полигонов, 

учебно-тренировочных баз и объектов со-

циально-бытового назначения; 

и) координация цифровизации, авто-

матизации и информационно-

аналитического обеспечения в области 

обороны, в том числе создание баз данных 

мобилизационных ресурсов; 

к) организация контроля за осуществ-

лением поставок товаров, выполнением 

работ и оказанием услуг в целях обеспече-

ния в ходе проведения специальной воен-

ной операции потребностей Вооруженных 

Сил, других войск, воинских формирова-

ний и органов. 

Вторым таким коллегиальным органом 

является рабочая группа по обеспечению 

взаимодействия органов публичной власти 

и организаций по вопросам мобилизацион-

ной подготовки и мобилизации, социальной 

и правовой защиты граждан Российской 

Федерации, принимающих участие в СВО, 

и членов их семей, образованная распоря-

жением Президента Российской Федера-

ции от 20 декабря 2022 г. № 420-рп.  

Основными задачами рабочей группы 

являются: 

а) обеспечение взаимодействия палат 

Федерального Собрания Российской Феде-

рации, федеральных государственных ор-

ганов, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации и орга-

низаций, в том числе общественных объ-

единений, по вопросам мобилизационной 

подготовки и мобилизации, воинского уче-

та, социальной и правовой защиты граж-

дан Российской Федерации, принимающих 

участие в специальной военной операции, 

и членов их семей; 

б) мониторинг и анализ правоприме-

нительной практики по вопросам, относя-

щимся к компетенции рабочей группы; 

в) контроль за реализацией мер соци-

альной и правовой защиты граждан Рос-

сийской Федерации, принимающих уча-

стие в специальной военной операции, и 

членов их семей, а также взаимодействие с 

такими гражданами и членами их семей; 

г) рассмотрение вопросов, связанных с 

организацией мест размещения граждан 

Российской Федерации, призванных на во-

енную службу по мобилизации, иным ма-

териально-техническим обеспечением та-

ких граждан и воинских формирований, 

совершенствованием деятельности воен-

ных комиссариатов, и подготовка соответ-

ствующих предложений; 

д) подготовка предложений по совер-

шенствованию правового регулирования в 

сфере мобилизационной подготовки и мо-

билизации, а также в сфере социальной 

защиты граждан Российской Федерации, 

принимающих участие в специальной во-

енной операции, и членов их семей; 

е) участие в информационной и разъ-

яснительной работе по вопросам, связан-

ным с мобилизационной подготовкой и 

мобилизацией; 

ж) анализ состояния работы по патри-

отическому воспитанию молодежи, подго-

товке граждан Российской Федерации по 

основам военной службы и военно-

учетным специальностям, формированию 

мобилизационного людского резерва, а 

также подготовка соответствующих пред-

ложений; 

з) подготовка предложений по вопро-

сам создания, развития и сохранения мо-

билизационных мощностей, производства 

продукции, необходимой для удовлетво-

рения потребностей Вооруженных Сил 

Российской Федерации, других войск, во-

инских формирований, органов и специ-

альных формирований, нужд населения. 

Важное место в реализации социаль-

ных гарантий участников СВО и их семей 

занимают органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также 

общественные объединения, негосудар-

ственные и иные организации и фонды.  

Предназначение Фонда «Защитники 

Отечества». В целях создания условий, 

обеспечивающих достойную жизнь и ак-

тивную деятельность участников СВО, 

иных лиц и членов их семей, Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 3 апреля 
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2023 г. № 232 образован Государственный 

фонд поддержки участников специальной 

военной операции «Защитники Отече-

ства». 

Согласно Уставу, утвержденному рас-

поряжением Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2023 г. № 1168-р, 

Фонд «Защитники Отечества» является не 

имеющей членства унитарной некоммер-

ческой организацией, учрежденной Рос-

сийской Федерацией в организационно-

правовой форме «фонд» в соответствии с 

ГК РФ и Федеральным законом «О неком-

мерческих организациях» для достижения 

общественно-полезных целей. Фонд явля-

ется социально ориентированной неком-

мерческой организацией. 

Учредителем Фонда от имени Россий-

ской Федерации является Правительство 

Российской Федерации. Деятельность 

Фонда и формирование его имущества 

осуществляются за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета, добро-

вольных имущественных взносов и по-

жертвований, а также иных источников в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

Численность центрального аппарата 

Фонда составляет 130 единиц, численность 

филиалов Фонда в субъектах Российской 

Федерации и численность социальных ко-

ординаторов, являющихся сотрудниками 

Фонда, устанавливаются учредителем 

Фонда по предложению наблюдательного 

совета Фонда. 

Круг лиц, в отношении которых 

осуществляет свою деятельность Фонд. 

Деятельность Фонда направлена на орга-

низацию и оказание поддержки и помощи: 

— ветеранам боевых действий, при-

нимавшим участие (содействовавшим вы-

полнению задач) в специальной военной 

операции на территориях Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народ-

ной Республики и Украины с 24 февраля 

2022 г., на территориях Запорожской обла-

сти и Херсонской области с 30 сентября 

2022 г., уволенным с военной службы 

(службы, работы); 

— лицам, принимавшим в соответ-

ствии с решениями органов публичной 

власти Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики участие в 

боевых действиях в составе Вооруженных 

Сил Донецкой Народной Республики, 

Народной милиции Луганской Народной 

Республики, воинских формирований и 

органов Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики начиная 

с 11 мая 2014 г.; 

— членам семей названных выше лиц, 

погибших (умерших) при выполнении за-

дач в ходе специальной военной операции 

(боевых действий), членам семей лиц, 

названных в абзацах втором и третьем 

настоящего подпункта, умерших после 

увольнения с военной службы (службы, 

работы), если смерть таких лиц наступила 

вследствие увечья (ранения, травмы, кон-

тузии) или заболевания, полученных ими 

при выполнении задач в ходе специальной 

военной операции (боевых действий). 

Членами семей участников СВО, на 

которых распространяется деятельность 

Фонда, признаются: 

— супруг (супруга); 

— дети, не достигшие возраста 18 лет; 

— дети старше 18 лет, ставшие инва-

лидами до достижения ими возраста 18 

лет; 

— дети в возрасте до 23 лет, обучаю-

щиеся в образовательных организациях по 

очной форме обучения; 

— родители, проживающие совместно 

с участниками СВО, либо проживавшие 

совместно с указанными лицами на дату 

их гибели (смерти); 

— лица, находящиеся на иждивении 

указанных лиц, либо находившиеся на 

иждивении указанных лиц на дату их ги-

бели (смерти). 

Органы управления Фонда и их 

полномочия. Органами Фонда являются: 

а) наблюдательный совет Фонда 

(высший коллегиальный орган Фонда). 

Председатель наблюдательного совета 

Фонда назначается, а его состав утвержда-

ется Президентом Российской Федерации. 

Наблюдательный совет определяет прио-

ритетные направления деятельности Фон-

да, порядок использования его имущества, 

утверждает бюджет Фонда; 

б) попечительский совет Фонда 

(надзорный орган Фонда). Состав попечи-
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тельского совета Фонда утверждается Пре-

зидентом Российской Федерации. Попечи-

тельский совет: 

— осуществляет надзор за деятельно-

стью Фонда, принятием органами Фонда 

решений и обеспечением их исполнения, 

использованием средств Фонда и соблю-

дением им законодательства Российской 

Федерации; 

— утверждает перечень лекарствен-

ных препаратов и медицинских изделий, в 

том числе не зарегистрированных в Рос-

сийской Федерации, технических средств 

реабилитации, закупаемых Фондом для 

участников СВО и членов их семей, пере-

чень товаров, работ, услуг, закупаемых 

Фондом в целях адаптации жилых поме-

щений под индивидуальные потребности 

указанных лиц; 

в) правление Фонда (коллегиальный 

исполнительный орган Фонда). Председа-

телем правления Фонда является председа-

тель Фонда по должности. Состав правле-

ния Фонда утверждается Правительством 

Российской Федерации; 

г) председатель Фонда (единоличный 

исполнительный орган Фонда). Председа-

тель Фонда назначается Президентом Рос-

сийской Федерации; 

д) экспертный совет Фонда (эксперт-

но-консультативный орган Фонда). Поря-

док работы и состав экспертного совета 

Фонда утверждаются Правительством Рос-

сийской Федерации. Экспертный совет 

Фонда: 

— обеспечивает взаимодействие Фон-

да с экспертным и научным сообществом; 

— формирует перечень лекарственных 

препаратов и медицинских изделий, тех-

нических средств реабилитации, перечень 

товаров, работ, услуг, закупаемых Фондом 

в целях адаптации жилых помещений под 

индивидуальные потребности участников 

СВО и членов их семей, и представляет 

эти перечни на утверждение попечитель-

ского совета Фонда; 

Член наблюдательного совета Фонда и 

член попечительского совета Фонда: 

а) вправе совмещать членство в 

наблюдательном совете Фонда и попечи-

тельском совете Фонда с замещением гос-

ударственной должности Российской Фе-

дерации, должности федеральной государ-

ственной службы, в том числе федераль-

ной государственной гражданской служ-

бы; 

б) осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе и не могут состоять 

в трудовых отношениях с Фондом. 

Цели Фонда. Основными целями дея-

тельности Фонда являются: 

— организация и оказание поддержки 

и помощи участникам СВО и членам их 

семей; 

— обеспечение комплексного сопро-

вождения участников СВО и членов их се-

мей, включая персональное сопровожде-

ние, а также обеспечение социальной 

адаптации, интеграции и ресоциализации, 

обучения (переобучения, повышения ква-

лификации), содействие в трудоустройстве 

участников СВО; 

— оказание участникам СВО и членам 

их семей психолого-психотерапевтической 

помощи, бесплатной юридической помощи 

по вопросам оформления и предоставле-

ния мер социальной поддержки, а также 

содействие в получении установленных 

законодательством Российской Федерации 

мер социальной поддержки; 

— реализация дополнительных финан-

совых механизмов обеспечения участни-

ков СВО и членов их семей лекарственны-

ми препаратами и медицинскими изделия-

ми, в том числе не зарегистрированными в 

Российской Федерации, техническими 

средствами реабилитации, не входящими в 

федеральный перечень реабилитационных 

мероприятий, технических средств реаби-

литации и услуг, предоставляемых инва-

лиду, включая высокофункциональные 

протезы и протезно-ортопедические изде-

лия, по перечню, утвержденному попечи-

тельским советом Фонда; 

— содействие в получении участника-

ми СВО и членами их семей при наличии 

показаний, установленных законодатель-

ством Российской Федерации, услуг по 

медицинской реабилитации, паллиативной 

медицинской помощи, санаторно-

курортного лечения, надомного (долго-

временного) ухода и осуществление в дан-

ных целях взаимодействия с федеральны-

ми органами государственной власти, ор-
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ганами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местно-

го самоуправления, государственными и 

муниципальными медицинскими и соци-

альными организациями, некоммерчески-

ми организациями и добровольческими 

(волонтерскими) организациями; 

— адаптация жилых помещений, ис-

пользуемых участниками СВО и членами 

их семей, являющимися инвалидами, под 

индивидуальные потребности по перечню, 

утвержденному попечительским советом 

Фонда; 

— содействие в оформлении (восста-

новлении) документов и получении стату-

са ветерана боевых действий в соответ-

ствии с Законом о ветеранах; 

— привлечение при содействии феде-

ральных органов государственной власти, 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления участников СВО к реали-

зации государственной информационной 

политики и общественных проектов, 

направленных на патриотическое воспита-

ние граждан, в том числе молодежи, на 

защиту исторической правды и сохранение 

исторической памяти, сохранение и укреп-

ление в массовом сознании роли традици-

онных российских духовно-нравственных 

ценностей; 

— участие в программах, направлен-

ных на прославление подвигов участников 

СВО и иных лиц; 

— участие в разработке и реализации 

государственных программ поддержки ве-

теранов боевых действий. 

Таким образом, реализация целей и за-

дач всестороннего социального обеспече-

ния СВО и ее участников в значительной 

мере зависит от слаженной, скоординиро-

ванной работы всех органов, организаций, 

должностных лиц, причастных к данной 

области общественных отношений. Даль-

нейшее укрепление координации и взаи-

модействия указанных органов — одно из 

актуальных направлений правовое обеспе-

чения современной военно-социальной 

политики Российской Федерации. 
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Одним из преступлений, посягающих 

на порядок прохождения военной службы, 

является уклонение от исполнения обязан-

ностей военной службы путем симуляции 

болезни или иными способами (ст. 339 УК 

РФ). Уклонение может быть совершено 

различными ухищрёнными способами. В 

ч. 1 ст. 339 УК РФ, предусмотрены следу-

ющие основные способы уклонения: 

— путем симуляции болезни (напри-

мер, симуляция заболеваний крови, нерв-

ной системы и др.); 

— путем причинения себе какого-либо 

повреждения (членовредительство), 

например, это может быть прострел соб-

ственных частей тела (рук или ног), или же 

перелом различных окончаний с целью 

уклонения и т.д.; 

— путем подлога документов (напри-

мер, предоставление заведомо ложных до-

кументов о наличии тех или иных заболе-

ваний);  

— путем иного обмана. Зачастую, пы-

таясь уклониться от исполнения обязанно-

стей по военной службы, военнослужащие 

могут придумывать самые различные спо-

собы, поэтому диспозиция ч. 1 ст. 339 УК 

РФ не является догмой. 

Объект преступления по ст. 339 УК 

РФ совпадает с объектами преступлений, 

предусмотренных ст. 337-338 УК РФ. В 

качестве объекта преступления выступают 

общественные отношения, которые связа-

ны с порядком прохождения военной 

службы в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах. 

В качестве непосредственного объекта 

рассматриваемого преступного деяния вы-

ступает закрепленный порядок пребыва-

ния на военной службе. 

Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика 
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Объективная сторона преступления, 

предусмотренного ст. 339 УК РФ, выража-

ется в уклонении военнослужащего от ис-

полнения обязанностей военной службы 

путем симуляции болезни или причинения 

себе какого-либо повреждения (членовре-

дительство), или подлога документов, или 

иного обмана.  

Рассматриваемая статья устанавливает 

уголовную ответственность как за времен-

ное уклонение от исполнения обязанно-

стей по военной службе (ч. 1), так и за 

полное освобождение от исполнения обя-

занностей военной службы, совершенное 

путем обмана (ч. 2).  

Временное уклонение от исполнения 

обязанностей военной службы путем си-

муляции болезни, причинения себе какого-

либо повреждения (членовредительство), 

подлога документов или иного обмана 

квалифицируется по ч. 1 ст. 339 УК РФ.  

Временное уклонение, как правило, 

совершается в целях уклонения от выпол-

нения конкретных обязанностей посред-

ством симуляции болезни, к примеру, из-за 

отсутствия желания принимать участие по 

различным причинам в учениях. При этом 

продолжительность уклонения от испол-

нения обязанностей военной службы для 

состава оконченного преступления значе-

ния не имеет.  

В тех случаях, когда лицо совершает 

перечисленные в ст. 339 УК РФ действия с 

целью временно уклониться от исполнения 

обязанностей военной службы, но в силу 

каких-либо объективных обстоятельств 

эти действия обусловливают увольнение 

его с военной службы (например, развитие 

заболевания вследствие причиненной при 

членовредительстве травмы приводит к 

негодности к военной службе по состоя-

нию здоровья), содеянное также подлежит 

квалификации по ч. 1 ст. 339 УК РФ.  

Если лицо преследовало цель полно-

стью освободиться от исполнения обязан-

ностей военной службы, однако при этом 

преступление не было доведено до конца 

по независящим от него обстоятельствам 

(симуляция болезни или иной обман, не 

приведшие к фактическому освобождению 

от исполнения обязанностей военной 

службы, могут признаваться покушением 

на совершение этого преступления), соде-

янное следует квалифицировать по ч. 1 

или ч. 3 ст. 30 и ч. 2 ст. 339 УК РФ.  

Например, в случае обнаружения у 

лица орудия или средства для совершения 

членовредительства (это могут быть заточ-

ки, ножи или иные предметы, способные 

причинить вред здоровью), их приискание 

квалифицируется как приготовление к 

уклонению от исполнения обязанностей 

военной службы указанным способом.  

Если подлог документов, на основании 

которых лицо подлежало досрочному 

увольнению с военной службы, был обна-

ружен командованием, содеянное следует 

квалифицировать как покушение на пре-

ступление, предусмотренное ч. 2 ст. 339 

УК РФ.  

Преступление, предусмотренное в ч. 2 

ст. 339 УК РФ, содержит квалифицирован-

ный состав преступного деяния, который 

характеризуется таким признаком, как со-

вершение преступного деяния в целях 

полного освобождения от исполнения обя-

занностей военной службы. ч. 2 ст. 339 УК 

РФ относится к категории тяжких пре-

ступлений. 

Временное уклонение от исполнения 

обязанностей военной службы путем си-

муляции болезни, причинения себе какого-

либо повреждения (членовредительство), 

подлога документов или иного обмана 

надлежит квалифицировать по части 1 ста-

тьи 339 УК РФ. При этом продолжитель-

ность уклонения от исполнения обязанно-

стей военной службы для состава окон-

ченного преступления значения не имеет. 

Вместе с тем в случаях уклонения военно-

служащих от исполнения обязанностей во-

енной службы на непродолжительный срок 

судам необходимо рассмотреть вопрос о 

возможности применения положений ч. 2 

ст. 14 УК РФ
1
.  

Например, военнослужащий А. по 

просьбе военнослужащего С. изготовил и 

нанес в область грудной клетки последне-

го неизвестное вещество, из-за которого 

                                                           
1
 См. п. 51 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 11 

«О практике рассмотрения судами уголовных дел о 

преступлениях против военной службы». 
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началась подкожная инфекция грудной 

клетки у военнослужащего С. Моментом 

окончания преступления при членовреди-

тельстве является время, с которого лицо 

уклонилось от исполнения своих обязан-

ностей (причем неважно, всех или некото-

рых обязанностей по военной службе).  

Под подлогом документов понимается 

внесение в документы заведомо ложных 

сведений, а равно исправлений, искажаю-

щих их действительное содержание, т.е., 

военнослужащий представляет командиру 

подложный документ, что позволяет воен-

нослужащему уклониться от исполнения 

обязанностей военной службы.  

Например, внесение в документы лож-

ной информации о смерти или тяжкой бо-

лезни близких родственников, исправле-

ний, изменяющих возраст, время заболева-

ния военнослужащего и иные данные.  

При подлоге документов преступление 

считается оконченным с момента осво-

бождения военнослужащего от исполнения 

тех или иных обязанностей по военной 

службе, соответственно на основании 

предоставленных подложных документах. 

Если, подложный документ изготовлен по 

просьбе военнослужащего (например, вра-

чом), то действия врача в данном случае, 

необходимо квалифицировать по ст. 339 

УК РФ, со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ, и 

по соответствующей части ст. 327 УК РФ. 

Уклонение от исполнения обязанностей 

военной службы, совершенное военнослу-

жащим путем подлога документов, даю-

щих право на временное или полное осво-

бождение от исполнения обязанностей во-

енной службы, полностью охватывается 

ст. 339 УК РФ. 

Иной обман состоит в сообщении во-

еннослужащим командованию воинской 

части, заведомо ложных сведений об об-

стоятельствах, которые обуславливают 

освобождения военнослужащего от испол-

нения обязанностей по военной службе. 

Уклонение от исполнения обязанностей 

военной службы путем иного обмана мо-

жет осуществляется как посредством со-

общения различного рода ложной инфор-

мации (о повреждении оружия, военной 

техники, чрезвычайных обстоятельствах и 

т.п.), так и при умышленном сокрытии ин-

формации, которую военнослужащий обя-

зан был сообщить (об излечении от забо-

левания, исчезновении иных препятствий 

для выполнения обязанностей военной 

службы). При этом, в качестве иного об-

мана могут быть и случаи подкупа долж-

ностных лиц, в целях освобождения от ис-

полнения обязанностей по военной служ-

бе. В этой связи должностные лица, участ-

вующие в данном преступлении, должны 

нести уголовную ответственность по ст. 

290 УК РФ «Получение взятки», со ссыл-

кой на ст. 33 и ст. 339 УК РФ, как соучаст-

ники преступления.    

По конструкции объективной стороны 

состав преступления формальный и счита-

ется оконченным с момента фактического 

прекращения выполнения военнослужа-

щим обязанностей военной службы
1
. 

Субъект преступления — специаль-

ный, им является военнослужащий. Субъ-

ектами преступлений являются военно-

служащие, проходящие военную службу 

по призыву или контракту, а также граж-

дане, пребывающие в запасе, во время 

прохождения ими военных сборов. Субъ-

ектом преступления, предусмотренного ч. 

2 ст. 328 УК РФ, может быть гражданин, 

проходящий альтернативную гражданскую 

службу
2
.  

Исполнителем предусмотренного ст. 

339 УК РФ преступления, совершенного 

путем причинения себе какого-либо по-

вреждения (членовредительство), может 

быть лишь военнослужащий независимо 

от того, был причинен вред здоровью са-

мим уклоняющимся или по его просьбе 

другим лицом. В последнем случае пре-

ступные действия такого лица подлежат 

квалификации по совокупности преступ-

лений как пособничество в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 339 

УК РФ, и соответствующее преступление 

                                                           
1
 Гладких В.И., Курчеев В.С. Уголовное право 

России. Общая и Особенная части : учебник. М.: 

Новосибирский государственный университет, 

2015. С. 599. 
2
 Прозументов Л.М. Уголовное право. Особенная 

часть : учебник для вузов. Томск: Издательский 

Дом Томского государственного университета, 

2019. С. 808. 
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против личности (например, предусмот-

ренное ст. 111 или 112 УК РФ)
1
. 

С субъективной стороны деяние, 

предусмотренное ст. 339 УК РФ, соверша-

ется с прямым умыслом и характеризиру-

ется обязательным наличием цели — 

уклонение от исполнения обязанностей по 

военной службе.  

Согласно ч. 1 ст. 339 УК РФ уклоне-

ние военнослужащего от исполнения обя-

занностей военной службы путем симуля-

ции болезни, или причинения себе какого-

либо повреждения (членовредительство), 

или подлога документов, или иного обма-

на, наказывается ограничением по военной 

службе на срок до одного года, либо аре-

стом на срок до шести месяцев, либо со-

держанием в дисциплинарной воинской 

части на срок до одного года.  

Как было отмечено раннее, уклонение 

по ч. 1 носит временный характер, т.е., во-

еннослужащий, по истечению определен-

ного количества времени желает вернуться 

в воинскую часть или к месту службы. Од-

нако, некоторые «изобретательные» воен-

нослужащие, совершают необдуманные 

поступки, желая добиться краткосрочного 

освобождения, что по итогу перерастает, в 

некоторых случаях даже в случаи нанесе-

ние себе смертельных повреждений, а в 

лучшем случае, остаются инвалидами.  

Уклонение обманным способом чаще 

всего проворачивается военнослужащими, 

которые обучаются в тех или иных учеб-

ных заведениях, предоставляя липовые 

справки о якобы начавшийся учебной сес-

сии.  

Так, Хабаровским гарнизонным воен-

ным судом (Хабаровский край), был осуж-

ден военнослужащий Баклажук Е.А., кото-

рый дважды уклонился от исполнения обя-

занностей военной службы путем предо-

ставления заведомо подложных справок из 

учебного заведения и обмана командова-

ния воинской части, выразившегося в со-

общении недостоверных сведений о необ-

ходимости убытия в учебный отпуск для 

                                                           
1
 См. п. 52 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 11 

«О практике рассмотрения судами уголовных дел о 

преступлениях против военной службы». 

сдачи экзаменационной сессии. Исследо-

вав имеющиеся доказательства, определив 

характер и степень общественной опасно-

сти совершенных Баклажуком преступле-

ний, влияние наказания на исправление 

подсудимого и на условия жизни его се-

мьи, а также данные о его личности, суд 

признал его виновным в совершении двух 

преступлений, предусмотренных ч. 1 

ст. 339 УК РФ, и назначил ему наказание: 

по ч. 1 ст. 339 УК РФ (за уклонение от ис-

полнения обязанностей военной службы в 

период с 1 до 27 октября 2018 г.) с приме-

нением ст. 64 УК РФ в виде штрафа в раз-

мере двадцати тысяч рублей; по ч. 1 ст. 339 

УК РФ (за уклонение от исполнения обя-

занностей военной службы в период с 15 

апреля до 15 мая 2019 г.) с применением 

ст. 64 УК РФ в виде штрафа в размере два-

дцати тысяч рублей. В соответствии с ч. 2 

ст. 69 УК РФ, суд по совокупности пре-

ступлений, путем частичного сложения 

наказаний окончательно назначил Бакла-

жуку Е.А. наказание в виде штрафа в раз-

мере тридцати тысяч рублей
2
. 

В соответствии с ч. 2 ст. 339 УК РФ 

уклонение военнослужащего от исполне-

ния обязанностей военной службы путем 

симуляции болезни, или причинения себе 

какого-либо повреждения (членовреди-

тельство), или подлога документов, или 

иного обмана, совершенное в целях полно-

го освобождения от исполнения обязанно-

стей военной службы, наказывается лише-

нием свободы на срок до семи лет. Здесь 

умысел лица, совершающего преступле-

ние, вполне понятен — лицо не желает 

возвращаться в воинскую часть (к месту 

службы), и если, например, речь идет о 

членовредительстве, то военнослужащий, 

может причинить повреждения себе сам 

(или по его просьбе другим лицом), кото-

рые способствуют уклонению от исполне-

ния обязанностей военной службы.  

Часть 3 ст. 339 УК РФ, была введена в 

связи с началом проведения нашей стра-

ной специальной военной операции СВО). 

                                                           
2
 Приговор № 1-40/2020 от 22 апреля 2020 г. по 

делу № 1-40/2020 (Хабаровский гарнизонный 

военный суд (Хабаровский край)) // Режим доступа: 

https://sudact.ru/ (дата обращения: 18.01.2023). 
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Деяния, предусмотренные ч. 1 и ч. 2, со-

вершенные в период мобилизации или во-

енного положения, в военное время либо в 

условиях вооруженного конфликта или 

ведения боевых действий, наказываются 

лишением свободы на срок от пяти до де-

сяти лет. Дополнение данным пунктом 

выше указанной статьи является некой 

«страховкой» от подобных действий со 

стороны военнослужащих в отношении 

государства. До введения данной части не 

было механизма регулирования подобных 

отношений, и военнослужащие активно 

этим пользовались в зоне СВО. Более того, 

даже некоторые командиры использовали 

подобные методы, опасаясь за свои жизни, 

при этом, бросая своих подчиненных в 

трудных ситуациях. Данный вопрос, ко-

нечно же, требует глубоко осмысления со 

стороны руководства Минобороны России. 

Ведь трезво оценивая ситуацию на фронте, 

до командиров нужно донести, что они яв-

ляются прямым примером, а иногда и даже 

ориентиром для тех или иных военнослу-

жащих, особенно для молодых и неопыт-

ных. На наш взгляд, было бы разумно в ст. 

339 УК РФ внести отдельный пункт, со-

гласно которому к уголовной ответствен-

ности привлекались бы командиры и дру-

гие должностные лица, которые несут 

личную ответственность за жизни своих 

подчиненных, за деяния, предусмотренные 

в ч. 1 и ч. 2 ст. 339 УК РФ, совершенные в 

период мобилизации или военного поло-

жения, в военное время либо в условиях 

вооруженного конфликта или ведения бое-

вых действий.  

Наказание, по нашему мнению, тоже 

должно быть соответствующее, установив 

минимальный порог лишения свободы от 

10 лет вплоть до пожизненного лишения 

свободы, в зависимости от условий боевых 

действий. Мы имеем в виду, что если в та-

кой ситуации по вине командира погибло 

большое количество военнослужащих, то 

стоит задуматься о назначении такому ли-

цу пожизненного лишения свободы с ли-

шением специального воинского звания.    

Необходимо также отметить, что пе-

речень заболеваний, которые ограничива-

ют прохождение военной службы, или же 

способствуют полному освобождению от 

прохождения военной службы, содержатся 

в постановлении Правительства Россий-

ской Федерации от 4 июля 2013 г. № 565 

«Об утверждении Положения о военно-

врачебной экспертизе». В указанном нор-

мативно-правовом акте изложены требо-

вания к состоянию здоровья тех или иных 

категорий военнослужащих, и в нем же 

подробно указаны заболевания, которые 

ограничивают или освобождают от про-

хождения военной службы. В этом же 

нормативном правовом акте, говорится о 

методах лечения тех или иных заболева-

ний (в т.ч., если это явилось следствием 

несения службы). 
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Аннотация. Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 365-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации» были внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, в числе ко-

торых — дополнение его статьей 352.1 «Добровольная сдача в плен». Указанная норма является 

сравнительно молодой. В настоящей статье представлен военно-правовой анализ состава преступле-

ния, установленного данной статьей УК РФ, в том числе с учетом позиции Верховного Суда Россий-

ской Федерации, а также представлено авторское мнение по рассматриваемому вопросу. 

Ключевые слова: добровольная сдача в плен, уголовная ответственность, военная служба. 
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Abstract. Federal Law No. 365-FZ of September 24, 2022 "On Amendments to the Criminal Code of 

the Russian Federation and Article 151 of the Criminal Procedure Code of the Russian Federation" amended 

the Criminal Code of the Russian Federation, including the addition of its Article 352.1 "Voluntary surren-

der". This norm is relatively young. This article will present a military-legal analysis of the corpus delicti 

established by this Article of the Criminal Code of the Russian Federation, including taking into account the 

position of the Supreme Court of the Russian Federation, as well as the author's opinion on the issue under 

consideration.  
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Военное-правовое исследование пра-

воотношений, складывающихся в связи с 

проведением Российской Федерацией спе-

циальной военной операции, выявило 

необходимость внесения изменений в за-

конодательные и иные нормативные пра-

вовые акты Российской Федерации, в том 

числе в Уголовный кодекс Российской Фе-

дерации. Данный вопрос освещался в раз-

личных работах российских ученых
1
. 

                                                           
1
 См. напр.: Военно-административное право (во-

енная администрация) : учебник / М.М. Баранни-

                                                                                          
ков, О.Г. Безбабнов, П.И. Гаврюшенко и др. М.: 

РГУП, 2022. С. 67; Корякин В.М., Топорков Я.А. 

Статус военнослужащего, призванного на военную 

службу по мобилизации: проблемные вопросы // 

Военное право. 2023. № 1 (77). С. 113—121; Ку-

дашкин А.В., Мельник Н.Н. Проблемы квалифика-

ции военных преступлений, основанных на нару-

шениях норм международного гуманитарного пра-

ва и проблемы юрисдикции суда // Право в Воору-

женных Силах — военно-правовое обозрение. 2023. 

№ 2 (307). С. 68—79; Харитонов С.С., Воробьев 

А.Г. Практические аспекты квалификации преступ-

лений по материалам практики военных судов // 

Право в Вооруженных Силах — Военно-правовое 
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Так, Федеральным законом от 24 сен-

тября 2022 г. № 365-ФЗ «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации» в УК РФ были внесены измене-

ния в виде дополнения его статьей 352.1 

«Добровольная сдача в плен». Согласно 

указанной статье криминализирована доб-

ровольная сдача в плен при отсутствии 

признаков преступления, предусмотренно-

го ст. 275 УК РФ
1
. Санкция за совершение 

данного преступления предусмотрена в 

виде лишения свободы на срок от трех до 

десяти лет. 

Согласно примечанию к ст. 352.1 УК 

РФ военнослужащий, впервые совершив-

ший преступление, предусмотренное ука-

занной статьей, может быть освобожден от 

уголовной ответственности, если он при-

нял меры для своего освобождения, воз-

вратился в часть или к месту службы и не 

совершил во время пребывания в плену 

других преступлений. 

Положения указанной статьи были 

предметом рассмотрения высшим судеб-

ным органом. Так, согласно п. 111 (Пре-

ступления против порядка прохождения 

                                                                                          
обозрение. 2022. № 3 (296). С. 61—77; Кириченко 

Н.С., Александрова Н.Г. Обзор некоторых измене-

ний в Уголовный кодекс Российской Федерации, 

обусловленных проведением специальной военной 

операции // Военное право. 2022. № 6 (76). С. 183—

187; Моргуленко Е.А., Харитонов С.С., Шарапов 

С.Н. О некоторых вопросах уголовной ответствен-

ности военнослужащих за воинские преступления в 

ходе боевых действий // Военно-юридический жур-

нал. 2022.  № 11. С. 13—17.  
1
 Ст. 275 УК РФ «Государственная измена» (в ред. 

Федерального закона от 14 июля 2022 г. № 260-

ФЗ). Государственная измена, то есть совершенные 

гражданином Российской Федерации шпионаж, 

выдача иностранному государству, международной 

либо иностранной организации или их 

представителям сведений, составляющих 

государственную тайну, доверенную лицу или 

ставшую известной ему по службе, работе, учебе 

или в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, переход 

на сторону противника либо оказание финансовой, 

материально-технической, консультационной или 

иной помощи иностранному государству, 

международной либо иностранной организации или 

их представителям в деятельности, направленной 

против безопасности Российской Федерации. 

военной службы в особые периоды) По-

становления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 18 мая 2023 г. 

№ 11 «О практике рассмотрения судами 

уголовных дел о преступлениях против 

военной службы» при рассмотрении уго-

ловного дела о добровольной сдаче в плен 

(ст. 352.1 УК РФ) судам необходимо учи-

тывать, что в соответствии со ст. 23 УВС 

ВС РФ военнослужащий в ходе боевых 

действий, даже находясь в отрыве от своей 

воинской части (подразделения) и в пол-

ном окружении, должен оказывать реши-

тельное сопротивление противнику, избе-

гая захвата в плен; в бою он обязан с че-

стью выполнить свой воинский долг. 

Под сдачей в плен следует понимать 

различные действия (бездействие), в ре-

зультате которых военнослужащий пере-

ходит во власть противника. 

В тех случаях, когда действия (бездей-

ствие), направленные на сдачу в плен, не 

завершаются переходом во власть против-

ника по причинам, не зависящим от воли 

лица, содеянное образует покушение на 

сдачу в плен. 

Сдача в плен образует состав преступ-

ления только в том случае, если она была 

добровольной, то есть совершена созна-

тельно при наличии возможности оказы-

вать решительное сопротивление против-

нику и избежать захвата в плен. Если во-

еннослужащий по своему физическому со-

стоянию не способен уклониться от плена, 

фактический его захват противником не 

образует состава данного преступления 

(например, нахождение военнослужащего 

в беспомощном состоянии, в том числе 

вследствие тяжелого ранения или конту-

зии). 

Добровольная сдача в плен квалифи-

цируется по ст. 352.1 УК РФ только при 

отсутствии признаков преступления, 

предусмотренного ст. 275 УК РФ (госу-

дарственная измена). Если судом будет 

установлено, что лицо, участвовавшее в 

составе непосредственно противостоящих 

Российской Федерации сил (войск) ино-

странного государства, международной 

либо иностранной организации в воору-

женном конфликте, военных действиях 

или иных действиях с применением во-
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оружения и военной техники, именно в 

этих целях сдалось в плен, содеянное под-

лежит оценке только как государственная 

измена в виде перехода на сторону про-

тивника. 

Согласно примечанию к ст. 352.1 УК 

РФ военнослужащий, впервые совершив-

ший добровольную сдачу в плен, может 

быть освобожден от уголовной ответ-

ственности только при наличии всех 

предусмотренных в этой норме условий 

(принятие мер для своего освобождения, 

возвращение в часть или к месту службы и 

несовершение во время пребывания в пле-

ну других преступлений). 

Указанное преступное деяние посягает 

на установленный порядок прохождения 

военной службы в боевой обстановке. 

Объективная сторона данного преступле-

ния проявляется в виде неисполнения во-

еннослужащим одной из его общих обя-

занностей: военнослужащий должен избе-

гать плена, оказывая при этом решитель-

ное сопротивление противнику, в том чис-

ле находясь в отрыве от своей воинской 

части либо в полном окружении. Добро-

вольная сдача в плен заключается в пере-

ходе военнослужащего по собственной во-

ле (при отсутствии физического принуж-

дения либо беспомощного состояния) во 

власть противника, при котором у него со-

хранялась реальная возможность избежать 

пленения, оказывая сопротивление, отсту-

пая с поля боя либо иным способом. 

Состав преступления будет образован 

при условии наличия прямого умысла во-

еннослужащего и при наличии возможно-

сти избежать попадания в плен. Субъектом 

преступления, исходя из положений ука-

занной статьи, является военнослужащий. 

Граждане, пребывающие в запасе и 

призванные на военную службу по моби-

лизации на основании Федерального зако-

на от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мо-

билизационной подготовке и мобилизации 

в Российской Федерации», приравнивают-

ся к военнослужащим, проходящим воен-

ную службу по контракту, как это преду-

смотрено п. 2 Указа Президента Россий-

ской Федерации от 21 сентября 2022 г. 

№ 647 «Об объявлении частичной мобили-

зации в Российской Федерации», а, следо-

вательно, они могут быть субъектами ука-

занного преступления. 

В соответствии с п. 8.1 ст. 1 Федераль-

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

обороне» для выполнения отдельных задач 

в области обороны привлекаются добро-

вольческие формирования, содействующие 

выполнению задач, возложенных на Во-

оруженные Силы Российской Федерации, 

в период мобилизации, в период действия 

военного положения, в военное время, при 

возникновении вооруженных конфликтов, 

при проведении контртеррористических 

операций, а также при использовании Во-

оруженных Сил Российской Федерации за 

пределами территории Российской Феде-

рации. 

Согласно п. 10 ст. 22.1 Федерального 

закона «Об обороне» граждане Российской 

Федерации, пребывающие в добровольче-

ских формированиях, имеют статус (сово-

купность прав, обязанностей и ответствен-

ности), устанавливаемый федеральными 

законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации. На 

таких граждан в случаях и порядке, кото-

рые предусмотрены федеральными зако-

нами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, распро-

страняется статус военнослужащих. 

Положениями абз. первого п. 5.1 ст. 2 

Федерального закона от 27 мая 1998 г. 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 

предусмотрено, что социальные гарантии 

и компенсации, которые предусмотрены 

указанным Федеральным законом, феде-

ральными конституционными законами и 

федеральными законами для военнослу-

жащих и членов их семей, предоставляют-

ся гражданам, пребывающим в доброволь-

ческих формированиях, содействующих 

выполнению задач, возложенных на Во-

оруженные Силы Российской Федерации, 

в период мобилизации, в период действия 

военного положения, в военное время, при 

возникновении вооруженных конфликтов, 

при проведении контртеррористических 

операций, а также при использовании Во-

оруженных Сил Российской Федерации за 

пределами территории Российской Феде-

рации, и членам их семей в случаях и по-

рядке, которые предусмотрены настоящим 
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Федеральным законом, другими федераль-

ными законами. 

Согласно п. 1 ст. 27.1 Федерального 

закона «О статусе военнослужащих» воен-

нослужащий или гражданин, призванный 

на военные сборы, либо гражданин, пре-

бывающий в добровольческом формиро-

вании, в зависимости от характера и тяже-

сти совершенного им правонарушения 

привлекается к дисциплинарной, админи-

стративной, материальной, гражданско-

правовой и уголовной ответственности в 

соответствии с данным Федеральным за-

коном и другими федеральными законами. 

В этой связи мы считаем, что граждане, 

пребывающих в добровольческих форми-

рованиях, имеют статус военнослужащих и 

на них также распространяются положения 

рассматриваемой статьи УК РФ. Однако, 

это вопрос спорный, поскольку в научных 

исследованиях утверждается обратное: 

добровольцы военнослужащими не явля-

ются
1
. 

Граждане, пребывающие в запасе и 

проходящие военные сборы, не являются 

субъектами данного преступления, по-

скольку не могут быть привлечены для 

участия в вооруженном конфликте или бо-

евых действиях (ч. 1 ст. 54 Федерального 

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

инской обязанности и военной службе»). К 

числу субъектов преступления также не 

относятся сотрудники правоохранитель-

ных органов, имеющие специальные зва-

ния (например, сотрудники МВД России, 

Росгвардии), ополченцы, сотрудники част-

ных военных компаний, так как они не 

проходят военную службу
2
. 

Тер-Акопов А.А. в отношении ст. 264 

УК РСФСР 1960 г. «Добровольная сдача в 

плен» указывал, что даже «угроза смерти 

не может заставить советского воина 

                                                           
1
 Корякин В.М., Сынков Н.В. О месте 

добровольческих формирований в системе 

обеспечения обороны страны // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2023. № 10. С. 18—26. 
2
 Власенко В.В. Добровольная сдача в плен (ст. 

352.1 УК РФ): вопросы уголовной ответственности 

и освобождения от нее // Уголовное право. 2023. 

№ 3. С. 38—45. 

сдаться в плен, а потому не является ува-

жительной причиной такой сдачи»
3
.  

Учитывая изложенное, на наш взгляд, 

дополнение УК РФ ст. 352.1 имеет боль-

шое значение для совершенствования уго-

ловного законодательства. 
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Аннотация. В статье представлены основные этапы развития российского законодательства, 

регламентирующего ответственность за преступления против военной службы. Весь период развития 

уголовного законодательства, устанавливающего уголовную ответственность за преступления против 

военной службы, можно разделить на три этапа: дореволюционный, советский и современный. В ста-

тье представлены наглядные примеры трансформации, развития конкретных уголовно-правовых 

норм, устанавливающих ответственность за преступления против военной службы. 

Ключевые слова: уголовное законодательство, генезис уголовного законодательства, уголов-

ная ответственность за преступления против военной службы. 
 

 

The main stages of the development of Russian legislation regulating 
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Annotation. The article presents the main stages of the development of Russian legislation regulating 

responsibility for crimes against military service. The entire period of development of criminal legislation 

establishing criminal liability for crimes against military service can be divided into three stages: pre-

revolutionary, Soviet and modern. The article presents illustrative examples of the transformation and devel-

opment of specific criminal law norms that establish responsibility for crimes against military service. 

Keywords: criminal legislation, genesis of criminal legislation, criminal liability for crimes against 

military service. 
 

 

Генезис отечественного законодатель-

ства об уголовной ответственности за пре-

ступления против военной службы, дати-

руется началом 16-го столетия.  

Говоря об истории отечественного за-

конодательства об уголовной ответствен-

ности за преступления против военной 

службы, можно акцентировать внимание 

на нескольких основных этапах его разви-

тия, а именно:  

1) дореволюционный этап (временной 

период с 1529 по 1919 гг.); 

2) советский этап (временной период с 

1919 по 1996 гг.); 

3) современный этап (временной пе-

риод с 1996 г. — по настоящее время). 

В XVI в., нормативно-правовым актом, 

регулирующим порядок прохождения во-

енной службы, являлся Литовский статут 

1529 г. (данный акт действовал на терри-

тории нашей страны в указанное время), 

который в своей структуре содержал раз-

дел второй, именовавшийся «Об обороне 

земской», в котором указывалось, что 

«каждый князь и пан, и дворянин, и вдова, 

а также каждый сирота, достиг он совер-

шеннолетия или нет, и всякий иной чело-

век, достигший совершеннолетия и имею-

щий земское имение, когда возникнет 

необходимость, обязан с нами и нашими 

потомками или при наших гетманах нести 

военную службу и снаряжать на военную 
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службу столько людей, сколько в то время 

будет признано нужным по земскому по-

становлению согласно числу людей»
1
. 

Наказание за уклонение было очень стро-

гим, начиная от потери своего имения, за-

канчивая смертной казнью.  

Стоит отметить, что в те времена у 

России отсутствовала постоянно действу-

ющая армия (в современном понимании 

вооруженных сил), но в случае необходи-

мости собирались военные дружины во 

главе с князьями, которые распускались по 

окончанию боевых действий. В последу-

ющем, в связи с укреплением государ-

ственности, а также ввиду регулярных во-

енных конфликтов (например, с Польшей, 

Турцией, Крымским ханством и др.), по-

явилась потребность в создании професси-

ональной регулярной, качественно подго-

товленной армии. Основоположником та-

ких реформ, направленных на создание 

боеспособной армии, выступил Иван 

Грозный, который впервые образовал по-

стоянные стрелецкие полки Московского 

государства. 

Основополагающим нормативным 

правовым актом, который был призван ре-

гламентировать централизованное управ-

ление войском, включая и вопросы уго-

ловной ответственности за нарушения 

прав и обязанностей людьми, несущими 

военную службу, выступал Устав ратных, 

пушкарских и других дел, касающихся до 

военной науки 1621 г. 

Закрепленные указанным актом пре-

ступные деяния условно можно разделить 

на две группы: 1) нарушения особых обя-

занностей во время военной службы и 2) 

общеуголовные нарушения, связанные с 

исполнением обязанностей по прохожде-

нию военной службы
2
. 

Среди множества преступлений, 

предусмотренных Уставом ратных, пуш-

карских и других дел, касающихся до во-

                                                           
1
 Статут Великого княжества Литовского 1529 г.. 

Минск. АН БССР. 1960 (Утратил силу) – [URL] – 

Режим доступа: 

https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Litva/XVI/1

5201540/Statut1529/text2.phtml?id=2271 (дата 

обращения: 22.10.2023).  
2
 Ахметшин Х.М. Военно-уголовное право : 

учебник. М.: За права военнослужащих, 2008. С. 36. 

енной науки, выделялись и преступления 

против прохождения военной службы, 

среди которых особо выделялось такое 

преступление, как «самовольное оставле-

ние службы» (в современном понимании 

— самовольное оставление части или ме-

ста службы). Система наказаний была 

весьма жестокой. Нередко единственным 

(абсолютным и безальтернативным) нака-

занием была смертная казнь
3
. 

Ключевое значение в развитии законо-

дательства, устанавливающего уголовную 

ответственность за преступления против 

военной службы, имело Соборное уложе-

ние царя Алексея Михайловича 1649 г., в 

частности, Глава VII «О службе всяких 

ратных людей Московского государства». 

Интеграция указанной главы в Соборное 

уложение 1649 г. явилось попыткой объ-

единить уголовно-правовые нормы, регу-

лирующие ответственность за преступле-

ния против военной службы. В соответ-

ствии с обозначенной главой, преступны-

ми деяниями, ориентированными против 

прохождения военной службы, выступали 

таковые: «уклонение от государевой служ-

бы (п. 18) и побег с поля боя — дезертир-

ство (п. 19)». В числе различных вариантов 

наказаний, помимо смертной казни были 

закреплены и иные виды наказаний, уста-

новленные за преступные деяния против 

военной службы, а именно:  

  заключение в тюрьму (предвестник 

современного наказания в виде лишения 

свободы на определенный срок); 

  телесные наказания различных ти-

пов, включая связанные с членовредитель-

ством (отсечение руки, ног, уха, носа и 

т.д.); 

  конфискация имущества; 

  денежные взыскания определённых 

размеров и др. 

Следующая веха в развитии уголовно-

го законодательства в рассматриваемой 

сфере связана с приходом к власти в 

1689 г. Петра I, который распорядился в 

кратчайшие сроки создать могучую Рос-

сийскую империю, приступил к реформи-

                                                           
3
 Янченко Е.Е. Наказание военнослужащих за 

преступления в дореволюционной Руси // 

Общество и право. 2012  № 2 (39).  

https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Litva/XVI/15201540/Statut1529/text2.phtml?id=2271
https://www.vostlit.info/Texts/Dokumenty/Litva/XVI/15201540/Statut1529/text2.phtml?id=2271
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рованию всех сфер общественной жизни, в 

том числе это коснулось укрепления и 

приумножения могущества и мощи рос-

сийской армии. Модернизировать россий-

скую армию Петр I решил по западноевро-

пейскому варианту, отдавая преимущество 

шведскому образцу. Во главу угла образо-

вания новой регулярной армии легла все-

общая воинская повинность, централизо-

ванное управление армией и принцип еди-

ноначалия, а также строгая воинская дис-

циплина. Безусловно, для успешного про-

ведения данной реформы, требовалась со-

ответствующая нормативная правовая ба-

за. Для этого в начале 18 века издается 

«Уложение или право воинского поведе-

ния генералов, средних и меньших чинов и 

рядовых солдат», а в 1706 г. — «Краткий 

артикул». В числе преступных деяний про-

тив военной службы названы бегство с по-

ля боя и уклонение от военной службы. 

Существенные изменения получила систе-

ма наказаний за рассматриваемую катего-

рию преступлений, чаще стали назначаться 

такие наказания, как каторга, разжалова-

ние в рядовые, вычеты из жалования. По-

следние два варианта наказаний являются 

новыми для того периода и более мягкими 

видами наказания. 

1716 г. был ознаменован изданием 

Петром I «Воинского устава», который 

включал в себя четыре части. Часть вторая 

называлась «Артикул воинский с кратким 

толкованием» и представляла собой так 

называемый военно-уголовный кодекс. В 

1720 г. был принят «Морской устав», ко-

торый содержал основные положения Ар-

тикула воинского, скорректированные с 

позиции службы в рядах военно-морского 

флота. Воинский артикул представлял со-

бой основательно систематизированный, 

детализированный до мелочей сборник 

уголовно-правовых норм, регламентиру-

ющих ответственность за преступные дея-

ния против военной службы. Артикул во-

инский состоял из 24 глав, которые в свою 

очередь включали в себя 209 артикулов 

(статей). В качестве субъектов преступных 

деяний Артикул воинский по началу при-

знавал только военнослужащих, однако в 

дальнейшем распространил свое действие 

и на гражданских лиц военного ведом-

ства
1
. 

В соответствии с артикулом 35 3-й 

главы Воинского артикула за уклонение от 

несения службы установлен вид наказания, 

выражающийся в урезании ноздрей, либо в 

ссылке на каторжные работы. За дезертир-

ство, в соответствии с артикулом 194, 

устанавливалось наказание в виде смерт-

ной казни через повешение на первом 

встретившемся дереве. Наказание за дезер-

тирство отличалось в зависимости от лица 

его совершившего. Если дезертирство со-

вершено лицом, прослужившим менее го-

да, то ему назначалось наказание шпицру-

теном, в том случае если дезертирство со-

вершено опытным солдатом, то он наказы-

вался кнутом и отправлялся на галеры. В 

случае добровольной явки с повинной де-

зертир также получал наказание, но более 

мягкое и ему предоставлялась возмож-

ность остаться служить в вооруженных 

силах. В отношении офицеров, в случае их 

дезертирства, применялась несколько от-

личная система наказаний, к числу кото-

рых относились шельмование — это са-

мый суровый вид наказания после смерт-

ной казни, арест у профоса — профос яв-

лялся самым низшим чином в армейской 

среде, занимался уборкой различного рода 

нечистот за другими военнослужащими, 

также в качестве наказания применялось 

ношение на себе седла, карабина и пики, и 

др. В случае уклонения от службы назна-

чались такие виды наказания, как колесо-

вание, четвертование, либо сожжение.  

Воинский артикул Петра I закрепил в 

основе своей систему воинский преступ-

лений, которая просуществовала около ста 

лет, а некоторые из них, претерпев изме-

нения и дополнения, остались в законода-

тельстве и по сей день. 

В будущем мы можем наблюдать вы-

деление военного уголовного права в са-

мостоятельную отрасль права. Указанное 

выделение сопровождалось изданием зна-

чительного количества уставов и положе-

                                                           
1
 Ершов В.В. Военно-уголовное право : учебник / 2-

е изд., перераб. и доп. М.: Российский 

государственный университет правосудия, 2020. 

С. 67. 
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ний, к числу которых относятся Устав о 

внутренней службе в пехотных войсках 

1877 г., Устав о гарнизонной службе 1890 

г., Положение об офицерских собраниях в 

отдельных частях войск 1884 г. и др. Од-

нако самую существенную роль и значение 

в вопросах нормативного правового регу-

лирования ответственности за преступле-

ния против военной службы в рассматри-

ваемый период имел Воинский устав о 

наказаниях 1869 г. 

В третьей главе «Об уклонении от 

службы» Воинского устава о наказаниях 

1869 г. устанавливалась уголовная ответ-

ственность за преступные деяния против 

военной службы, в числе которых особо 

можно выделить следующие: 

— ст. 124 устанавливала ответствен-

ность за уклонение от служебных обязан-

ностей в виде пребывания на гауптвахте 

сроком от 1 до 3 месяцев, либо заключение 

в одиночной камере в военной тюрьме 

сроком от 1 до 2 месяцев; 

— ст. 127 закрепляла наказание за 

умышленное причинение себе непосред-

ственно или с помощью другого лица уве-

чья, с целью уклонения от службы, либо 

растравление своих собственных ран, либо 

другого серьезного повреждения своего 

здоровья. За данное деяние устанавлива-

лось наказание в виде исключения из 

службы с лишением или без лишения чи-

на, либо заключение в крепость от 1 года и 

4 месяцев до 4 лет, либо же потеря некото-

рых прав и преференций по службе и от-

дача в дисциплинарные батальоны или ро-

ты от 1 года и 6 месяцев до 3 лет. Данная 

норма является неким аналогом современ-

ной статьи «Уклонение от исполнения обя-

занностей военной службы путем симуля-

ции болезни или иными способами»; 

— ст. 129 устанавливает уголовную 

ответственность за самовольное отстава-

ние от своего подразделения или отсут-

ствие на месте служения в течение опреде-

ленного времени (в мирное время — 

дольше шести дней, а в военное — дольше 

трех дней), в виде взыскания на основании 

Устава Дисциплинарного; а в случаях же 

особенно важных или когда отлучка сде-

лана из-под стражи или из-под ареста, ви-

новному назначается наказание в виде со-

держания на гауптвахте от 1 до 3 месяцев, 

либо заключение в одиночную камеру в 

военной тюрьме на срок от 1 до 2 месяцев. 

Данная норма является неким аналогом 

современной статьи «Дезертирство»; 

— ст. 140 закрепляет норму об уго-

ловной ответственности за неявку в срок 

на военную службу без законных причин: 

а) военнослужащий не прибыл на службу 

по прошествии срока его отпуска, в тече-

ние 1 месяца в мирное время, либо в тече-

ние 15 дней — в военное; б) военнослу-

жащий не прибыл на службу при опреде-

лении ему военной части, в случае перево-

да из одной части в другую, в случае при-

зыва на службу из отпуска, в случае вы-

писки из госпиталя и т.д. в течение 1 меся-

ца в мирное время и в течение 15 дней — в 

военное. За данное преступное деяние 

предусматривалось наказание в виде по-

мещения на гауптвахту сроком от 1 до 3 

месяцев, либо заключение в одиночную 

камеру в военной тюрьме на срок от 1 до 2 

месяцев. Данная норма является неким 

аналогом современной статьи «Самоволь-

ное оставление части или места службы»; 

Советский этап развития уголовного 

законодательства за преступления против 

прохождения военной службы охарактери-

зовался отказом от военно-уголовного 

права как от самостоятельной отрасли пра-

ва, а, напротив, военно-уголовное законо-

дательство стало составной частью уго-

ловного законодательства государства, 

опирающаяся на единые положения Об-

щей части УК РФ (во всех Уголовных ко-

дексах — 1922 г., 1926 г. и 1960 г. — вы-

делялась глава, содержащая статьи о воин-

ских преступлениях).  

28 января 1918 г. была создана Рабоче-

крестьянская Красная армия РСФСР, и с 

первых дней создания указанной государ-

ственной структуры, государство уделяло 

особое внимание борьбе с уклонениями от 

военной службы, особенно с дезертир-

ством. Постановление Совета рабочей и 

крестьянской обороны «О дезертирстве» 

от 25 декабря 1918 г. признавало дезертир-

ство «одним из самых тяжких и позорных 
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преступлений»
1
. Наказание за дезертир-

ство было, довольно таки, жестоким – от 

денежных вычетов до расстрела.   

Декреты о мерах борьбы с дезертир-

ством принимались и в 1919 г. Согласно 

ст. 5 Декрета Совета Рабочей и Крестьян-

ской Обороны «О мерах борьбы с дезер-

тирством», «за укрывательство дезертира 

должностные лица, виновные в укрыва-

тельстве дезертиров, подвергаются заклю-

чению на срок до 5‑ти лет, с обязательны-

ми принудительными работами или без 

таковых»
2
. 

В мае 1922 г. принимается первый УК 

РСФСР, в котором воинским преступлени-

ям была отведена отдельная глава — глава 

VII «Воинские преступления». Согласно 

ст. 204 УК РСФСР, побег, т.е. самовольное 

оставление военнослужащим своей части 

или места службы с целью уклониться от 

несения военной службы или от участия в 

боевых действиях, карается лишением 

свободы на срок до трех лет с конфискаци-

ей или без конфискации имущества
3
. Со-

гласно ст. 205 УК РСФСР, самовольная 

отлучка, т.е. самовольное оставление во-

еннослужащим своей части или места 

службы без цели уклониться от военной 

службы, наказывалось лишением свободы 

на срок до одного года, или же по прави-

лам устава дисциплинарного (в зависимо-

сти от сопровождающих обстоятельств). В 

соответствии со ст. 206 УК РСФСР, укло-

нение военнослужащего от несения воен-

ной службы или от участия в боевых дей-

ствиях путем причинения себе какого-либо 

                                                           
1
 Постановление Совета Рабоче-Крестьянской 

Обороны «О дезертирстве» № 1015. // Собрание 

узаконений и распоряжений правительства за 

1917—1918 гг. Управление делами Совнаркома 

СССР. М., 1942. С. 1426—1427 (Утратил силу). 
2
 Декрет Совета Рабочей и Крестьянской Обороны 

«О мерах борьбы с дезертирством» № 94. // 

Собрание узаконений и распоряжений 

правительства за 1919 г. Управление делами 

Совнаркома СССР М. 1943 стр. 145-146 (Утратил 

силу). — [URL] — Режим доступа: 

https://istmat.org/node/35737 (дата обращения: 

02.12.2022). 
3
 Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. (Утратил силу с 

01.01.1927 года в связи с принятием Уголовного 

Кодекса РСФСР 1926 года) // Постановление ВЦИК 

от 01.06.1922 года «О введении в действие 

Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.». 

повреждения или путем иного обмана 

(например, симуляции глухоты, немоты, 

слепоты, душевной болезни и т.д.), а также 

подстрекательство к совершению подоб-

ных деяний наказывалось по санкциям, 

предусмотренным ст. 204 УК РСФСР. В 

Постановлением ВЦИК и СНК от 11 нояб-

ря 1922 г. были уточнены объективные 

признаки побега и самовольной отлучки:  

— побегом считалось самовольное 

оставление части или места службы на 

срок свыше шести суток;  

— уклонение, продолжавшееся менее 

шести суток, при условии добровольной 

явки считалось самовольной отлучкой. 

В последующем в 1924 г. было приня-

то Положение о воинских преступлениях, 

где глава VII «Воинские преступления» 

УК РСФСР 1922 г. подверглась некоторым 

изменениям, и многие статьи указанной 

главы были дополнены квалифицирующи-

ми признаками. В 1927 г. ЦИК и СНК 

СССР принимают новое Положение о во-

инских преступлениях, которое с некото-

рыми изменениями и дополнениями дей-

ствовало до 1959 г. (для сравнения, Поло-

жение о воинских преступлениях 1924 г. 

содержало 19 статей, а аналогичное Поло-

жение 1927 г. — 30 статей). В части, каса-

ющейся уклонения от прохождения воен-

ной службы, Положение 1927 г. было до-

полнено таким составом, как уклонение от 

несения обязанностей военной службы под 

предлогом религиозных и иных убежде-

ний. 

Надвигающаяся угроза со стороны 

фашисткой Германии во главе с Гитлером 

требовала от государства укрепления (в 

т.ч. и правового) обороноспособности. В 

связи с этим, 1 сентября 1939 г. принима-

ется Закон СССР «О всеобщей воинской 

обязанности», предписывающий вопросы 

уголовной ответственности военнослужа-

щих на основе Положения о воинских пре-

ступлениях 1927 г. А Указом Президиума 

Верховного Совета СССР от 6 июля 1940 г. 

была усилена ответственность за уклоне-

ние от военной службы, был введен новый 

вид воинского наказания — направление в 

дисциплинарный батальон. За дезертир-

ство в военное время предусматривалась 

высшая мера наказания — расстрел с кон-

https://istmat.org/node/35737
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фискацией имущества (дезертирством счи-

талась самовольная отлучка свыше суток). 

Непосредственно после начала Второй ми-

ровой войны (1939—1945 гг.) для обеспе-

чения мобилизационных мероприятий в 

январе 1942 г. была введена уголовная от-

ветственность за уклонение от воинского 

учета военнообязанных и призывников как 

за воинское преступление, предусмотрен-

ное ст. 193 УК РСФСР. Были приняты де-

сятки и других нормативно-правовых ак-

тов, направленных на сплочение личного 

состава Красной Армии в годы Великой 

Отечественной войны. Послевоенные годы 

военное законодательство претерпело не-

мало изменений, которые отвечали реали-

ям того времени. 

В частности, в УК РСФСР 1960 г. во-

инским преступлениям была посвящена 

двенадцатая глава. Среди преступлений 

против прохождения военной службы вы-

делялись деяния, предусмотренные: 

 ст. 245. Самовольная отлучка; 

 ст. 246. Самовольное оставление 

части или места службы; 

 ст. 247. Дезертирство; 

 ст. 248. Самовольное оставление 

части в боевой обстановке; 

 ст. 249. Уклонение от воинской 

службы путем членовредительства или 

иным способом. 

Наказания по-прежнему оставались 

негуманными. Например, согласно ст. 248 

УК РСФСР 1960 г. самовольное оставле-

ние части или места службы в боевой об-

становке, независимо от продолжительно-

сти, наказывалось смертной казнью или 

лишением свободы на срок от трех до де-

сяти лет. 

Далее, существенные изменения были 

внесены в военно-уголовное законодатель-

ство в 1983 г. Был введен новый вид само-

вольного оставления части для всех воен-

нослужащих, такой как самовольное от-

сутствие продолжительностью свыше од-

ного месяца и ряд других изменений.  

Последующий этап развития уголов-

ного законодательства за преступления 

против прохождения военной службы свя-

зан с принятием нового Уголовного кодек-

са в 1996 г., уже Российской Федерации 

(СССР распался 1991 г.). 

Одно из изменений, связанное с при-

нятием нового Уголовного кодекса, это 

изменение названия главы, предусматри-

вающей уголовную ответственность за во-

инские преступления. Если в прежних ре-

дакциях УК главы, содержащее военные 

преступления назывались «Воинские пре-

ступления», то в УК РФ, подобная глава 

приобрела новое название — «Преступле-

ния против военной службы» (глава 33 УК 

РФ). Многие составы воинских преступле-

ний, сконструированные в действующем 

УК РФ — материальные, в УК РСФСР они 

носили формальный характер. Необходимо 

отметить, что изменились как виды, так и 

размеры наказаний за преступления про-

тив прохождения военной службы. За пре-

ступления против прохождения военной 

службы (ст. 337—339 УК РФ), в настоящее 

время назначаются следующие виды нака-

заний: 

  лишение свободы на определённый 

срок (ст. 56 УК РФ); 

  ограничение по военной службе 

(ст. 51 УК РФ); 

  содержание в дисциплинарной во-

инской части (ст. 55 УК РФ);  

  арест (ст. 54 УК РФ). 

Кроме вышеуказанных, ст. 328 УК РФ 

(уклонение от прохождения военной и аль-

тернативной гражданской службы) преду-

сматривает и иные виды наказаний, такие 

как штраф (ст. 46 УК РФ), принудитель-

ные работы (ст. 53.1 УК РФ) и обязатель-

ные работы (ст. 49 УК РФ). 
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Аннотация. Статья посвящена анализу необходимости сближения и гармонизации общих и 

особенных положений военно-уголовного законодательства государств-членов ОДКБ, регламенти-

рующих уголовную ответственность военнослужащих и приравненных к ним лиц, в том числе за пре-

ступления против военной службы. Представлен критический анализ проекта соответствующих ре-

комендаций, подготовленного экспертно-консультативным советом при Совете Парламентской Ас-

самблеи ОДКБ в рамках реализации Программа по сближению и гармонизации национального зако-

нодательства государств-членов ОДКБ на 2021—2025 годы. Сформулированы соответствующие за-

мечания и предложения. 

Ключевые слова: ОДКБ, военно-политическая обстановка, коллективная безопасность, воен-

но-уголовное законодательство, уголовная ответственность военнослужащих, преступления против 

военной службы 
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Сегодня ОДКБ является одним 

признанных эффективных инструментов 

обеспечения региональной безопасности и 

коллективной защиты союзных государств 

от внешней агрессии
1
. В связи с этим 

основная роль Парламентской ассамблеи 

ОДКБ заключается в создании 

                                                           
1
 Официальный сайт Парламентской Ассамблеи 

Организации Договора о коллективной безопасно-

сти http://www.paodkb.ru/ (дата обращения: 

16.10.2023). 

нормативно-правовых условий 

функционирования системы коллективной 

безопасности. Перед парламентариями 

государств-членов ОДКБ стоит задача 

сближения и гармонизации национального 

законодательства и его совершенствования 

на основе точных прогнозов и 

мониторинга военно-политической 

http://www.paodkb.ru/
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обстановки в зоне ответственности 

Организации
1
. 

Общепризнанным в государствах — 

членах ОДКБ фактором поддержания 

должного уровня воинской дисциплины, 

как в обычных условиях, так и в условиях 

особых правовых режимов (боевой обста-

новки, военного положения, специальной 

военной операции и др.) является наличие 

специальных уголовно-правовых норм и 

положений, устанавливающих ответствен-

ность военнослужащих, включая ответ-

ственность за совершение преступлений 

против военной службы — военно-

уголовного законодательства
2
.  

В современных условиях, как пред-

ставляется, совместное использование во-

инских формирований в период проведе-

ния миротворческих операций, а также при 

осуществлении военных операций по за-

щите суверенитета и территориальной це-

лостности государств-членов ОДКБ от 

внешней военной агрессии, предполагает 

выработку схожих подходов, в том числе и 

в вопросах, относящихся к военно-

уголовному законодательству. 

Как представляется, совместное ис-

пользование воинских формирований в 

период проведения миротворческих опе-

раций, а также при осуществлении воен-

ных операций по защите суверенитета и 

территориальной целостности государств-

членов ОДКБ от внешней военной агрес-

сии, предполагает выработку схожих под-

ходов, в том числе и в вопросах описания 

уголовно-наказуемых деяний, а также 

установления видов и уровней уголовных 

санкций за их совершение.  

Сказанное обусловлено еще и тем фак-

тором, что при проведении различных 

операций неизбежным является попадание 

                                                           
1
 Подробнее см., напр.: Поспелов С.В. Роль 

модельного законотворчества ОДКБ в 

реагировании на нарастание вызовов и угроз со 

стороны евразийской дуги нестабильности // 

Международная жизнь. 2021. № 2. С. 142—143. 
2
 См., напр.: Закомолдин Р.В. Военно-уголовное 

законодательство как специальный, комплексный, 

межотраслевой институт // Уголовное право в 

системе межотраслевых связей: проблемы теории и 

правоприменения. материалы XIII Росс. конгресса 

уголовного права; МГУ им. М.В. Ломоносова, 26—

27 мая 2022 г. М.: Юрлитинформ, 2022. С. 43—48. 

подразделений и даже отдельных военно-

служащих под командование лиц, относя-

щихся к юрисдикции других государств, 

временное вхождение воинских подразде-

лений, имеющих юрисдикцию одного гос-

ударства-члена ОДКБ, в состав подразде-

лений или частей, имеющих юрисдикцию 

другого государства-члена ОДКБ и т.д. В 

таких условиях уместна некая унификация 

подходов в обеспечении уголовно-

правового воздействия в части как общих, 

так и особенных положений уголовной от-

ветственности военнослужащих и прирав-

ненных к ним лиц за преступления против 

военной службы. 

В связи с этим постановлением Пар-

ламентской Ассамблеи ОДКБ от 30 ноября 

2020 г. № 13-8 утверждена Программа по 

сближению и гармонизации национально-

го законодательства государств-членов 

ОДКБ на 2021—2025 годы
3
. В соответ-

ствии с п. 20 Раздела I данной Программы 

ведется работа по гармонизации уголовно-

го законодательства государств-членов 

ОДКБ, устанавливающего ответственность 

за преступления против военной службы. 

Так, Экспертно-консультативным советом 

при Совете Парламентской Ассамблеи 

ОДКБ подготовлен проект соответствую-

щих Рекомендаций, авторами которых на 

основе анализа ряда составов преступле-

ний против военной службы, содержащих-

ся в уголовном законодательстве госу-

дарств-членов ОДКБ, сформулированы 

некоторые научно-обоснованные предло-

жения. 

По мнению разработчиков, представ-

ленный проект Рекомендаций имеет за-

конченный характер, внедрение получен-

ных результатов может обеспечить гармо-

низированный подход государств-членов 

ОДКБ в квалификации преступлений про-

тив военной службы и определении меры 

уголовной ответственности, наступающей 

за их совершение, прежде всего, при сов-

местном использование воинских форми-

рований в период проведения миротворче-

ских операций. 

                                                           
3
 Официальный сайт Парламентской Ассамблеи 

Организации Договора о коллективной безопасно-

сти http://www.paodkb.ru/ (дата обращения: 

16.10.2023). 

http://www.paodkb.ru/
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Безусловно, современное уголовное 

законодательство в государствах-членах 

ОДКБ с научной точки зрения имеет об-

щую платформу в виде советской уголов-

но-правовой доктрины, позитивным обра-

зом зарекомендовавшей себя в течение 

длительного времени. Основополагающие 

принципы социальной справедливости, 

соразмерности наказания содеянному, за-

конности, на которых выстраивалось уго-

ловное законодательство в СССР, начиная 

с 60-х годов ХХ в., оказались восприняты 

законодателями всех государств-членов 

ОДКБ после обретения ими полного госу-

дарственного суверенитета. Жизнеспособ-

ными оказались и юридические теоретиче-

ские конструкции преступления, наказа-

ния, элементов состава преступления, ко-

торые были также разработаны в совет-

ский период. На этих проверенных моде-

лях и поныне выстраивается уголовное за-

конодательство государств-членов ОДКБ. 

Вместе с тем, постепенно накаплива-

ются и различия, связанные с описанием 

отдельных уголовно-наказуемых деяний, 

установлением специфических видов уго-

ловных санкций, установлением их состава 

и величин за отдельные деяния. Несо-

мненным является и то, что данный под-

ход является преимущественно внутрен-

ним делом каждого государства, формиру-

емым исходя из множества факторов об-

щественно-политической и иной обстанов-

ки в конкретном государстве. Однако, 

наряду с этим, присутствует и необходи-

мость сближения подходов между госу-

дарствами, связанными между собой меж-

дународными обязательствами по опреде-

ленным направлениям. Одним из таких 

системных договоров является Договор о 

коллективной безопасности (г. Ташкент, 

15 мая 1992 г.) и принятые в развитие его 

норм иные международные договоры и 

межправительственные соглашения. 

Уголовные кодексы государств-членов 

ОДКБ как в общей, так и в особенной ча-

стях содержат отдельные нормы и поло-

жения, касающиеся уголовной ответствен-

ности военнослужащих. 

Все вышеуказанное предопределяет 

необходимость гармонизации ряда уголов-

но-правовых норм и положений военно-

уголовного законодательства. 

Вместе с тем, предлагаемые рекомен-

дации заслуживают критического анализа 

по целому ряду обстоятельств. 

Прежде всего, авторы отмечают не-

уместность охвата всех норм и положений 

военно-уголовного законодательства. В 

связи с этим ими проигнорирована общая 

часть военно-уголовного законодатель-

ства, а из особенной части удостоились 

внимания лишь составы преступлений 

против военной службы, посягающие на 

порядок взаимоотношений между военно-

служащими. Такой подход ими обоснован 

тем, что в случае совместной боевой служ-

бы или совместного ведения боевых дей-

ствий воинскими контингентами госу-

дарств-членов ОДКБ при осуществлении 

ими миротворческих операций или веде-

ния совместных боевых действий по защи-

те суверенитета и территориальной це-

лостности отдельных государств-членов 

ОДКБ в наибольшей степени велик риск 

посягательств и необходимость охраны 

именно порядка уставных взаимоотноше-

ний между военнослужащими. Вместе с 

тем, такой подход представляется весьма 

спорным. 

Военно-уголовное законодательство 

включает в себя как общую, так и особен-

ную части. Общая часть содержит нормы 

об уголовной ответственности и уголов-

ном наказании военнослужащих и прирав-

ненных к ним лиц, включая специальные 

(воинские) виды уголовного наказания, а 

также об освобождении их от уголовной 

ответственности и от уголовного наказа-

ния, включая специальные основания для 

такого освобождения. Особенная часть со-

держит нормы об ответственности за от-

дельные составы преступлений против во-

енной службы
1
. Так, в Особенной части 

УК РФ в разделе XI и гл. 33 традиционно 

выделены специальные составы преступ-

лений против военной службы (ст. 332—

                                                           
1
 См., напр.: Кудашкин А.В. «Структурный скелет» 

отрасли военного права (к вопросу о подотраслях 

военного права) // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2021. № 4. С. 9—10. 
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352
1
), характерным признаком которых 

является специальная противоправность
1
.  

Соответственно гармонизации и уни-

фикации должно подлежать все военно-

уголовное законодательство в совокупно-

сти его общих и особенных норм и поло-

жений. 

Во-вторых, диспозиции норм военно-

уголовного законодательства в подавляю-

щем своем большинстве являются блан-

кетными и отсылают к положениям иных 

правовых актов воинского законодатель-

ства. Соответственно необходим анализ и 

определенная работа по гармонизации в 

том числе отдельных положений законода-

тельства о военной службе и статусе воен-

нослужащих. 

В-третьих, система преступлений про-

тив военной службы включает несколько 

групп однородных преступлений против 

военной службы. В частности, к ним отно-

сятся: 

  преступления против порядка 

подчиненности и порядка уставных 

взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между 

ними отношений подчиненности 

(например, ст. 332—336 УК РФ); 

  преступления против порядка 

пребывания на военной службе (например, 

ст. 337—339. 352
1
 УК РФ); 

  преступления против порядка 

несения специальных видов военной 

службы (например, ст. 340—344 УК РФ); 

  преступления против порядка 

сбережения военного имущества 

(например, ст. 345—348 УК РФ); 

  преступления против порядка 

использования военно-технических 

средств (например, ст. 349—352 УК РФ)
2
. 

                                                           
1
 См., напр.: Закомолдин Р.В. Специальная 

бланкетная противоправность как признак 

преступлений, нарушающих специальные правила 

(на примере статей 340—344 УК РФ) // Вектор 

науки Тольяттинского государственного 

университета. Сер. Юридические науки. 2020. 

№ 1(40). С. 5—10. 
2
 Подробнее см.: Данилов П.С. Теоретическая 

концепция классификации преступлений против 

военной службы по действующему уголовному 

законодательству Российской Федерации // 

Актуальные проблемы экономики и права. 2017. Т. 

При этом авторы рекомендаций сосре-

доточили свое внимание лишь на унифи-

кации составов преступлений против по-

рядка подчиненности и порядка уставных 

взаимоотношений между военнослужащи-

ми при отсутствии между ними отношений 

подчиненности. Безусловно, обеспечение 

воинской дисциплины и установленного 

порядка взаимоотношений между военно-

служащими имеет важное значение, но в 

целях обеспечения слаженного воинского 

взаимодействия нельзя ограничиваться 

только этим направлением. 

В-четвертых, заслуживает внимания 

проблема уголовной ответственности за 

преступления, совершаемые в особых 

условиях прохождения военной службы.  

Так, в связи с принятием Федерально-

го закона от 24 сентября 2022 г. № 365-ФЗ 

российское военно-уголовное законода-

тельство было кардинально реформирова-

но. Из УК РФ исключена ч. 3 ст. 331, где 

было закреплено положение о том, что 

«уголовная ответственность за преступле-

ния против военной службы, совершенные 

в военное время либо в боевой обстановке, 

определяется законодательством Россий-

ской Федерации военного времени». Те-

перь уголовная ответственность за пре-

ступления против военной службы, совер-

шаемые в период мобилизации или воен-

ного положения, в военное время либо в 

условиях вооруженного конфликта или 

ведения боевых действий предусмотрена 

непосредственно в гл. 33 УК РФ. А в тех 

случаях, когда совершение преступления в 

особые периоды не предусмотрено в ста-

тьях особенной части уголовного закона в 

качестве признака состава преступления 

против военной службы, следует обсуж-

дать вопрос об учете при оценке степени 

общественной опасности таких преступле-

ний обстоятельств, отягчающих наказание, 

предусмотренных в п. «л» ч. 1 ст. 63 УК 

РФ
3
.  

                                                                                          
11. № 3. С. 81—93; Закомолдин Р.В., Данилов П.С. 

Воинская обязанность как объект уголовно-

правовой охраны и преступных посягательств // 

Искусство правоведения. 2023. № 3. С. 49—56. 
3
 См., напр.: Меркурьев В.В., Агапов П.В., 

Закомолдин Р.В. Об уголовной ответственности за 

уклонение от призыва на военную службу в 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_422080/3db4b61b43716fa53e04839fd89bb96efd297432/#dst100012
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Поскольку преступления против воен-

ной службы, совершаемые в особые пери-

оды, характеризуются повышенной обще-

ственной опасностью, необходима гармо-

низация военно-уголовного законодатель-

ства государств-участников ОДКБ и в этой 

части 

Аналогичным образом следует посту-

пать в случае привлечения к уголовной от-

ветственности лиц, которые не являются 

специальными субъектами ответственно-

сти за преступления против военной служ-

бы (например, участники ЧВК и ЧВОК, 

члены добровольческих формирований). 

Действия таких лиц следует квалифициро-

вать как общеуголовные преступления и 

назначать им наказание с учетом п. «л» ч. 

1 ст. 63 УК РФ. 

В-пятых, актуальным является вопрос 

включения в военно-уголовное законода-

тельство составов преступлений, соверша-

емых только в особых условиях боевой об-

становки и ведения боевых действий. Так, 

УК РФ дополнен ст. 352
1
 «Добровольная 

сдача в плен».  

Таким образом преступления против 

военной службы в зависимости от периода 

совершения, характеризуемого условиями 

времени и обстановки, теперь необходимо 

подразделять на: 

  совершаемые только в обычных 

условиях (например, ст. 335, 336, 343, 345, 

349—352 УК РФ); 

  совершаемые как в обычных, так и 

в особых условиях (например, ст. 332—

334, 337—342, 344, 346—348 УК РФ); 

  совершаемые только в особых 

условиях (например, ст. 352.1 УК РФ)
1
. 

                                                                                          
порядке мобилизации // Военно-юридический 

журнал. 2023. № 1. С. 5—8. 
1
 См.: Закомолдин Р.В. О месте состава доброволь-

ной сдачи в плен в системе преступлений против 

военной службы // Ответственность за преступле-

ния против мира и безопасности человечества, со-

вершенные националистическим режимом Украи-

ны, дискредитацию органов государственной вла-

сти и Вооруженных Сил Российской Федерации: 

сб. материалов науч.-практ. семинара (Москва, 26 

апр. 2023 г.) / науч. ред. В.В. Меркурьев, П.В. Ага-

пов; [сост. и отв. ред. Р.В. Закомолдин]; Ун-т про-

куратуры Рос. Федерации; Главная военная проку-

ратура. М., 2023. С. 36—40. 

Данный аспект также требует единого 

подхода и унификации. 

В-шестых, помимо прочего актуальной 

является проблема уголовно-правовой 

оценки фактов уклонения граждан, нахо-

дящихся в запасе и подлежащих мобили-

зации, от прохождения мобилизационных 

мероприятий и призыва на военную служ-

бу в порядке мобилизации. Данный вопрос 

лежит за рамками военно-уголовного за-

конодательства, однако тесно с ним связан, 

поскольку такие действия посягают и на 

порядок поступления на военную службу и 

в целом порядок комплектования армии, 

что также причиняет вред ее боеготовно-

сти и боеспособности. Подходы к реше-

нию данной проблемы и обеспечению 

надлежащего исполнения воинской обя-

занности в особые периоды уголовно-

правовыми средствами также необходимо 

гармонизировать
2
. 

Помимо этого, учитывая специфику 

проблематики, целесообразно привлечь к 

разработке рекомендаций по данному 

направлению образовательные и научные 

организации, подведомственные Минобо-

роны России, Минюсту России, Верховно-

му Суду Российской Федерации и Гене-

ральной прокуратуре Российской Федера-

ции. 

Таким образом, данная работа требует 

глубокого, комплексного, системного по-

гружения в проблему. 
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Опаснейший подводный камень для правосудия — 

это предубеждение 

Жан-Жак Руссо 

 

Правовые гарантии возмещения рас-

ходов по уголовному делу закреплены в 

уголовно-процессуальном законе. В ст. 131 

УПК РФ определено, что процессуальны-

ми издержками являются связанные с про-

изводством по уголовному делу расходы, 

которые возмещаются за счет средств фе-

дерального бюджета либо средств участ-

ников уголовного судопроизводства. 

Перечень видов процессуальных из-

держек при производстве по уголовному 

делу указаны в ч. 2 ст.131 УПК РФ. Одно-

временно, исходя из положений п. 9 ч. 2 

ст. 131 УПК РФ, перечень видов процессу-

альных издержек не является исчерпыва-

ющим, на что обращали внимание в том 

числе и военные юристы
1
. 

                                                           
1
 См., например: Заказнова А.Н., Харитонов С.С. К 

вопросу о судопроизводстве при применении к во-

еннослужащим дисциплинарного ареста: практика 

В целях обеспечения единства судеб-

ной практики по применению законода-

тельства о процессуальных издержках при 

осуществлении уголовного судопроизвод-

ства Верховным Судом Российской Феде-

рации в Постановлении Пленума от 19 де-

кабря 2013 г. № 42 «О практике примене-

ния судами законодательства о процессу-

                                                                                          
военных судов // Военное право. 2023. № 2 (78). 

С. 110—115; Лобов Я.В. Есть ли будущее у военно-

пенитенциарного законодательства? // Военное 

право. 2009. № 3. С. 29-35; Моргуленко Е.А., Хари-

тонов С.С. Вопросы реализации уголовно-

процессуального законодательства военными суда-

ми: некоторые судебные решения // Военное право. 

2023. № 4 (80). С. 185—192; Харитонов С.С., 

Смирнов Д.В. Дайджест применения военными 

судами уголовно-процессуального законодатель-

ства // Военное право. 2022. № 6 (76). С. 215—220; 

Шарапов С.Н. Военно-уголовное законодательство: 

новая дефиниция старого термина // Военное право. 

2009. № 1. С. 51—57, и др.  

https://aforisimo.ru/autor/%D0%96%D0%B0%D0%BD-%D0%96%D0%B0%D0%BA+%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BE/
consultantplus://offline/ref=AC52D96F7DCB8225BB247A2D131FF75A6077F2487A95F11C5213ADA2894637C1BAB9BB3AC6B6BC89AB918631FB5C8EA7E6627920878173BBS222I
consultantplus://offline/ref=AC52D96F7DCB8225BB247A2D131FF75A6077F2487A95F11C5213ADA2894637C1BAB9BB3AC6B6BC88AA918631FB5C8EA7E6627920878173BBS222I
consultantplus://offline/ref=AC52D96F7DCB8225BB247A2D131FF75A6077F2487A95F11C5213ADA2894637C1BAB9BB3AC6B6BC88AA918631FB5C8EA7E6627920878173BBS222I
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альных издержках по уголовным делам» 

даны соответствующие разъяснения.  

Однако изучение материалов апелля-

ционной судебной практики окружных во-

енных судов в этой области показывает, 

что следует обращать на правовые пози-

ции, излагаемые при разрешении военны-

ми судами споров в этой области. 

1. Суммы, выплачиваемые потерпев-

шему в качестве возмещения его затрат 

на оплату услуг представителя, к процес-

суальным издержкам относятся решени-

ем следователя или суда о выплате таких 

сумм. Признание процессуальными из-

держками самих расходов потерпевшего 

(до принятия решения об их возмещении) 

не основано на законе. 

По приговору гарнизонного военного 

суда М. и А. осуждены за похищение 

несовершеннолетней потерпевшей и со-

вершение в отношении нее насильствен-

ных действий сексуального характера. 

В приговоре также разрешено заявле-

ние ее законного представителя — К. о 

возмещении последней расходов в сумме 

143 000 руб., которую она выплатила в ка-

честве вознаграждения за участие в деле 

адвокату — представителю потерпевшей. 

В описательно-мотивировочной части 

приговора суд констатировал, что выплата 

К. указанной суммы адвокату подтвержда-

ется платежными документами, однако 

счел возможным возместить понесенные 

ею расходы только в сумме 30 000 руб., 

полагая эту сумму «соответствующей тре-

бованиям разумности, необходимости и 

оправданности». 

При этом решение по данному вопросу 

в резолютивной части приговора изложено 

следующим образом: «Процессуальные 

издержки по делу в сумме 30 000 руб., вы-

плаченные потерпевшей на покрытие рас-

ходов, связанных с выплатой вознаграж-

дения своему представителю, возместить 

потерпевшей за счет средств федерального 

бюджета с последующим разрешением во-

проса о взыскании этих процессуальных 

издержек с осужденных.» 

Буквальное понимание этой формули-

ровки позволяет утверждать, что потер-

певшая из некого источника уже получила 

30 000 руб. на покрытие ее расходов по 

выплате вознаграждения адвокату и ей 

причитается еще такая же сумма из феде-

рального бюджета, которая затем может 

быть взыскана с осужденных чьим-то ре-

шением в пользу неизвестного получателя. 

Однако в соответствии со ст. 131, 132 

и 309 УПК РФ при рассмотрении заявле-

ния К. суду первой инстанции надлежало 

вначале вынести отдельное постановление, 

в котором, во-первых, определить сумму, 

подлежащую выплате указанному лицу в 

качестве возмещения ее затрат на оплату 

услуг адвоката, и принять решение о вы-

плате К. данной суммы (возложив эту обя-

занность на соответствующее управление 

Судебного департамента), а во-вторых, от-

нести выплачиваемую сумму к процессу-

альным издержкам. Только после этого в 

приговоре суд вправе разрешить вопрос о 

распределении процессуальных издержек, 

приняв решение либо о взыскании их с 

осужденных в федеральный бюджет, либо 

о возмещении процессуальных издержек 

за счет средств федерального бюджета 

(последняя формулировка производства 

каких-либо выплат не предусматривает и 

означает лишь то, что процессуальные из-

держки с осужденных не взыскиваются). 

Вопреки изложенному, суд первой ин-

станции, не приняв отдельного решения по 

заявлению К., ошибочно отнес к процессу-

альным издержкам сами понесенные ею 

расходы и одновременно принял два взаи-

моисключающих решения как о возмеще-

нии процессуальных издержек за счет 

средств федерального бюджета, так о 

необходимости в последующем рассмот-

реть вопрос об их взыскании с осужден-

ных. 

В апелляционном порядке приговор в 

части решения о распределении процессу-

альных издержек отменен с передачей уго-

ловного дела в этой части на новое судеб-

ное разбирательство в порядке ст. 397 и 

399 УПК РФ.
1
 

                                                           
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: 
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2. Согласно ч. 3 ст. 42 УПК РФ по-

терпевшему подлежат возмещению рас-

ходы, понесенные в связи с его участием в 

ходе предварительного расследования и в 

суде, включая расходы на представителя. 

Постановлением судьи гарнизонного 

военного суда от 22 июля 2022 г. уголов-

ное дело в отношении В. по обвинению в 

совершении преступлений, предусмотрен-

ных п. «а» ч. 2 ст. 115 и ч. 1 ст. 119 УК РФ, 

а также гражданина Е, по обвинению в со-

вершении преступления, предусмотренно-

го п. «а» ч. 2 ст. 115 УК РФ, прекращено 

на основании ст. 76 УК РФ и ст. 25 УПК 

РФ, в связи с примирением сторон. 

Процессуальные издержки в сумме 70 

386 руб., связанные с выплатой потерпев-

шим Ч. вознаграждения адвокату Д., пред-

ставляющего его интересы в суде, взыска-

ны пропорционально с В. И Е. в доход 

государства. 

В удовлетворении требований Ч. о 

взыскании процессуальных издержек, свя-

занных с оказанием услуг представителем 

в ходе доследственной проверки и на 

предварительном следствии, на сумму 200 

000 руб., и в суде, на сумму 82 000 руб., 

отказано. 

Окружной военный суд, рассмотрев 

материалы дела в апелляционном порядке, 

установил следующее. 

В соответствии с ч. 3 ст. 42 УПК РФ 

потерпевшему обеспечивается возмещение 

имущественного вреда, причинённого пре-

ступлением, а также расходов, понесённых 

в связи с его участием в ходе предвари-

тельного расследования и в суде, включая 

расходы на представителя, согласно требо-

ваниям ст. 131 УПК РФ. 

На основании п. 1.1 ч. 2 ст. 131 УПК 

РФ к процессуальным издержкам относят-

ся суммы, выплачиваемые потерпевшему 

на покрытие расходов, связанных с выпла-

той вознаграждения представителю потер-

певшего. 

Эти требования закона суд в полной 

мере не учёл. 

Отказывая в удовлетворении ходатай-

ства потерпевшего Ч. о возмещении про-

                                                                                          
http://covs.svd.sudrf.ru/modules.php?name=docum_su

d&id=225 (дата обращения 26.10.2023). 

цессуальных издержек, суд не учёл и пра-

вовую позицию Конституционного Суда 

Российской Федерации, изложенную в По-

становлении от 13 мая 2021 г. № 18-П «По 

делу о проверке конституционности ч. 3 

ст. 131, ст. 132 УПК РФ, а также п. 30 По-

ложения о возмещении процессуальных 

издержек, связанных с производством по 

уголовному делу, издержек в связи с рас-

смотрением дела арбитражным судом, 

гражданского дела, административного 

дела, а также расходов в связи с выполне-

нием требований Конституционного Суда 

Российской Федерации в связи с жалобой 

гражданки Э.Р. Юровских». 

Исходя из позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации, при возме-

щении расходов при прекращении уголов-

ного дела по нереабилитирующему осно-

ванию, необходимо принимать во внима-

ние следующее. При определении разме-

ров возмещения надо исходить из того, что 

возмещению подлежат в полном объёме 

все необходимые и оправданные расходы 

на выплату вознаграждения представите-

лю потерпевшего (в том числе до фор-

мального получения статуса потерпевше-

го), которые должны быть подтверждены 

документами, указанные расходы возме-

щаются за счёт средств федерального 

бюджета. Из права на судебную защиту 

вытекает общий принцип, согласно кото-

рому правосудие нельзя было бы признать 

отвечающим требованиям равенства и 

справедливости, если расходы, понесённые 

в связи с судебным разбирательством, ло-

жились бы на лицо, пострадавшее от пре-

ступных действий лица, привлекаемого к 

уголовной ответственности. То есть, при 

возмещении расходов, понесённых потер-

певшим, суд должен исходить из гарантий 

судебной защиты прав и свобод человека и 

гражданина и гарантировать потерпевшей 

стороне выплату вознаграждения предста-

вителю по уголовному делу. 

Согласно материалам дела, Ч. признан 

по уголовному делу потерпевшим и его 

интересы на предварительном следствии и 

в суде на основании заключенного догово-

ра об оказании платных юридических 

услуг представлял адвокат Д. 
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Из представленных в судебном засе-

дании копии договоров об оказании плат-

ных юридических услуг видно, что З. — 

законный представитель потерпевшего Ч., 

заключила договоры об оказании услуг с 

адвокатом Палаты адвокатов г. С.-

Петербурга Д. на представление интересов 

Ч. по уголовному делу с оплатой труда ад-

воката в размере 300 000 руб., из которых 

200 000 руб. за участие адвоката в ходе до-

следственной проверки и предварительно-

го расследования уголовного дела, 100 000 

руб. за участие по уголовному делу в суде 

первой инстанции. 

Также суду представлены квитанции 

об оплате услуг Д., связанных с прожива-

нием, проездом к месту рассмотрения уго-

ловного дела и обратно на общую сумму 

52 386 руб. 

Указанные выше документы свиде-

тельствовали о том, что потерпевшим по-

несены расходы на представителя в сумме 

352 386 руб. 

При этом суд не усмотрел наличия 

имущественной несостоятельности В. и Е., 

которые находятся в трудоспособном воз-

расте. 

В соответствии с положениями п. 1.1 

ч. 2 ст. 131 УПК РФ во взаимосвязи с ч. 1 

ст. 132 УПК РФ процессуальными издерж-

ками являются связанные с производством 

по уголовному делу расходы, включая 

суммы, выплачиваемые потерпевшему на 

покрытие расходов, связанных с выплатой 

вознаграждения представителю потерпев-

шего, которые возмещаются за счёт 

средств федерального бюджета либо 

средств участников уголовного судопроиз-

водства. 

Из разъяснений, изложенных в п. 5.1 

Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 19 декабря 2013 

г. № 42 «О практике применения судами 

законодательства о процессуальных из-

держках по уголовным делам», следует, 

что если в отношении обвиняемого уго-

ловное дело или уголовное преследование 

прекращается, в том числе по не реабили-

тирующим основаниям, то процессуальные 

издержки возмещаются за счёт средств 

федерального бюджета. 

В части возмещения процессуальных 

издержек за участие адвоката Д. в ходе до-

следственной проверки и на предваритель-

ном следствии в размере 200 000 руб. су-

дом неправомерно было отказано, с указа-

нием на то, что принятие решения о воз-

мещении расходов потерпевшего на уча-

стие представителя относится к компетен-

ции органа, в производстве которого нахо-

дилось уголовное дело в момент оказания 

соответствующих услуг представителем 

потерпевшего. Также неправомерно рас-

считана и сумма процессуальных издержек 

за участие в суде адвоката Д., поскольку в 

данном случае нормы Положения о воз-

мещении процессуальных издержек, свя-

занных с производством по уголовному 

делу, утверждённого постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 1 де-

кабря 2012 года № 1240, неприменимы. 

Так, согласно правовой позиции Кон-

ституционного Суда Российской Федера-

ции ч. 3 ст. 131 УПК РФ, о выплате сумм 

процессуальных издержек по постановле-

нию дознавателя, следователя, прокурора 

или судьи либо по определению суда, 

предполагает, что вопрос о том, кем имен-

но выносится это решение, зависит от ста-

дии, на которой уголовное дело разрешено 

по существу. Как отметил Конституцион-

ный Суд Российской Федерации в Опреде-

лении от 12 ноября 2008 г. № 1074-О-П, 

такое регулирование обусловлено целью 

обеспечить своевременную компенсацию 

процессуальных издержек лицам, участ-

вующим в судопроизводстве, из средств 

федерального бюджета. Иначе говоря, оно 

направлено на то, чтобы издержки были 

компенсированы в максимально короткие 

сроки. 

Кроме того, согласно Постановлению 

Конституционного Суда Российской Фе-

дерации, нормы Положения о возмещении 

процессуальных издержек, связанных с 

производством по уголовному делу, 

утверждённого постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 1 де-

кабря 2012 года № 1240, не могут быть 

применены к оплате услуг представителя 

потерпевшего по аналогии, поскольку 

услуги адвоката, участвующего в уголов-

ном деле по назначению, нельзя признать 
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аналогичными услугам, оказываемым по-

терпевшему его представителем по согла-

шению, тем более после прекращения уго-

ловного дела. В Определении от 24 апреля 

2002 г. № 114-О Конституционный Суд 

Российской Федерации отметил, что, ис-

пользуя в порядке процессуальной анало-

гии нормы, непосредственно направлен-

ные на регулирование других правоотно-

шений, органы предварительного рассле-

дования и суды обязаны учитывать осо-

бенности разрешаемых ими вопросов, ру-

ководствуясь при этом общими принципа-

ми судопроизводства. Стоимость же услуг 

представителя определена его соглашени-

ем с потерпевшим, при заключении кото-

рого они не связаны нормами п. 22(1) По-

ложения. Такое толкование основано на 

том, что порядок и размер возмещения, 

выплаченного представителю вознаграж-

дения не тождественны порядку и размеру 

расходов бюджета на оплату труда адвока-

та по назначению.  

Уголовное дело в отношении В. и Е. 

прекращено на основании ст. 76 УК РФ и 

ст. 25 УПК РФ, то есть по нереабилитиру-

ющим основаниям, в связи с чем обжалуе-

мое постановление, которым потерпевше-

му отказано в удовлетворении заявления о 

взыскании за счёт средств федерального 

бюджета процессуальных издержек о воз-

мещении расходов, противоречит приве-

дённым выше нормам закона, разъяснени-

ям Конституционного Суда и Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации. 

Кроме того, из представленной суду 

апелляционной инстанции копии договора 

об оказании платных юридических услуг 

видно, что законный представитель несо-

вершеннолетнего З. заключила договор с 

адвокатом Д. о том, что она поручила ему 

представлять интересы Ч. в качестве пред-

ставителя по уголовному делу в отноше-

нии В. и Е. в суде апелляционной инстан-

ции, в том числе по вопросу возмещения 

судебных расходов, на сумму 30 000 руб. 

При этом из представленных квитан-

ции к приходному кассовому ордеру от 7 

июля 2022 г., кассовому чеку и пояснений 

Д. следовало, что последним от З. получе-

но 30 000 руб. и потрачено за пересылку 

Почтой России в Борзинский гарнизонный 

военный суд апелляционной жалобы 238 

руб. 

Указанные выше документы свиде-

тельствовали о том, что потерпевшим по-

несены расходы на представителя в сумме 

30 238 руб. 

На основании изложенного, суд апел-

ляционной инстанции постановление 

судьи от 22 июля 2022 г. изменил, поста-

новив выплатить потерпевшему Ч. процес-

суальные издержки, состоящие из сумм, 

выплаченных им на покрытие расходов, 

связанных с выплатой вознаграждения за 

участие адвоката Д. в ходе доследственной 

проверки и на предварительном следствии, 

в размере 200 000 руб., за участие в суде, в 

размере 100 000 руб., за проживание и до-

рогу к месту рассмотрения уголовного де-

ла и обратно, в размере 52 386 руб., и уча-

стие в суде апелляционной инстанции, в 

размере 30 238 руб., всего в размере 382 

624 руб., за счёт средств федерального 

бюджета.
1
 

3. Решение о взыскании процессуаль-

ных издержек с осужденного возможно 

только в судебном заседании. При этом 

осужденному предоставляется возмож-

ность довести до сведения суда свою по-

зицию относительно суммы взыскиваемых 

издержек и своего имущественного поло-

жения. 

По приговору гарнизонного военного 

суда, с учетом внесенных в него измене-

ний апелляционным определением 2-го 

Западного окружного военного суда, Я. 

осужден за совершение преступления, 

предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК 

РФ, к лишению свободы. 

Потерпевший М. обратился в гарни-

зонный военный суд с заявлением о взыс-

кании расходов, понесенных им в связи с 

участием в уголовном деле его представи-

теля. 

Постановлением судьи указанного 

гарнизонного военного суда заявление по-

терпевшего удовлетворено, за счет феде-

                                                           
1
 См.: Обзор апелляционной практики 2-го 

Восточного 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 25.10.2023). 
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рального бюджета ему возмещены расхо-

ды, связанные с выплатой вознаграждения 

его представителю, которые отнесены к 

процессуальным издержкам, которые 

взысканы доход федерального бюджета с 

осужденного Я. 

Рассмотрев материалы в апелляцион-

ном порядке по жалобе осужденного, 

окружной военный суд указал, что соглас-

но правовой позиции, закрепленной в аб-

заце втором п. 11 Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 

от 19 декабря 2013 г. № 42 «О практике 

применения судами законодательства о 

процессуальных издержках по уголовным 

делам», принятие решения о взыскании 

процессуальных издержек с осужденного 

возможно только в судебном заседании. 

При этом осужденному предоставляется 

возможность довести до сведения суда 

свою позицию относительно суммы взыс-

киваемых издержек и своего имуществен-

ного положения. 

Вместе с тем, из материалов дела сле-

дует, что заявление потерпевшего о взыс-

кании расходов, понесенных им в связи с 

участием в уголовном деле его представи-

теля, рассмотрено судом в отсутствие 

осужденного Я., при наличии сведений о 

его желании участвовать в судебном засе-

дании, а также в отсутствие его защитника, 

в связи с чем, Я. был лишен возможности 

довести до суда свою позицию относи-

тельно суммы взыскиваемых издержек и 

своего имущественного положения, а так-

же ему не представлена возможность вы-

сказать свою позицию через адвоката, что 

нарушает право осужденного на защиту. 

Указанные нарушения 

процессуального закона являются 

существенными, и послужили основанием 

для отмены судебного решения в 

апелляционном порядке (Обзор судебной 

практики гарнизонных военных судов, 

подведомственных 2-му Западному 

окружному военному суду, по уголовным 

делам и материалам за второе полугодие 

2022 года  URL:  

http://2zovs.msk.sudrf.ru/modules.php?name

=docum_sud&id=75 (дата обращения 

27.10.2023)). 
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Самоубийство в Российской Федера-

ции в современный период является рас-

пространенным явлением, о чем свиде-

тельствуют данные Федеральной службы 

государственной статистики Российской 

Федерации. Например, в стране в результа-

те совершения самоубийства в 2021 г. по-

гибло 15 615 человек
1
. 

Следует указать, что, несмотря на их 

широкую распространенность в нашей 

стране, только небольшая их часть совер-

шается по причине преступных воздей-

ствий на потерпевших — из примерно по-

лутора тысяч самоубийств лишь одно со-

вершается вследствие доведения до него.  

                                                           
1
 Сведения о числе умерших от внешних причин 

смерти за 2021 году. [Электронный ресурс] // URL: 

https:// http://www.gks.ru (дата обращения: 

13.09.2023) 

Самоубийство, как крайняя экстре-

мальная форма поведения человека, из-

вестно в обществе на протяжении всего его 

существования. Изучением данного фено-

мена на протяжении всей истории челове-

чества занимались юристы и такие пред-

ставители практической науки, как врачи, 

писатели, психологи и др. В литературе 

при его описании чаще всего используются 

два термина - «самоубийство» и «суицид» 

(лат. «sui» — себя, «caedere» — убивать). В 

толковом словаре русского языка 

Д.Н. Ушакова самоубийство определяется 

как «намеренное лишение себя жизни»
2
. 

В истории и науке известно множество 

форм суицидальных проявлений, и их ана-

                                                           
2
 Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и 

Н.Ю. Шведовой. URL: 

http://slovarozhegova.ru/word.php?wordid=27782 

(дата обращения: 16.03.2021). 
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лиз чрезвычайно важен для установления 

факта преступления, последствием которо-

го становится самоубийство или покуше-

ние на самоубийство. Разграничение само-

убийства и покушения на самоубийство от 

других форм суицидальных проявлений 

важно при выявлении преступления и при-

знаков его состава по Уголовному кодексу 

Российской Федерации (УК РФ). Правовая 

оценка деяния как доведения до самоубий-

ства возможна лишь тогда, когда потер-

певший действовал с целью причинения 

себе смерти. Отсутствие указанной цели 

исключает возможность привлечения к 

уголовной ответственности виновного по 

ст. 110 УК РФ. 

Самоубийство следует отграничивать 

от иного псевдосуицидального поведения, 

внешне сходного с наступлением смерти в 

результате самоубийства, однако не пре-

следующего цель лишения собственной 

жизни: т.н. «зацепинг», «трейнсёрфинг», 

«трейнхоппинг», «руфинг», эксперименты 

с собственным здоровьем, «русскую ру-

летку» и т.п. Самоубийство также следует 

разграничивать и с «эвтаназией», т.е. 

умышленным быстрым и «легким» пре-

кращением жизни неизлечимо больного по 

его просьбе с целью избавления от муче-

ний и страданий из сострадания, осу-

ществляемым уполномоченными государ-

ством лицами в рамках национальных за-

конодательств и при наличии медицинских 

показаний. 

В современном обществе самоубий-

ство относится к нравственно осуждаемым 

и неприемлемым явлениям, однако наибо-

лее непримиримое к нему отношение вы-

ражается в доктринах национальных рели-

гиозных организаций в рамках христиан-

ских, исламских и иных конфессий. В раз-

ные исторические эпохи в государствах 

древнего мира (египетское Древнее цар-

ство, Древняя Месопотамия, древнескан-

динавские государства, Древний Рим и др.) 

суицидальное поведение не имело отрица-

тельной окраски, добровольная смерть 

приравнивалась к освобождению от бед-

ствий и болезней, к актам искупления ви-

ны перед людьми, господином и богами. А 

для некоторых категорий граждан, напри-

мер, «мудрецов», считалось даже полез-

ным и рекомендуемым. Провозглашался 

принцип «идти к смерти как к самоосво-

бождению». Тема полезности доброволь-

ного ухода из жизни как преодоления бед-

ствий была важной в творчестве крупней-

ших писателей и философов древности — 

Сенеки, Цицерона и др. Что же касается 

древнеславянских государственных обра-

зований, то по летописям известны случаи 

добровольного сожжения вдов с трупами 

мужей. В христианстве в целом достаточно 

рано (IV век) сформировалось резко отри-

цательное отношение к самоубийству как 

тяжелейшему греховному поступку. Из-

вестные российские мыслители и филосо-

фы XIX в., высказываясь о негативном 

восприятии добровольного ухода из жизни, 

обращали внимание на губительное воз-

действие самоубийств в процессе развития 

общественных институтов. 

Установление ответственности за са-

моубийство и за деяния, связанные с дове-

дением в различных формах до самоубий-

ства, в конечном счете, связано с обще-

ственной и правовой оценкой такого поня-

тия, как право на смерть. Под правом чело-

века на причинение себе смерти некоторые 

ученые предлагают понимать «правомочие 

человека самостоятельно принять решение 

о возможности прекращения собственной 

жизни не противоречащими закону спосо-

бами»
1
. 

О.С. Капинус считает неэтичным и не-

допустимым вести речь о существовании 

субъективного права на убийство самого 

себя, таким образом «право на жизнь» ни 

при каких обстоятельствах не может вклю-

чать в себя «право на смерть». 

С.Б. Сидоров и В.Б. Михопаркин также 

отстаивают невозможность провозглаше-

ния в современном обществе права на пре-

кращение жизни самому себе, утверждая, 

что общество, оправдывающее абсолютное 

право человека на смерть, на свободное и 

безраздельное распоряжение своей жиз-

нью и телом, является больным, лицемер-

ным и, по существу, преступным обще-

                                                           
1
 См.: Рыжов Э.В. Уголовная ответственность за 

доведение до самоубийства : дис. ... канд. юрид. 

наук : 12.00.08 Москва, 2019. — 216 с. 



Военное право. 2023. № 6 (82)  

 

123 

ством
1
. Однако как в истории, так и в со-

временности известны и иные точки зре-

ния на эту чрезвычайно острую и до 

настоящего времени не теряющую акту-

альности проблему.  

Право человека на добровольный уход 

из жизни отстаивали Вольтер, Монтескье, 

Руссо, Монтень, Ницше, считавшие это 

право частью естественных прав людей. 

De facto «право на смерть» присутствует и 

в некоторых государствах, законодатель-

ство которых не устанавливает ответ-

ственность за самоубийство. Право чело-

века на жизнь, напротив, законодательно 

закреплено основополагающими междуна-

родными правовыми актами и законода-

тельствами государств. Так, в ст. 3 Всеоб-

щей декларации прав человека говорится, 

что «каждый человек имеет право на 

жизнь, на свободу и на личную неприкос-

новенность». Статья 6 Международного 

пакта о гражданских и политических пра-

вах устанавливает, что «право на жизнь 

есть неотъемлемое право каждого челове-

ка». Часть 1 ст. 20 Конституции Россий-

ской Федерации гарантирует право каждо-

го на жизнь. Подобные гарантии соблюде-

ния прав человека содержатся в более чем 

90 конституций современных государств. 

Что же касается понятия «доведение 

до самоубийства», то попытки сформули-

ровать это понятие в доктрине и практике 

предпринимались регулярно и последова-

тельно, что, однако, не привело к желае-

мому результату. Вместе с тем проведен-

ные исследования не были бесполезными 

и помогли в целом осмыслить и объяснить 

данное явление в целях совершенствова-

ния правоприменительной практики. 

Например, представляется логичным и 

обоснованным определение, данное  

Э.В. Рыжовым: «Доведение до самоубий-

ства — это умышленное или неосторожное 

противоправное деяние, выражающееся в 

угрозах, жестоком обращении и система-

тическом унижении человеческого досто-

                                                           
1
 См.: Сидоров С.Б., Михопаркин В.Б. Доведение 

до самоубийства: социально-правовая оценка, 

место в системе смежных институтов и уголовно-

правовых норм и вопросы совершенствования 

уголовного законодательства // Вестник экономики, 

права и социологии. 2010. № 1. С. 96. 

инства, в результате которых у потерпев-

шего сформировалась решимость совер-

шить самоубийство»
2
. 

Говоря о доведении до самоубийства 

как о преступлении, следует указать, что 

его общественная опасность в разные пе-

риоды развития человечества была не все-

гда очевидной. По мнению многих ученых 

и практиков, пределы в оценке этого явле-

ния находились в границах от допустимого 

поведения до тяжкого преступления про-

тив жизни. Например, некоторые считали, 

что доведение до самоубийства нельзя от-

носить к противоправным деяниям, по-

скольку само самоубийство не криминаль-

но. Поэтому доведение до самоубийства 

может быть осуждаемо в обществе исклю-

чительно в нравственном смысле, но не 

правовом. Иную точку зрения отстаивал 

Н.С. Таганцев, говоривший о том, что та-

кие действия ставятся в один разряд с 

убийством. Учитывая, что основным объ-

ектом в уголовном праве является жизнь 

человека и главной целью государства яв-

ляется её защита, криминализация «дове-

дения до самоубийства» в полной мере от-

вечает государственным и общественным 

интересам, однако отсутствие официально-

го определения «доведение до самоубий-

ства» осложняет реализацию данной нор-

мы. 

Говоря же об эволюции правовых 

взглядов в российском уголовном законо-

дательстве на самоубийство и доведение 

до самоубийства, следует сослаться на ис-

следование А.А. Цыркалюка, который на 

основании историко-правового метода вы-

деляет четыре исторических периода: до 

1845 г. (некодифицированный), с 1845 по 

1917 гг. («уложенческий»), с 1917 по 

1991 гг. (советский) и с 1991 г. по настоя-

щее время (постсоветский период)
3
. Из-

вестны и другие взгляды относительно пе-

риодизации правовых взглядов исследуе-

мого явления. Например, Э.В. Рыжов 

предлагает периодизацию нормативного 

регулирования о самоубийстве и доведе-

нии до самоубийства в России в виде пяти 

                                                           
2
 Там же. С. 26. 

3
 См.: Цыркалюк А.А. Уголовная ответственность 

за доведение до самоубийства : дис. ... канд. юрид. 

наук. Тамбов, 2011. С. 37—38. 
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исторических этапов: донормативный (до 

XII века), канонический (XII—XVIII в.), 

карательный (1715—1845 г.), мотивацион-

но-канонический (1845—1917 г.), мотива-

ционный (с 1917 г. по настоящее время). 

Например, первый исторический этап (до-

нормативный) характеризуется снисходи-

тельным, а иногда даже положительным 

отношением к самоубийству, так как ни 

оно, ни побуждающие к нему действия не 

считались нарушением моральных норм и 

традиций. В отличие от этого этапа второй 

этап (канонический) характиризуется об-

щественным осуждением самоубийц и ре-

лигиозными наказаниями самоубийц и лю-

дей, покушавшихся на самоубийство. Од-

нако законодательство того времени не от-

носило самоубийство и покушение на него 

к преступлениям. 

Как писал российский историк 

Н.М. Карамзин, среди восточно-

славянских племен добровольное лишение 

себя жизни не считалось предосудитель-

ным и не было запретным. Пример — сжи-

гание вдов в пламени погребального кост-

ра вместе с трупами мужей
1
. С укоренени-

ем христианства на Руси безразличное от-

ношение ее населения к самоубийству по-

менялось на противоположное, так как од-

ним из основных христианских принципов 

является заповедь: «Не убий», как другого 

человека, так и самого себя. Самоубийство 

приравнивалось к посягательству на волю 

Бога, запретившего лишать себя жизни, 

поскольку человек рождается и умирает не 

по своей воле: «Бог дал — Бог взял».  

В главном правовом источнике Древ-

ней Руси — «Русской Правде» непосред-

ственно про самоубийство не говорится, 

однако в Церковном уставе Ярослава Муд-

рого самоубийство выступает уже как со-

путствующий признак преступлений — 

принудительного брака и воспрепятство-

ванию к нему. К ответственности привле-

кались отец и мать принудивших вступить  

против воли в брачные отношения детей, 

                                                           
1
 См. подробнее: Карамзин Н.М. История 

государства Российского. В 12-ти томах. Том 1 / под 

ред. А.Н. Сахарова.  М., 1989. С. 65. 

вследствие чего те добровольно уходили из 

жизни
2
. 

В памятнике русского права «Записи о 

душегубстве» к душегубству наряду с 

иными преступлениями против жизни от-

носилось и самоубийство («от своих рук 

утеряется»). В Великопермской уставной 

наместничьей грамоте 1553 г. также упо-

минается самоубийство человека, однако 

наказание за это, а также за возможное до 

него доведение отсутствует — «кто от сво-

их рук утеряется ... в том наместнику виры 

и продажи нет». Как следует из положений 

церковного права, самоубийство отнесено 

к более тяжкому греху, чем убийство, так 

как самоубийца и на тело, и на душу пося-

гает, поэтому предусматривалось наказа-

ние в виде лишения права погребения по 

христианскому правилу, за исключением 

случаев «вне ума». Так, в «Послании Мит-

рополита Фотия к псковскому духовен-

ству» (1417 г. содержится приказ, согласно 

которому кто «от своих рук погубится, 

удавится или ножом убодется или в воду 

себя ввержет ... тех не повелено у церквей 

хоронити, ни над ними пети, ни поминати, 

но в пустом месте в яму вложив, закопа-

ти». В более поздних источниках уголов-

ного права — Судебнике 1497 г., Своде за-

конов Московского государства, Судебни-

ках 1550 и 1589 г. и Соборном уложении 

1649 г. упоминания о самоубийстве отсут-

ствуют. В России самоубийство стало гос-

ударственным преступлением в XVIII в. в 

период правления Петра Великого. Как от-

мечал Н.С. Таганцев, «в области посяга-

тельств частных в первый раз являются 

светские взыскания за самоубийство, как 

оконченное, так и неоконченное». 

Согласно Воинскому артикулу Петра 

Великого 1715 г. № 164 за покушение на 

самоубийство назначалась смертная казнь 

или отлучение от воинской службы в регу-

лярной воинской части: «Ежели солдат 

пойман будет в самом деле, что хотел себя 

сам убить, и в том ему помешали, и того 

исполнить не мог, а учинит то от мучения 

и досады, чтоб более не жить, или в бес-

                                                           
2
 См. подробнее: Российское законодательство X—

XX веков: Законодательство Древней Руси. В 9-ти 

томах. Т. 1. / Отв. ред.: Янин В.Л.; Под общ. ред.: 

Чистякова О.И. М., 1984. С. 169. 
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памятстве и за стыдом, оный по мнению 

учителей прав с бесчестием от полку ото-

гнан быть имеет. А ежели ж кроме выше-

упомянутых причин сие учинил, оного 

казнить смертью». Исключением являлось 

причинение смерти самому себе лицом, 

страдающим психическим заболеванием 

— «в беспамятстве, болезни, в меланхо-

лии». За покушение на самоубийство ста-

тьей 117 Морского Устава 1720 г. также 

назначалась смертная казнь, посягателя на 

собственную жизнь надлежало «повесить 

на рее», а самоубийца «за ноги повешен 

быть имеет». 

Согласно ст. 347—349 Свода законов 

Российской империи 1832 г. за оконченное 

самоубийство назначалось церковное нака-

зание в виде запрета на христианское по-

гребение. За покушение на самоубийство 

виновные приговаривались к каторжным 

работам, сами же самоубийцы указанным 

Сводом приравнивались к лицам с психи-

ческими заболеваниями. В дальнейшем в 

России взгляды на самоубийство, как про-

явление психических заболеваний были 

отвергнуты, однако они, а также общая гу-

манизация общества оказали решающее на 

правовую оценку посягательства на соб-

ственную жизнь. И, как следствие, исклю-

чение в Уложении о наказаниях уголовных 

и исправительных 1845 г. наказания в виде 

каторги за покушение на самоубийство. В 

данном Уложении самоубийство фигури-

ровало в 5 статьях, посягатель на соб-

ственную жизнь признавался не имевшим 

права делать предсмертные распоряжения, 

его духовное завещание признавалось ни-

чтожным. Самоубийца-христианин лишал-

ся права на христианское погребение и 

предавался церковному покаянию (ст. 1944 

Уложения). В Уложении впервые кримина-

лизированы склонение к самоубийству и 

содействие в совершении самоубийства 

(ст. 1946 Уложения), а также доведение до 

самоубийства (ст. 1947 Уложения). Уложе-

ние 1885 г. относительно самоубийства, 

содействия в нем и доведения до само-

убийства применялось практически до Ок-

тябрьской революции 1917 г., после чего 

Декретом СНК РСФСР №1 «О суде» от 24 

ноября 1917 г. ответственность за само-

убийство и покушение на него полностью 

отменялась. Уголовный кодекс РСФСР 

1922 г. не предусматривал ответственности 

за самоубийство или за покушение на него. 

Статья 141 Уголовного кодекса РСФСР 

1926 г. предусматривала ответственность 

за деяния, связанные с преступным воз-

действием на потерпевшего в целях со-

вершения им самоубийства. Этот кодекс 

стал первым из отечественных уголовных 

законов, где сформулировано понятие до-

ведения до самоубийства.  В Уголовном 

кодексе РСФСР 1960 г. (ст. 107) также 

устанавливается ответственность и наказа-

ние за доведение до самоубийства, однако 

указание на способы совершения преступ-

ления («иным подобным путем») заменено 

формулировкой «систематическое униже-

ние личного достоинства потерпевшего». 

Также в кодексе отсутствуют понятия со-

действия и подговора к самоубийству или 

к покушению на самоубийство несовер-

шеннолетнего или невменяемого лица. 

Действующий в настоящее время Уго-

ловный кодекс Российской Федерации (УК 

РФ) в первоначальной редакции ст. 110 

предусматривал уголовную ответствен-

ность лишь за доведение до самоубийства. 

Однако затем ст. 110 УК РФ претерпела 

последовательно еще три редакции. Так, в 

2011 г. изменилась санкция статьи — к ви-

дам наказаний за данное преступление до-

бавлены принудительные работы. В июне 

2017 г. данная статья УК РФ дополнена ча-

стью второй, предусматривающей ряд ква-

лифицированных составов. Также значи-

тельно изменились и санкции. Очередные 

изменения в эту статью внесены в июле 

2017 г. — срок лишен свободы значительно 

увеличивался. Важнейшие изменения в 

УКРФ внесены Федеральным законом от 7 

июня 2017 г. № 120-ФЗ. Была впервые 

установлена уголовная ответственность за 

склонение к совершению самоубийства, 

содействие совершению самоубийства, ор-

ганизацию деятельности, направленной на 

побуждение к совершению самоубийства, 

и вовлечение несовершеннолетнего в со-

вершение действий, представляющих 

опасность для жизни несовершеннолетне-

го (ст. 110¹, 110², 151² УК РФ). Очередным 

Федеральным законом от 29 юля 2017 г. 

№ 248-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
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ловный кодекс Российской Федерации» 

санкции новых статей 110¹ и 110² УК РФ 

изменены в части ужесточения наказания. 

Таким образом, в уголовном законе появи-

лись новые составы преступления: «Скло-

нение к совершению самоубийства», «Со-

действие совершению самоубийства» и 

«Организация деятельности, направленной 

на побуждение к совершению самоубий-

ства, существующих в виде основных, 

квалифицированных и особо квалифици-

рованных составов, а статья 110 УК РФ 

«Доведение до самоубийства» существен-

ным образом изменена. 

Одной из причин существенных изме-

нений уголовного законодательства стала 

широкое освещение средствах массовой 

информации России так называемых 

«групп смерти». Как заявила после воз-

буждения ряда уголовных дел 15 ноября 

2016 г. руководитель управления взаимо-

действия со средствами массовой инфор-

мации Следственного Комитета Россий-

ской Федерации С.Л. Петренко, «следствие 

располагает данными о том, что с декабря 

2013 по май 2016 г. злоумышленники со-

здали восемь виртуальных сообществ в 

сети «ВКонтакте», где открыто пропаган-

дировали суициды и склоняли к их совер-

шению несовершеннолетних пользовате-

лей»
1
. 

Необходимость внесения указанных 

изменений и дополнений в УК РФ вполне 

очевидна, однако с последующим измене-

нием закона устранить все накопившиеся 

проблемы в правоприменении не получи-

лось. Например, применение ключевого 

квалифицирующего признака доведения до 

самоубийства — «то же деяние, совершен-

ное в отношении несовершеннолетнего 

или лица, заведомо для виновного находя-

щегося в беспомощном состоянии», и в 

настоящее время вызывает вопросы в 

практике применения уголовного закона. К 

таковым следует отнести вопросы, связан-

ные с отграничением доведения до само-

убийства от убийства. Утверждение о пра-

вовой неопределенности в данном направ-

лении разделяется многими учеными, изу-

чающими вопросы квалификации убийств 

                                                           
1
 https://sledcom.ru/news/item/1080533/?print=1 (дата 

обращения 03.02.2021). 

и иных преступлений против жизни и здо-

ровья, которые предлагают различные пути 

разрешения возникающих противоречий. 

Как ими справедливо подмечается, внесе-

ние изменений в статьи, устанавливающие 

ответственность за преступления против 

жизни, а также появление в гл. 16 УК РФ 

новых статей (110.1 и 110.2) не разрешает 

всех вопросов квалификации, например, в 

практических случаях «опосредованного» 

убийства. И хотя и подчеркивает их акту-

альность и остроту, все же требует серьез-

ного переосмысления. 

При рассмотрении и разрешении 

спорных вопросов квалификации т.н. 

«опосредованного убийства» необходимо 

помнить и учитывать мнение 

И.Я. Фойницкого, предлагавшего «особо 

оговаривать» в уголовном законодатель-

стве случаи, когда несовершеннолетний 

«подстрекается к самоубийству или полу-

чает для того какую-либо помощь, под-

держивающую явившуюся в нем реши-

мость лишить себя жизни»
2
. До внесения 

изменений в действующий УК РФ предше-

ствующее законодательство не предусмат-

ривало особых условий наступления от-

ветственности за взаимодействие виновно-

го с несовершеннолетним потерпевшим с 

намерением доведения до самоубийства. В 

доктрине и в практике подобные действия 

квалифицировались как убийство. Вместе 

с тем психологической наукой доказано, 

что вывод о невозможности адекватной 

оценки смерти несовершеннолетними в 

силу их возраста и отсутствия жизненного 

опыта может расходиться с объективной 

реальностью. Представляется ошибочным 

утверждение о том, что все малолетние 

или значительная их часть не осознают ис-

тинных последствий смерти. Поэтому в 

уголовно-правовой науке и практике неод-

нократно предпринимались попытки уста-

новить более точные возрастные и лич-

ностные критерии потерпевших.  

Следует также вспомнить определив-

шие на многие годы мировую психиатрию 

исследования знаменитого психолога и 

                                                           
2
 Фойницкий И.Я. Уголовное право. 

Посягательства личные и имущественные (изд. 5-

е). СПб.: Типография М.М. Стасюлевича, 1907 // 

СПС «Гарант». 

https://sledcom.ru/news/item/1080533/?print=1
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психиатра Зигмунда Фрейда, а также его 

учеников и последователей
1
. Во многих их 

работах доказывается, что ребенок не в 

полной мере осознает и понимает феномен 

смерти и ее последствий, ценность жизни 

в представлениях малолетних значительно 

снижена. Однако данная позиция в насто-

ящее время подвергается сомнению, и во 

многом опровергнута работами целого ря-

да исследователей. Учеными приведены 

практические результаты и доказательства, 

в соответствии с которыми с наступления 

возраста коммуникации (старше трех лет) 

«дети глубоко озабочены возможностью 

наступления смерти», и эта озабоченность 

гораздо глубже и острей, чем у взрослых. 

В случае установления факта предъяв-

ления виновным требования о суициде как 

условия прекращения издевательств, глум-

ления, иного систематического унижения 

малолетних содеянное следует квалифици-

ровать не как доведение до самоубийства, 

т.е. по ст. 110 УК РФ, а как квалифициро-

ванное убийство (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 

РФ). В таких случаях необходимо установ-

ление осознания виновным того обстоя-

тельства, что потерпевший по делу ребе-

нок в силу различных причин, например, 

обмана, не осознавал в конкретной ситуа-

ции опасность предлагаемого ему суици-

дального поведения. 

Таким образом, преобладающая ранее 

в доктрине и подтвержденная практикой 

позиция, в соответствии с которой доведе-

ние до самоубийства малолетнего квали-

фицировалось до указанных изменений 

уголовного закона принятием Федерально-

го закона от 7 июня 2017 г. № 120-ФЗ как 

убийство, была обоснованной и в право-

вом, и в нравственном смысле, поскольку 

ст. 110 УК РФ в прежней редакции не поз-

воляла в должной мере защитить малолет-

них — санкции статьи были явно несораз-

мерными содеянному.  Изменив ст. 110 УК 

РФ путем введения анализируемого ква-

лифицирующего признака, законодатель 

разрешил проблему, установив наказание, 

которое по своей строгости не уступает 

наказанию за убийство. 

                                                           
1
 См. подробнее: Ялом И. Экзистенциальная 

психотерапия / Пер. с англ. Т.С. Драбкиной. М.: 

Независимая фирма «Класс», 1999. С. 90—91. 

В связи с тем, что доведение до само-

убийства или покушения на самоубийство 

несовершеннолетнего, как и иного лица, 

находящегося в беспомощном состоянии, 

охватывается п. «а» ч. 2 ст. 110 УК РФ, а не 

вменяется ст. 105 УК РФ, правопримени-

тельная практика и доктринальные взгляды 

меняются. Что же касается иных нерешен-

ных вопросов квалификации доведения до 

самоубийства малолетних и несовершен-

нолетних, то к ним следует отнести и 

наличие неопределенности в определении 

минимального возраста, по достижении 

которого несовершеннолетний потерпев-

ший не способен к самостоятельному и 

добровольному принятию решения об ухо-

де из жизни. Также правоприменительной 

проблемой является очевидное несоответ-

ствие между наказанием за совершение 

преступления, предусмотренного п. «а» ч. 

2 ст. 110 УК РФ и преступными послед-

ствиями в случаях, когда имело место по-

кушение на самоубийство, а смерть потер-

певшего вследствие этого не наступила. 

Так, согласно материалам одного уго-

ловного дела, виновный систематически 

унижал малолетнего нецензурной бранью, 

применял физическое насилие, что приве-

ло к попытке самоубийства последнего, 

однако тот не довел его до завершения по 

независящим от него обстоятельствам
2
. И в 

иной следственной ситуации преступник 

систематически унижал человеческое до-

стоинство малолетнего сына, вследствие 

чего тот совершил попытку самоубийства 

путем самоповешения. Данные действия 

не были доведены до окончания по при-

чине обрыва веревки
3
. По обоим пригово-

рам судов сроки лишения свободы не пре-

высили двух лет лишения свободы. В со-

ответствии с действующей редакцией п. 

«а» ч. 2 ст. 110 УК РФ для виновных 

предусмотрено наказание от 8 до 15 лет 

лишения свободы.  Очевидно, что назначе-

ние даже минимально возможного наказа-

                                                           
2
 https://www.google.com/search (дата обращения 

22.09.2023). Приговор Добрянского районного суда 

Пермского края от 17 апреля 2015 г. по делу № 1-

75/2015. 
3
 Там же (дата обращения: 22.09.2023). Приговор 

Большесосновского районного суда Пермского 

края от 13 июля 2011 г. по делу № 1-33/2011. 

https://www.google.com/search
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ния (8 лет лишения свободы) не соответ-

ствует характеру и степени общественной 

опасности указанных преступлений. Пред-

ставляется, что, предлагая столь мягкую 

санкцию ч. 2 ст. 110 УК РФ, законодатель 

не учел, что в указанных пределах наказа-

ние будет назначаться не только за доведе-

ние лица до самоубийства, но и за доведе-

ние потерпевшего до покушения на само-

убийство.  

Таким образом, усложнение обще-

ственных отношений, унификация и гар-

монизация мирового законодательства, 

ускорение научно-технического прогресса, 

активное развитие передовых средств 

коммуникации приводит к существенному 

изменению уголовного законодательства и, 

соответственно, к криминализации новых 

форм преступных проявлений в этой сфере 

(склонение к совершению самоубийства, 

содействие совершению самоубийства, ор-

ганизация деятельности, направленной на 

побуждение к совершению самоубийства). 

Вместе с тем, несмотря на внесение важ-

ных и существенных изменений в УК РФ, 

устранить все накопившиеся проблемы в 

практике применения закона в данной сфе-

ре не удалось. 
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Аннотация. В статье оценивается увеличение военного потенциала НАТО. В центре внимания 

– усиление военного блока НАТО странами Финляндия и Швеция, как элемент геостратегического 

соперничества с Российской Федерацией. Анализируется потенциальный состав и направленность 

военных учений. Делается вывод, что милитаризация Арктического региона и открытые враждебные 

действия Североатлантического блока с учетом современных тенденций может перерасти в конфликт 

глобального характера с катастрофическими последствиями. 
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Annotation. The article assesses the increase in NATO's military potential. The focus is on the 

strengthening of the NATO military bloc by the countries of Finland and Sweden, as an element of geo-

strategic rivalry with the Russian Federation. The potential composition and direction of military exercises 

are analyzed. It is concluded that the militarization of the Arctic region and the open hostile actions of the 

North Atlantic Bloc, taking into account current trends, can escalate into a global conflict with catastrophic 

consequences. 
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Актуальность настоящей работы про-

диктована политическими и военными со-

бытиями в Арктическом регионе, нараста-

ющая милитаризация которого со стороны 

НАТО побуждает Россию формировать 

новую политическую повестку, а также 

вынуждает наращивать интенсивность во-

енной силы и ее потенциала для укрепле-

ния защищенности государственных гра-

ниц. Развитие объемов концентрации во-

оружений в данном регионе со стороны 

НАТО при активном содействии Финлян-

дии и Швеции крайне негативно сказыва-

ются и на ухудшении мирной жизни дан-

ных стран. Прекращается межгосудар-

ственное сотрудничество с Россией во 

многих сферах: политики, экономики, об-

разования, правоохранительной направ-

ленности, медицины. 

На схожей позиции стоит ученый В.П. 

Журавель, который также отмечает в 

научных трудах агрессивный подход 

НАТО в вопросах своего расширения по 

всему Арктическому региону
1
.  

Это выражается в следующих стати-

стических данных, приводимых указанным 

ученым (см. рис. 1 и 2)  

                                                           
1
 Журавель В.П. НАТО и вопросы национальной 

безопасности России в Арктике // Научно-

аналитический вестник Института Европы РАН. 

2021. № 2. С. 55—61. 

Военные проблемы международного права 
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Рис. 1. Географическое располо-

жение участников Объединенно-

го Стратегического корпуса 

вблизи Арктического региона  
 

Рис. 2. Аналитическая информа-

ция Североатлантического блока 

о ядерном потенциале России в 

Арктическом регионе 
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В период 2020—2022 гг. военные уче-

ния НАТО и Объединенного экспедицион-

ный корпуса (CJEF) на территории Аркти-

ческого региона стабильно привлекают 

более 20 000 американских военнослужа-

щих, а также военнослужащих Дании, Ка-

нады, Великобритании, Норвегии, Фин-

ляндии, Швеции и порядка 7 крупнейших 

эсминцев Североатлантического блока, в 

частности: «Портер», «Дональд Кук» 

«Франклин Рузвельт» и другие, а также 

военные самолеты. 

Названные военные учения по праву 

можно назвать крупнейшими с периода 

холодной войны вблизи границ Кольского 

полуострова, где, как общеизвестно для 

НАТО, базируется Северный флот Воору-

женных Сил Российской Федерации и 

часть ядерного потенциала России, следо-

вательно, НАТО открыто создает угрозу 

военной безопасности
1
 (см. рис. 2). Стати-

стические данные коррелируют и с прово-

димой политикой НАТО и принимаемыми 

документами в рамках нее, например, об-

новленной Стратегической концепции 

НАТО 2022 г., где Россия признана прямой 

и наиболее значимой угрозой для Северо-

атлантического альянса. Вследствие этого, 

рассматриваются аспекты развития сво-

бодной навигации и безопасных торговых 

путей при активном участи НАТО в поле-

тах и плавании, в том числе в территори-

альных водах Арктического региона Рос-

сии
2
. 

Такие события, по мнению автора, в 

конечном итоге крайне негативно сказы-

ваются на уровне жизни и развитии всего 

региона для каждой из приарктических 

стран, что заставляет по-новому рассмот-

реть перспективы развития России в Арк-

тическом регионе, исходя из приоритетов, 

указанных в подп. 2 п. 40 Стратегии наци-

ональной безопасности. Принимая во вни-

мание также и агрессивную политику от-

крытых враждебных действий Североат-

                                                           
1
 Указ Президента Российской Федерации от 2 

июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 
2
 Иванов О.П. Трансформация НАТО: от 

потепления климата до замерзания в политике // 

Обозреватель — Observer. 2022. № 11—12. С. 

394—395. 

лантического блока, частью которого яв-

ляется с 2023 года Финляндия
3
, а также 

Швеции с идентичными устремлениями к 

милитаризации посредством инициации 

официального и открытого процесса 

вступления в НАТО
4
. 

Названные военные учения по праву 

можно назвать крупнейшими с периода 

холодной войны вблизи границ Кольского 

полуострова, где, как общеизвестно для 

НАТО, базируется Северный флот Воору-

женных Сил Российской Федерации и 

часть ядерного потенциала России, следо-

вательно, НАТО открыто создает угрозу 

военной безопасности
5
 (см. рис. 2).  

Статистические данные коррелируют 

и с проводимой политикой НАТО и при-

нимаемыми документами в рамках нее, 

например, обновленной Стратегической 

концепции НАТО 2022 г., где Россия при-

знана прямой и наиболее значимой угро-

зой для Североатлантического альянса. 

Вследствие этого, рассматриваются аспек-

ты развития свободной навигации и без-

опасных торговых путей при активном 

участи НАТО в полетах и плавании, в том 

числе в территориальных водах Арктиче-

ского региона России
6
. 

Арктический регион становится новым 

местом военного противоборства ядерных 

держав спустя почти три последних деся-

тилетия взаимного сотрудничества России 

и Североатлантического блока по данному 

направлению
7
.  

Изменение глобального климата в сто-

рону потепления, вызывающего ускорен-

                                                           
3
 Решение о вступлении в НАТО Финляндии.URL: 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17445743. 
4
 Официальный сайт Шведской правящей Социал-

демократическая партии.  Официальное заявление 

о стремлении вступления Швеции в НАТО. URL: 

https://www.socialdemokraterna.se/nyheter/nyheter/20

22-05-15-partistyrelsens-beslut-om-

socialdemokraternas-sakerhetspolitiska-linje. 
5
 Указ Президента Российской Федерации от 2 

июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 
6
 Иванов О.П. Трансформация НАТО: от 

потепления климата до замерзания в политике // 

Обозреватель — Observer. 2022. № 11—12. С. 

394—395. 
7
 Решение о вступлении в НАТО Финляндии.URL: 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/17445743 

(дата обращения: 08.04.2023). 
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ное таяние льдов, а также современные 

возможности науки и техники, открывают 

доступ к большим возможностям полезных 

ископаемых Арктического региона
1
. Дан-

ный факт не только обуславливает необхо-

димость активного военного расширения 

стран НАТО в Арктическом регионе для 

увеличения своего стратегического потен-

циала, но также обуславливается экономи-

ческий интерес большинства стран НАТО 

в данном регионе. Это подтверждается 

намерениями, декларируемыми на офици-

альном уровне в обновленном документе о 

национальных приоритетах Соединенных 

Штатов в Арктическом регионе, выступа-

ющих также депозитарием Вашингтонско-

го договора
2
. 

На третьей странице данного докумен-

та декларируется: «Мы будем сдерживать 

угрозы родине США и нашим союзникам, 

наращивая возможности, необходимые для 

защиты наших интересов в Арктике. Это 

позволит усилить координацию общих 

подходов с союзниками и партнерами, 

способствуя снижению рисков непредна-

меренной эскалации в Арктическом реги-

оне. Мы будем осуществлять присутствие 

США в Арктическом регионе по мере 

необходимости для защиты американского 

народа и нашей суверенной территории»
3
.  

Вопреки иным ранее принятым доку-

ментам, договоренностям США и НАТО в 

различных сферах и декларируемых усло-

вий сотрудничества, изменяются в одно-

стороннем порядке сложившиеся условия 

межгосударственного сотрудничества в 

Арктическом регионе с Россией. Исходя из 

этого утрачивает свою значимость в рам-

ках Арктического Совета, созданного сов-

местно США и Россией в 1996 г. условная 

политическая архитектура взаимного по-

строения мирного сотрудничества и ко-

операции в регионе без расширения сфер 

военного влияния НАТО
4
. 

                                                           
1
 Иванов О.П. Указ. соч. 

2
 National Strategy for the Arctic region. URL: 

https://www.whitehouse.gov/wp-

content/uploads/2022/10/National-Strategy-for-the-

Arctic-Region.pdf. (дата обращения: 08.04.2023). 
3
 Там же. 

4
 Официальный сайт Арктического совета. История 

создания совета. URL: https://arctic-

Таким образом, подтверждаются 

устремления США в желании играть ве-

дущую роль посредством усиления воен-

ного присутствия в регионе при содей-

ствии Североатлантического блока. 

Например, по состоянию на 2023 г. из 100 

млрд. тонн условного топлива извлекае-

мых ресурсов углеводородов всего россий-

ского шельфа около 85 % сосредоточено в 

Арктике
5
, что обоснованно вызывает, по-

мимо военных, и экономические опасения 

стратегической угрозы России. 

За последние 20 лет развитие и усиле-

ние России в политической, экономиче-

ской, военной, технической и иных сферах 

позволило вернуться в мировую политику 

России в статусе государства, с мнением 

которого необходимо считаться по всем 

направлениям, в том числе и по Арктиче-

скому региону, которому отводится особое 

внимание
6
. 

Опираясь на данный факт, обновлен-

ная политика США и НАТО противоречит 

тому, что происходит во внешнеполитиче-

ской самостоятельной деятельности Рос-

сии, которая достаточно активно наращи-

вает темпы  военного и экономического 

сотрудничества с Китаем в Арктическом 

регионе
7
. Это достаточно наглядно про-

слеживается и в декларируемых Россией 

нормативно-правовых актах о планах про-

ведения дальнейшей  внешней политики
8
.  

Такое сотрудничество России и Китая 

является предметом отдельного внимания 

со стороны США, где считают Пекин пря-

мой угрозой национальной безопасности, а 

Европейский Союз, составляющий фунда-

ментальную основу  Североатлантического 

                                                                                          
council.org/ru/explore/work/cooperation (дата 

обращения: 08.04.2023). 
5
 Швец Н.Н., Береснева П.В. Нефтегазовые ресурсы 

Арктики: правовой статус, оценка запасов // 

Вестник МГИМО. 2014. № 4 (37). С. 60—65. 
6
 Указ Президента Российской Федерации от 5 

марта 2020 г. № 164 «Об Основах государственной 

политики Российской Федерации в Арктике на 

период до 2035 года». 
7
 Леонов С.Н. Взаимодействие России и Китая в 

Арктике // Российско-китайские исследования. 

2019. № 3. С. 7—16. 
8
 Указ Президента Российской Федерации от 31 

марта 2023 г. № 229 «Об утверждении Концепции 

внешней политики Российской Федерации».  
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блока, декларирует только потенциальную 

экономическую угрозу со стороны такого 

сотрудничества России и Китая
1
. Китай 

препятствует вместе Россией проведению 

монополистической хозяйственной дея-

тельности в рассматриваемом регионе для 

стран НАТО; в отношении него также ве-

дется направленная агрессивная политиче-

ская деятельность по всем сферам, но с 

различной интенсивностью относительно 

различных экономических проектов в Арк-

тическом регионе.  

Например, стратегический для Китая 

экономический проект «Один пояс - один 

путь», который реализуется совместно с 

Россией, представляется одним из пунктов 

конкретных экономических угроз для по-

ловины стран блока НАТО: Дании, Норве-

гии, Финляндии, США, Великобритании, 

Канады и других (см. рис. 3).  

Это заставляет задуматься в данном 

вопросе, как об открытой политике «агрес-

сора» в лице стран НАТО, которые не счи-

таются с суверенным и международным 

правом и позицией других государств в 

Арктическом регионе в настоящее время.  

Следовательно, вполне логичным от-

ветом на политическую конфронтацию 

НАТО является стратегическое сотрудни-

чество и сближение России и Китая, как в 

экономических, так и военно-

промышленных аспектах, реализуемых 

совместно в Арктическом регионе. 

Взаимодополняющие в военной сфере 

объемы живой силы и техники образуют 

один из наиболее сильных и географиче-

ский масштабных в перспективе оборонно-

промышленных альянсов при участии Рос-

сии и Китая, который не только способен 

успешно противостоять внешним угрозам 

НАТО, но также с большой долей вероят-

ности длительные годы доминировать над 

Североатлантическим альянсом по всем 

направлениям в военной сфере. 

Достаточно закономерным являются 

официальные опасения НАТО о потенциа-

ле военной силы России и Китая, которые 

                                                           
1
 Криворотов А.К. Арктическая активизация Китая: 

взгляд из Скандинавии // Китай в мировой и 

региональной политике. История и современность. 

2013. № 18. С. 158—183. 

являются серьезным и весомым конкурен-

том для НАТО (см. рис. 4). 

Таким образом, можно сделать вывод, 

что Арктический регион переживает но-

вый виток напряженности и милитариза-

ции как стороны стран Североатлантиче-

ского альянса, так и рациональных ответ-

ных мер России, направленных сдержива-

ние недружественных шагов в адрес ее 

территориальной целостности. Потенциал 

задействованных военных сил стран Севе-

роатлантического блока в ближайшей пер-

спективе ввиду вступления в альянс Фин-

ляндии и активным шагам Швеции в дан-

ном направлении расширятся высокими 

темпами (см. рис. 5).  

Представляется появление реальной 

угрозы национальной безопасности России 

и за счет размещения США в северном ре-

гионе комплексной системы обнаружения, 

отслеживания и перехвата баллистических 

ракет различных классов, что побуждает 

Россию вводить соответствующие проти-

водействующие меры в данном регионе 

посредством развертывания дополнитель-

ных войск и вооружений стратегического 

базирования. 

Несомненно, участие стран НАТО в 

активной милитаризации Арктического 

региона во многом связано с проводимой 

Россией самостоятельной политикой [3], в 

том числе посредством проведения специ-

альной военной операции на территории 

Украины, где насильственным образом 

была свергнута законная власть и по 

настоящее время происходит геноцид 

населения русской национальности, про-

живающего на данной территории.  

Активная военная и финансовая по-

мощь незаконному нацистскому политиче-

скому режиму в Украине способствует ак-

тивному проведению военных действий на 

Донбассе, целью которых для НАТО явля-

ется снижение обороноспособности Рос-

сии, а также снижение ее политической 

самостоятельности во всех регионах. 
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Рис. 3. Экономические пути Китая через морские акватории, граничащие со странами 

НАТО и Объединенным Стратегическим корпусом на территории Арктического регио-

на
1
 

 

Рис. 4. Оборонные возможности России и Китая при совместных военных действиях и 

потенциальных вооруженных конфликтах
2
.  

 

                                                           
1
 Там же. 

2
 Информационно-аналитический ресурс. URL: https://jkkrd.ru/warfare/raketnye-vojska-kitaa.html 
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Рис. 5. Потенциал вооруженных сил стран НАТО граничащих с местом базирования се-

верного флота России до вступления в блок НАТО Финляндии 

 

 

Определенно недружественные шаги 

стран блока НАТО ведут к дальнейшей 

милитаризации не только Арктического 

региона, но и других сопредельных регио-

нов НАТО и России, что ведет к потенци-

альному военному конфликту. 
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Аннотация. В настоящей статье определены основные тенденции развития правового обеспе-

чения военной безопасности и военной политики у некоторых ведущих мировых держав (США и Ки-

тая) в условиях геополитических трансформаций. В первой части проанализированы основные аспек-

ты военной политики и правового обеспечения военной безопасности у США в Индо-Тихоакеанском 

регионе. Во второй части изложены соответствующие доктринальные нововведения в военной без-

опасности Китайской Народной республики, ее позиция на стратегию Индо-Тихоакеанский регион 

США. В статье расмотриваются особенности их политики и устанавленны правовое регулирование 

данной области и делаются выводы относительно значимости правового обеспечения военной без-

опасности. 
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of their policy and establishes legal regulation of this area and draws conclusions about the importance of 
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Текущая международная обстановка 

дестабильности
1
 актуализирует необходи-

мость изучения основ современного пра-

вового обеспечения военной безопасности 

и позиций ведущих стран мира. Это важно, 

чтобы понимать военно-стратегические и 

военно-политические последствия, возни-

кающие вследствие изменений в проводи-

мой ими военной политике, и их влияние 

на мировые процессы. Стремительно ме-

няющийся баланс сил на мировой арене 

создает новые военные угрозы и вызовы 

национальным интересам Российской Фе-

дерации, которая вынуждена на них реги-

ровать
2
. В этой связи Индо-Тихоокеанский 

регион выходит на авансцену в контексте 

столкновения геополитических интересов 

двух мощных мировых игроков — США и 

КНР.  

Основополагающим документом США 

в области военной безопасности является 

Стратегия национальной безопасности, в 

которой приводится описание основ воен-

но-стратегической политики, основных 

вызовов и угроз, с которыми сталкивается 

США как Индо-Тихоокеанская держава
3
, а 

также Индо-Тихоакеанская стратегия 

США
4
, имеющая четкую направленность 

на достижение превосходства в области 

политики, экономики и безопасности, 

расширение своего влияния и одновремен-

                                                           
1
 Холиков И.В., Милованович А., Наумов П.Ю. 

Динамика функционирования международного 

права в условиях трансформации современного 

миропорядка: постнеклассический подход // 

Журнал российского права. 2022. Т. 26. № 11. 

С. 132—148. 
2
 Холиков И.В. Актуальные вопросы правового 

обеспечения сил и средств обороны и безопасности 

России в условиях современных вызовов и угроз // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2021. № 12(293). С. 116—120.  
3
 https://www.whitehouse.gov/briefing-

room/statements-releases/2022/10/12/fact-sheet-the-

biden-harris-administrations-national-security-strategy/ 

(дата обращения 06.09.2023) 
4
 https://www.whitehouse.gov/wp-

content/uploads/2022/02/U.S.-Indo-Pacific-

Strategy.pdf (дата обращения 06.09.2023) 

ное сдерживание политического и эконо-

мического влияния Китая в регионе, а 

также на оказания давления на страны, не 

следуюшие фарватеру, задаваемому США. 

Еще одним часто используемым докумен-

том является Предварительное стратегиче-

ское руководство по вопросам националь-

ной безопасности. На основе этих источ-

ников разрабатываются такие военно-

политические документы как Националь-

ная стратегия обороны и Национальная 

военная стратегия. Однако эти документы 

не явлются открытыми, и обычно в сред-

ствах массовой информации можно встре-

тить лишь их краткие описания. 

Военно-стратегические документы 

США (и в этом их отличие от документов 

других ведущих держав) наполнены идео-

логическими положениями, в которых 

прямо или косвенно утверждается о необ-

ходимости удержания мирового господ-

ства и контроля над глобальной политиче-

ской и экономической системой в регио-

нах всего мира, а также о необходимости 

противодействовать попыткам других 

держав оспорить американский миропоря-

док или проводить политику, угрожаю-

щую американским геополитическим ин-

тересам и ценностям. 

Текущая стратегия национальной без-

опасности построена вокруг трех пунктов: 

— развитие источников американской 

национальной мощи; 

— мобилизация широкой коалиции 

наций для усиления коллективного запад-

ного влияния; 

— формирование правил развития 

экономики XXI в. от технологий до кибер-

пространства, торговли и экономики. 

Военная безопасность США предпола-

гает достижение военного превосходства 

над любым иностранным государством 

или группой государств. Во всех совре-

менных военно-политических документах 

США такие державы, как Россия и Китай, 

которые, по-мнению американской сторо-

ны, сочетают авторитарное управление с 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/10/12/fact-sheet-the-biden-harris-administrations-national-security-strategy/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/10/12/fact-sheet-the-biden-harris-administrations-national-security-strategy/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/10/12/fact-sheet-the-biden-harris-administrations-national-security-strategy/
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ревизионистской внешней политикой, рас-

сматриваются как основные угрозы без-

опасности и экономики
1
. Также в качестве 

источников угроз выделяются КНДР и 

Иран. 

В этой связи Вашингтон проводит по-

литику создания ситуативных коалиций в 

различных районах земного шара, напри-

мер формирование AUKUS — трехсто-

роннего военного альянса в составе США, 

Австралии и Великобритании, а в перспек-

тиве четырехстороннего диалога по без-

опасности QUAD (Австралия, Индия, 

США и Япония)
2
.  

Общий вывод в стратегических доку-

ментах делается следующий: США в 

настоящее время столкнулись с двумя ос-

новными геополитическими вызовами: 

конкуренцией между сверхдержавами по-

сле окончания холодной войны и различ-

ными транснациональными угрозами от 

изменения климата до глобальных про-

блем современного здравоохранения
3
 и 

пандемий массовых инфекционных забо-

леваний
4
. 

                                                           
1
 Холиков И.В., Конуров А.И. Международно-

правовые и военно-политические вопросы 

современного мироустройства // Вестник Академии 

военных наук. 2015. № 4(53). С. 7—18.  
2
 Холиков И.В. Гибридная война как 

многовекторная угроза национальной безопасности 

России в условиях кризиса системы мирового 

правопорядка // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2022. № 11(304). 

С. 30—38.  
3
 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.  
4
 Жданов К.В., Холиков И.В. Болезнь, вызываемая 

вирусом Эбола: от теории к практике // Журнал 

инфектологии. 2015. Т. 7. № 1. С. 5—17; Sazonova 

K.L., Kholikov I. The Ebola Response Team Deploy-

ment in the Guinea Republic: Organizational, Ethical, 

Legal Issues and a Problem of Responsibility // Ethical 

Challenges for Military Health Care Personnel. Edited 

by Daniel Messelken and David Winkler. New York: 

Routledge, 2018. P. 38—51; Землин А.И. Некоторые 

аспекты обеспечения безопасности на транспорте в 

условиях распространения инфекционных 

заболеваний (на примере пандемии 

коронавирусной инфекции COVID-19) // Военное 

право. 2020. № 6(64). С. 15—29; Холиков И.В., 

Сазонова К.Л. Международно-правовые аспекты 

ответственности государств и международных 

Военно-стратегическая политика Ки-

тая тесно интегрирует вопросы военной 

политики с политической, дипломатиче-

ской и экономической борьбой. Ее основ-

ные положения описываются в «Белой 

книге по военной стратегии Китая»
5
. По-

добные белые книги регулярно выпуска-

ются Информационным бюро Государ-

ственного совета КНР
6
. Время от времени 

белые книги дополняются новыми глава-

ми, в которых описываются дополнитель-

ные вызовы и угрозы.  

В документе говорится, что наиболее 

серьезный стратегический вызов, стоящий 

перед Китаем, исходит от таких госу-

дарств, как США и Япония. Главной док-

тринальной угрозой признается угроза 

американского стратегического сдержива-

ния Китая. Конфликт с США вытекает из 

его неизбежности, при этом крупнейшей 

военной угрозой для Китая является аме-

риканская военная политика. В этом кон-

тексте рассматривается и угроза независи-

мости Тайваня (в новой военной доктрине 

Тайвань упоминается 14 раз). По мнению 

китайского руководства, национальная 

безопасность напрямую зависит от мощи 

государства. Главными ее компонентами 

считаются экономика, наука и техника, 

внутриполитическая стабильность и воен-

ная мощь
7
. 

Другая задача для военно-

политического руководства Поднебесной и 

проводимой ими военной политики — 

обеспечить к 2050 г. мировое господство 

                                                                                          
организаций за распространение эпидемий, 

пандемий и массовых заболеваний // Военно-

медицинский журнал. 2015. Т. 336. № 8. С. 51—57; 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-

remarks/2022/02/11/fact-sheet-indo-pacific-strategy-

of-the-united-states/ (дата обращения 06.09.2023) 
5
 

http://english.www.gov.cn/archive/whitepaper/201907/

24/content_WS5d3941ddc6d08408f502283d.html (да-

та обращения 06.09.2023) 
6
 См., например: Холиков И.В. Политико-правовые 

аспекты китайской космической программы // 

Военное право. 2021. № 4(68). С. 310—314. 
7
 Голуенко Т.А., Степанова О.В. Основные 

направления концепции национальной 

безопасности Китая. 2018. № 1 (8). [Электронный 

ресурс] URL: 

http://rectors.altstu.ru/ru/periodical/archiv/2018/1/articl

es/4_1.pdf (дата обращения 06.09.2023) 

https://www.whitehouse.gov/briefing-room/speeches-remarks/2022/02/11/fact-sheet-indo-pacific-strategy-of-the-united-states/
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Китая, для чего в официальной китайской 

военной доктрине уделяется особое вни-

мание необходимости военно-

политического обеспечения технологиче-

ского суверенитета. В этом смысле воен-

ная стратегия Китая довольно сильно пе-

ресекается с доктринальными документа-

ми в области экономической и промыш-

ленной политики. 

Интересно при этом отметить, что в 

отличие от западных военных стратегий 

Китай не уделяет большого внимания про-

блемам изменения климата, энергобез-

опасности и защиты окружающей среды. 

Международные экологические соглаше-

ния не являются для Китая безусловным 

приоритетом по сравнению с нуждами 

экономики и технологическими приорите-

тами. 

Анализ военно-стратегических док-

трин показывает, что Китай стремится до-

стичь военного лидерства на основе пред-

ставлений о «комплексной мощи государ-

ства» и необходимости обеспечения своей 

безопасности в тихоокеанском регионе. 

Одним из шагов в этом направлении явля-

ется китайская инициатива «Один пояс — 

один путь», направленная на соединение 

Азии с Африкой и Европой через сухопут-

ные и морские маршруты с целью углуб-

ления региональной интеграции, развития 

торговли и стимулирования экономическо-

го роста
1
. Реализация данной инициативы 

уже наталкивается на активное противо-

действие США что, безусловно, будет спо-

собствовать росту напряженности в реги-

оне. 

Таким образом, военно-стратегические 

нормативные правовые документы в обла-

сти военной безопасности и соответству-

ющей военной политики во многом носят 

инерционный характер. Они долго разра-

батываются и принимаются, причем про-

цессуальные аспекты принятия напрямую 

определяются национально-

институциональной спецификой и военно-

политическими традициями. Основопола-

                                                           
1
 Амонулоев Ш.П., Холиков И.В. Современные 

тенденции развития военного компонента 

Шанхайской организации сотрудничества // 

Военное право. 2020. № 4(62). С. 205—211. 

гающим документом может быть страте-

гия, руководство, книга или любая другая 

нормативно-правовая форма. Как правило, 

новая стратегия военной безопасности 

(или изменения и дополнения в уже суще-

ствующую) принимается после смены пра-

вительства, премьер-министра или избра-

ния нового президента. Такие стратегии 

стремятся представить новые администра-

ции и правительства в максимально вы-

годном свете. Они содержат в себе не 

только военные, но и военно-политические 

или даже политико-экономические и поли-

тические аспекты в чистом виде. Напри-

мер, в военно-стратегических документах 

США активно обсуждаются общие вопро-

сы коррупции, национализма, экономиче-

ского развития, иммиграции, пандемий, 

продовольственной безопасности, крити-

ческой инфраструктуры и т.п. КНР уделяет 

гораздо меньше внимания невоенным гло-

бальным и экономическим проблемам. 

Другим институциональным отличием 

национальных документов в области обес-

печения военной безопасности и проведе-

ния военной политики является упор док-

тринальных документов США на военные 

интервенции за пределами национальных 

границ. Китайская армия последний раз 

принимала участие в военной операции за 

пределами китайской территории более 50 

лет назад. 

Американские стратегии военной без-

опасности носят, в определенном институ-

циональном смысле, коллективистский, 

экономический характер: в их рамках под-

черкивается важность союзников, с кото-

рыми поддерживаются особые отношения, 

предполагающие, что США будут защи-

щать стратегические интересы своих парт-

неров и союзников. 

В абсолютно всех документах, регла-

ментирующих вопросы военной безопас-

ности и реализации военной политики у 

Китая и США, подчеркивается необходи-

мость инвестиций в новые системы во-

оружений. Также упомянутые державы 

активно модернизируют свою ядерную 

триаду (стратегическую авиацию, межкон-

тинентальные баллистические ракеты и 

атомные подводные ракетоносцы). США 

стремятся осуществлять политику ядерно-
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го сдерживания в отношении Китая и Рос-

сии. 

Военные стратегии США и Китая яв-

ляются зеркальными, в том смысле, что 

одним из главных вызовов для военной 

безопасности Китая являются США, а для 

безопасности США, соответственно, Ки-

тай. Страны обвиняют друг друга в том, 

что стремятся к доминированию и хотят 

подстроить под себя глобальную экономи-

ку и политику. Такое «отзеркаливание» 

проявляется и на уровне военно-

политических действий. США, например, 

поддерживают своих партнёров и союзни-

ков (Филиппины, Вьетнам и Малайзию) в 

территориальном споре с Китаем в аквато-

рии Южно-Китайского моря. Китай, в 

свою очередь, поддерживает страны, кото-

рые соперничают или противостоят США 

(КНДР, Иран, Россия).  

В данной ситуации Российской Феде-

рации важно, поддерживая стратегическое 

партнерство с КНР, сохранить за собой 

лидерство на постсоветском пространстве 

и продолжить наращивать международное 

сотрудничество со странами Индо-

Тихоокеанского региона в целях достиже-

ния и поддержания в регионе архитектуры 

единой и неделимой безопасности. 
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