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Уважаемые товарищи! Друзья!
По поручению Министра обороны Российской Федерации передаю поздравле-

ния по случаю выхода в свет первого номера журнала «Вестник военного права» и 
поздравляю его создателей, авторов, читателей с этим событием.

В первую очередь слова благодарности и признательности инициаторам нового 
издания – руководству и профессорско-преподавательскому составу Военного уни-
верситета Минобороны России, почувствовавшему потребность нашего сообщества 
в появлении нового научного рецензируемого журнала по военно-правовой темати-
ке.

Востребованность такого издания продиктована возросшим значением права 
в строительстве и деятельности российских Вооруженных Сил, которые сегодня, 
в полном смысле этого слова, находятся на стремнине времени. Идут масштабные 
преобразования в армии и на флоте, растет их боеготовность и боеспособность, ак-
тивно решаются социальные проблемы людей в погонах, повышается престиж во-
енной профессии. Это достигнуто в том числе благодрая эффективной реализации 
правовой политики в сфере обороны и безопасности, совершенствованию военного 
законодательства. Первостепенное внимание правовому аспекту будет уделяться и 
в ходе решения задач по дальнейшему укреплению Вооруженных Сил, улучшению 
социальной защиты военнослужащих, ветеранов военной службы и членов их семей, 
что открывает новые широкие горизонты как для научно-исследовательской работы 
в этой области, так и для ее научно-информационного обеспечения. 

Вот почему столь важен выпуск нового журнала, призванного объединить усилия 
ученых и юристов-практиков, представляющих все органы военной юстиции, под-
разделения юридической службы силовых структур России.

Выход на старт первого номера «Вестника военного права» совпал с празднова-
нием 180-летия юридической службы Вооруженных Сил Российской Федерации. В 
этом видится добрый знак, свидетельствующий  о появлении у военных юристов на-
дежного информационного подспорья.

Твердо убежден, что «Вестник военного права» завоюет авторитетные позиции в 
юридическом сообществе, внесет достойный вклад в совершенствование военного 
законодательства и правоприменения, в развитие военно-правовой науки.

Творческих успехов и свершений во благо Отечества!

Первый заместитель Министра обороны Российской Федерации
  Р.Х. Цаликов
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Уважаемые коллеги, дорогие авторы и читатели журнала!
Вышел в свет первый номер журнала «Вестник военного права».
Не случайно, что инициатива по изданию журнала принадлежит Военному уни-

верситету Министерства обороны Российской Федерации – правопреемнику слав-
ных традиций военно-юридического образования в Российской Федерации, история 
которого насчитывает вот уже более 200 лет.

 Идея журнала заключается не только в стремлении издателя создать единую ин-
формационную площадку для ученых и практиков – представителей школы военно-
го права. Представляется, что журнал станет еще одним инструментом консолидации 
усилий вузовской науки, представителей всех ветвей и направлений военной юсти-
ции и органов правопорядка в войсках, а также широких кругов научной обществен-
ности в целях совершенствования военного законодательства и разработки новых 
механизмов защиты прав военнослужащих, ветеранов военной службы и членов их 
семей.

Необходимость в реализации такой идеи давно назрела. Она, очевидно, обуслов-
лена характером нового этапа развития Вооруженных Сил России и теми геополи-
тическими условиями, в которых этот этап реализуется. Это, прежде всего, условия 
вызова России, условия особой ответственности Вооруженных Сил за судьбу своего 
народа. 

Особо стоит отметить и наличие в журнале рубрики, в которой будут публиковать-
ся статьи начинающих ученых – адъюнктов, соискателей, а также курсантов высших 
военных учебных заведений.

Достоинством журнала выступает его в первую очередь исследовательская направ-
ленность, стремление к системному и комплексному рассмотрению весьма широко-
го круга вопросов теоретического и практического порядка, что будет способствовать 
не только развитию военного права как науки и отрасли права, но и пропаганде во-
енного права в обществе.

Уверен, что редакционный совет и авторский коллектив журнала сделают всё воз-
можное для успешного развития издания, обеспечат высокий научный уровень пу-
бликаций и заслужат признание военно-правового сообщества.

Статс-секретарь – заместитель Министра обороны Российской Федерации
Н.А. Панков
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Аннотация. автором осуществлен ана-
лиз основных новаций в развитии военных 
следственных органов Следственного ко-
митета российской Федерации, рассмо-
трены их новая структура, вопросы прохож-
дения военной службы военнослужащими 
военных следственных органов, система 
их всестороннего обеспечения.

Ключевые слова: военные следствен-
ные органы; преобразования; трансфор-
мация статуса; порядок прохождения во-
енной службы

В соответствии с приоритетными на-
правлениями реализации парадигмы укре-
пления правового государства в россии 
за последние годы был предпринят ряд 
последовательных и результативных мер 
по реформированию ключевых звеньев 
правоохранительной системы, направлен-
ных на всестороннее улучшение их функ-
ционирования. В рамках этого процесса 
существенным преобразованиям подвер-
гаются на современном этапе и военные 
следственные органы [3; 4], что представ-
ляется совершенно закономерным и сво-
евременным. Ведь от качества предва-
рительного расследования по уголовным 
делам самым непосредственным образом 
зависят эффективность борьбы с преступ-
ностью в Вооруженных Силах российской 
Федерации, других войсках, воинских фор-
мированиях и органах, результативность 
всей многогранной работы по укреплению 
законности, правопорядка и воинской дис-
циплины в них, а значит, уровень боеготов-
ности и боеспособности силовых структур 
государства. 

Справедливость этой оценки значе-
ния деятельности по совершенствованию 
системы военных следственных органов 
становится еще более очевидной, если 
подкрепить ее ретроспективным сопо-
ставлением с распространенными в про-
шлом научными взглядами российских  

ученых-юристов на процессуальную роль 
следователя, которые еще в 1886 г. за-
мечательно емко выразил известный го-
сударственный деятель и правовед Н.В. 
муравьев в крылатом утверждении: «Сле-
дователь в значительной степени держит в 
своих руках судьбу уголовной истины» [28].

Как показывают отечественная и зару-
бежная юридическая практика, научные 
правовые исследования, одним из важ-
нейших условий успешной  реализации 
службой следствия своих полномочий 
являются ее вневедомственный статус, 
самостоятельность, организационная и 
функциональная независимость от других 
институтов государственной власти. имен-
но на этих принципах и построена реализо-
ванная  ныне в россии модель следствен-
ного аппарата и его специализированного 
структурного звена – военных следствен-
ных органов.

Внедрение данной модели осуществля-
лось непросто, так как это потребовало и 
значительных организационных усилий, и 
пересмотра устоявшихся подходов к орга-
низации досудебного производства.

Первым шагом на пути кардинального 
реформирования российского института 
предварительного следствия стало при-
нятие Федерального закона от 05.06.2007 
№ 87-Фз «О внесении изменений в уго-
ловно-процессуальный кодекс российской 
Федерации и «О прокуратуре российской 
Федерации» [1] и  Федерального закона 
от 06.06.2007 № 90-Фз «О внесении изме-
нений в уголовно-процессуальный кодекс 
российской Федерации» [2], установивших 
организационное разграничение функций 
в сферах осуществления надзора за со-
блюдением законности при производстве 
дознания, предварительного следствия и 
рассмотрении уголовных дел в судах, с од-
ной стороны, и организации и проведения 
следственных действий – с другой. 

Но самым главным результатом началь-

ВОЕННЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ НА ПОРОГЕ
ВАЖНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

А.С. СОРОЧКИН,
кандидат юридических наук,
заслуженный юрист Российской Федерации,
генерал-полковник юстиции,
заместитель Председателя Следственного комитета 
Российской Федерации – руководитель 
Главного военного следственного управления 
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ного этапа реформы явилось то, что на 
основании указа Президента российской 
Федерации от 01.08.2017 № 1004 «Вопро-
сы Следственного комитета при прокура-
туре российской Федерации» [5] в целях 
совершенствования государственного 
управления в сфере исполнения законода-
тельства об уголовном судопроизводстве 
7 сентября 2007 г. было учреждено новое 
фактически самостоятельное ведомство 
– Следственный комитет при прокуратуре 
российской Федерации, которому пере-
давались полномочия надзорного орга-
на в части возбуждения и расследования 
уголовных дел. Соответственно в системе 
созданного комитета были образованы во-
енное следственное управление на правах 
структурного подразделения его централь-
ного аппарата и военные следственные 
отделы по объединениям, соединениям и 
гарнизонам.

Второй этап реформирования пред-
варительного следствия ознаменовался 
вступлением в действие 15 января 2011 
г. Федерального закона от 28.12.2010 № 
403-Фз «О Следственном комитете рос-
сийской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон «О Следственном комитете рос-
сийской Федерации»; закон № 403-Фз) 
[3], на основании которого Следственный 
комитет был выведен из состава прокура-
туры и преобразован в самостоятельный 
федеральный государственный орган – 
Следственный комитет российской Феде-
рации (далее – Следственный комитет; СК 
россии), осуществляющий полномочия в 
сфере уголовного судопроизводства. 

Это событие имеет поистине истори-
ческое значение: впервые за время суще-
ствования Советского Союза и российской 
Федерации образовался абсолютно неза-
висимый следственный орган, в функции 
которого входит осуществление предва-
рительного следствия по очень широкой 
категории дел.

закон № 403-Фз установил, что руко-
водство деятельностью Следственного ко-
митета осуществляет Президент россий-
ской Федерации [3]. 

Как отмечалось в пояснительной за-
писке к проекту данного закона, функци-
онирование Следственного комитета вне 
системы прокуратуры российской Феде-
рации создаст необходимые условия для 
эффективной реализации полномочий 
прокуроров по надзору за процессуальной 
деятельностью органов предварительно-
го следствия, усиления взаимодействия 

следственных органов с органами проку-
ратуры, позволит повысить объективность 
следствия, тем самым обеспечивая закон-
ность в сфере уголовного судопроизвод-
ства и неукоснительное соблюдение кон-
ституционных прав граждан [22].

В развитие Федерального закона № 
403-Фз указом Президента российской 
Федерации от 14.01.2011 № 38 «Вопро-
сы деятельности Следственного комитета 
российской Федерации» было утверждено 
Положение о Следственном комитете рос-
сийской Федерации [6], определяющее 
основные задачи Следственного комитета, 
соответствующие права и полномочия, по-
рядок прохождения службы в Следствен-
ном комитете и организацию его деятель-
ности.

Таким образом, Следственный комитет 
после его выведения из состава проку-
ратуры занял особое место в российской 
государственной системе: он не входит ни 
в одну из ветвей государственной власти, 
ни в структуру какого-либо другого органа 
[22].

Эти преобразования, проведенные в 
целях более четкого разграничения функ-
ций прокурорского надзора и предвари-
тельного следствия, носят столь глубокий 
характер, что в научном юридическом со-
обществе стали считать правомерным ха-
рактеризовать их как смену парадигм до-
судебного уголовного производства [42]. 
и для такого утверждения есть все основа-
ния. В качестве доказательства достаточно 
акцентировать внимание на том, что выше-
указанными нормативно-правовыми акта-
ми были установлены:

– вневедомственный статус Следствен-
ного комитета; 

– независимость Следственного коми-
тета от каких-либо органов государствен-
ной власти федерального и регионального 
уровней, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений и органи-
заций;

– полная институциональная самосто-
ятельность выполняемой Следственным 
комитетом следственной функции, что 
обеспечивает объективность и беспри-
страстность расследования.

Кардинальное реформирование оте-
чественной системы предварительного 
следствия самым благоприятным обра-
зом сказалось на решении организацион-
но-функциональных вопросов деятельно-
сти, всем облике военных следственных 
органов. Этому способствовало отражение 
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на законодательном уровне важного зна-
чения той роли, которую они играют в во-
енной организации и правоохранительной 
системе государства, о чем свидетельству-
ет красноречивая деталь: в Федеральном 
законе «О Следственном комитете россий-
ской Федерации» военным следственным 
органам посвящена целая глава [3, гл. 4]. 

Необходимо отметить и другой нема-
ловажный фактор: сохранение военной 
службы в военных следственных орга-
нах, воспринятое военными юристами как 
подтверждение законодателем неоспо-
римости точки зрения, согласно которой  
качественно расследовать преступления 
в отношении военнослужащих, успешно 
бороться за укрепление законности, пра-
вопорядка и дисциплины в войсках могут 
только те, кто обладает опытом военной 
службы.

если говорить конкретно о новом обли-
ке, приобретенном военными следствен-
ными органами в контексте поэтапных ре-
форматорских преобразований института 
предварительного следствия, то, в первую 
очередь, необходимо подчеркнуть основ-
ные моменты, касающиеся их функций и 
задач, системы управления, структуры, 
численности, укомплектованности, про-
фессиональной подготовки сотрудников, а 
также порядка прохождения военной служ-
бы в СК россии. 

На основании Федерального закона «О 
Следственном комитете российской Феде-
рации» [3] военные следственные органы 
СК россии осуществляют свои полномочия 
в сфере уголовного судопроизводства в 
Вооруженных Силах российской Федера-
ции, других войсках, воинских формиро-
ваниях и органах, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба. 

уголовное преследование военными 
следственными органами проводится по 
делам о преступлениях, совершенных:

– военнослужащими;
– гражданами, проходящими военные 

сборы;
– лицами гражданского персонала Воо-

руженных сил, других войск, воинских фор-
мирований и органов в связи с исполнени-
ем ими своих служебных обязанностей или 
совершенных в расположении части, сое-
динения, учреждения, гарнизона;

– судьями военных судов, прокурорски-
ми работниками органов военной прокура-
туры, работниками военных следственных 
органов Следственного комитета, в том 

числе не являющимися военнослужащими;
– иными лицами, уголовное преследо-

вание которых, по решению Председателя 
Следственного комитета, отнесено к ком-
петенции военных следственных органов 
Следственного комитета.

В соответствии со значимостью полно-
мочий и функций военных следственных 
органов статус их центрального руководя-
щего аппарата поднят до уровня Главного 
военного следственного управления. 

Структура военных следственных ор-
ганов приведена в соответствие с новым 
военно-административным делением рос-
сийской Федерации, установленным Пре-
зидентом российской Федерации. Сегод-
ня она включает в себя: 

1) Главное военное следственное 
управление, организационно входящее в 
центральный аппарат Следственного ко-
митета; 

2) 10 военных следственных управле-
ний (по военным округам, флотам, ракет-
ным войскам стратегического назначения 
и по москве);

3) подчиненные военным следственным 
управлениям 142 военных следственных 
отдела по гарнизонам. Пять из них осу-
ществляют на постоянной основе функции 
уголовного преследования на территории 
иностранных государства, где в соответ-
ствии с международными договорами на-
ходятся российские воинские формирова-
ния.

указом Президента российской Феде-
рации от 27.06.2014 № 481 «О внесении 
изменений в указ Президента российской 
Федерации от 14 января 2011 года  № 38 
«Вопросы деятельности Следственного ко-
митета российской Федерации» и в пере-
чень должностей в Следственном комитете 
российской Федерации, по которым пред-
усмотрено присвоение высших специаль-
ных званий, утвержденный этим указом» 
штатная численность военных следствен-
ных органов установлена в количестве 
2119 единиц [7]. Три четверти от этого ко-
личества составляет штатная численность 
офицеров.

Все офицеры военных следственных 
органов, как уже подчеркивалось, имеют 
статус военнослужащих,  проходят службу 
в Вооруженных Силах российской Федера-
ции, других войсках, воинских формирова-
ниях и органах в соответствии с Федераль-
ным законом «О воинской обязанности 
и военной службе», обладают правами, 
установленными Федеральным законом «О 
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статусе военнослужащих» и Федеральным 
законом «О Следственном комитете рос-
сийской Федерации». 

В настоящее время деятельность по 
борьбе с преступностью, обеспечению за-
конности и правопорядка в силовых струк-
турах осуществляют высококвалифициро-
ванные сотрудники военных следственных 
органов. их штат практически полностью 
укомплектован. В отличие от ситуации 
пяти-шестилетней давности, когда три 
четверти сотрудников имели стаж след-
ственной работы менее трех лет, числен-
ность начинающих военных следователей 
не превышает одной четверти от штатной 
численности. 

Неотъемлемая черта современного 
облика военных следственных органов 
– предъявление к сотрудникам высоких 
профессиональных и нравственных тре-
бований. Важнейшее из них – добиться 
безусловного, неуклонного соблюдения и 
исполнения законов российской Федера-
ции. Стремясь к достижению этой цели, 
военные следователи как руководство к 
действию восприняли положение посла-
ния Президента российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию  3 
декабря  2015 г.: «закон должен быть суров 
к тем, кто сознательно пошел на тяжкое 
преступление, нанес ущерб жизни людей, 
интересам общества и государства. и ко-
нечно, закон должен быть гуманен к тем, 
кто оступился» [8]. 

В качестве краткого резюме можно 
смело утверждать, что проведенные пре-
образования принесли свои плоды. В этом 
убеждает взгляд на результаты реформы 
2011 г. сквозь призму анализа официаль-
ных статистических данных.

Выступая на расширенном заседании 
коллегии Главного военного следственно-
го управления СК россии 25 февраля 2016 
г., на котором были подведены итоги дея-
тельности военных следственных органов 
за 2015 г. и определены задачи на 2016 г., 
Председатель Следственного комитета 
генерал юстиции российской Федерации 
а.и. Бастрыкин подчеркнул: «итоги работы 
военных следственных органов оцениваю 
очень положительно. их основная черта 
– стабильность и надежность в работе». 
Далее он уточнил, что военными следова-
телями «завершено производством поч-
ти 9 тысяч (8770) уголовных дел, что на 
7% больше, чем в 2014 году (8191). При 
этом, несмотря на увеличение нагрузки… 
удалось не допустить снижения качества 

предварительного следствия» [9]. 
убедительно характеризуют работу во-

енных следственных органов также цифры, 
отражающие ее экономический эффект. В 
2015 г. по ходатайству военных следовате-
лей судами наложен арест на имущество 
обвиняемых общей стоимостью почти 1 
млрд руб. Кроме того, усилиями военных 
следователей на досудебной стадии про-
изводства возмещен причиненный ущерб 
на сумму 2,7 млрд руб. Для сравнения: в 
2011 г. этот показатель не превысил 500 
млн руб. [9].

Все это свидетельствует о том, что во-
енные следственные органы СК россии в 
результате проведенного реформирова-
ния приобрели потенциал, гарантирующий 
успешное выполнение возложенных на них 
задач. 

Теперь на повестку дня вынесен вопрос 
дальнейшего совершенствования деятель-
ности военных следователей, что обусло-
вило принятие на государственном уровне 
мер по продолжению кардинального ре-
формирования системы досудебного про-
изводства.

В этой связи, с учетом значимости ос-
мысления уже осуществленных этапов 
реформы и прогнозирования результатов 
грядущих преобразований предваритель-
ного следствия, представляется целе-
сообразным и важным актуализировать 
отечественный историко-правовой опыт 
реализации различных моделей построе-
ния следственного аппарата в минувшие 
эпохи – с тем, чтобы извлечь полезные для 
сегодняшнего дня уроки из достижений и 
просчетов прошлого, выявить и в интере-
сах будущего следственных органов твор-
чески развить все ценное из того, что нако-
плено нашими предшественниками.

*  *  *

Справедливости ради надо сказать, 
что учеными-правоведами уделялось до-
статочно большое внимание изучению 
реформирования органов предваритель-
ного расследования. Особенно подроб-
но исследована реформа следственного 
аппарата 1860–1864 гг. [14; 23; 24; 26; 35; 
39]. Предметно и всесторонне изучены ор-
ганизация, функционирование и развитие 
следственных органов в XIX – начале XX 
вв., в 1917 – первой половине 1920-х гг., а 
также в некоторые другие периоды совет-
ской эпохи [11; 15; 16; 19; 20; 25; 27; 30; 37; 
40]. Вместе с тем говорить о равномерном 
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и полном охвате научными исследования-
ми всех этапов преобразования институ-
та предварительного следствия в россии 
было бы преувеличением. 

а ведь очевидно, что пробелы в истори-
ческом знании часто приводят к ошибочно-
му представлению о причинах, связях тех 
или иных событий, процессов, действий, 
важных для правильного видения преем-
ственности государственно-правовых ин-
ститутов, динамики их развития.

К такому утверждению применитель-
но к рассматриваемой теме подводит и 
высказанное в научной литературе мне-
ние о том, что «до учреждения судебных 
следователей (в 1860 г.) российский госу-
дарственный аппарат не имел структурно 
и функционально обособленного органа, 
специально предназначенного для рас-
следования уголовных дел» [26]. Эта точка 
зрения не может претендовать на бесспор-
ность. Опираясь на научные факты, можно 
с полной уверенностью заявить, что оте-
чественные специализированные органы 
предварительного следствия возникли не 
в 1860 г., а значительно раньше. 

Как показывают исторические доку-
менты, первым таким органом в россии 
являлась канцелярия розыскных дел под 
руководством гвардии майора графа м.и. 
Волконского, учрежденная 25 июля 1713 г. 
именным указом Петра I с целью рассле-
довать злоупотребления властью предста-
вителями государственной администра-
ции в архангелогородской губернии. По 
образцу канцелярии м.и. Волконского в 
скором времени был образован еще ряд 
«розыскных» канцелярий, следственные 
присутствия которых комплектовались 
почти исключительно строевыми офице-
рами гвардии и приданными им в помощь 
опытными дьяками. В их задачу входило 
расследование уголовных дел преимуще-
ственно по обвинениям высокопоставлен-
ных должностных лиц в опасных деяниях, 
посягающих на основы государственности, 
к которым, в первую очередь, относились 
коррупционные преступления (казнокрад-
ство, взяточничество, служебные подлоги, 
мошенничество). Поскольку среди руково-
дителей созданных следственных учреж-
дений преобладали лейб-гвардии майоры, 
с легкой руки Петра I в обиход вошло со-
бирательное наименование – «майорские 
канцелярии». В полном объеме функци-
онирование «офицерских» следственных 
органов в качестве постоянно действую-
щих элементов государственного аппарата 

с признаками отдельной организационной 
структуры началось с подписанием 9 дека-
бря 1717 г. Петром I Наказа «майорским» 
канцеляриям, заложившего правовую ос-
нову их деятельности [13; 17; 31; 34; 35]. 

На основании этого нормативно-пра-
вовового акта сформированные след-
ственные подразделения подчинялись 
непосредственно монарху. Он же лично 
назначал, освобождал от должности и при-
влекал к ответственности их руководите-
лей. Ни один орган власти, включая Сенат, 
не был уполномочен каким-либо образом 
вмешиваться в работу «майорских» канце-
лярий. Показателен в этом отношении про-
токол заседания Сената от 17 октября 1722 
г., рассмотревшего обращение Святейше-
го Синода с жалобой на действия одного из 
представителей следственной канцелярии 
и.и. Дмитриева-мамонова. Протокольная 
запись по итогам рассмотрения жалобы 
гласила: «Ответствовать, что понеже оныя 
канцелярии Сенату не подчинены, того 
ради им, Правительствующему Сенату, о 
том и рассуждения никакого определить не 
надлежит» [18; 33; 36; 43].

Таким образом,  был законодательно 
оформлен и в полной мере реализован на 
практике статус «офицерских» канцелярий 
как вневедомственных, по современной 
терминологии,  следственных органов. 

чрезвычайно значимо и то, что с их уч-
реждением и изданием отмеченного На-
каза впервые в российской истории была 
выделена в уголовном судопроизводстве и 
получила организационное и процессуаль-
ное обособление стадия предварительно-
го расследования [41].

здесь сама собой напрашивается па-
раллель с современностью, прямо подво-
дящая к выводу о тесной близости моделей 
следственного органа петровской эпохи и 
сегодняшнего Следственного комитета. 
Доказательством служит неоспоримый 
факт: главные принципы функционирова-
ния этих органов, разделенных тремя сто-
летиями, одни и те же – обеспечивающая 
вневедомственный статус подчиненность 
непосредственно главе государства, са-
мостоятельность, независимость от ка-
ких-либо органов власти.

Важному предназначению сформиро-
ванного царем следственного аппарата 
соответствовал по-государственному вы-
веренный подход к его кадровому обе-
спечению: следователей в канцелярии 
набирали из наиболее подготовленных и 
грамотных кандидатов, в том числе офи-
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церов Преображенского и Семеновского 
полков [18].

С учетом статуса должностных лиц 
«майорских» канцелярий, привлекавшихся 
к ведению следствия, можно заключить, 
что созданный Петром I специализирован-
ный аппарат следствия является и первым 
прототипом современных военных след-
ственных органов.

К сожалению, век учреждений предва-
рительного расследования, построенных 
на основе  вневедомственной модели, был 
недолгим. В середине 1720-х гг. они пре-
кратили свое существование и после кон-
чины императора Петра I длительное вре-
мя находились в незаслуженном забвении 
[10]. Следственная функция была возложе-
на на лишенные организационной незави-
симости неспециализированные судебные 
и административные органы, в процессу-
альной деятельности которых, в отличие 
от практики, принятой в петровскую эпоху, 
предварительное расследование в каче-
стве стадии уголовного процесса не отде-
лялось от судебного разбирательства.

Этот этап в истории отечественных 
следственных институтов можно охаракте-
ризовать как период формирования адми-
нистративной модели организации пред-
варительного расследования. 

Однако постепенно на высшем госу-
дарственном уровне складывается пони-
мание необходимости принятия мер по 
восстановлению специализированного 
следственного аппарата, подвергшегося 
деформации в послепетровские времена. 
Первой из таких мер стало учреждение ука-
зом императора александра I от 29 августа 
1808 г. должности следственных приста-
вов, обязанных заниматься исключительно 
производством уголовных расследований. 
Они были включены в штат полиции, вхо-
дившей в систему министерства внутрен-
них дел [38].

Следующим знаковым событием в 
истории отечественного предваритель-
ного следствия, касающееся его норма-
тивного регулирования, стало издание в 
1832 г. подготовленного под руководством 
м.м. Сперанского Свода законов россий-
ской империи. часть 2-я 15-го тома Сво-
да – «законы о судоустройстве по делам о 
преступлениях и проступках» явилась, по 
существу, первым отечественным уголов-
но-процессуальным кодексом, определив-
шим стадию предварительного расследо-
вания [35]. 

В ст. 767 ч. 2 т. 15 указанного Свода 

формулировалось основополагающее на 
то время положение, определяющее мо-
дель построения следственного аппарата: 
«Производство следствия и все меры, к 
оному относящиеся, принадлежат поли-
ции» [41]. 

Этот порядок предварительного рас-
следования претерпел радикальные изме-
нения с изданием указа императора алек-
сандра II от 8 июня 1860 г. «Об отделении 
следственной части от полиции», в соот-
ветствии с которым вводились должности 
подведомственных министерству юстиции 
судебных следователей для производства 
следствий о всех преступлениях и проступ-
ках, подлежащих ведению судебных мест 
[12]. 

Правовую базу, необходимую для ре-
ализации следственных функций в новых 
организационных рамках, создали утверж-
денные 20 ноября 1864 г. Судебные уставы, 
ознаменовавшие проведение судебной 
реформы и, по сути дела, окончательное 
формирование в российской империи си-
стемы предварительного следствия. Как 
явствует из вышесказанного, в основу ее 
на этом историческом этапе была положе-
на судебная модель следственного аппа-
рата.

заслуживает быть особо отмеченным 
тот факт, что в 1860-е гг. аналогично по су-
дебной модели зародился также институт 
военных следователей,  которые, сообраз-
но положениям Военно-судебного устава 
1867 г., состояли при военно-окружных су-
дах [30].

На основе судебной модели следствен-
ная служба развивалась вплоть до револю-
ционных событий 1917 г. [38].

После Октябрьской революции все уч-
реждения, образовывавшие судебную и 
правоохранительную системы царской 
россии, в том числе и институт судебных 
следователей, были упразднены. Вместе 
с тем функция по осуществлению предва-
рительного следствия осталась за судом. 
Декретом «О суде» № 1 от 24.11.1917 про-
изводство предварительного следствия 
возлагалось единолично на народных су-
дей уездных судов, наряду с которыми 
были учреждены следственные комиссии 
при местных Советах и революционные 
трибуналы [41]. 

Вскоре следственные подразделения 
были созданы практически при всех право-
охранительных органах [32], а также в выс-
шем органе чрезвычайной юстиции – Все-
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российской чрезвычайной комиссии (ВчК).
Военные следственные органы,  про-

цессуальные полномочия, права и обя-
занности которых были подробно закре-
плены в утвержденных реввоенсоветом 
республики (рВСр) инструкции военным 
следователям революционных военных 
трибуналов от 01.02.1919 и Положении о 
военных следователях от 30.09.1919, так-
же оказались тесно связанными с испол-
нительной властью. Согласно ст. 1 указан-
ного Положения они состояли при военных 
трибуналах, окружных и губернских воен-
ных комиссариатах. В соответствии же с 
приказом рВСр от 31.12.1919 в губернских 
военных комиссариатах организовались 
следственно-судебные части, а в штабах 
военных округов – следственно-судебные 
отделы [21]. 

В 1922 г. органы предварительного 
расследования подвергаются преобразо-
ванию. В конструкцию следственного ап-
парата включаются должности участковых 
народных следователей при народных су-
дах, старших следователей при губернских 
судах, следователей по важнейшим делам 
при Верховном суде рСФСр, следовате-
лей по важнейшим делам при Наркомате 
юстиции, следователей военных и воен-
но-транспортных трибуналов [38]. 

Таким образом, в годы Гражданской во-
йны и последовавший вслед за ней период 
получил развитие и укрепился следствен-
ный аппарат, построенный на основе су-
дебной модели.  

Но это положение сохранялось недолго. 
В 1927 г. в московской губернии в порядке 
эксперимента было осуществлено подчи-
нение следователей органам прокуратуры. 
Сочтя эксперимент успешным, коллегия 
Наркомата юстиции 12 апреля 1928 г. по-
становила передать следственный аппарат 
в полное распоряжение прокуратуры по 
рСФСр. Согласно ст. 4 постановления циК 
и СНК СССр от 30 января 1929 г. военные 
следователи аналогичным образом пере-
шли в подчинение органов военной проку-
ратуры. 

через непродолжительное время по-
следовало изменение статуса органов 
прокуратуры и следствия, подведомствен-
ных в то время Наркомюсту: в силу ст. 2 
постановления циК и СНК СССр от 20 
июня 1936 г. они отделились от наркоматов 
юстиции союзных и автономных республик 
и перешли в исключительное подчинение 
прокурора СССр. Соответственно по по-

становлению СНК СССр от 5 ноября 1936 
г. «О структуре Прокуратуры Союза ССр» 
в Прокуратуре СССр был учрежден след-
ственный отдел [38]. 

В 1938 – 1939 гг. дальнейшее развитие 
получил следственный аппарат в структу-
ре исполнительной власти: обособленные 
следственные подразделения были учреж-
дены в органах госбезопасности и мили-
ции, подведомственных в то время НКВД 
СССр. В ходе дальнейших преобразований 
НКВД-НКГБ-мГБ-мВД их следственные 
органы неизменно сохранялись, причем 
они никак не регламентировались на за-
конодательном уровне, а оформлялись 
исключительно ведомственными распоря-
жениями. После основания 13 марта 1954 
г. Комитета государственной безопасности 
при Совете министров СССр в его струк-
туре также образовалось Следственное 
управление [11]. 

из этих исторических фактов следует, 
что в конце 1930-х гг. институт судебного 
следствия, функционировавший в различ-
ных видах с 1864 г., бесповоротно прекра-
тил свое существование, в стране утвер-
дились прокурорская и административная 
модели организации предварительного 
расследования.

В середине 1950-х – начале 1960-х гг. 
следственные органы, функционировав-
шие на основе этих моделей, получили 
юридическое закрепление. Согласно ст. 
28 Основ уголовного судопроизводства 
Союза ССр и союзных республик от 25 
декабря 1958 г. осуществление предвари-
тельного следствия возлагалось на сле-
дователей прокуратуры, а по специальной 
категории дел – на следователей КГБ. а на 
основании указа Президиума Верховного 
Совета СССр от 6 апреля 1963 г. функция 
предварительного расследования была 
предоставлена органам внутренних дел, в 
которых ранее следственный аппарат не 
предусматривался.

Сложившаяся в то время следственная 
система страны, основанная на параллель-
ном функционировании следственных ап-
паратов в структуре прокуратуры и органов 
исполнительной власти, сохранялась неиз-
менной на протяжении почти пятидесяти 
лет.

рассмотрение этой системы в срав-
нении с предшествующими ей моделями 
предварительного следствия дает бога-
тую пищу для размышлений о сложно-
сти, неоднозначности, противоречивости 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА // ПРИОРИТЕТЫ



ВЕСТНИК ВОЕННОГО ПРАВА16

процессов возникновения, становления и 
развития следственных органов в разные 
периоды отечественной истории, о влия-
нии на эти процессы объективных и субъ-
ективных факторов, в одних случаях зада-
ющих вектор совершенствования, роста 
качества системы предварительного след-
ствия, а в других – его застоя, регресса. 

Вот почему с огромным интересом 
воспринимаются исторические эпизоды, 
отражающие возрождение концепции вне-
ведомственной модели организации след-
ственных органов в новое время. Впервые 
эта идея была озвучена еще в 1930 г., но 
пока еще в сугубо локальном формате, а 
широкое распространение стала получать 
значительно позже, начиная с конца 1950-х 
гг., когда сложились условия для ее широ-
кой поддержки. 

Вынесенная на общественное обсуж-
дение поначалу как мысль о построении 
единого аппарата предварительного рас-
следования, она дала толчок бурным дис-
куссиям в научных кругах, на страницах 
центральной и юридической периодики, 
неоднократно становилась предметом 
рассмотрения в органах власти и по мере 
ее утверждения на политическом уровне 
начала переходить в практическую пло-
скость. При обсуждении данной проблемы 
в разные периоды выдвигались проекты 
следственных структур, различающиеся 
предложениями относительно их назва-
ний, систем подчиненности, степени не-
зависимости, но всегда тесно связанные 
общей целевой направленностью на инте-
грирование функций досудебного рассле-
дования в одном ведомстве.

Примечательно, что уже в первоначаль-
ной дискуссии, прошедшей в 1957 г., когда 
авторы проектов в своем подавляющем 
большинстве предлагали сосредоточить 
предварительное следствие, по разным 
вариантам, в прокуратуре, в мВД, в ми-
нистерстве юстиции, предполагая рефор-
мы исключительно в рамках существовав-
ших на тот период моделей построения 
следственного аппарата, были высказаны 
мнения о целесообразности создания са-
мостоятельного органа по расследова-
нию всех уголовных дел. В последующем 
такие инициативы начали приобретать 
все большую актуальность. Так, во второй 
половине 1960-х – 1970-е гг. выдвигались 
предложения о создании: Следственного 
управления при Верховном Совете СССр, 
Следственного комитета при Совете ми-

нистров СССр, Государственного комитета 
СССр по следствию. В годы перестройки 
предпринимались попытки образования 
не подверженного ведомственным и мест-
ным влияниям самостоятельного союзного 
Следственного комитета. Однако дальше 
рассмотрения указанных инициатив и, в 
практическом плане, разработки в отдель-
ных случаях соответствующих законопро-
ектов дело тогда не шло. 

Подобным образом складывалась си-
туация с реформированием следственных 
органов также в первой половине 1990-х – 
начале 2000-х гг. 

Остался нереализованным смелый 
план создания независимого Следствен-
ного комитета в 1993 г.: внесенный на 
рассмотрение Верховного Совета россии 
проект закона «О Следственном комитете 
российской Федерации» был уже принят в 
первом чтении, но драматические октябрь-
ские события, роспуск Верховного Совета 
и  последовавшие за этим политические 
коллизии надолго отодвинули давно наз-
ревшую реформу.

Не получил поддержки, правда, уже 
по другим  причинам,  представленный  в  
2002 г. в Государственную думу российской 
Федерации законопроект, предлагавший 
создание единого ведомства – Федераль-
ной службы расследований [11]. 

между тем существовавший в стра-
не институт предварительного следствия 
остро нуждался в реорганизации. ее не-
обходимость, как говорилось в одном из 
документов пакета законопроектов, подго-
товленных в конце 1990 г. межведомствен-
ной группой специалистов в ходе работы по 
созданию самостоятельного Следственно-
го комитета, обосновывалась тем, что «не-
совершенство… структуры и противореча-
щая закону ведомственная подчиненность 
и разобщенность следственного аппарата 
стали серьезным препятствием для ко-
ренного улучшения его деятельности. Вы-
сокие психофизиологические перегрузки, 
неудовлетворительная материально-тех-
ническая оснащенность, отсутствие юри-
дических гарантий процессуальной неза-
висимости и социальной защищенности 
следователей не позволяют всесторонне, 
полно и объективно расследовать совер-
шенные преступления, нередко влекут се-
рьезные нарушения конституционных прав 
и законных интересов граждан» [29]. 

лишь в 2007-м и 2011 гг., в сложившей-
ся обстановке стабильности и консолида-
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ции политических сил, когда созрели ус-
ловия для успешного решения проблемы 
создания независимого следственного ап-
парата, стали возможными кардинальные 
реформаторские шаги, ознаменовавшие 
поэтапное восстановление петровской 
вневедомственной модели организации 
следствия, что с полным основанием мож-
но классифицировать как начало нового 
витка в истории российских следственных 
органов.  

В завершение краткого анализа исто-
рического развития института предва-
рительного следствия в целом и военных 
следственных органов в частности с пози-
ций современной парадигмы досудебного 
производства видится логичным сформу-
лировать ряд итоговых тезисов:  

– первые российские специализиро-
ванные органы предварительного рассле-
дования – учрежденные Петром I «майор-
ские» канцелярии – являются прямыми 
предшественниками Следственного коми-
тета российской Федерации и его военных 
следственных органов. Не случайно по-
становлением Правительства российской 
Федерации от 27.08.2013 дата учрежде-
ния первой следственной канцелярии – 25 
июля – была установлена в качестве Дня 
сотрудников органов следствия россий-
ской Федерации;

– история отечественных следственных 
органов с момента их возникновения и до 
настоящего времени представляет собой 
единый процесс, все этапы которого не-
разрывно связаны друг с другом;

– историко-правовой опыт, накоплен-
ный в ходе строительства, развития, функ-
ционирования отечественного следствен-
ного аппарата в разные эпохи заслуживает 
пристального внимания и тщательного из-
учения в целях его использования в гряду-
щих преобразовательных шагах;

– в интересах дальнейшего совершен-
ствования следственной деятельности 
представляется существенным сосредо-
точить первоочередное внимание на из-
учении преимуществ петровской вневе-
домственной модели следствия, причин ее 
длительного забвения и проблем восста-
новления этой модели.

*  *  *

В свете вышеприведенных рассужде-
ний важно подчеркнуть особую значимость 
грядущей реформы военных следственных 

органов, о которой говорилось выше. 
ее необходимость продиктована следу-

ющим обстоятельством: для эффективной 
реализации полномочий военных следова-
телей в рамках введенной в практику вне-
ведомственной модели предварительного 
расследования необходимо разрешить 
проблему, уходящую своими корнями в 
прошлое отечественной следственной си-
стемы.

Существо этой неснятой проблемы за-
ключается в том, что должности военных 
следователей, являющихся сотрудниками 
Следственного комитета, содержатся за 
счет численности Вооруженных Сил рос-
сийской Федерации, других войск, воин-
ских формирований и органов, подчинен-
ных соответственно минобороны россии 
и иным госструктурам, которые обеспечи-
вают военные следственные органы всем 
необходимым: от служебных помещений, 
автотранспорта, средств связи и кримина-
листической техники до денежного доволь-
ствия, оплаты экспертиз, услуг защитников 
и переводчиков. а это неизбежно ставит 
военные следственные органы в зависи-
мое положение от обслуживаемых ими ве-
домств. 

Очевидно, что данная ситуация про-
тиворечит логике функционирования са-
мостоятельного следственного аппарата, 
мешает объективности, полноте и всесто-
ронности расследования. 

Подход к указанной проблеме на госу-
дарственном уровне именно в таком прин-
ципиальном ключе, понимание необходи-
мости неотложных мер по ее устранению 
обусловили принятие решения о реализа-
ции нового этапа реформы в системе досу-
дебного производства. Правовой основой 
намеченных преобразований стал Феде-
ральный закон от 04.06.2014 № 145-Фз «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской Федерации по 
вопросам военной службы в органах воен-
ной прокуратуры и военных следственных 
органах Следственного комитета россий-
ской Федерации» (далее – закон № 145-
Фз) [4]. 

Согласно данному законодательному 
акту с 1 января 2017 г. Генеральная про-
куратура российской Федерации и След-
ственный комитет российской Федерации 
включаются в число органов, в которых за-
коном предусмотрена военная служба. Од-
новременно численность военнослужащих 
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и гражданского персонала органов воен-
ной прокуратуры и военных следственных 
органов СК россии исключается из числен-
ности Вооруженных Сил российской Фе-
дерации, других войск, воинских форми-
рований и органов и включается в штатную 
численность органов прокуратуры россий-
ской Федерации и следственных органов 
Следственного комитета российской Фе-
дерации соответственно. 

Помимо этого закон № 145-Фз вносит в 
отдельные законодательные акты россий-
ской Федерации изменения, касающиеся 
организационной структуры и численно-
сти, материально-технического и социаль-
ного обеспечения военных следственных 
органов, подготовки кадров для них, про-
хождения военной службы в СК россии, ре-
шения других важных вопросов.

Так, в систему военных следственных 
органов Следственного комитета войдут:

– Главное военное следственное управ-
ление Следственного комитета;

– военные следственные управления 
Следственного комитета по военным окру-
гам, флотам и другие военные следствен-
ные управления Следственного комитета, 
приравненные к главным следственным 
управлениям и следственным управлени-
ям Следственного комитета по субъектам 
российской Федерации; 

– военные следственные отделы по 
объединениям, соединениям, гарнизонам 
и другие военные следственные отделы 
Следственного комитета, приравненные 
к следственным отделам и следственным 
отделениям Следственного комитета по 
районам, городам.

численность военнослужащих и граж-
данского персонала военных следственных 
органов СК россии будет устанавливаться 
Президентом российской Федерации по 
представлению Председателя Следствен-
ного комитета пропорционально численно-
сти Вооруженных Сил российской Федера-
ции, других войск, воинских формирований 
и органов, в которых федеральным зако-
ном предусмотрена военная служба.

Как и ранее, порядок прохождения 
службы военнослужащими военных след-
ственных органов будет регулироваться 
Федеральным законом от 28.03.1998 № 
53-Фз «О воинской обязанности и воен-
ной службе», но перечень воинских долж-
ностей военных следственных органов СК 
россии будет определять Председатель 
Следственного комитета, за исключением 

воинских должностей, подлежащих заме-
щению высшими офицерами.

Также установлено, что присвоение 
первого воинского звания офицера, воин-
ского звания полковника юстиции, воин-
ского звания офицера досрочно, на одну 
ступень выше воинского звания, пред-
усмотренного штатом для занимаемой 
воинской должности, воинского звания во-
еннослужащим, успешно обучающимся по 
очной форме обучения в адъюнктуре, воен-
ной докторантуре, до полковника юстиции 
включительно производится Председате-
лем Следственного комитета. 

заместитель Председателя Следствен-
ного комитета российской Федерации 
– руководитель Главного военного след-
ственного управления вправе присваивать 
воинские звания до подполковника юсти-
ции включительно. руководители военных 
следственных управлений Следственного 
комитета по военным округам, флотам и 
других военных следственных управлений 
Следственного комитета, приравненных 
к главным следственным управлениям и 
следственным управлениям Следствен-
ного комитета по субъектам российской 
Федерации, – до майора юстиции включи-
тельно. 

Воинские звания высших офицеров 
присваиваются Президентом российской 
Федерации по представлению Председа-
теля Следственного комитета.

Полномочия руководителей военных 
следственных органов Следственного ко-
митета на применение поощрений и дисци-
плинарных взысканий в отношении подчи-
ненных им военнослужащих определяются 
Председателем Следственного комитета. 

В соответствии с новыми законодатель-
ными положениями обеспечение военных 
следственных органов транспортом, свя-
зью, средствами обработки информации и 
организационно-множительной техникой, 
служебными помещениями, хранение их 
архивов, вещевое и продовольственное 
обеспечение военнослужащих военных 
следственных органов осуществляется 
министерством обороны российской Фе-
дерации, министерством внутренних дел 
российской Федерации, Федеральной 
службой безопасности российской Феде-
рации, иными федеральными органами 
исполнительной власти, в которых феде-
ральным законом предусмотрена военная 
служба, с осуществлением взаимных рас-
четов в порядке, установленном Прави-
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тельством российской Федерации. 
Все ныне занимаемое недвижимое 

и движимое имущество с 1 января 2017 
года закрепляется на праве оперативного 
управления за Следственным комитетом. 

что касается социального обеспече-
ния, то наиболее важным на сегодня для 
личного состава военных следственных 
органов является решение жилищного во-
проса. законодателем установлено, что 
обеспечение военнослужащих СК россии 
жилыми помещениями осуществляется за 
счет средств федерального бюджета путем 
предоставления сотруднику служебного 
жилого помещения или жилого помеще-
ния в собственность по решению Предсе-
дателя Следственного комитета. На воен-
нослужащих СК россии распространяются 
нормы Федерального закона  от 20.08.2004 
№ 117-Фз «О накопительно-ипотечной си-
стеме жилищного обеспечения военнослу-
жащих». 

медицинское обеспечение, санатор-
но-курортное лечение, медико-психоло-
гическая реабилитация и организованный 
отдых военнослужащих военных след-
ственных органов и членов их семей бу-
дут осуществляться в медицинских, воен-
но-медицинских подразделениях, частях 
и учреждениях, санаторно-курортных и 
оздоровительных учреждениях министер-
ства обороны российской Федерации, 
министерства внутренних дел российской 
Федерации, Федеральной службы безо-
пасности российской Федерации, иных 
федеральных органов исполнительной 
власти, в которых федеральным законом 
предусмотрена военная служба, с осу-
ществлением взаимных расчетов в уста-
новленном порядке.

законодатель определил и выплаты при 
увольнении военнослужащих с военной 
службы из органов Следственного коми-
тета, имеющих право на пенсию за выслугу 
лет, а также при увольнении по состоянию 
здоровья или в связи с организацион-
но-штатными мероприятиями. им будет 
выплачиваться выходное пособие за пол-
ные годы выслуги в размерах, указанных в 
ч. 17 ст. 35 Федерального закона «О След-
ственном комитете российской Федера-
ции». 

Пенсионное обеспечение лиц, уволен-
ных с военной службы в военных след-
ственных органах Следственного комитета 
и членов их семей после 1 января 2017 г. 
будет осуществляться Следственным ко-
митетом.

Подготовка и обучения кадров для во-

енных следственных органов будет осу-
ществляться министерством обороны 
российской Федерации, министерством 
внутренних дел российской Федерации, 
Федеральной службой безопасности рос-
сийской Федерации, иными федераль-
ными органами исполнительной власти, в 
которых предусмотрена военная служба, с 
последующим взаимным расчетом.

закон предусматривает продолжение 
службы военнослужащими военных след-
ственных органов на занимаемых должно-
стях без переаттестации и переназначе-
ния.

Таким образом, грядущие преобразова-
ния создадут максимально благоприятные 
условия для эффективного осуществления 
деятельности военных следователей по 
борьбе с преступностью, укреплению за-
конности, правопорядка и воинской дисци-
плины в силовых структурах, станут новым 
шагом в обеспечении преемственности 
глубоких исторических традиций и лучших 
достижений  российского следствия. 
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Государственная стратегия развития 
российского образования, основанная 
на норме ч. 1 ст. 43 Конституции россий-
ской Федерации [1], закрепляющей пра-
во граждан на образование, и п. 1 ст. 2 
Федерального закона «Об образовании 
в российской Федерации» [2], согласно 
которой образование есть «единый це-
ленаправленный процесс воспитания и 
обучения, являющийся общественно зна-
чимым благом и осуществляемый в инте-
ресах человека, семьи, общества и госу-
дарства», и направленная на повышение 
его качества и, соответственно, вос-
требованности, а также конкурентоспо-
собности страны в современном мире, 
обусловила необходимость не только 
присоединения российской Федерации 
к Болонскому процессу, но и принятия 
нового поколения Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов 
высшего профессионального образо-
вания. Данные Стандарты направлены 
на внедрение в учебный процесс нового 
элемента образовательной парадигмы 
— компетентностного, что подразумева-
ет «переход от классического к новому 
типу образования, требующий разработ-
ки и реализации новых ценностей, целей, 
содержания, форм, методов, средств и 
результатов обучения и контроля, изме-
нения деятельности преподавателей и 

студентов, самого уклада жизни образо-
вательных учреждений» [4, с. 3]. 

Однако компетентностный подход не 
является единственным нововведением 
в российском образовании: в части соз-
дания новых элементов образовательной 
парадигмы можно назвать и кластерную 
форму организации образования, и соци-
ально ориентированный и личностно ори-
ентированный подходы, и многие другие 
новации. 

Не обошли эти перемены и Военный 
университет министерства обороны рос-
сийской Федерации: с 2012 г. образова-
тельный процесс здесь  строится на основе 
образовательных стандартов третьего по-
коления, внедряются прогрессивные тех-
нические средства обучения и оснащения 
учебного процесса, с 2016 г. начался про-
цесс создания электронных учебников по 
преподаваемым дисциплинам и электрон-
ной библиотеки для курсантов и слушате-
лей и др.

Но технологизация обучения, рассма-
триваемая как метод формирования про-
фессионально востребованных компе-
тенций и внедрение технических средств 
обучения, в отрыве от понимания осо-
бенностей военной службы, требований, 
предъявляемых к офицеру российской 
армии, в том числе — офицеру-юристу, 
общественно-исторического формата 
создания, становления и развития воен-
ного образования, не может обеспечить 
формирование специалиста, готового к 
осуществлению многогранной професси-
ональной деятельности военного юриста, 
сопряженной с оценкой фактов, действий, 
событий, сложных ситуаций, которые не 
всегда прогнозируемы и могут носить не-
предсказуемый характер и в которых от 
офицера требуется принятие самостоя-
тельных оперативных решений и соверше-
ние эффективных действий, основанных на 
четком осознании своего предназначения 
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и места в военной организации государ-
ства [7, с. 45]. 

С другой стороны, военный юрист дол-
жен глубоко осознавать социальную зна-
чимость своей профессии, свою интегри-
рованность в социально-экономические и 
политические процессы в обществе [8, с. 
53]. и здесь весьма важным оказывается 
построение нацеленной на формирование 
специалиста будущего образовательной 
парадигмы, основанной на прочном фун-
даменте традиций военно-юридической 
школы россии.

Другим элементом современной об-
разовательной парадигмы выступает 
пришедший на смену деятельностно-цен-
трированному подходу личностно-цен-
трированный подход к подготовке 
юридических кадров, направленный на гу-
манизацию образования, замену автори-
тарной парадигмы на личностно ориен-
тированную [6]. Это обусловлено тем, что 
в современном мире основной функцией 
высшего образования является не толь-
ко передача знаний и выработка умений, 
но и воспитание профессионально значи-
мых личностных качеств будущих специа-
листов, необходимых для осуществления 
профессиональной деятельности, что осо-
бенно важно в работе военного юриста, 
который часто осуществляет свои профес-
сиональные функции в экзистенционально 
критических условиях, когда фактическая 
реализация конституционного права граж-
дан на квалифицированную юридическую 
помощь существенно ограничена. 

Эффективная организация образова-
тельного процесса с целью формирования 
нравственных ценностей курсантов явля-
ется одной из важнейших задач высшей 
военной школы: она должна ориентировать 
их на принятие ответственных профессио-
нальных решений, выбор гуманистической 
стратегии поведения даже в условиях во-
оруженного конфликта, на следование 
общеустановленным принципам междуна-
родного гуманитарного права. Особенно 
это касается курсантов, обучающихся по 
юридической профессии, так как объек-
том их профессиональной деятельности 
является конкретный человек, имеющий 
право на уважение к своему человеческо-
му достоинству, справедливое и гуманное 
отношение, даже если он является пред-
ставителем противоборствующей стороны 
конфликта. Как метко говорит Д. Вилькеев, 
отношение к знаниям, к их накоплению и 
применению должно стать системообразу-

ющим фактором отношения к жизни [3, с. 
70]. 

Начало осознания роли и места воен-
ного юриста в вооруженных силах госу-
дарства единовременно созданию Петром 
I в первой четверти XVIII в. регулярной ар-
мии и флота и учреждению в связи с этим 
специального военного суда (фергер-криг-
срехта), целью которого было возможно 
полное установление мер по поддержанию 
в них должного воинского порядка и орга-
низованности. 

В это время закладываются и традиции 
подготовки военных правоведов. Процесс 
становления и развития этих образова-
тельных традиций представляет большой 
интерес с точки зрения исторических 
аспектов военно-правовой науки и заслу-
живает подробного рассмотрения. 

В 1711 г. впервые в русской армии ука-
зом Петра I были учреждены имеющие 
юридическое значение должности ауди-
торов. К аудиторам предъявлялись повы-
шенные требования: от них ожидалось не 
только «доброе искусство в правах», но и 
умение «разуметь правду» и быть «осто-
рожному и благой совести человеку»; они 
должны были быть сведущими в общем и 
в военном праве, поскольку будучи совет-
никами строевых офицеров, составлявших 
ядро военного суда, по вопросам права, 
аудиторы в суде должны были «генерали-
тету и прочим офицерам в сомнительных 
случаях изъяснить, что все народные права 
и военные артикулы о том гласят...». Таким 
образом, согласно Воинскому уставу ау-
дитор одновременно выступал и руково-
дителем военно-уголовного процесса, и 
следователем, и прокурором в одном лице, 
а в гражданском споре он исполнял также 
обязанности третейского судьи. Кроме 
того, по своим моральным качествам ау-
дитор должен был выступать выразителем 
армейской совести [5, с. 8].

исполнение этих обязанностей пред-
полагало наличие у аудитора хороших зна-
ний всех воинских артикулов, регламентов, 
уставов, умения грамотно их толковать 
и применять, что могло быть достижимо 
только при наличии специальных юриди-
ческих знаний. Однако органа, в чьем ве-
дении находились бы вопросы подготовки 
и аттестации соответствующих кадров, 
создано не было, и должность эта замеща-
лась, как правило, людьми, не имевшими 
юридического образования, что не могло 
не сказаться на качестве выполнения ими 
своих должностных обязанностей и, как 
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следствие, не вызвать к ним негативного 
отношения среди воинских чинов.

В постпетровские годы подготовка во-
енных правоведов осуществлялась канце-
лярским способом; источником пополне-
ния рядов аудиторов были гарнизонные 
школы для солдатских детей, где в числе 
учебных дисциплин был артикул воинский. 

В 1732 г. императрицей анной иоаннов-
ной были учреждены шляхетский корпус с 
кафедрой для преподавания юридических 
наук «учеными-профессорами» и кадет-
ский корпус, в котором было определено 
преподавать юриспруденцию тем из ка-
дет, которые были не способны к строевой 
службе или считали себя более склонными 
к службе статской. 

развивать классы юриспруденции по-
лагали и императрицы елизавета II и ека-
терина II. 

В 1797 г. император Павел I учредил 
Генерал-аудиториат как «Суд вышний Во-
енный по гражданским и уголовным делам 
для всей армии» под председательством 
генерал-аудитора, на которого и было 
возложено снабжение войск аудиторами, 
коих стали готовить из воспитанников во-
енно-сиротских школ, готовивших солдат. 
Воспитанники обучались шесть лет, «прак-
тически занимаясь делами» под надзором 
начальников и аудиторов, и должны были 
приобрести знание законов и узнать по-
рядок судопроизводства военно-судебных 
дел. По выпуску аудиторам присваивался 
офицерский чин. 

Эти меры хотя и являлись определен-
ным шагом в развитии военно-юридиче-
ского образования, фактически же были 
направлены на подготовку лиц, замещаю-
щих канцелярские должности, так как дать 
надлежащего юридического образования 
существовавшая не тот момент систе-
ма обучения не могла. Также сословное 
устройство общества и, следовательно, 
армии того времени ставили аудиторов из 
кантонистов и писарей в сложное положе-
ние: даже хорошее знание законов не мог-
ло уравнять их с офицерами из дворян, что 
тормозило продвижение военных юристов 
по служебной лестнице.

В 1827 г. при Санкт-Петербургском ба-
тальоне военных кантонистов был устро-
ен Военно-учительский институт в целях 
подготовки учителей для военно-учебных 
заведений военного ведомства. Срок обу-
чения составлял 4 года; из 16 дисциплин, 
изучаемых в институте, только одна — во-
енно-уголовное право — была юридиче-
ской. Более того, институт был обязан 

«учеников, менее способных в учителя, 
приготовлять в аудиторы», т. е. в аудиторы 
отсылались худшие ученики.

С течением времени все же пришло по-
нимание, что для образования военного 
специалиста в правовой сфере недоста-
точно одного навыка в делах без предва-
рительно приобретенных общих научных 
знаний и специального изучения своего 
предмета, и уже император Николай I уч-
редил учебное заведение, воспитанники 
которого предназначались исключительно 
для исполнения этой важной функции. На 
базе прекратившего свою образователь-
ную деятельность Военно-учительского ин-
ститута в 1832 г. была открыта при Военном 
министерстве аудиторская школа, пред-
назначенная для снабжения Сухопутного 
и морского ведомств аудиторами, специ-
ально подготовленными для исполнения 
обязанностей, соответствующих этому 
званию. Специализация обучаемых в ней 
была утилитарно-практической: из 13 изу-
чавшихся предметов к юридическим дис-
циплинам относились только основания 
гражданского и уголовного права, история 
российского законодательства, россий-
ские законы, порядок дел следственных 
и порядок судопроизводства; остальные 
предметы — закон Божий, российское чи-
стописание, российская словесность во 
всех основаниях, кроме поэзии, география, 
российская и всеобщая история, арифме-
тика, алгебра и геометрия — давали буду-
щим аудиторам начальные знания в обла-
сти гуманитарных, естественных и точных 
наук. Такой подход к формированию учеб-
ного плана приводил к тому, что аудитор 
вынужден был предметно доучиваться на 
практике в канцелярии, хотя специальные 
юридические науки в аудиторской школе 
преподавались профессорами Санкт-Пе-
тербургского университета.

В период назревания судебной рефор-
мы, в середине 40-х гг. XIX в., в государстве 
и армии возросла потребность в законове-
дах как для осуществления военного пра-
восудия, так и для разработки военного за-
конодательства, в связи с чем аудиторская 
школа была реорганизована в аудиторское 
училище и в учебном плане увеличивалось 
количество специальных юридических 
наук: были введены российское государ-
ственное гражданское законоведение, 
военные законы (аналог современной во-
енной администрации), военно-уголовное 
законоведение и военное судопроизвод-
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ство с практическими занятиями по дело-
производству и др. 

В 1863 г. аудиторское училище полу-
чило еще более усовершенствованный 
учебный план, частично приближающий 
это учебное заведение к императорскому 
училищу правовдения, но с тем отличием, 
что в аудиторском училище преобладало 
изучение уголовного права. 

В аудиторском училище того периода 
изучались: энциклопедия законоведения, 
история российского законодательства, 
государственное право, российское граж-
данское право, гражданское судопроиз-
водство, уголовное право, уголовное су-
допроизводство, военные законы (военная 
администрация), судебная медицина и др. 

Существенное обновиление военного 
законодательства, дальнейшая реформа 
военно-судебного устройства требовали 
хорошо подготовленных судей, прокуро-
ров, защитников и при этом преимуще-
ственно из военнослужащих. Собственно, 
именно в результате судебной реформы 
аудиторская должность и изжила себя, 
так как в войсках были созданы постоян-
ные коллегиальные суды, наблюдение за 
соблюдением законов вменялось в обя-
занность военному прокурору, а военные 
судьи, согласно требованиям военно-су-
дебного устава, должны были иметь выс-
шее юридическое образование. Все это и 
обусловило дальнейшее развитие воен-
но-юридической школы в россии.  

В 1866 г. приказом по Военному ве-
домству объявлялось открытие при ауди-
торском училище Военного министерства 
офицерских классов «для приготовления 
штаб- и обер-офицеров к занятию долж-
ностей по военно-судебному ведомству 
с преобразованием военно-судной ча-
сти», в которые принимались офице-
ры всех родов войск, прослужившие не 
менее четырех лет. Слушатели изучали 
историю русского права, государствен-
ные законы россии, гражданское право 
и судопроизводство, уголовное право и 
судопроизводство с практическими заня-
тиями, полицейские законы, военную ад-
министрацию, военно-уголовный устав, 
военно-уголовные законы иностранных 
государств и др. лекции слушателям-о-
фицерам и воспитанникам читали извест-
ные юристы. 

Однако в связи с продолжающимися 
реформами военного судопроизводства 
потребность в реформировании воен-
но-юридического образования не исчез-
ла, и в 1867 г. аудиторское училище было 

преобразовано в Военно-юридическое 
училище, а офицерские классы — в Воен-
но-юридическую академию с предостав-
лением лучшим выпускникам одинаковых 
прав со студентами юридического факуль-
тета университета. В учебный план Воен-
но-юридического училища были введены 
новые учебные дисциплины: военно-у-
головное законодательство важнейших 
иностранных государств, государствен-
ное право, римское право, полицейское 
право, финансовое право, церковное и 
каноническое право, политэкономия, ста-
тистика и др. 

В 1878 г. Военно-юридическое училище 
было упразднено, а Военно-юридическая 
академия была объединена с Военно-ю-
ридическим училищем и преобразована на 
новых началах. 

император александр II утвердил Вре-
менное положение о Военно-юридической 
академии.

В этот же период профессорско-пре-
подавательский состав академии, обес-
покоенный положением дел с правовыми 
науками, на конференции академии (ор-
ган, аналогичный нынешнему ученому со-
вету) сформулировал следующий подход 
к преподаванию: Военно-юридическая 
академия призвана быть упреждением не 
только учебным, но и ученым и вместе со 
всеми другими высшими юридическими 
заведениями государства должна спо-
собствовать распространению юридиче-
ских познаний, научной обработке пра-
ва, созданию условий, необходимых для 
разработки наук военно-юридических [5, 
с. 19].

17 июня 1891 г. в приказе № 179 во-
енным министром было объявлено об 
утверждении императором александром III 
постоянного Положения об академии. 

В 1899 г. академия получила наимено-
вание александровской в честь погибшего 
императора александра II.  

В Положении об академии говорилось, 
что Военно-юридическая академия имеет 
целью доставлять высшее военно-юриди-
ческое образование офицерам, поступа-
ющим на службу по военно-судебному ве-
домству. 

Статус выпускников Военно-юридиче-
ской академии был высоким: они прирав-
нивались к выпускникам, окончившим курс 
академии Генерального штаба. 

академия комплектовалась сильным 
профессорско-преподавательским соста-
вом: профессиональный отбор был очень 
строгим. На главные предметы на кафедру 
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уголовного права и уголовного судопро-
изводства могли быть приглашены только 
те, кто имеет ученую степень не ниже ма-
гистра того же предмета, или же профес-
сора, преподававшие в другом высшем 
учебном заведении, либо лица, известные 
своими научными трудами. Кандидат в 
профессора должен был представить и за-
щитить на конференции академии диссер-
тацию по определенной и утвержденной 
для него теме.

Преподаваемые в Военно-юридиче-
ской академии предметы были разделены 
на главные и вспомогательные. К главным 
предметам относились: государственные 
законы россии, уголовное право, уго-
ловное судоустройство и судопроизвод-
ство, военно-уголовные законы россии 
и обозрение военно-уголовного зако-
нодательства иностранных государств, 
военно-уголовное судоустройство и су-
допроизводство, военно-администра-
тивные законы; к вспомогательным дис-
циплинам были отнесены: гражданское 
право и судопроизводство, энциклопедия 
законоведения, история русского права, 
церковное право, полицейские законы, 
финансовое право, международное пра-
во, судебная медицина (в рамках кото-
рой изучались вопросы криминалистики), 
психология, логика и иностранные языки. 
К сожалению, из учебного плана была 
исключена базовая дисциплина «Теория 
права», что, несомненно, вело к недопу-
стимому упрощению логики прохождения 
и изучения остальных дисциплин.

академия обладала очень солидной 
библиотекой: на 150 учащихся в 1899 г. 
насчитывалось 2110 наименований книг 
юридического содержания на русском 
языке, в том числе 319 по военному пра-
ву; на иностранных языках библиотека 
имела 1592 издания, из них юридическо-
го содержания — 1219. Кроме того, ака-
демия имела право беспошлинно и без 
досмотра цензурой выписывать книги из-
за рубежа.

Следует отметить, что ученые Воен-
но-юридической академии проделали 
огромную научную работу, хотя к моменту 
ее образования военно-правовых наук в 
собственном смысле слова не существо-
вало нигде в мире: в деле подготовки во-
енных юристов россия оказалась впере-
ди других европейских государств. Как 
справедливо отмечает профессор С.В. 
маликов, «россия к началу XX в. могла 
служить для других стран примером об-
разцовой постановки дела юридического 

образования и развития военно-право-
вой науки» [5, с. 22].

Однако в некоторый период все эти 
достижения оказались невостребованны-
ми. После революции 1917 г. был принят 
Декрет о создании Красной армии, при 
Народном комиссариате по военным де-
лам в феврале 1918 г. было образовано 
Главное управление военно-учебных за-
ведений. Военно-юридическая академия 
была упразднена. 

Вплоть до 1936 г. в системе высше-
го юридического образования не было 
специальной подготовки военных юри-
стов, а органы военной юстиции ком-
плектовались выпускниками гражданских 
юридических учебных заведений.

Качественные изменения вооружен-
ных сил, вызванное растущей внешней 
угрозой увеличение их численности, 
повышение требований к укреплению 
воинской дисциплины привели к необ-
ходимости создания высшего военно-ю-
ридического учебного заведения, и в 
1936 г. при Всесоюзной правовой акаде-
мии был открыт военно-юридический фа-
культет, целями которого являлись подго-
товка юридических и научных работников 
рККа, а также разработка теоретических 
и практических военно-правовых вопро-
сов.

5 ноября 1939 г. для подготовки вы-
сококвалифицированного военно-ю-
ридического состава создается Воен-
но-юридическая академия, в которую 
передавались библиотечные фонды быв-
шей александровской военно-юридиче-
ской академии и часть фондов советских 
вузов.

за годы своего существования акаде-
мия внесла неоценимый вклад в развитие 
военно-юридического образования и во-
енно-правовой мысли. многие ее выпуск-
ники стали руководящими работниками в 
системе военной юстиции и органов во-
енного управления.

С 1956 г. подготовка офицеров-юри-
стов осуществлялась на военно-юриди-
ческом факультете Военно-политической 
академии им. В.и. ленина.

В 1974 г. военно-юридический факуль-
тет был исключен из штата академии и 
введен в состав Военного института ми-
нистерства обороны СССр.

за успехи в подготовке высоковалифи-
цированных офицерских кадров интсти-
тут в 1980 г. удостоился ордена Красного 
знамени. В этом была и немалая заслуга 
руководства и профессорско-преподава-
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тельского состава военно-юридическо-
го факультета, достойно продолжавгших 
традиции своих предшественников.

Новый этап развития военно-юриди-
ческого образования связан с деятельно-
стью Военного университета министер-
ства обороны российской Федерации, 
созданного в 1994 г. на базе двух воен-
ных вузов — Гуманитарной академии и 
Военной академии экономики, финасов 
и права. В настоящее время в его состав 
входят два факультета, осуществляющих 
подготовку военно-юридических кадров: 
юридический и подготовки руководящего 
состава органов по работе с личным со-
ставом и прокурорско-следственный.

В формировании системы методов, 
способов и форм военно-юридического 
обучения Военный университет твердо 
стоит на фундаменте, созданном пред-
шественниками, используя их лучшие на-
учные и учебные достижения, и уверенно 
смотрит в будущее, внедряя инновацион-
ные формы обучения.

Военный университет является од-
ним из основных, ведущих, продуктивных 
и наиболее востребованных элементов 
образовательного кластера как способа 
организации военно-образовательно-
го процесса. Военно-образовательный 
кластер как открытая образовательная 
система, которая в результате сквозной 
вертикальной интеграции ступеней не-
прерывного образования и горизонталь-
ной координации равновесных структур 
обеспечивает высокий уровень резуль-
татов деятельности всех участников про-
цесса, позволяет оптимизировать само 
военное образование и его соответствие 
потребностям общества в условиях высо-
кого уровня угроз национальным интере-
сам россии в мире.

Кластерная система дает возмож-
ность поддерживать в том числе и пре-
емственность поколений офицеров 
российской армии: так, на факультете 
юридическом и подготовки руководяще-
го состава органов по работе с личным 
составом обучаются более 90 процентов 
курсантов — выходцев из семей воен-
нослужащих, 2 выпускника суворовских 
и 7 выпускников кадетских училищ. Такой 
кластерный принцип построения образо-
вательного пространства обеспечивает 
не только повышение мотивации у аби-
туриентов, но и их лучшую обучаемость в 
дальнейшем, поскольку «армейский дух», 
традиции, навык к соблюдению порядка, 
терпение в преодолении трудностей впи-

тываются ими с детских лет, становятся 
образом жизни. 

Другим примером образовательного, 
но уже горизонтального, кластера, в ко-
торый включен Военный университет, вы-
ступает учебно-методическое объедине-
ние высших учебных заведений военного 
профиля, где осуществляются межвузов-
ский обмен накопленным опытом, инно-
вационными разработками, координация 
деятельности военно-учебных заведений 
по вопросам программ военно-юридиче-
ского обучения, анализ проблем и пер-
спектив развития военного образования 
в современной россии.

Кроме того, курсанты вовлекаются 
в профессиональную деятельность по-
средством прохождения всех видов прак-
тик, в том числе войсковой (юрискон-
сультской), что обеспечивает не только 
развитие приобретенных на занятиях 
теоретических знаний, но и возможность 
перспективного вовлечения курсантов 
в правоприменительную деятельность. 
Курсанты осуществляют также военно-на-
учную деятельность, проводя исследова-
ния по вопросам правового обеспечения 
военного строительства российского го-
сударства и принимая участие в научных 
и исследовательских мероприятиях дру-
гих вузов и организаций, что позволяет 
расширить образовательное простран-
ство, увидеть взаимосвязь военного пра-
ва с повседневной жизнью общества.

активно работает Военный универси-
тет и в сфере переподготовки и повыше-
ния квалификации военно-юридических 
кадров, что особенно важно в условиях 
динамично развивающейся правовой си-
стемы, появления новых объектов право-
вой защиты. 

Такая активная учебная и внеучеб-
ная деятельность курсантов и слушате-
лей позволяет Военному университету 
обеспечить высокий уровень сотрудни-
чества с другими субъектами образова-
тельного пространства, высокое каче-
ство, непрерывность, преемственность, 
доступность, конкурентоспособность 
военно-юридического образования, воз-
можность непрерывного «погружения» 
курсантов в сферу их будущей профес-
сиональной деятельности, способствует 
изучению и накоплению передового опы-
та, оперативной апробации достижений 
науки, совершенствованию организации 
и содержания профессиональной подго-
товки. Все это свидетельствует не только 
об академическом интересе, но и прак-
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тически ориентированном направлении 
обучения военных юристов, о реализации 
задачи теоретико-практической транс-
формации знаний, наработок, техноло-
гий, которыми обладает Военный универ-
ситет.

Таким образом, новые стратегические 
ориентиры в развитии социально-эконо-
мических процессов в обществе, высо-
кие темпы его информатизации, интегра-
ционные процессы между образованием 
и наукой, экономикой и образованием, 
усиление внешних угроз национальной 
безопасности россии обусловливают 
повышение уровня предъявляемых го-
сударством и обществом требований к 
образованию как важнейшему фактору 
устойчивого развития общества, конку-
рентоспособности и национальной безо-
пасности государства.
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Аннотация. В авторскую концепцию 
военно-полевой криминалистики входят 
теоретические положения о правовом обе-
спечении и методике расследования пре-
ступлений, совершаемых военнослужащи-
ми в районах вооруженного конфликта, об 
организации в данных районах следствен-
ной работы военных следственных орга-
нов. 

Ключевые слова: военно-полевая кри-
миналистика; район вооруженного кон-
фликта; расследование преступлений; ус-
ловия боевой обстановки

реалии современной правоохрани-
тельной деятельности в российской Фе-
дерации, к сожалению, демонстрируют 
невостребованность многих составляю-
щих того положительного опыта, который 
накоплен предшествующими поколениями 
профессиональных юристов. Это напря-
мую относится и к опыту расследования 
преступлений в районах вооруженного 
конфликта. Неоднократно апробирован-
ный на практике, данный опыт нашел свое 
отражение в концепции военно-полевой 
криминалистики.

В содержание любой концепции, в том 
числе и концепции военно-полевой крими-
налистики, входят идеи и теоретические 
положения об объекте исследования, си-
стеме концепции, содержании ее отдель-
ных элементов, месте в системе научного 
знания, значении для теории и практики 
следственной работы, задачах дальнейше-
го научного исследования [9, с. 22–34;142–
155].

Объектом концепции военно-полевой 
криминалистики в самом общем виде яв-
ляются закономерности расследования 
преступлений. В юридической литерату-
ре различаются общие закономерности 
расследования преступлений, закономер-
ности расследования групп криминали-
стически сходных видов преступлений и 
отдельных видов преступлений [5, с. 51]. 
В данном случае речь идет о закономер-
ностях расследования групп криминали-
стически сходных видов преступлений 
– тех, которые совершаются в районах 

вооруженного конфликта. Причем объек-
том концепции военно-полевой кримина-
листики являются лишь специфические 
закономерности, вызванные чрезвычай-
ными условиями расследования в райо-
нах вооруженного конфликта. аналогично 
в криминалистике выделяются, например, 
закономерности расследования престу-
плений по «горячим следам» [14, с. 37–41]; 
преступлений организованных преступных 
сообществ [11]; преступлений, соверша-
емых иностранцами [7] и т.п. При этом, в  
зависимости от конкретной стороны де-
ятельности, различают специфические 
закономерности правового обеспечения, 
организации и методики расследования 
преступлений в районах вооруженного 
конфликта. Таким образом, объектом кон-
цепции военно-полевой криминалистики 
являются вызванные чрезвычайными усло-
виями боевой обстановки специфические 
закономерности правового обеспечения, 
организации и методики расследования 
преступлений в районах вооруженного 
конфликта, причиной особенностей кото-
рых послужили именно эти условия.

Объект концепции в определенной 
степени определяет и ее систему. Основ-
ное содержание системы расследования 
преступлений составляют научно обо-
снованные и апробированные на прак-
тике криминалистические положения и 
рекомендации, касающиеся организации 
расследования, выбора и применения 
технико-криминалистических средств и 
криминалистических приемов с учетом 
специфических условий деятельности [2, 
с.170]. В таком понимании она подходит 
под определение частной криминалисти-
ческой методики и составляет ее основу 
[17, с.182–223].

Однако содержание концепции воен-
но-полевой криминалистики значительно 
шире, и криминалистическая методика 
является лишь одной из ее составляющих 
частей. Кроме методики, в ее содержание 
входят занимающие самостоятельное ме-
сто научные положения о правовом обе-
спечении и организации расследования 
преступлений, совершаемых военнослу-
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жащими в районах вооруженного конфлик-
та.

В юридической литературе право, на-
ряду с наукой и следственной практикой, 
рассматривается не только как источник, 
но и как определяющий фактор методи-
ческих рекомендаций криминалистики [3, 
т. 3, с. 342]. Связь выражается в том, что 
криминалистика использует разрабатыва-
емые в уголовном праве характеристики 
отражаемого объекта, пользуясь ими как 
данными. Так, нормы особенной части уго-
ловного права, помимо своей классифи-
кационной роли, наполняют необходимым 
содержанием общую формулу предмета 
доказывания и определяют цели процес-
са расследования. Нормы уголовно-про-
цессуального права, как в системе, так и в 
отдельности, в буквальном смысле слова 
определяют криминалистические методи-
ческие рекомендации и являются их источ-
ником. 

В концепции военно-полевой крими-
налистики право, наряду с методикой, 
является самостоятельным элементом. 
Это отнюдь не означает попытку лишить 
самостоятельности криминалистическую 
науку, включая в ее содержание право или 
приписывая ей аннексию правовых норм. 
здесь налицо обычный процесс взаимо-
проникновения научных знаний в целях 
их обогащения и развития. В концепции 
военно-полевой криминалистики это обу-
словлено тем, что расследование престу-
плений, совершаемых военнослужащими в 
районах вооруженного конфликта, наряду 
с обычным законодательным регулиро-
ванием нуждается в особом, адекватном 
чрезвычайным условиям боевой обстанов-
ки, правовом обеспечении.

что касается связи организации и ме-
тодики расследования преступлений, то 
вопросы организации расследования пре-
ступлений на уровне криминалистической 
методики как раздела науки должны со-
ставлять органическую часть всех ее со-
ставных элементов, но не выделяться из 
них в самостоятельный раздел или теорию 
[3, т. 2, с. 455]. При этом в организацию 
расследования включаются выполняемые 
в рамках отдельного уголовного дела тра-
диционные мероприятия, направленные на 
создание оптимальных условий для опре-
деления и применения наиболее эффек-
тивных в конкретной следственной ситу-
ации рекомендаций криминалистической 
методики в целях достижений максималь-
ных результатов при минимальных затра-
тах времени, сил и средств.

Однако при расследовании преступле-

ний, совершаемых военнослужащими в 
районах вооруженного конфликта, прихо-
дится предпринимать и иного рода органи-
зационные меры, выходящие уже за рамки 
отдельных уголовных дел. Как показал опыт 
работы органов военной прокуратуры в пе-
риод вооруженного конфликта в чеченской 
республике (1994–1996) и проведения 
контртеррористических операций в Севе-
ро-Кавказском регионе (1999–2009) – это 
формирование самих военных следствен-
ных органов, их материально-техническое 
снабжение, организация взаимодействия 
с более широким кругом правоохранитель-
ных органов, имеющих различные задачи 
и подчиненность и т.д. Данные организа-
ционные меры, выходящие за рамки рас-
следования отдельного уголовного дела, 
по своей сущности, не укладываются в 
криминалистическую методику. Следова-
тельно, одна часть научных положений об 
организации расследования преступле-
ний, совершаемых военнослужащими в 
районах вооруженного конфликта, а имен-
но организация расследования конкрет-
ных преступлений, входит в содержание 
криминалистической методики, а другая 
часть, касающаяся вопросов организации 
следственной работы, составляет само-
стоятельный, «управленческий» элемент 
концепции военно-полевой криминалисти-
ки, существующий наряду с правовым обе-
спечением и методикой. Другими словами, 
в концепции военно-полевой криминали-
стики выделяется уголовно-процессуаль-
ный, управленческий и криминалистиче-
ский аспекты. 

Таким образом, исходя из вышеизло-
женного, в содержание концепции воен-
но-полевой криминалистики входят теоре-
тические положения: 

1) о правовом обеспечении рассле-
дования преступлений, совершаемых во-
еннослужащими в районах вооруженного 
конфликта; 

2) об организации следственной рабо-
ты военных следственных органов в райо-
нах вооруженного конфликта; 

3) о методике расследования престу-
плений, совершаемых военнослужащими в 
районах вооруженного конфликта.

При этом правовое обеспечение, как 
элемент концепции военно-полевой кри-
миналистики, предполагает, прежде все-
го, адекватное разрешение на основе 
ретроспективного анализа следственной 
практики военных следственных органов 
уголовно-процессуальных проблем, воз-
никающих при применении в районах во-
оруженного конфликта обычного порядка 

ВОЕННО-ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА // В УСЛОВИЯХ БОЕВОЙ ОБСТАНОВКИ



311/2016

расследования. Однако его нельзя отож-
дествлять с установлением особых форм 
следственной деятельности. речь может 
лишь идти о некоторых изменениях и до-
полнениях отдельных элементов существу-
ющего уголовно-процессуального порядка 
расследования, не затрагивающих его ос-
нов, но, однако, учитывающих чрезвычай-
ные условия деятельности в районах воо-
руженного конфликта.

Правовое обеспечение, наряду с осо-
бенностями уголовно-процессуального 
порядка, включает в себя и исключитель-
ный (особый) правовой режим (контр-
террористической операции, военного и 
чрезвычайного положения), который вво-
дится в районах вооруженного конфликта 
и способствует проведению надлежащего 
расследования преступлений. Кроме того, 
существует потребность и в специальных 
нормативных предпосылках расследова-
ния преступлений в районах вооруженного 
конфликта, которые содержали бы право-
вой механизм, обеспечивающий проведе-
ние надлежащего расследования престу-
плений, совершаемых военнослужащими в 
районах вооруженного конфликта.

Как следует из вышесказанного, право-
вое обеспечение складывается из адекват-
ного регулирования отношений, возника-
ющих в районах вооруженного конфликта 
в связи с расследованием преступлений, 
нормами различных отраслей права. Поэ-
тому было бы неточным говорить о право-
вом регулировании расследования престу-
плений, совершаемых военнослужащими в 
районах вооруженного конфликта. Во-пер-
вых, единого такого регулирования просто 
не существует. Во-вторых, правовые нор-
мы касаются не столько самого рассле-
дования, сколько преимущественно иных 
возникающих в связи с ним отношений. 
Следовательно, применительно к рассле-
дованию преступлений, совершаемых во-
еннослужащими в районах вооруженного 
конфликта, представляется более точным 
говорить о его правовом обеспечении.

Организация расследования престу-
плений, как отрасль науки управления в 
сфере правопорядка, включает в себя во-
просы управленческого характера, каса-
ющиеся системы расследования престу-
плений, его ресурсного, информационного 
обеспечения, организации расследования 
отдельных видов преступлений в особых 
ситуациях [13, с. 65]. Однако в условиях 
боевой обстановки в районах вооруженно-
го конфликта все эти вопросы организации 
следственной работы военных следствен-
ных органов обладают определенной спец-
ификой, более того, среди этих вопросов 

можно выделить ряд концептуальных, без 
решения которых нельзя провести рассле-
дование. Они касаются формирования и 
обеспечения работы военных следствен-
ных органов и характеризуют: 

– специальное следственное подраз-
деление оперативного реагирования Глав-
ного военного следственного управления 
Следственного комитета российской Фе-
дерации – как основу системы органи-
зации расследования преступлений, со-
вершаемых военнослужащими в районах 
вооруженного конфликта; 

– порядок создания следственной груп-
пы, материально-технического и тылового 
обеспечения ее деятельности;

– организацию взаимодействия с дру-
гими правоохранительными органами; 

– использование специальных знаний в 
полевых условиях;

– др. 
Совокупность теоретических положе-

ний по этим вопросам представляет собой 
управленческий элемент концепции воен-
но-полевой криминалистики. Все же то, 
что касается деятельности следователя по 
конкретному уголовному делу, включая и 
организационные вопросы методического 
уровня, относится к предмету криминали-
стической методики.

методика, как составной элемент кон-
цепции военно-полевой криминалистики, 
должна состоять из двух компонентов: 

во-первых, из обычной методики рас-
следования отдельных видов преступлений 
(например, нарушения уставных правил 
взаимоотношений между военнослужащи-
ми, убийств, уклонений от военной службы, 
грабежей и т.д.); 

во-вторых, из нетрадиционной мето-
дики большой степени общности, в осно-
ве которой лежит специфика ситуации, 
выражающаяся в том, что расследование 
проводится в районах вооруженного кон-
фликта групповым (бригадным) методом 
по «горячим следам» в особых условиях 
производства следственных действий, 
связанных с ведением боевых действий. 

Данная методика относится к числу но-
вых методик, которые р.С. Белкин охарак-
теризовал как комплекс частнометодиче-
ских криминалистических рекомендаций 
большой степени общности, охватываю-
щих несколько видов и даже родов пре-
ступных посягательств, но совершаемых 
не вообще, а в специальных условиях ме-
ста, времени, либо лицами, характеризуе-
мыми тем или иным общим для них отли-
чительным признаком. В качестве примера 
подобного рода методик он называл ме-
тодики расследования преступлений, со-
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вершенных рецидивистами, женщинами, 
невменяемыми, осужденными в иТу, ино-
странцами, в экстремальных климатиче-
ских, природных, территориальных, произ-
водственных условиях и т.п. [3, т. 3, с. 340]. 
В данном случае речь идет о комплексе 
частнометодических криминалистических 
рекомендаций по осуществлению рассле-
дования в условиях боевой обстановки, 
сложившихся в районах вооруженного кон-
фликта, – о методике расследования пре-
ступлений, совершаемых военнослужащи-
ми в районах вооруженного конфликта. 

Приоритет в постановке данного во-
проса принадлежит и.м. лузгину, который, 
говоря о перспективах развития методики 
расследования, высказал суждение о це-
лесообразности выделения в этом разделе 
криминалистики направления, посвящен-
ного выявлению общих закономерностей 
в расследовании нескольких видов престу-
плений и разработке на этой основе ситу-
ационных  моделей  расследования [10]. 
В.а. Образцов обоснованно определяет 
такого рода методики как новое перспек-
тивное направление в криминалистике, 
источник конструктивного методического 
и общепредпосылочного научного знания, 
используемого при решении конкретных 
вопросов теории и практики расследова-
ния, научных исследований в области ме-
тодики расследования, ее преподавания и 
изучения [12, с. 21].

Характеризуя подобные методики как 
комплексы частнометодических кримина-
листических рекомендаций более высоко-
го уровня обобщения, р.С. Белкин полагал, 
что такие комплексы отличаются от тради-
ционных частных криминалистических ме-
тодик и своей структурой, и своим содер-
жанием. В сущности, они должны состоять 
из характеристики основания формирова-
ния комплекса (условий преступного пося-
гательства, группы субъектов преступле-
ний и т.п.) и раскрытия тех особенностей 
методики расследования, которые обу-
словлены данной характеристикой и в ко-
торых она проявляется [3, т. 3, с. 340]. 

Обладает спецификой и собственно 
методика расследования преступлений, 
совершаемых военнослужащими в райо-
нах вооруженного конфликта. Она отли-
чается от традиционных методик как по 
своей структуре, так и по содержанию. Так, 
комплекс частнометодических кримина-
листических рекомендаций большой сте-
пени общности, охватывающих несколько 
видов и даже родов преступлений, должен 
содержать описание частных проявлений 
общих закономерностей из числа тех, ко-
торые изучает криминалистическая наука 

в целом. В криминалистической методике 
частными проявлениями являются зако-
номерности функционирования общего 
метода расследования преступлений как 
метода практической деятельности [16]. 

В структуру общего метода расследо-
вания входят три элемента: 

1) криминалистический анализ исход-
ной и дополнительной информации о пре-
ступлении; 

2) адаптация в соответствии с ней кон-
кретной частной криминалистической ме-
тодики; 

3) реализация адаптированной типовой 
программы [16, с. 89]. 

Первый элемент основывается на 
идее а.В. Дулова о криминалистическом 
анализе преступления как практической 
деятельности по его расследованию, 
осуществляемой на основе результатов 
изучения общих закономерностей крими-
налистически сходных видов преступлений 
[8, с. 3–9]. Второй элемент этого метода 
заключается в учете ситуационных осо-
бенностей расследования и соответствую-
щей корректировке типовых методических 
рекомендаций, осуществляемых на всем 
протяжении расследования. Практический 
смысл и значение адаптации, приспосо-
бления частной криминалистической ме-
тодики к особенностям и условиям кон-
кретного акта расследования состоит в 
обеспечении максимального использова-
ния фактора внезапности, динамичности и 
непрерывности расследования, оптималь-
ного и строгого соответствия закону соче-
тания единоличного и коллективного труда 
всех участников доказывания, экономии их 
сил и средств, ситуационного характера 
применения тактических приемов и техни-
ческих средств при расследовании [2, с. 
250–260; 4, с. 282–283]. Все вышесказан-
ное как нельзя лучше относится к структу-
ре и содержанию методики, отражающей 
особенности расследования преступлений 
в районах вооруженного конфликта.  

Так, в структуру нетрадиционной мето-
дики большой степени общности, в основе 
которой лежит специфика ситуации – про-
ведение расследования в районах воору-
женного конфликта, входят: 

1) характеристика групп типичных след-
ственных ситуаций, складывающихся при 
расследовании преступлений, совершае-
мых военнослужащими в районах воору-
женного конфликта, в зависимости от вида 
боевых действий и условий конкретной бо-
евой обстановки; 

2) планирование расследования пре-
ступлений следственно-оперативными 
группами (звеньями) «по горячим следам» 
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в различных типичных следственных ситуа-
циях, складывающихся при расследовании 
преступлений, совершаемых военнослу-
жащими в районах вооруженного конфлик-
та; 

3) особенности организации и такти-
ки производства отдельных следственных 
и иных действий в районах вооруженного 
конфликта.

Специфика содержания методики рас-
следования преступлений, совершаемых 
военнослужащими в районах вооружен-
ного конфликта, определяется преимуще-
ственно групповым (бригадным) методом 
расследования [6], расследованием по 
«горячим следам» и особыми условиями 
производства следственных действий в 
районах вооруженного конфликта, связан-
ными с ведением боевых действий. Она 
касается как традиционных следственных 
действий (допрос, обыск, осмотр места 
происшествия и т.д.), так и новых для кри-
миналистики приемов, получивших рас-
пространение на практике лишь в райо-
нах вооруженного конфликта (например, 
действия следователей при проведении 
специальных операций подразделениями 
и частями Внутренних войск мВД россии).

Важное место в повседневной работе 
военных следственных органов в районах 
вооруженного конфликта занимает дея-
тельность по криминалистическому обе-
спечению предупреждения преступлений 
военнослужащих. именно быстрота пред-
варительного расследования, расследо-
вание преступлений следственной группой 
по «горячим следам» должны обеспечивать 
высокое качество следствия, а сокраще-
ние времени между совершением престу-
пления и вынесением приговора, в конеч-
ном итоге, способствует предупреждению 
преступлений военнослужащих в районах 
вооруженного конфликта[1]. 

В криминалистике в общую систему 
предупредительных мер по искоренению 
преступности включаются чисто кримина-
листические (технические и тактические) 
меры выявления и устранения обстоя-
тельств, способствующих совершению от-
дельных видов преступлений, разработкой 
которых криминология не занимается. При 
этом задача криминалистического обеспе-
чения предупреждения преступлений во-
еннослужащих обязательно должна учиты-
ваться при планировании расследования 
преступлений, совершаемых военнослу-
жащими в районах вооруженного конфлик-
та.

Теоретической предпосылкой для на-
учно-эмпирического обоснования крими-
налистических частнометодических реко-

мендаций большой степени общности, а 
следовательно, и методики расследова-
ния преступлений в районах вооруженного 
конфликта в целом, является ретроспек-
тивный криминалистический анализ кри-
миналистически сходных видов престу-
плений и деятельности по расследованию 
преступлений как в научном, так и в при-
кладном аспектах. Теоретическая модель 
ретроспективного криминалистического 
анализа играет роль своего рода исследо-
вательской программы, обеспечивающей 
постановку теоретических и практических 
задач по исследованию области проти-
воправной деятельности и в области рас-
крытия, расследования и предупреждения 
преступлений [15, с. 49–50], в том числе и 
в районах вооруженного конфликта. Таким 
образом, она становится адаптированной 
к соответствующему эмпирическому мате-
риалу и криминалистическим частномето-
дическим рекомендациям большой степе-
ни общности.

что касается содержания ретроспек-
тивного криминалистического анализа 
сходных видов преступлений, то С.Н. чу-
рилов определил его как путь познания 
их криминалистической характеристики, 
сущность которого заключается в выявле-
нии корреляционных зависимостей между 
фактическими данными криминалистиче-
ски сходных видов преступлений, выра-
женных количественными показателями 
и имеющих эвристическое значение при 
расследовании аналогичных преступлений 
[15, с. 147–148].

Суммируя изложенное выше, можно 
заключить, что объединенные одним объ-
ектом теоретические положения о право-
вом обеспечении, организации и методике 
расследования преступлений, совершае-
мых военнослужащими в районах воору-
женного конфликта, представляют собой 
целостную самостоятельную концепцию 
военно-полевой криминалистики. Эта кон-
цепция имеет как научное, так и практиче-
ское значение. Она позволяет объединить 
научные положения о деятельности воен-
ных следственных органов в районах во-
оруженного конфликта в единую систему, 
что, в свою очередь, позволяет выявить 
неисследованные вопросы и системно 
разрешать возникающие проблемы. Для 
практики концепция военно-полевой кри-
миналистики важна тем, что она вооружает 
следователей военных следственных орга-
нов научно обоснованными рекомендация-
ми об организации следственной работы в 
районах вооруженного конфликта, а также 
методикой ее проведения.

Таким образом, концепцию военно-по-
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левой криминалистики можно определить 
как имеющую важное научное и практи-
ческое значение комплексную частную 
криминалистическую теорию большой 
степени общности, объединяющую сово-
купность теоретических положений о спец-
ифических закономерностях, проявляю-
щихся в сфере правового обеспечения, 
организации и методики расследования 
преступлений, совершаемых военнослу-
жащими в районах вооруженного конфлик-
та.
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Аннотация. В статье на основе анализа 
современных угроз международному пра-
вопорядку, миру и безопасности рассма-
триваются состояние и тенденции разви-
тия международно-правовых механизмов 
обеспечения национальной безопасности 
россии, обосновывается базисная и объ-
единяющая роль военного права россий-
ской Федерации в процессе формиро-
вания новой военно-правовой доктрины, 
определяющей направленность современ-
ного военного законодательства и векторы 
институциональных изменений в области 
обороны и военной безопасности на со-
временном этапе развития российской го-
сударственности. 

Ключевые слова: военное право; воен-
но-правовая доктрина; современное во-
енное законодательство; международный 
правопорядок; международно-правовые 
механизмы обеспечения национальной 
безопасности

Современный этап развития междуна-
родных отношений в сфере обороны и без-
опасности характеризуется существенным 
снижением эффективности общеприня-
тых норм международного права в целом 
и международного гуманитарного права 
в частности. резко упала и действенность 
институциональных механизмов согласо-
вания базовых интересов самосохране-
ния человечества, отдельных государств и 
народов – ООН [6], региональных союзов, 
межгосударственных образований. 

В настоящее время фактически осу-
ществлен возврат к таким правовым теори-
ям, как «право сильного» и «право войны», 
которые признаются в качестве механизма 
регулирования межгосударственных отно-
шений. Данное положение усугубляется 
тем, что ущерб, сопоставимый с ущербом 
от вооруженных конфликтов, наносят реа-
лизуемые в правоприменительной практи-
ке с целью смены власти в странах деструк-

тивные формы деятельности на основе:
– технологий «цветных революций», 

разработанных автором «теории ненасиль-
ственной политической борьбы» Джином 
Шарпом [18];

– технологий политической дестаби-
лизации, изложенных в работах роберта 
Хелви, Самуэля Хантингтона, майрона 
Вайнера, Брюса Дженкинса и др. [14]; 

– экономических и политических санк-
ций в межгосударственных отношениях 
[17];

– перенесения противоборства в вир-
туальную среду – интернет-пространство 
[3].

На смысловом уровне данный феномен 
обозначается понятием «гибридные вой-
ны» [4], которое все активнее переходит 
в лексикон политиков, военных, а также 
близко к включению в категориальный ап-
парат правовой науки.

Отечественные ученые создали опре-
деленный базис для изучения вышепере-
численных и иных правовых конструкций 
в сфере безопасности [19], что позволяет 
выявить существенные характеристики, 
современное состояние и тенденции раз-
вития системы ее обеспечения.

***

Глобальные изменения военно-поли-
тических, социально-экономических и 
нормативно-ценностных основ органи-
зации жизни объективно влекут за собой 
потребность в научном осмыслении про-
цессов развития, новых феноменов право-
вого регулирования. Научные наработки в 
этой области способны помочь субъектам 
властных отношений и лидерам культурно-
го процесса, организаторам бизнеса опти-
мизировать усилия для целерационально-
го преобразования мира.

Однако решению указанных задач на 
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современном этапе развития гуманитар-
ного знания препятствует кризис доктри-
нальных построений мироустройства. Это 
проявляется в явно обозначившихся про-
блемах: 

– реализации идей толерантности и 
мультикультурализма [10]; 

– современного понимания прав чело-
века в контексте одновременного обеспе-
чения социальной гармонии и поддержа-
ния функциональности государственного 
механизма; 

– организации учета личных и группо-
вых интересов [7];

– др.
Общие проблемы научного знания 

были усугублены для отечественной науки 
отказом от существенных методологиче-
ских, методических и практических нара-
боток в контексте перехода в последнее 
десятилетие ХХ в. на рыночную модель 
отношений, принятия новой гуманитарной 
парадигмы, которой руководствовались 
страны англо-саксонской правовой тра-
диции. Сильнейшим социально-психоло-
гическим фактором стало сопровождение 
данного процесса концепцией страны, 
проигравшей «холодную» войну. В свою 
очередь, подобные факторы подпитыва-
лись не только снижением национального 
научного потенциала, но и существенными 
потерями в территории, военно-промыш-
ленном потенциале, резким снижением ге-
ополитического присутствия в глобальном 
пространстве в зоне российских интере-
сов.

***

российская Федерация как суверен-
ное государство существенным образом 
проявляла заинтересованность в решении 
военных проблем и проблем предотвраще-
ния террористических угроз, в том числе и 
вблизи своих границ.

Практика правового обоснования при-
менения военной силы, иных насильствен-
ных форм воздействия на национальные 
государства вызывала активные возраже-
ния со стороны руководства российского 
государства, но, несмотря на это, станови-
лась юридическим фактом реальности, су-
щественно снижая уровень эффективности 
международного воздействия на конфлик-
ты.

Не были в достаточной степени учтены 
современными субъектами международ-
ного права предложения россии по уре-

гулированию комплекса гуманитарных, 
национально-исторических и военно-по-
литических проблем, возникших:

– во время грузинско-югоосетинского 
конфликта 2008 г.;

– при организации так называемой 
«арабской» весны; 

– при искажении правового смысла ре-
золюции ООН относительно предотвраще-
ния действий авиации в ливии;

– при поддержке террористов в Сирии;
– при поддержке де-факто неизбира-

тельного применения нынешними киевски-
ми властями военной силы против части 
населения в юго-восточных регионах укра-
ины.

Эти и другие события, включающие в 
себя риск возникновения локальных войн, 
потребовали активных действий высше-
го государственного руководства страны 
в режиме «здесь и сейчас», что показало 
свою релевантность для решения задач 
предотвращения военных угроз и гумани-
тарных кризисов в рамках действующего 
международного права, поддержания ав-
торитета международного института ООН, 
ОБСе и др.

активную позицию занимает россий-
ская Федерации и при построении систе-
мы региональной безопасности с исполь-
зованием возможностей евроазЭС, ШОС, 
ОДКБ, СНГ. 

Для создания релевантной современ-
ным внешнеполитическим вызовам россии 
нормативной правовой базы достижения 
целей военной безопасности принята но-
вая Военная доктрина российской Федера-
ции (далее – Военная доктрина, Доктрина). 
Важным правовым условием осуществле-
ния мер, обеспечивающих реализацию 
этих стратегических целей в соответствии 
с нормами Доктрины, является централи-
зация государственного управления в во-
енной области. 

Военная доктрина отражает привер-
женность руководства россии использо-
ванию политических, дипломатических, 
правовых, экономических, экологических, 
информационных, военных и других ин-
струментов защиты национальных интере-
сов российской Федерации и интересов ее 
союзников [1].

Обратим внимание: научные исследо-
вания международно-правовых аспектов 
военной безопасности в целом и примени-
тельно к интересам российской Федера-
ции в частности относятся к более ранним 
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историческим периодам [8], что снижает 
их актуальность для решения проблем со-
временности.

анализ указанных процессов в сфере 
обеспечения интересов обороны страны 
показывает, что правовая практика в об-
ласти военной безопасности в силу дина-
мичности изменений межгосударственных 
отношений ушла вперед, не дожидаясь 
доктринальных построений ведущих школ 
военной науки, что не может быть при-
знано нормальным для статуса института 
науки как полноправного участника обще-
ственных преобразований. Это заставляет 
обратить самое пристальное внимание на 
необходимость обеспечения условий для 
перемещения науки в целом и науки воен-
ного права в частности из аръергарда про-
цесса исторического развития в его аван-
гард.

***

Этот и иные аналогичные примеры, сви-
детельствущие о существенном отставании 
современной военно-правовой науки от 
практики, предполагают принятие властны-
ми субъектами обеспечения военной безо-
пасности решений на сокращенном базисе 
знаний, оценок, информации проектного ха-
рактера.

Так, военное право в приоритетном по-
рядке должно взять в научную разработку 
понятийно-категориальные конструкции, 
которые реально входят в межгосударствен-
ные правоотношения в кризисных ситуациях, 
условиях боевых действий, контртеррори-
стических мероприятий – «гуманитарные 
конвои», «обмен пленных и заложников», 
«добровольцы из другой страны», «прозрач-
ность границ и гуманитарные коридоры», 
«псевдонимы участников боевых действий», 
«миротворческие миссии в условиях боевых 
действий центральных государственных вла-
стей против населения части территории», 
«подразделения территориальной обороны, 
финансируемые частными лицами» и др.

Военным юристам – ученым и практи-
кам – не менее важно переосмыслить опыт 
низкой эффективности правоприменения 
международного гуманитарного права в 
современных условиях, выявить причины 
появившихся проблем и выработать обо-
снованные предложения по модификации 
системы норм, которые составят междуна-
родный базис обеспечения общей военной 
безопасности. На основании этого появится 

возможность сделать анализ правовых актов 
межгосударственных отношений, реализа-
ции права народов на самоопределение, 
принятия решений на использование воен-
ной силы в целях «принуждения к миру».

российская Федерация должна высту-
пить самым заинтересованным участником 
научной деятельности по развитию между-
народного права, учитывая актуальность до-
казательства правомерности действий:

– по оказанию помощи Южной Осетии 
и абхазии в защите от грузинской агрессии 
[15], 

– по обеспечению волеизъявления на-
рода Крыма на референдуме за возвра-
щение республики Крым и Севастополя в 
состав российской Федерации [2];

– по защите интересов населения До-
нецкой народной республики и луганской 
народной республики;

– по недопущению гуманитарной ката-
строфы на территориях, примыкающих к 
российской Федерации.

имеются и другие важные вопросы, 
требующие активного развития теории 
военного права и решения в ее рамках на 
основе современных методологических 
позиций, с использованием эффективных 
методов научных исследований приори-
тетных задач военного строительства, при-
менения военной силы, развития межгосу-
дарственных военных связей.

***

Вместе с тем, достаточно глубокое и си-
стемное самостоятельное решение этих и 
других проблем частной теории военного 
права только в рамках собственного объек-
тно-предметного поля вряд ли возможно. 
Необходимо соотнести вопросы развития 
военного права с необходимостью раз-
работки современной гуманитарной кон-
цепции развития российской Федерации, 
ее народов, которая в существенной свой 
части будет строиться на учете реалий со-
временного сложного мира и воплощать 
обоснованные пути поддержания военной 
безопасности в настоящее время и на пер-
спективу.

Представляется, что адекватным ме-
тодологическим подходом могла бы стать 
цивилизационная парадигма (с учетом 
«миссии русского мира», идеи суверенно-
сти отечественной культуры), органично 
впитывающая в себя национальные духов-
ные традиции, опирающаяся на устойчи-

ВОЕННО-ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА // НА ПОВЕСТКУ ДНЯ



ВЕСТНИК ВОЕННОГО ПРАВА38

вую к внешним негативным воздействию 
экономику и имеющую современную поли-
тико-правовую форму государственность, 
а также институты обеспечения ее военной 
безопасности [12].

цивилизационная парадигма [13], как 
методологическая основа построения со-
временного непротиворечивого гумани-
тарного знания, позволяет использовать 
достаточно активно разрабатываемый 
различными науками принцип суверен-
ности, который объективно предполагает 
определенную автономность в проведении 
своей политики, образе жизни, бытовом 
укладе. Эта парадигма пронизана конкрет-
но-историческим смыслом и в данном кон-
тексте предоставляет широкий перечень 
аргументации для укрепления институтов 
военной безопасности.

именно цивилизационная парадигма 
позволяет более уверенно реализовывать 
прагматичный подход к межгосударствен-
ным отношениям, предполагая: 

– правомерность упрочения и развития 
собственной культурно-исторической тра-
диции, сбережения своего народа; 

– выстраивание равноправных и опира-
ющихся на мощный потенциал государства 
отношений с другими цивилизациями; 

– более четкое соизмерение ресурсов, 
вкладываемых в другие страны (в том чис-
ле дружественные), с ресурсами, исполь-
зуемыми в собственных интересах. 

Применение понятийно-категориаль-
ного аппарата в рамках цивилизационного 
подхода позволяет по-новому осмыслить 
и более полно использовать в интересах 
совершенствования механизмов военной 
безопасности позитивный потенциал на-
ходящихся в сфере пристального крити-
ческого внимания научной общественно-
сти в силу неоднозначности восприятия 
интегральных объяснительных теорий це-
ленаправленной трансформации государ-
ственных институтов и обществ – идеокра-
тии [16], этатизма [11], эгалитаризма [5], 
элитаризма [9] и др. 

С точки зрения теории военного пра-
ва, как представляется, цивилизационная 
доктрина российской государственности, 
как форма реализации базовых проблем 
бытия российских этносов, создает, и со-
вершенно справедливо, условия для стату-
ирования в качестве важнейшего субъекта 
развития юридической науки в стране, 
внесения существенных для военной без-
опасности россии и, шире – национальной 

безопасности, корректив в построение со-
временного гуманитарного базиса.

***

Таким образом, военное право в насто-
ящее время развивается под воздействи-
ем глобальных процессов переструктури-
рования межгосударственных и блоковых 
отношений, развития уникальной цивили-
зационной составляющей россии, укре-
пления российской государственности, 
как полноправного субъекта реализации 
своих политических интересов в междуна-
родном сообществе, и должно стать важ-
ным участником выработки научно обо-
снованных мер в ответ на вызовы военной 
безопасности.
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Аннотация. В статье представлены ре-
зультаты анализа места военного права 
в системе российского права, выявлены 
особенности его предмета и метода, по-
зволяющие рассматривать военное право 
как комплексную отрасль права и отрасль 
правовой и военной науки, раскрыты неко-
торые тенденции развития военно-право-
вой науки на современном этапе развития 
Вооруженных Сил российской Федерации.

Ключевые слова: военное право в си-
стеме российского права; комплексная от-
расль права; военно-правовая наука; тен-
денции развития военно-правовой науки

исторический опыт со всей очевидно-
стью свидетельствует о том, что любые 
государства, даже имеющие самое ми-
нимальное политическое либо экономи-
ческое значение для других государств, 
должны пребывать в постоянно вооружен-
ном состоянии, по правилу si vis pacem, 
para bellum. Понимание публичной властью 
этой необходимости сформировалось 
исторически, в результате своего рода 
естественного отбора – государственные 
образования, сколь бы миролюбивыми 
они ни были, обрекали себя на скорую и 
неотвратимую гибель нежеланием содер-
жать свои вооруженные силы либо отсут-
ствием умения ими управлять. 

В связи с этим все устремления россий-
ской Федерации к миру должны непремен-
но сопровождаться особо значительной и 
продуманной системой мер по реализации 
военной политики государства, направ-
ленной на обеспечение обороноспособ-
ности страны на уровне, достаточном для 
недопущения возникновения у кого-либо 
даже самой мысли о возможности посяга-
тельства на суверенитет и территориаль-
ную целостность россии. 

Внимание, уделяемое в последнее вре-

мя руководством государства развитию 
Вооруженных Сил российской Федерации, 
созданию оптимальной системы и струк-
туры военной организации государства, 
свидетельствует о понимании им сложив-
шейся ситуации. В этих условиях особое 
значение приобретает военное право, 
которое в ракурсе онтологии должно по-
ниматься как система юридических норм, 
регулирующих общественные отношения, 
возникающие в сфере воинской деятель-
ности. 

история российской империи со всей 
очевидностью доказывает, что нет более 
легкого и незатратного пути уничтожения 
армии и самого государства, чем ослабле-
ние их посредством разрушения системы 
военного законодательства и права. исто-
рический анализ проведенных в конце XIX 
– начале XX в. так называемых реформ 
в военно-административной и военно-    
юридической сферах [3] со всеми впечат-
ляющими подробностями показывает, как 
этот процесс, инициированный отчасти по 
скудоумию, а отчасти в силу гипертрофи-
рованных амбиций тогдашнего государ-
ственного и военного руководства в целях 
решения сиюминутных задач, принял не-
обратимый характер, повлек за собой сна-
чала потерю военного управления, утрату 
доверия офицерского состава к централь-
ным органам управления и возмущение 
нижних чинов, затем коллапс государ-
ственного управления и революциониза-
цию масс, а в последующем – и крушение 
империи в целом и вполне закономерное, 
правда излишне жесткое, физическое 
уничтожение инициаторов процесса, оди-
наково ненавидимых представителями 
обоих лагерей расколовшейся россии. 

анализ российской истории демон-
стрирует некоторую зависимость, нуждаю-
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щуюся в дополнительном историко-право-
вом исследовании: попытки уничтожения 
либо неуклюжее реформирование военной 
юстиции предпринимались крайне редко, 
и при этом наиболее слабыми и наименее 
авторитетными правителями страны, за-
кончившими свою политическую карьеру 
не лучшим образом: Николаем II (романо-
вым), Н.С. Хрущевым и м.С. Горбачевым. 
Наиболее авторитетные руководители, 
а именно Петр I, александр I и александр 
III, и.В. Сталин, л.и. Брежнев придавали 
развитию военной юстиции и военно-пра-
вовой науки особое значение. чего стоит 
хотя бы факт перехода сразу после Ста-
линградской битвы на полный курс обуче-
ния в Военно-юридической академии. 

Необходимо учитывать, что специфика 
военного права, определяющая его зна-
чимость и «стратегическое» положение в 
системе научного знания, заключается в 
том, что оно, являясь важной и неотъемле-
мой составляющей правовой науки, в то же 
время выступает в качестве полноправного 
элемента военной науки – научной отрас-
ли, вырабатывающей систему целостных, 
системно упорядоченных знаний о воен-
ной деятельности государства в интересах 
обеспечения обороноспособности и воен-
ной безопасности государства. Как раздел 
военной науки военное право исследует 
именно правовой аспект указанных соци-
альных явлений и процессов, объективно и 
исторически формируясь как совокупность 
правовых норм, регулирующих государ-
ственную управленческую деятельность в 
военной сфере. Основу, становой хребет 
военного права составляет, таким обра-
зом, право военно-административное, 
что никоим образом не умаляет значения 
и необходимости правового регулирова-
ния отношений, возникающих в процессе 
расследования военных преступлений, в 
сфере финансово-хозяйственной, эконо-
мической деятельности Вооруженных Сил, 
военно-социальных отношений и др. 

развитие военного дела, необходи-
мость научного исследования закономер-
ностей военного строительства и управ-
ления, обоснования направлений, форм 
и методов деятельности государства в 
военной сфере предопределили первона-
чально создание военной стратегии, объ-
единявшей все области военных знаний, а 
затем, в середине XIX в., выделение из нее 
на правах относительно самостоятельных 
отраслей знаний (наук) военной админи-

страции и военного хозяйства. 
В конце XIX профессор александров-

ской военно-юридической академии A.M. 
Добровольский, определяя сущность и со-
держание науки военного права, отмечал, 
что нормы, регулирующие жизнь армии, в 
своей совокупности конструируются в осо-
бую отрасль права – военное право, вклю-
чающее в себя военно-административное, 
военно-уголовное и военно-судебное пра-
во. Особенности военного права он связы-
вал с тем, что нормы права организуются в 
особую систему соответственно назначе-
нию армии и особенностям ее внутреннего 
быта. По A.M. Добровольскому, военно-ад-
министративное право – это наука о пра-
вовых нормах, определяющих устройство, 
организацию, комплектование армии и 
снабжение ее всем необходимым, а также 
устройство, компетенцию и деятельность 
органов военной власти [6, с. 150–153].

В послереволюционный период с об-
разованием советских военно-учебных 
заведений военная администрация стала 
преподаваться первоначально как эле-
ментарный курс. В 1919 г. были изданы 
«записки по военной администрации» для 
курсов подготовки командного состава, в 
1925 г. –  учебник «Элементарный курс во-
енной администрации». 

активизации разработки правовых про-
блем военного строительства способство-
вало образование в 1936 г. военно-юриди-
ческого факультета Правовой академии, а 
затем – Военно-юридической академии. 
Первоначально военная администрация 
статуса самостоятельной учебной дис-
циплины не имела: преподавание воен-
но-правовых вопросов осуществлялась в 
соответствующих разделах администра-
тивного, уголовного и судебного права. В 
1940, 1945 и 1951 гг. были изданы учебни-
ки по советскому военно-административ-
ному праву, написанные преподавателями 
академии С.С. Студеникиным, а.е. луне-
вым, и.Ф. Побежимовым, Н.а. Виноградо-
вым.

Длительное время разработкой кур-
са военной администрации для военных 
юристов умело руководил профессор 
и.Ф. Побежимов. Существенный вклад в 
исследование научных проблем военной 
администрации, постановку и совершен-
ствование преподавания этой дисциплины 
внесли профессора П.и. романов, Н.В. ар-
тамонов, Н.и. Кузнецов, Б.Ф. Старов.

Несомненной заслугой исследовате-
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лей в области военной администрации 
следует признать то, что в процессе дис-
куссии о статусе военного права именно 
им удалось обосновать наличие объек-
тивных детерминант и иных критериев, 
позволивших характеризовать военное 
право как комплексное правовое обра-
зование, однозначно обозначить его как 
комплексную отрасль права. именно воен-
ные юристы, анализировавшие советское 
военно-административное законодатель-
ство, первыми обозначили проблему ком-
плексных правовых общностей. На сессии 
совета Военно-юридической академии, 
состоявшейся в 1940 г., констатировался 
комплексный характер военного законо-
дательства, включающего нормы разно-
отраслевой принадлежности [14]. При 
обсуждении теоретических вопросов во-
енного законодательства на сессиях со-
вета Военно- юридической академии в 
1954 и 1956 гг. подавляющее большинство 
военных юристов признало, что советское 
военное законодательство – комплексная 
область законодательства [10]. 

В недавние времена, когда в силу ре-
шений тогдашнего руководства минобо-
роны россии была проведена реоргани-
зация юридической службы, реализованы 
иные не вполне однозначные и не всегда 
оправданные действия, повлиявшие на 
качество правового обеспечения военной 
деятельности, предпринимались попытки 
ревизии роли и структуры военного права.

Так, например, К.В. Кавериным на ос-
нове «обоснования необходимости док-
тринального определения и последую-
щего развития новой правовой категории 
«институциональная недостаточность», 
выделения ее основных параметрических 
особенностей» сделан вывод о том, что 
военное право следует характеризовать 
как «формирующуюся подотрасль админи-
стративного права» [9].

Вполне очевидно, что умозаключение 
поименованного автора изначально осно-
вывалось на ложной логической посылке, 
непонимании сущности и структуры воен-
ного права, наивном и безосновательном 
отождествлении военного права исключи-
тельно с военно-административным пра-
вом, что противоречит сложившимся фун-
даментальным подходам, теории права, 
паспорту научной специальности и т.д. 

Говоря о признаках военного права 
как комплексной отрасли права, следует 
исходить из того, что разграничение ком-

плексных правовых образований, начало 
которому положено достаточно давно, 
остается тем не менее не только актуаль-
ной научной гносеологической проблемой, 
но и, как показывает практика правопри-
менения, имеет существенное значение в 
ракурсе правовой праксиологии.

Определяясь, в частности, в вопро-
се о месте комплексных отраслей права 
в системе российского права, по нашему 
мнению, следует исходить из того, что об-
щепринято разграничивать отрасли права 
по предмету и методу правового регулиро-
вания. Как справедливо отмечал О.С. иоф-
фе, всякая отрасль права характеризуется 
двумя моментами: во-первых, определен-
ным предметом регулирования, т.е. теми 
общественными отношениями, которые 
ею формируются, закрепляются и охраня-
ются, и во-вторых, определенным методом 
регулирования, т.е. тем специфическим 
способом, при помощи которого законода-
тель на основе данной совокупности юри-
дических норм обеспечивает нужное ему 
поведение людей как участников правоот-
ношений [8, с. 7]. Совершенно очевидно, 
что предметом правового регулирования 
в отдельной отрасли права должен слу-
жить однородный круг общественных от-
ношений. Но поскольку такие однородные 
общественные отношения складываются 
и развиваются под воздействием целого 
ряда других отраслей права (гражданско-
го, административного, трудового и т.д.), 
возникает необходимость в дополни-
тельных мерах, позволяющих определить 
предмет данной отрасли права. В этом 
смысле наиболее важное значение имеет 
метод правового регулирования, под ко-
торым понимается юридическое средство 
воздействия, применяемое при правовом 
регулировании общественных отношений. 
Только единство предмета и метода регу-
лирования является правильным класси-
фикационным признаком распределения 
норм права по отраслям.

что касается базовых отраслей пра-
ва, здесь все просто: они обладают всеми 
присущими им признаками (структурными 
особенностями, юридическим своеобра-
зием, наличием специфического пред-
мета). Комплексные же отрасли – только 
частью этих признаков. Комплексные от-
расли имеют лишь особый предмет (рас-
сматриваемый в иной плоскости, нежели 
предметы основных отраслей) и некото-
рые черты юридического своеобразия, а 
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именно – самостоятельную область зако-
нодательства, некоторые единые принци-
пы, положения, приемы регулирования. 
Однако у них нет главных черт юридическо-
го своеобразия – «своего» метода и меха-
низма регулирования.

По нашему мнению, появление новой 
отрасли права возможно лишь там и тогда, 
где и когда можно сформулировать общие 
положения, отражающие единые для всех 
норм принципы и методы регулирования. 
если же это невозможно, то нет оснований 
говорить о наличии самостоятельной от-
расли права. 

В научной литературе мы видим пара-
доксальную ситуацию: все те же предмет и 
метод правового регулирования применя-
ются и к подотрасли, и к институту права, 
что позволяет беспрепятственно присва-
ивать им ранг отрасли. Это дает возмож-
ность до бесконечности плодить новые 
и новые отрасли в современной системе 
права.

Так, например, в учебнике банковского 
права под редакцией Б.Н. Топорнина ука-
зывается, что предметом банковского пра-
ва являются отношения, возникающие в 
процессе построения, функционирования 
и развития банковской системы россий-
ской Федерации, в том числе в процессе 
регулирования банковской деятельности 
со стороны Банка россии и других органов 
государственной власти, а также союзов и 
ассоциаций кредитных организаций, по-
этому банковское право является само-
стоятельной отраслью российского права 
[4, с. 20]. С таким выводом согласиться не 
представляется возможным.

Действуя по той же схеме, В.м. Сы-
рых обосновывает обособление образо-
вательного права в качестве самостоя-
тельной отрасли, указывая на специфику 
метода регулирования соответствующих 
общественных отношений в «сочетании 
государственного контроля качества обра-
зования с автономностью образователь-
ных учреждений, свободой, плюрализмом 
образования» [11]. К.Ю. Тотьев объявля-
ет конкурентное право самостоятельной 
отраслью со специфическим предметом 
(отношения, связанные с конкуренцией и 
отношения в сфере монополий) и методом 
(сочетание диспозитивного регулирова-
ния и императивного воздействия) право-
вого регулирования [13, с. 16–17]. 

В качестве предмета регулирования 
комплексных отраслей законодатель-

ства в юридической литературе выдви-
гаются отрасли хозяйства, культурного 
строительства; определенные сферы го-
сударственной, хозяйственной и социаль-
но-культурной жизни; определенный вид 
общественной деятельности [12]. Призна-
вая существование комплексных отраслей 
законодательства, Н.В. Витрук считает, что 
их формирование идет: а) по видам обще-
ственных отношений, сферам обществен-
ной и государственной жизни, областям 
деятельности, функциям правовой систе-
мы в целом; б) по субъектам [5]. С.С. алек-
сеев обращает внимание на предметное и 
юридическое единство специальных норм, 
образующих комплексные отрасли [2, с. 
193].

В пользу признания комплексных от-
раслей права высказался С.С. алексеев, 
утверждая, что структура права не может 
быть с достаточной полнотой и точностью 
раскрыта, если не видеть ее органиче-
ского единства с внешней нормой пра-
ва, использование которой как категории 
комплексной отрасли права позволяет ос-
ветить механизм воздействия на систему 
права субъективного фактора развития за-
конодательства [1, с. 148].

идея основных и комплексных отрас-
лей права была также поддержана О.С. 
иоффе [7, с. 55–56], который, в отличие 
от В.К. райхера, не признавал комплекс-
ные отрасли составными частями системы 
права, рассматривая их как продукт систе-
матизации правовых норм, используемый 
в различных целях. 

Очевидно, что базой, на которой разви-
вается военное право, т.е. его методоло-
гическим фундаментом, являются общие 
основы юриспруденции, теория государ-
ства и права, военная наука. исследования 
в этой области уже вышли за рамки чисто 
монографических исследований отдель-
ных аспектов военной деятельности госу-
дарства и являются основой теории воен-
ного права. 

Предметом военного права как систе-
мы научных знаний является военное пра-
во как социальное явление. По сути, воен-
ное право – это военное законодательство 
в широком смысле, а также: 

а) общие и специальные принципы пра-
ва, применяемые к военным отношениям;

б) принципы военного права, закрепля-
емые в конституции и в военном законода-
тельстве; 

в) прецеденты и разъяснения судебных 
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органов по вопросам военного права; 
г) доктрина. 
исходя из этого, в предмет научного 

познания военного права включаются: 
– категории военного права; 
– принципы правового регулирования 

военных отношений; 
– совокупность юридических норм, а 

также порождаемые ими правоотношения; 
– исторический опыт и практика приме-

нения норм военного права.
Предмет науки неразрывно связан с ее 

методом познания. если предмет отража-
ет направленность исследования, то ме-
тод определяет инструментарий научного 
познания, систему приемов и способов 
исследования.

метод правовой науки – это система 
методов познания, которые используются 
в конкретных юридических науках и со-
ставляют их методологическую основу. 

Наука военного права использует об-
щенаучные методы познания, в числе 
которых особое значение имеет методо-
логия системного анализа. Системный 
подход как один из общенаучных методов 
чаще всего связан с анализом, проекти-
рованием и конституированием объектов 
как систем. По своей природе он является 
междисциплинарным, общенаучным, его 
понятия, методы и принципы могут быть 
использованы как весьма приемлемый ин-
струментарий и методологическая основа 
анализа системы военной безопасности 
страны. 

В системе военной безопасности пред-
метом военно-правового анализа в первую 
очередь выступают: 

– ее структурная (организационная) со-
ставляющая; 

– функциональная составляющая (соб-
ственно военная деятельность государ-
ства); 

– содержательная составляющая (со-
вокупность военных правоотношений, 
возникающих в процессе и по поводу осу-
ществления военной деятельности).

Наиболее значимые исследования по-
следних лет в области военно-правовой 
проблематики позволяют утверждать о 
наличии тенденции развития военного 
права не только экстенсивным (за счет 
вполне обоснованного расширения пред-
метной области), но и интенсивным путем 
(посредством углубленной теоретической 
проработки и обоснования на этой осно-
ве наличия институциальных правовых 

образований внутри самой комплексной 
отрасли). речь может идти об оформле-
нии в рамках военного права в качестве 
институциональных образований групп 
правовых норм, регулирующих воен-
но-служебные отношения (Лиховидов К.С. 
Проблемы законодательного обеспечения 
и практики реализации юридической от-
ветственности военнослужащих: дис. ... 
докт. юрид наук. м.: Ву, 2005; Туганов Ю.Н. 
Правовое обеспечение воинской дисци-
плины в Вооруженных Силах российской 
Федерации: дис. ... докт. юрид наук. м.: 
Ву, 2005; Дамаскин О.В. российская ар-
мия в современном обществе: проблемы 
и перспективы: монография. м., 2011); 
военно-социальные отношения (Корякин 
В.М. Правовое обеспечение военно-соци-
альной политики в российской Федера-
ции: дис. ... докт. юрид наук. м.: Ву, 2005; 
Старцун В.Н. Социальные гарантии прав 
военнослужащих и граждан, уволенных с 
военной службы: дис. ... докт. юрид наук. 
м.: Ву, 2009); военно-финансовые отноше-
ния (Землин А.И. Правовое регулирование 
финансовой деятельности в Вооружен-
ных Силах российской Федерации: дис. 
… докт. юрид. наук. м.: Ву, 2006), отноше-
ния, возникающие в процессе расследова-
ния военных преступлений (Маликов С.В. 
расследование преступлений в условиях  
вооруженных конфликтов: монография. 
м., 2005;  Винокуров А.Ю. международ-
но-правовые и организационные основы 
расследования военных преступлений в 
отношении гражданского населения: дис.  
… докт. юрид. наук. м.: Ву, 2012 и др.). 

Представителями органов власти, в 
которых предусмотрена военная служба, 
в рамках науки военного права на уровне 
докторских диссертаций основательно ис-
следованы вопросы участия Внутренних 
войск мВД россии, Пограничных войск 
ФСБ россии, других войск и воинских фор-
мирований в решении задач обеспечения 
военной безопасности государства (Бара-
ненков В.В., рыльская м.а.)

значимость военно-правовой науки 
заключается в том, что поскольку военное 
право дает возможность изучать военную 
деятельность с позиций обусловливающих 
ее факторов и правовых явлений, постоль-
ку оно способствует выработке наиболее 
оптимальных направлений военной поли-
тики государства.

Таким образом, научная разработка 
проблем военного права, имеющих самое 
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непосредственное значение для практики 
военного строительства, далеко не завер-
шена. Научные изыскания в этой сфере в 
современных условиях развития Воору-
женных Сил российской Федерации долж-
ны быть направлены на научное решение 
проблем в области военного строитель-
ства, совершенствование его правовых ос-
нов, дальнейшее укрепление правопоряд-
ка, воинской дисциплины и законности.
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Аннотация. В статье на основе поло-
жений Стратегии национальной безопас-
ности российской Федерации и Военной 
доктрины российской Федерации осу-
ществлен анализ понятия «военная орга-
низация государства», ее задач и действу-
ющей структуры, а также рассмотрены 
изменения в составе военной организации 
государства в связи с вступлением в силу 
с 1 января 2017 г. Федерального закона от 
04.06.2014 № 145-Фз.

Ключевые слова: военная организация 
государства; оборона; военная безопас-
ность; государственные органы, уполно-
моченные в области обороны

Стратегия национальной безопасно-
сти российской Федерации, утвержденная 
указом Президента российской Федера-
ции от 31.12.2015 № 683, в числе нацио-
нальных интересов россии на долгосроч-
ную перспективу называет укрепление 
обороны страны, обеспечение незыбле-
мости конституционного строя, суверени-
тета, независимости, государственной и 
территориальной целостности российской 
Федерации.

Согласно Федеральному закону от 
31.05.1996 № 61-Фз под обороной пони-
мается система политических, экономи-
ческих, военных, социальных, правовых 
и иных мер по подготовке к вооруженной 
защите и вооруженная защита российской 
Федерации, целостности и неприкосно-
венности ее территории. Стратегическими 
целями обороны страны, согласно Стра-
тегии национальной безопасности рос-
сийской Федерации, являются создание 
условий для мирного и динамичного соци-
ально-экономического развития россий-
ской Федерации, обеспечение ее военной 
безопасности. Достижение стратегиче-
ских целей обороны страны осуществляет-
ся в рамках реализации военной политики 
путем стратегического сдерживания и пре-

дотвращения военных конфликтов, совер-
шенствования военной организации го-
сударства, форм и способов применения 
Вооруженных Сил российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 
органов, повышения мобилизационной го-
товности российской Федерации и готов-
ности сил и средств гражданской обороны.

из приведенных нормативных положе-
ний следует, что основным государствен-
ным институтом, предназначенным для 
обеспечения обороны страны, является 
военная организация. В связи с этим рас-
смотрим понятие «военная организация 
государства», ее структуру и возложенные 
на нее задачи более подробно.

Военная энциклопедия определяет 
данное понятие как совокупность воору-
женных, а также военно-политических, 
военно-экономических, военно-научных 
и др. органов, организаций и учрежде-
ний государства, занимающихся военной 
деятельностью, т.е. созданием, а при не-
обходимости и использованием средств 
вооруженной борьбы и других элементов 
военной мощи государства для достиже-
ния определенных государственных или 
социально-групповых целей [1, с. 126, 
134].

Данная трактовка понятия «военная ор-
ганизация государства» носит общий, уни-
версальный характер и может применять-
ся к характеристике военной организации 
любого государства. Применительно же 
конкретно к нашей стране официальное 
определение понятия «военная органи-
зация государства» содержится в Воен-
ной доктрине российской Федерации, 
утвержденной Президентом российской 
Федерации 25.12. 2014 г. № Пр-2976. Со-
гласно подп. «к» п. 8 данного документа 
военная организация государства пред-
ставляет собой совокупность органов го-
сударственного и военного управления, 
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Вооруженных Сил российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 
органов, создаваемых на военное время 
специальных формирований, составля-
ющих ее основу и осуществляющих свою 
деятельность военными методами, и обо-
ронно-промышленный комплекс страны, 
совместная деятельность которых направ-
лена на подготовку к вооруженной защите 
и вооруженную защиту российской Феде-
рации.

анализ данного определения позволя-
ет констатировать, что военная организа-
ция государства включает в себя три ос-
новных компонента (рис. 1):

a) органы государственного и военного 
управления;

б) оборонно-промышленный комплекс 
страны;

в) Вооруженные Силы российской Фе-
дерации, другие войска, воинские форми-
рования и органы, создаваемые на воен-
ное время специальные формирования.

Первый структурный компонент воен-
ной организации государства составля-
ют органы государственного и военного 
управления. К ним относятся:

– Президент российской Федерации 
– Верховный Главнокомандующий Воору-
женными Силами российской Федерации;

– Федеральное Собрание российской 
Федерации;

– Правительство российской Федера-
ции, в составе которого функционируют 
федеральные органы исполнительной вла-
сти, выполняющие задачи в области обо-

роны страны и безопасности государства.
Полномочия указанных органов в обла-

сти обороны определены в ст. 4–6 Феде-
рального закона «Об обороне», а также в 
актах Президента российской Федерации.

Другим компонентом военной орга-
низации государства является оборон-
но-промышленный комплекс (ОПК) стра-
ны, под которым понимается совокупность 
научно-исследовательских, проектно-кон-
структорских, испытательных организаций 
и производственных предприятий, выпол-
няющих разработку и производство воо-
ружений, военной и специальной техники, 
иного военного имущества [3]. Нередко 
в литературе данное понятие именует-
ся военно-промышленным комплексом 
(ВПК), представляющим собой часть про-
мышленного комплекса страны, специа-
лизирующимся на научной разработке и 
производстве оружия, военной техники, 
обеспечении ими Вооруженных Сил и дру-
гих вооруженных формирований государ-
ства [1, с. 182].

Основу военной организации государ-
ства (или, по образному выражению а.В. 
Кудашкина, ее «ядро») [3] составляет тре-
тий компонент, включающий следующие 
элементы:

– Вооруженные Силы российской Фе-
дерации;

– другие войска;
– воинские формирования;
– органы;
– создаваемые на военное время 

специальные формирования. 
Главный признак, объединяющий эти 
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элементы, – осуществление ими своей 
деятельности военными методами, пред-
ставляющими собой специфическое со-
держание деятельности, которое находит 
отражение в конкретных формах (опера-
ции, боевые действия и т.д.). Военные ме-
тоды предполагают использование оружия 
и вооружения для решения задач военной 
безопасности [2, с. 91–92].

что конкретно включают в себя пере-
численные структуры (войска, воинские 
формирования и органы), раскрывается 

в ст. 1 Федерального закона «Об оборо-
не». Следует при этом отметить, что в за-
конодательстве и научных публикациях по 
военному праву наряду с приведенным 
выше устойчивым словосочетанием «Воо-
руженные Силы, другие войска, воинские 
формирования и органы» очень часто ис-
пользуется словосочетание «федеральные 
органы исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная служ-
ба». Как соотносятся эти понятия? если 
представить это соотношение в виде схе-
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Рис. 2. Структура государственных органов и организаций, обеспечивающих решение задач в 
области обороны страны, и федеральных органов исполнительной власти, в которых законом 

предусмотрена военная служба (действует до 1 января 2017 г.)
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мы (рис. 2), то становится понятным, что 
первое из этих словосочетаний включает 
государственные органы и организации, 
выполняющие задачи в области обороны 
страны, а второе – органы управления эти-
ми государственными институтами.

исчерпывающий перечень органов 
и организаций, в которых предусматри-
вается прохождение военной службы, 
приведен в ст. 2 Федерального закона от 
28.03.1998 № 53-Фз «О воинской обязан-
ности и военной службе». Этот перечень в 
полном объеме воспроизводит перечень 
органов, указанных в ст. 1 Федерального 
закона «Об обороне» и показанных на рис. 
2, но сверх того в нем значатся также воин-
ские подразделения федеральной проти-
вопожарной службы. из этого следует, что 
в воинских подразделениях федеральной 
противопожарной службы хотя и предусмо-
трено прохождение военной службы, одна-
ко к выполнению задач в области обороны 
страны они не привлекаются и каких-либо 
функций в данной области не выполняют; 
следовательно, в состав военной органи-
зации государства они не входят.

Основу военной организации государ-
ства составляют Вооруженные Силы, кото-
рые представляют собой государственную 
военную организацию, составляющую ос-
нову обороны российской Федерации. Они 
предназначены для отражения агрессии, 
направленной против российской Федера-
ции, вооруженной защиты целостности и 
неприкосновенности ее территории, а так-
же для выполнения задач в соответствии с 
международными договорами российской 
Федерации. 

Согласно п. 22 Стратегии националь-
ной безопасности российской Федераций 
признается правомерным применение 
Вооруженных Сил, других войск и органов 
для отражения агрессии против нее и (или) 
ее союзников, поддержания (восстанов-
ления) мира по решению Совета Безопас-
ности ООН, других структур коллективной 
безопасности, а также для обеспечения 
защиты своих граждан, находящихся за 
пределами российской Федерации, в со-
ответствии с общепризнанными принци-
пами и нормами международного права и 
международными договорами российской 
Федерации.

В соответствии с п. 2.1 ст. 10 Феде-
рального закона «Об обороне» в целях за-
щиты интересов российской Федерации 
и ее граждан, поддержания международ-
ного мира и безопасности формирования 
Вооруженных Сил могут оперативно ис-

пользоваться за пределами территории 
российской Федерации в соответствии с 
общепризнанными принципами и нормами 
международного права, международными 
договорами российской Федерации для 
решения следующих задач:

1) отражение вооруженного нападения 
на формирования Вооруженных Сил рос-
сийской Федерации, другие войска или 
органы, дислоцированные за пределами 
территории российской Федерации;

2) отражение или предотвращение во-
оруженного нападения на другое государ-
ство, обратившееся к российской Федера-
ции с соответствующей просьбой;

3) защита граждан российской Федера-
ции за пределами территории российской 
Федерации от вооруженного нападения на 
них;

4) борьба с пиратством и обеспечение 
безопасности судоходства.

В состав Вооруженных Сил входят: 
– центральные органы военного управ-

ления; 
– виды Вооруженных Сил (Сухопутные 

войска, Воздушно-космические силы, Во-
енно-морской Флот);

– рода войск Вооруженных Сил (ракет-
ные войска стратегического назначения, 
Воздушно-десантные войска);

– войска,  не входящие в виды и рода 
войск Вооруженных Сил российской Феде-
рации (см. рис. 3).

Основу боевой мощи Вооруженных Сил 
составляют стратегические силы сдержи-
вания и силы общего назначения.

Стратегические силы сдерживания 
предназначены для сдерживания агрессии 
против российской Федерации и ее союз-
ников, а также разгрома агрессора (нане-
сения ему поражения), в том числе в войне 
с применением ядерного оружия. В их со-
став входят:

– ракетные войска стратегического на-
значения;

– часть сил и средств Войск воздуш-
но-космической обороны;

– авиационные стратегические ядер-
ные силы:

– морские стратегические ядерные 
силы.

Силы общего назначения предназна-
чены для сдерживания и отражения агрес-
сии противника с применением обычных и 
ядерных средств поражения. Они включа-
ют:

а) объединения, соединения и части:
– Сухопутных войск;
– Воздушно-космических сил (без авиа-
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ционных стратегических ядерных сил);
– Военно-морского Флота (без морских 

стратегических ядерных сил), в том числе 
имеющие на вооружении нестратегиче-
ское ядерное оружие;

б) соединения и части Воздушно-де-
сантных войск.

Военная организация государства по-
стоянно совершенствуется. Военная док-
трина российской Федерации определяет 
следующие задачи ее развития:

– приведение структуры, состава и чис-
ленности компонентов военной организа-
ции в соответствие с задачами в мирное 
время, в период непосредственной угрозы 
агрессии и в военное время с учетом выде-
ления на эти цели достаточного количества 
финансовых, материальных и иных ресур-
сов;

– повышение эффективности и безо-
пасности функционирования системы го-
сударственного и военного управления, 
обеспечение информационного взаимо-
действия между федеральными органами 
исполнительной власти, органами испол-
нительной власти субъектов российской 
Федерации, иными государственными ор-

ганами при решении задач в области обо-
роны и безопасности;

– совершенствование системы воздуш-
но-космической обороны российской Фе-
дерации;

– совершенствование военно-экономи-
ческого обеспечения военной организации 
на основе рационального использования 
финансовых, материальных и иных ресур-
сов;

– совершенствование военного плани-
рования;

– совершенствование территориальной 
обороны и гражданской обороны россий-
ской Федерации;

– совершенствование системы созда-
ния запаса мобилизационных ресурсов, в 
том числе запасов вооружения, военной и 
специальной техники, а также материаль-
но-технических средств;

– повышение эффективности функци-
онирования системы эксплуатации и ре-
монта вооружения, военной и специальной 
техники;

– создание интегрированных структур 
материально-технического, социального, 

Рис. 3. Структура Вооруженных Сил Российской Федерации
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медицинского и научного обеспечения в 
Вооруженных Силах, других войсках и ор-
ганах, а также учреждений военного обра-
зования и подготовки кадров;

– совершенствование системы инфор-
мационной безопасности Вооруженных 
Сил, других войск и органов;

– повышение престижа военной служ-
бы, всесторонняя подготовка к ней граж-
дан российской Федерации;

– обеспечение военно-политического и 
военно-технического сотрудничества рос-
сийской Федерации с иностранными госу-
дарствами;

– развитие мобилизационной базы и 
обеспечение мобилизационного развер-
тывания Вооруженных Сил, других войск и 
органов, а также совершенствование ме-
тодов комплектования и подготовки моби-
лизационных людских резервов и мобили-
зационных людских ресурсов;

– совершенствование системы радиа-
ционной, химической и биологической за-
щиты войск (сил) и населения.

Структура государственных органов, 
выполняющих функции в области обороны, 
и в которых предусмотрена военная служ-
ба, на протяжении последних полутора де-
сятков лет неоднократно изменялась. Но-
вые существенные изменения структуры 
указанных органов грядут с 1 января 2017 
г. в связи с принятием Федерального за-
кона от 04.06.2014 № 145-Фз «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации по вопросам 
военной службы в органах военной проку-
ратуры и военных следственных органах 
Следственного комитета российской Фе-
дерации»*. 

Согласно данному законодательному 
акту с 1 января 2017 г. в число органов, 
уполномоченных на выполнение отдельных 
задач в области обороны, и в которых зако-
ном предусмотрено прохождение военной 
службы, будут включены органы военной 
прокуратуры и военные следственные ор-
ганы Следственного комитета российской 
Федерации. В связи с этим структура рас-
сматриваемых органов будет иметь не-
сколько иной вид, чем сегодня (см. рис. 4).

В связи с тем, что Генеральная прокура-
тура российской Федерации и Следствен-
ный комитет российской Федерации, в ко-
торых теперь учреждается военная служба, 

не входят в систему федеральных органов 
исполнительной власти, то с 1 января 2017 
г. вводится в употребление новое поня-
тие: «федеральные органы исполнитель-
ной власти и федеральные органы госу-
дарственной власти, в которых законом 
предусмотрена военная служба». Данное 
словосочетание Федеральным законом от 
04.06.2014 № 145-Фз включено в 34 зако-
нодательных акта российской Федерации 
путем внесения в них соответствующих из-
менений и дополнений.

Вступление в силу рассматриваемого 
законодательного акта обеспечит оконча-
тельную независимость органов военной 
прокуратуры и военных следственных ор-
ганов от поднадзорных и обслуживаемых 
ими государственных органов и организа-
ций. В частности, Федеральный закон от 
04.06. 2014 № 145-Фз предусматривает:

– исключение сотрудников органов во-
енной прокуратуры и военных следствен-
ных органов из численности Вооруженных 
Сил, других войск, воинских формирова-
ний и органов с сохранением при этом за 
ними статуса военнослужащих;

– уточнение порядка социального обе-
спечения военнослужащих указанных орга-
нов: эта функция переходит соответствен-
но к Генеральной прокуратуре российской 
Федерации и Следственному комитету 
российской Федерации;

– урегулирование вопросов, касающих-
ся организационных мероприятий, связан-
ных с указанными изменениями;

– сопутствующие предлагаемым из-
менениям терминологические уточнения 
отдельных законодательных актов россий-
ской Федерации.

Согласно рассматриваемому Феде-
ральному закону статус военнослужащих 
органов военной прокуратуры и военных 
следственных органов определяется как 
статус военнослужащих, проходящих воен-
ную службу не в Вооруженных Силах рос-
сийской Федерации (как это есть сегодня и 
сохраняется до 1 января 2017 г.), а в соот-
ветствующих федеральных государствен-
ных органах – в Генеральной прокуратуре 
российской Федерации и в Следственном 
комитете российской Федерации.

Соответственно и вопросы материаль-

*  Подробный комментарий данного законодательного акта см.: Корякин В.м. Новая структура органов, созданных 
для обеспечения обороны страны, и органов, в которых предусмотрена военная служба // Право в Вооруженных 
Силах. 2014. № 8
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но-технического обеспечения деятель-
ности военной прокуратуры и военных 
следственных органов, а также вопросы 
социального обеспечения указанной ка-
тегории военнослужащих передаются из 
минобороны россии в Генеральную про-
куратуру российской Федерации и След-

ственный комитет российской Федерации.
По замыслу инициаторов и разработ-

чиков Федерального закона от 04.06.2014 
№ 145-Фз, его вступление в силу послужит 
делу оптимизации структуры указанных го-
сударственных органов, обеспечит эффек-
тивность руководства ими, положительно 

Рис. 4. Структура государственных органов и организаций, обеспечивающих решение задач в 
области обороны страны, а также федеральных органов исполнительной власти и федеральных 

государственных органов, в которых законом предусмотрена военная служба  
(вступает в действие с 1 января 2017 г.) 
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скажется на выполнении возложенных на 
них задач по обеспечению законности и 
правопорядка в военной организации го-
сударства.

Таким образом, основным предназна-
чением военной организации российской 
Федерации является обеспечение оборо-
ны страны. Согласно Стратегии националь-
ной безопасности российской Федерации 
(п. 22) стратегическими целями обороны 
страны являются создание условий для 
мирного и динамичного социально-эконо-
мического развития российской Федера-
ции, обеспечение ее военной безопасно-
сти. Военная безопасность представляет 
собой состояние межгосударственной и 
внутригосударственной военно-политиче-
ской обстановки, военно-стратегический 
компонент глобального геополитическо-
го противоборства, элемент внутренней и 
внешней безопасности государства, при 
котором обеспечиваются независимость, 
суверенитет, государственная и террито-
риальная целостность, предотвращается 
военная агрессия против россии и ее со-
юзников, уменьшается угроза националь-
ным интересам государства и вовлечения 
его в войну или вооруженные конфликты, а 
в случае возникновения внешней, внутрен-
ней или трансграничной военной угрозы 
жизненно важным интересам государства, 
общества и личности обеспечиваются ус-
ловия для их мирного, демократического 
развития и их вооруженная защита [4, с. 
9–10].

именно этим целям подчинено совер-
шенствование военной организации госу-
дарства, которое, согласно п. 37 Стратегии 
национальной безопасности российской 
Федерации, осуществляется на основе 
своевременного выявления существую-
щих и перспективных военных опасностей 
и военных угроз, сбалансированного раз-
вития компонентов военной организации, 
наращивания оборонного потенциала, ос-
нащения Вооруженных Сил, других войск, 
воинских формирований и органов совре-
менными вооружением, военной и специ-
альной техникой, инновационного разви-
тия оборонно-промышленного комплекса 
российской Федерации.
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Аннотация. Статья посвящена некото-
рым правовым аспектам морально-психо-
логического обеспечения боевых действий 
в гибридных войнах современности. На ос-
нове анализа морально-психологического 
обеспечения действий противоборству-
ющих сторон вооруженного конфликта в 
Сирийской арабской республике с 2011 г. 
по настоящее время автором предлагается 
ряд мер по совершенствованию правовых 
основ морально-психологического обе-
спечения боевых действий.

Ключевые слова: морально-психоло-
гическое обеспечение; вооруженное про-
тивоборство; гибридная война; правовые 
основы

Важнейшей характеристикой войн XXI 
века становится их гибридный характер. По 
мнению ряда ученых, развитие современ-
ных вооружений, особенно средств массо-
вого поражения, привело к невозможности 
их практического применения в локальных 
войнах и вооруженных конфликтах [10, c. 
2−8]. С другой стороны, сам факт приме-
нения национальных вооруженных сил на 
территории других государств приводит к 
острым внутриполитическим противоречи-
ям, а потери в живой силе вызывают обще-
ственное возмущение и неприятие.

В этой связи для достижения полити-
ческих целей военным путем на рубеже 
XX–XXI вв. стал использоваться новый вид 
вооруженного конфликта – так называемая 
«гибридная война» [7, с. 14;19]. Одним из 
главных признаков такого вида военных 
действий является применение в каче-
стве военной силы иррегулярных воинских 
формирований из состава наемников или 

боевиков наряду, а зачастую и вместо во-
оруженных сил государства, ведущего ги-
бридную войну. 

Генезис гибридных войн насчитывает 
по меньшей мере шесть десятилетий. Свое 
происхождение гибридные войны ведут от 
партизанских и повстанческих войн второй 
половины XX в. Невозможность прямого 
военного столкновения между вооружен-
ными силами Советского Союза и Соеди-
ненных Штатов америки подталкивала к 
неминуемой военно-политической под-
держке противоборствующих сторон в ка-
ждом вооруженном конфликте, начиная с 
Корейской войны (1950–1953 гг.). распад 
СССр и Организации Варшавского дого-
вора в 1991 г. привел к формированию од-
нополярного мироустройства с военным 
доминированием СШа и блока НаТО. ло-
кальные войны и вооруженные конфликты 
в различных регионах планеты стали при-
вычным инструментом военно-политиче-
ского давления на те государства, которые 
не соглашались принять новую между-
народную систему, основанную на праве 
силы. 

В обход действующих норм междуна-
родного права гибридная война стала иде-
альным инструментом современной по-
литики агрессора. Сторона, развязавшая 
гибридную войну и добивающаяся своих 
целей в вооруженном противоборстве, 
официально не является стороной кон-
фликта. Это позволяет откровенно прене-
брегать и правом войны, и международным 
гуманитарным правом, и любыми между-
народными обязательствами.

Само понятие «гибридная война» воз-
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никло в конце XX в. Появление этого но-
вого вида вооруженного противоборства, 
различное понимание данного термина, а 
также возможность применения его в во-
енном праве предполагают необходимость 
проведения отдельного военно-правового 
исследования. 

Ярким примером гибридных войн ста-
ли боевые действия на Ближнем Востоке с 
2011 г. и в юго-восточной части украины с 
2014 г. исследование характера и особен-
ностей этих вооруженных конфликтов по-
зволяют в первом приближении дать крат-
кое их описание с точки зрения военного 
права, которое, с одной стороны, имеет 
особую актуальность в связи с их новизной 
и современностью, но с другой – не может 
быть завершенным в силу длящегося ха-
рактера вооруженного противостояния в 
настоящее время.

Прежде всего, следует отметить тен-
денцию выстраивания своеобразных ква-
зиправовых оснований для нарушения как 
общепризнанных норм международного 
права, так и собственных конституционных 
норм.

Так, решением украинского парламен-
та действие Конвенции о защите прав че-
ловека и основополагающих свобод [2] и 
европейской социальной хартии (пере-
смотренной) [3] не применяется на тер-
риториях Донецкой и луганской областей 
украины [5]. В это же время против мирно-
го населения, культурных и экономических 
объектов на этих территориях подразде-
лениями украинских вооруженных сил и 
добровольческими формированиями ис-
пользуется как обычное вооружение неиз-
бирательного воздействия, так и средства, 
прямо запрещенные к применению меж-
дународными конвенциями [12]. По сви-
детельству международных наблюдателей 
ООН и ОБСе, в ходу и пытки военноплен-
ных, и убийства заложников из местного 
населения, другие военные преступления 
и преступления против человечности [20].

Другим признаком гибридной войны 
является активное применение невоенных 
способов воздействия на противника одно-
временно или заблаговременно до начала 
прямых военных действий. используется 
широкий арсенал средств политического, 
экономического, социального и инфор-
мационно-психологического характера 

для нанесения урона противнику по всему 
спектру жизнедеятельности государства и 
общества. целью воздействия становятся 
не только и не столько сами вооруженные 
силы, а все население страны, против ко-
торой ведется гибридная война [7, с. 58].

В условиях ведения гибридной войны 
существенно возрастает роль мораль-
но-психологического обеспечения воо-
руженного противоборства. Ход и исход 
военных действий напрямую зависит от 
способности противоборствующей сторо-
ны мобилизовать сознание и психику как 
военнослужащих, так и гражданского насе-
ления своей страны на достижение победы 
всеми средствами и способами и в то же 
время нанести урон морально-психологи-
ческому состоянию военнослужащих и на-
селения страны противника.

ряд исследователей вводят новый тер-
мин «морально-психологическая война» [7, 
с. 58], понимая под ним воздействие в це-
лом на морально-психологическое состоя-
ние общества страны с целью его измене-
ния в своих интересах. По мнению автора, 
такую постановку вопроса правомерно 
поддержать, однако скорее следует при-
менять понятие не «война», а «противобор-
ство», что точнее отражает суть вопроса. 
Тем более, что термин «война» имеет четко 
обозначенное правовое определение.

исследования показывают, что мораль-
но-психологическому обеспечению бое-
вых действий в гибридных войнах присущи 
такие характерные черты, как:

– высокая динамика развития мораль-
но-психологической обстановки;

– применение неконвенционных спо-
собов морально-психологического и воо-
руженного воздействия на личный состав 
противника;

– быстрое истощение морально-психо-
логических сил противоборствующих сто-
рон;

– высокая интенсивность информаци-
онно-психологического противоборства на 
всем протяжении гибридной войны.

рассмотрим, каким образом решаются 
задачи морально-психологического обе-
спечения противоборствующими сторона-
ми на примере вооруженного конфликта в 
Сирийской арабской республике.

В течение уже более пяти лет, с 2011 г., 
правительство Сар ведет ожесточенную 
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вооруженную борьбу с различными по-
встанческими группировками боевиков. 
Общее их количество в различные периоды 
колебалось в пределах нескольких сотен, 
однако наибольшую угрозу для существо-
вания сирийского государства представ-
ляют международные террористические 
организации: так называемое «исламское 
государство ирака и леванта» или «иГил» 
(«ДаиШ» в арабской транскрипции), из-
вестное также с 2014 г. как «исламское 
государство» (иГ), и «Джебхат ан-Нусра», 
деятельность которых запрещена на тер-
ритории российской Федерации [9].

Данные о численности сторонников 
этих группировок также серьезно разнятся 
и в различных источниках различаются на 
порядки. Вместе с тем, по сведениям ми-
нистерства обороны российской Федера-
ции, ряды только иГ в Сирии по состоянию 
на декабрь 2015 г. насчитывали 60 тыс. че-
ловек [18].

Террористический характер группи-
ровок, цели и задачи, направленные на 
устрашение противостоящих сирийских 
вооруженных сил и местного населения, 
определяют применяемые формы и спо-
собы морально-психологического воздей-
ствия. При этом новизна подхода к этой 
деятельности отличается признаками ка-
чественной подготовки, хорошей орга-
низации и практически неограниченного 
финансирования на начальных этапах воо-
руженного конфликта. Об этом свидетель-
ствуют отлаженный механизм публикации в 
интернете информационно-пропагандист-
ских материалов боевиков, подготовлен-
ных на высоком профессиональном уровне, 
налаженная международная сеть вербовки 
новых сторонников в свои ряды, система 
идеологической обработки неофитов в ла-
герях подготовки, в том числе при подго-
товке террористов-смертников.

анализ независимых характеристик и 
данных средств массовой информации 
позволяет условно выделить два этапа в 
динамике морально-психологического со-
стояния боевиков: 

первый – с начала вооруженного кон-
фликта до осени 2015 г., когда в результате 
боевых действий против правительствен-
ных сил боевикам удалось захватить до 
70% территории Сар [18]; 

второй – с осени 2015 г. после начала 
применения по обращению законного пра-

вительства Сирийской арабской республи-
ки Воздушно-космических сил россии [4], 
успешными действиями которых удалось 
обеспечить развитие наступления сухопут-
ных войск сирийских вооруженных сил. Во 
втором периоде отмечены признаки пани-
ки в рядах противника, факты массового 
оставления занимаемых позиций, сдачи в 
плен и даже применения заградительных 
отрядов против своих же отступающих бо-
евиков [6].

По этой же логике можно охарактери-
зовать морально-психологическое состо-
яние правительственных войск Сар и сил 
самообороны. В первом периоде в ходе 
отступления, сдачи городов и населенных 
пунктов боевикам на фоне негативного 
иностранного политического и экономиче-
ского давления на «преступный режим Ба-
шара асада», а зачастую и прямой военной 
поддержки действий боевиков мораль-
но-психологическое состояние военнослу-
жащих правительственных сил находилось 
на недостаточном уровне, чтобы победить 
боевиков, хотя и позволяло в течение до-
статочно долгого времени (более четырех 
лет) оказывать сопротивление террори-
стическим группировкам. С началом на-
несения ВКС россии воздушных ударов 
по базам и позициям боевиков, а затем и 
наземной наступательной операции ситу-
ация в корне изменилась. Наступательный 
порыв вооруженных сил Сирии при под-
держке российских ВКС позволил достичь 
перелома в ведении боевых действий и 
выйти на процесс мирного урегулирования 
[1].

информационные сообщения, в том 
числе и американских информационных 
агентств и корреспондентов, свидетель-
ствуют о подъеме морально-психологи-
ческого состояния населения Сар и под-
держке действий правительственных сил 
[19], что также способствует успешному 
ведению боевых действий. Вместе с тем, 
следует отметить, что такая поддержка 
неоднородна и зависит от национального 
и религиозного состава местного населе-
ния.

результаты боевого применения ВКС 
россии в Сирии, доклады и информаци-
онные сообщения позволяют судить о вы-
соком уровне морально-психологического 
состояния личного состава подразделе-
ний авиации, противовоздушной оборо-
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ны, обеспечивающих подразделений и 
поддерживающих сил флота российской 
Федерации, что позволяет успешно выпол-
нять боевые задачи, создавая благоприят-
ные условия для достижения поставленных 
военных и военно-политических целей.

При этом российские военнослужащие 
действуют в условиях ведения активных 
информационно-психологических опера-
ций со стороны как террористических груп-
пировок, так и иностранных государств, 
вовлеченных в конфликт. С самого нача-
ла военно-воздушной операции россии в 
сентябре 2015 г. ленты информационных 
агентств регулярно выдают потоки непод-
твержденных сообщений о нарушении рос-
сийскими ВКС норм международного гума-
нитарного права и резолюций ООН [13].

В этой связи, по мнению автора, следу-
ет развивать и совершенствовать пути под-
держания устойчивого морально-психо-
логического состояния военнослужащих, 
используя эффективные формы и методы 
воинского и правового воспитания, совре-
менные информационные и телекоммуни-
кационные средства.

При этом важнейшим направлением 
работы с личным составом в сложившихся 
условиях представляется разъяснение во-
еннослужащим целей и задач военной опе-
рации, методов и способов их достижения. 
через демонстрацию прямого влияния кон-
фликта в Сирии на состояние националь-
ной безопасности россии формирование 
у личного состава устойчивой убежденно-
сти в правоте своего дела и справедливом 
характере действий по борьбе с междуна-
родным терроризмом.

Обеспечение широкой моральной под-
держки российских военнослужащих, вы-
полняющих боевые задачи в Сирии, со 
стороны граждан российской Федерации 
достигается широким информированием 
общественности всеми доступными спо-
собами о ходе и результатах применения 
ВКС россии, а также достоверным, под-
твержденным неоспоримыми фактами 
разоблачением и опровержением пропа-
гандистских акций в средствах массовой 
информации, направленных на дискреди-
тацию российских Вооруженных Сил и рос-
сии в целом. 

Наглядным подтверждением такой под-
держки являются организованные управ-
лением культуры и Главным управлением 
по работе с личным составом Вооружен-
ных Сил российской Федерации выступле-

ния широко известных творческих коллек-
тивов и артистов отечественной эстрады с 
концертами на авиабазе «Хмеймим» в Си-
рии [11, 15]. 

Другим важным элементом поддержа-
ния надлежащего уровня морально-пси-
хологического состояния российских во-
еннослужащих станет законодательное 
закрепление правового статуса участников 
боевых действий в Сирийской арабской 
республике [8].

В целом краткий предварительный 
анализ морально-психологической обста-
новки и действий сторон за весь период 
конфликта в Сар позволяет сделать ряд 
выводов, имеющих военно-правовое зна-
чение.

Во-первых, в условиях ведения гибрид-
ной войны морально-психологическая 
обстановка характеризуется высокой сте-
пенью нестабильности, постоянным мо-
рально-психологическим воздействием со 
стороны террористических группировок и 
на местное население в районах ведения 
боевых действий, и опосредованно через 
массмедиа и интернет на население стран, 
причастных к вооруженному конфликту. Так 
или иначе, государства будут вынуждены 
применить меры правового регулирования 
к порядку использования современных те-
лекоммуникационных средств связи и се-
тевых технологий в военных целях.

Во-вторых, профилактический потен-
циал существующих уголовно-правовых 
мер ответственности за военные престу-
пления не позволяет надежно обеспечить 
соблюдение сторонами конфликта норм 
международного гуманитарного права. 
Требуется выработка новых подходов и 
уголовно-правовых способов предупреж-
дения агрессии в отношении защищаемых 
международным правом лиц, страдающих 
от последствий гибридной войны, а также 
защиты культурных ценностей.

В-третьих, отдельным направлением 
развития правовых основ морально-пси-
хологического обеспечения боевых дей-
ствий, по мнению автора, должно стать 
правовое регулирование защиты личного 
состава войск от информационно-психо-
логического воздействия противника в об-
щей системе информационно-психологи-
ческого противоборства.

Все это предполагает необходимость 
серьезной масштабной международной 
деятельности по совершенствованию норм 
права войны и международного гумани-
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тарного права, часть которых реализуется 
в процессе осуществления мероприятий 
морально-психологического обеспечения 
боевых действий.

Кроме того, на национальном и ведом-
ственном уровнях необходимы изменения 
в системе организации морально-психоло-
гического обеспечения боевых действий с 
учетом опыта, приобретенного Вооружен-
ными Силами российской Федерации в 
ходе конфликта на территории Сирии, что 
также предполагает внесение изменений 
и дополнений в действующую норматив-
но-правовую базу морально-психологиче-
ского обеспечения.

В заключение следует отметить, что 
вооруженный конфликт в Сирийской араб-
ской республике далек от завершения, 
предпринятые миротворческие усилия 
российской Федерации, Соединенных 
Штатов америки и других государств в 
рамках ООН обозначают лишь путь, по ко-
торому должен двигаться мирный процесс. 
Поэтому о результатах, итогах, уроках и 
выводах, мерах по совершенствованию 
системы морально-психологического обе-
спечения и его правовых основ мы будем 
судить по окончании текущей гибридной 
войны на Ближнем Востоке.
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Аннотация. Объектом исследования яв-
ляется документ «Стратегия национальной 
безопасности российской Федерации». 
Предмет исследования – термин «оборо-
на». размышляя о национальных интере-
сах и стратегических национальных прио-
ритетах россии, автор приходит к выводу о 
том, что укрепление обороны есть одно из 
основных средств достижения националь-
ных интересов. Проводя сравнительный 
анализ основополагающих политико-пра-
вовых документов обеспечения нацио-
нальной безопасности россии и СШа и 
степень их реализации на практике, автор 
указывает на принципиальные различия в 
целеполагании стратегий и обосновыва-
ет утверждение о низкой эффективности 
американской стратегии сдерживания 
россии в европе. 

Ключевые слова: политико-правовые 
документы обеспечения национальной 
безопасности; стратегические националь-
ные приоритеты; оборона; стратегия; на-
циональная безопасность, военный потен-
циал; принуждение к миру; вооружение 

Документ «Стратегия национальной 
безопасности российской Федерации» 
(далее – Стратегия россии), утвержден-
ный указом Президента российской Фе-
дерации от 31.12.2015 № 683 [2], в силу 
всеобщего вовлечения общества и госу-
дарственных структур в важнейший про-
цесс жизнеобеспечения страны вызывает 
заинтересованность не только отраслевых 
специалистов.

В процессе изучения документа возник 
вопрос, почему действие, обозначаемое 
термином оборона, является одновремен-
но и первостепенным национальным ин-
тересом, и первым в ряду стратегических 
национальных приоритетов.

Принципиально замысел статьи заклю-
чается в поиске ответа на философский 

вопрос: может ли цель являться одновре-
менно и средством реализации предмета 
целеполагания, и насколько такая цель эф-
фективна?

Применительно к контексту рассматри-
ваемого документа речь идет о соотноше-
нии таких важнейших категорий современ-
ной политики и права, как национальные 
интересы и оборона.

Термин национальные интересы срав-
нительно молодой. его нет в толковых сло-
варях русского языка В.и. Даля [5] и С.и. 
Ожегова [6]. 

чтобы осмыслить этот термин, рассмо-
трим, как классические русские словари 
трактуют включенные в него понятия инте-
рес и нация. 

иНТереС, - м. франц. польза, выгода, 
прибыль; | проценты, рост на деньги; | со-
чувствие в ком или чем, участие, забота. | 
занимательность или значение, важность 
дела. | донск. земская повинность? ин-
тересный, корыстный; | занимательный, 
завлекательный, заманчивый или любо-
пытный, возбуждающий участие; забав-
ный. интересность ж. свойство, принад-
лежность интересного, занимательность. 
интересант м. своекорыстный человек, 
оберегающий только свои выгоды. инте-
ресовать кого, занимать, возбуждать уча-
стие, забавлять или завлекать. -ся, кем 
или чем; принимать участие в ком или чем. 
(Даль В.и. Толковый словарь живого вели-
корусского языка) [5].

иНТереС, -а, м. 1. Особое внимание к 
чему-н., желание вникнуть в суть, узнать, 
понять. Проявлять и. к делу. утратить и. к 
собеседнику. Обостренный и. ко всему но-
вому. 2. занимательность, значительность. 
и. рассказа в его сюжете. Дело имеет об-
щественный и. 3. мн. Нужды, потребности. 
Групповые интересы. защищать свои ин-
тересы. Духовные интересы. Это не в на-

ОБОРОНА ГОСУДАРСТВА КАК СРЕДСТВО  
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ших интересах. 4. Выгода, корысть (разг.). 
у него здесь свой и. играть на и. (на день-
ги; устар.). * В интересах кого-чего, в знач. 
предлога с род. п. - для пользы кого-че-
го-н., удовлетворяя потребность кого-че-
го-н. в чем-н. Действовать в интересах 
дела. (Ожегов С.и., Шведова Н.Ю. Толко-
вый словарь русского языка) [6].  

иНТереС, - (от лат. interest - имеет зна-
чение - важно), 1) в социологии - реальная 
причина социальных действий, лежащая в 
основе непосредственных побуждений - 
мотивов, идей и т. п. - участвующих в них 
индивидов, социальных групп, 2) В психо-
логии - отношение личности к предмету 
как к чему-то для нее ценному, привлека-
тельному. Содержание и характер интере-
са связаны как со строением и динамикой 
мотивов и потребностей человека, так и 
с характером форм и средств освоения 
действительности, которыми он владеет. 
(Большой Энциклопедический словарь) 
[4].  

НациЯ, -и, жен. 1. исторически сло-
жившаяся устойчивая общность людей, 
образующаяся в процессе формирования 
общности их территории, экономических 
связей, литературного языка, особенно-
стей культуры и духовного облика. 2. В 
нек-рых сочетаниях: страна, государство. 
Организация Объединенных Наций.| прил. 
национальный, -ая, -ое. (Ожегов С.и., 
Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского 
языка) [6].  

Как видим, к ключевым словам, опре-
деляющим понятие интерес, относятся: 
нужда, потребность, выгода, целесо-
образность, мотивация, устремление. 
Понятие нация определяется словами: 
историческая общность людей, страна, го-
сударство.

Далее, посмотрим значение исследуе-
мого термина в современных словарях. 

НациОНалЬНые иНТереСы – обще-
ственно политический и психологический 
феномен, отражающий ценности нацио-
нальной общности, служащие сохранению 
ее единства и целостности. (Энциклопеди-
ческий словарь по психологии и педагоги-
ке) [11];

НациОНалЬНые иНТереСы – кате-
гория, отражающая меру самосознания и 
самовыражения народа, характеристика 
общественного единства, политический 
принцип и социальное чувство. (Социоло-
гия: Энциклопедия) [10]; 

НациОНалЬНые иНТереСы рОССии 
– совокупность сбалансированных инте-
ресов личности, общества и государства 
в экономической, политической, социаль-

ной, международной, информационной, 
военной, пограничной, экологической и 
др. сферах. (Словарь терминов мчС) [9];

НациОНалЬНые иНТереСы рОССий-
СКОй ФеДерации – совокупность сба-
лансированных ориентиров и стимулов 
личности, фундаментальных потребно-
стей, ценностей и устремлений общества 
и государства, служащих их благу и безо-
пасности. (Пограничный словарь) [8].  

Фиксируем внимание на новейшем 
определении из «Стратегии национальной 
безопасности российской Федерации»: 
«национальные интересы российской Фе-
дерации (далее – национальные интере-
сы) – объективно значимые потребности 
личности, общества и государства в обе-
спечении их защищенности и устойчивого 
развития» [2]. Перечень объективно значи-
мых потребностей изложен в п. 30 Страте-
гии россии [2]. Первая из них – обеспече-
ние обороны страны.

Теперь рассмотрим понятие стра-
тегические национальные приоритеты. 
Согласно определению (ст.6 Стратегии 
россии) национальный приоритет – это 
направление обеспечения национальной 
безопасности. Стратегия называет девять 
направлений. Первым из этих направле-
ний является оборона. Полагая, что смысл 
определения стратегические националь-
ные приоритеты не изменится в случае 
замены слова направление на более кон-
кретное – средство, можно сделать вывод: 
оборона – главное средство обеспечения 
национальных интересов.

Проясним еще одну деталь. Для этого 
рассмотрим понятия безопасность и обо-
рона. Первое характеризует состояние 
многоуровневой системы, включающей 
в себя личность, общество, государство. 
Второе – структуру другой системы, явля-
ющейся подсистемой и имеющей назва-
ние «система обеспечения безопасности». 
Федеральный закон «Об обороне» (п. 1 
ст. 1) определяет эту систему следующим 
образом: «Под обороной понимается си-
стема политических, экономических, воен-
ных, социальных, правовых и иных мер по 
подготовке к вооруженной защите и воо-
руженная защита российской Федерации, 
целостности и неприкосновенности ее 
территории» [1].

Выводы из сказанного: 
1. Категория оборона страны входит 

как в национальные интересы, так и в на-
циональные приоритеты.

2. Отчетливо обозначен главный инте-
рес – укрепление обороны.

3. Среди стратегических национальных 
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приоритетов первым определена оборона.
4. Национальный интерес – это важ-

нейшие потребности и цели государства.
5. Стратегические национальные прио-

ритеты – это средства обеспечения самых 
значимых потребностей и средства дости-
жения наиболее актуальных целей.

Последовательность рассуждений при-
водит к поставленному в начале статьи во-
просу: логично ли средство обеспечения, 
каковым является оборона страны, считать 
основным национальным интересом? 

Возможна другая постановка вопроса: 
насколько корректно считать подсистему 
под названием оборона главным нацио-
нальным интересом, если задача такой 
подсистемы состоит в том, чтобы обеспе-
чить устойчивость и безопасность много-
уровневой системы «личность, общество, 
государство»?

целесообразно заметить, что такой 
элемент, как оборона страны, выполняя 
важнейшую функцию в системе нацио-
нальной безопасности большинства госу-
дарств мира и являясь необходимым ус-
ловием обеспечения безопасности, все же 
может и отсутствовать в отдельных субъ-
ектах международного права. Например, 
Швейцарию более надежно защищают 
банковская система и политика нейтрали-
тета, нежели ее хорошо подготовленные 
вооруженные силы.

Для россии же отсутствие такого эле-
мента, как оборона, делает всю систему 
безопасности бессмысленной. Даже не-
сведущий в хитросплетениях политики 
и дипломатии человек понимает роль, 
значение и место россии в мировой дис-
позиции сил. Это место отстаивалось на 
протяжении веков и четко зафиксировано 
историей. Поэтому сегодня для обеспе-
чения эффективного функционирования 
системы обороны разрабатывается План 
обороны российской Федерации, форми-
руются силы и средства, обосновываются 
принципы и методы обеспечения государ-
ственного суверенитета.

Кроме того, оборона входит в качестве 
базового элемента в систему обеспече-
ния национальной безопасности, которая, 
согласно Стратегии россии, «представля-
ет собой совокупность осуществляющих 
реализацию государственной политики в 
сфере обеспечения национальной безо-
пасности органов государственной власти 
и органов местного самоуправления и на-
ходящихся в их распоряжении инструмен-
тов» [2].  

Системный анализ такой сложной про-
блемы, как соотношение обороны и нацио-

нальных интересoв, предполагает сравне-
ние систем, сопоставимых по потенциалу 
и занимающих противоположные позиции 
в моделях двух- или многополярного мира. 
имеются в виду россия и СШа. В данном 
случае нас интересуют общие воззрения 
официального Вашингтона на националь-
ную безопасность, национальные интере-
сы, цели и направления главных ударов.

Новейший документ Соединенных Шта-
тов в сфере государственной безопасно-
сти – «Национальная военная стратегия 
СШа» (далее – Стратегия СШа), опубли-
кованная в июне 2015 г., – характеризует 
стратегическую обстановку как сложную и 
изменчивую, формируемую глобализаци-
ей, распространением технологий и демо-
графическими сдвигами [12]. 

Главный компонент американской 
Стратегии – интегрированная военная 
стратегия – декларирует: «военная цель 
СШа – защитить нашу Нацию и победить 
в наших войнах. мы добиваемся этого с 
помощью военных операций по защите на-
шей родины, глобального строительства 
безопасности,  прогнозирования и реши-
тельных побед» [12]. 

Обратим внимание на термин «наши 
войны». речь не идет о защите только тер-
ритории суверена (как предусмотрено в 
Стратегии россии [2]) – говорится о На-
ции, которая может находиться в условиях 
глобализации практически в любой точ-
ке мира. речь не идет о таком формате, 
как «принуждение к миру» (что было осу-
ществлено россией 8–12 августа 2008 г. в 
целях прекращения широкомасштабной 
агрессии Грузии против Южной Осетии), 
– СШа нужна только победа. речь не идет 
о сфере, ограниченной только площадью 
в 9 519 431 кв. км [13] – американцев ин-
тересует глобальное «строительство безо-
пасности». В новой национальной военной 
стратегии СШа  получает продолжение и 
закрепление девиз «Novus Ordo Seclorum» 
(«новый порядок веков»).

Каковы же государственные интересы 
и устремления СШа?

В соответствии с американской Стра-
тегией они подразделяются на постоянные 
национальные интересы и интересы наци-
ональной безопасности [12]. 

Постоянные национальные интересы 
США:

– безопасность Соединенных Штатов, 
их граждан, союзников и партнеров;

– сильная, инновационная и растущая 
американская экономика, действующая в 
открытой международной экономической 
системе, которая способствует появлению 
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благоприятных возможностей и процвета-
нию;

– уважение универсальных ценностей 
внутри страны и во всем мире;

– международный порядок, основан-
ный на праве и развитый американским 
лидерством, обеспечивающий мир, безо-
пасность, и возможности через укрепле-
ние кооперации перед лицом глобальных 
вызовов.

Интересы национальной безопасности 
США:

– выживание Нации;
– предотвращение катастрофических 

атак на территорию СШа;
– безопасность глобальной экономиче-

ской системы;
– безопасность, уверенность и надеж-

ность союзников;
– защита американских граждан за ру-

бежом;
– защита и распространение универ-

сальных ценностей.
В новом документе по национальной 

безопасности определены также нацио-
нальные военные цели СШа [12]. Они не-
многочисленны, но всеобъемлющи:

1) сдерживание, предотвращение и 
разгром противников страны;

2) разрушение, подрыв и разгром ради-
кальных экстремистских организаций;

3) усиление глобальной сети союзников 
и партнеров.

К противникам СШа отнесены:
1. россия.
2. иран.
3. КНДр.
4. КНр.
итак, в двух моделях систем нацио-

нальной безопасности есть одна общая 
черта и ряд принципиальных различий. 

Общее заключается в доминировании 
военной составляющей. В россии оборона 
выступает и как отдельный национальный 
интерес, и как средство обеспечения всей 
совокупности национальных интересов. В 
СШа военная безопасность возведена в 
ранг национальной стратегии. 

Говоря о различиях, в первую очередь 
необходимо остановиться на их причинах. 

Первая причина лежит в плоскости 
вопроса: кто кого опережает и кто кого 
догоняет? Формальность текущего опе-
режения: опережают СШа, их Стратегия 
датируется июнем 2015 г. россия догоняет: 
Стратегия – декабрь 2015 г. 

реальность сводится к тому, что после 
распада СССр его правопреемнику очень 
сложно – практически нереально соперни-
чать с американцами на равных. Даже про-

стейший анализ потенциалов сторон это 
подтверждает. 

Сравним два функционала: Х1 = F ({S1 
N1 V1 H1}) и Х2 = F({S2 N2 V2 H2}) где:

S – площадь в млн кв. км;
N – население (млн чел.);
V – внутренний валовый продукт в трлн 

долл.;
H – индекс развития человеческого по-

тенциала.
Очевидно, что даже с учетом специфи-

ки коэффициентов при S, N, V, H математи-
ка на стороне Х1, поскольку:

F1 {9,5; 320; 17,4; 0,9} > F2 {17,1;146; 
3,5; 0,8}

Хорошо понимавший законы математи-
ки и умевший их применять на практике ар-
тиллерийский генерал Наполеон Бонапарт 
утверждал в подобных дилеммах: «Боль-
шие батальоны имеют больше прав». 

Одновременно с этим постулатом ре-
плика Наполеона «Нельзя быть сильным 
во всем» требует от тех, кто хочет высто-
ять, быть достаточно сильным в «чем-то 
одном». Это «что-то одно» – к примеру, 
концентрация сил и средств на направле-
нии главного удара – может оказать чрез-
вычайно важное воздействие на развития 
ситуации на конкретном театре военных 
действий. Ссылка на девиз а. Суворова 
«Воевать не числом, а умением», кото-
рая исторически была неоднократно под-
тверждена не только Ф. ушаковым при 
Тендре [3] и П. Нахимовым при Синопе, 
оставляет шансы если не опровергнуть за-
коны математики, то хотя бы обеспечить 
временный паритет в дистанционном про-
тивостоянии для стороны, обладающей 
меньшими математическими показателя-
ми потенциала. 

Вторая особенность различий опреде-
лена сущностным содержанием и стилем 
трактовки национальных интересов и за-
дач.

СШа – претензия на глобальную геге-
монию; четкое определение противников; 
жесткость в постановке целей  и явно на-
зидательный тон.

россия – приверженность открытой 
внешней политике, ставящей во главу угла 
принципы международного права, взаим-
ного уважения народов, их культур, тра-
диций и интересов;  отсутствие деления 
стран на хорошие и плохие, определения 
отдельных государств в числе врагов или 
угроз; намерение осуществлять оборону 
в пределах исторических территорий;  ди-
пломатичность. 

В основе военной составляющей рос-
сийской и американской Стратегий на-
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ходится вооружение. есть особенность в 
мотивах его наращивания. если государ-
ство с недостаточными финансовыми ре-
сурсами мотивирует производство оружия 
только одной целью – необходимостью 
обеспечить войска для отражения агрес-
сии и решает минимаксную задачу, т.е. при 
минимуме затрат стремится достичь мак-
симального эффекта, то богатое государ-
ство для обоснования активизации выпу-
ска оружия располагает более обширными 
аргументами. Поэтому в целях разработки 
вооружений на новых физических прин-
ципах создает Нии и лаборатории с кон-
центрацией лучших умов нации и опреде-
ляет эту деятельность как стратегическую 
задачу. Тратит деньги на гипотетическое 
оружие, эффективность которого еще не 
очевидна, но это – реальная перспектива 
развития вооружений, которая в силу не-
достаточной финансовой мощи другому 
государству пока недоступна, что, есте-
ственно, ведет к увеличению его техни-
ческого отставания от геополитического 
соперника. Владея современными тех-
нологиями, выпускает передовые образ-
цы и пытается монополизировать рынок 
оружия. может даже позволить себе соз-
давать вооружения для обеспечения за-
нятости рабочих мест, утилизировать уста-
ревающее с годами оружие или продавать 
его по демпинговым ценам. 

и, что немаловажно, богатое государ-
ство часть средств тратит на обеспечение 
противодействия ближайшим конкурентам 
с целью держать гарантированно лидер-
скую дистанцию. 

решая задачи наращивания вооруже-
ний в ходе политического противостояния, 
для государства, испытывающего финан-
совые проблемы, предпочтительнее будет 
руководствоваться девизом «лучше мень-
ше, да лучше». 

На практике его реализация выглядит 
следующим образом. 

С 2006 г. СШа имеют замысел разме-
щения элементов противоракетной обо-
роны (ПрО) в европе. Общие расходы по 
строительству ракетной базы в одной из 
стран центрально-Восточной европы, по 
данным газеты The Washington Post, соста-
вят от $1,2 млрд до $1,6 млрд. При этом 
чехия размещает радары слежения, Поль-
ша готовит место под стартовые позиции 
комплексов противоракет.

Сегодня главным российским козырем 
против евроПрО являются находящие-
ся на боевом дежурстве  стратегические 
ракетные комплексы р-36м2 «Воевода» 
(15П018м) с многоцелевой межконтинен-

тальной ракетой тяжелого класса 15а18м 
(по классификации СШа и НаТО – SS-
18 «Сатана») [7]. рВСН россии на 2015 г. 
располагают 75 БрК, оснащенных этими 
ракетами (они имеют 750 ядерных боеза-
рядов). Доработанная 15а18м способна 
нести платформы с несколькими десятка-
ми (от 20 до 36) ядерных рГч индивидуаль-
ного наведения, а также маневрирующие 
головные части. р-36м2 несут дежурство 
в сверхзащищенных шахтных пусковых 
установках, обладающих стойкостью к воз-
действию ударной волны на уровне около 
50 мПа (500 кг/кв. см).  В конструкцию 
р-36м2 заложена способность стартовать 
непосредственно в период массирован-
ного ядерного воздействия противника по 
позиционному району и блокировки по-
зиционного района высотными ядерными 
взрывами. ракета имеет наивысшую из 
мБр стойкость к поражающим факторам 
ядерного взрыва [7]. 

В настоящее время успешно эксплуа-
тируется ракета-носитель «Днепр» – не-
значительно доработанная российская 
межконтинентальная баллистическая ра-
кета семейства р-36м. Стоимость запуска 
одной такой ракеты-носителя находится в 
пределах 20–30 млн долл.

имеем в итоге: при высоких затратах 
на гипотетически перспективную систему 
вооружений, состоящую из станций сле-
жения и стартовых комплексов противора-
кет, европейские партнеры СШа получают 
в ответ проверенный практикой эффек-
тивный комплекс уничтожения со стороны 
россии. 

Соотношение эффективность–стои-
мость не в пользу ПрО СШа. Время раз-
вертывания, количество пусковых уста-
новок противоракет, разброс стартовых 
позиций, совершенство технологических 
решений системы ПрО СШа компенсиру-
ется повышенной мощностью боевых бло-
ков, эффективной системой преодоления 
ПрО, низкой стоимостью мБр россии. По 
оценкам автора, денежное выражение со-
отношения затрат на поддержание воен-
но-технического противостояния составит 
8:1.

Но самым веским ответом россии на 
развертывание американской системы 
ПрО в европе является намерение разви-
вать ударные системы, способные преодо-
левать любые комплексы противоракетной 
обороны.

Это дает основание сформулировать 
главный итог сравнительного анализа ос-
новополагающих политико-правовых до-
кументов российской Федерации и СШа 
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в сфере обеспечения национальной без-
опасности и их практической реализации: 
навязать россии свою стратегию экономи-
ческого разорения, как это было в недав-
нем прошлом, Соединенным Штатам уже 
не удастся.
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Аннотация. В статье рассматриваются 
потребности и возможности повышения 
качества профессиональной подготовки 
сил безопасности в деятельности по про-
тиводействию терроризму в интересах 
обеспечения национальной безопасности.

Ключевые слова: терроризм; экстре-
мизм; силы безопасности; профессио-
нальная подготовка; национальная безо-
пасность

Обзор современной ситуации в связи 
с деятельностью террористических групп 
позволяет констатировать их нараста-
ющую готовность применять насилие к 
незащищенным мирным гражданам. Ха-
рактерным при этом является отсутствие 
деклараций о мотивах и целях насиль-
ственных действий. Такая анонимность, 
очевидно, подразумевает стремление за-
труднить расследование возбуждаемых 
уголовных дел, обеспечить сокрытие при-
частных лиц и особенно организаторов. 

между тем криминологический анализ 
позволяет выявить особое стратегическое 
и тактическое поведение при подготовке, 
проведении терактов и последующих дей-
ствий. Обнаружение структур подпольной 
сети позволило раскрыть интернациональ-
ные связи террористических организаций 
с субъектами других видов криминальной 
деятельности, включая организованную 
преступность. Это находит свое выраже-
ние в финансировании террористических 
актов, отмывании и перемещении денег, 
экономических и финансовых преступле-
ниях, торговле наркотиками, оружием и 
людьми, вымогательстве, насилии, убий-
ствах. Подпольные действия террористов 
обеспечиваются специальными лагерями 
подготовки, конспиративными квартирами 
и связью, фальшивыми документами.

абсолютная готовность организаторов 

террористических актов к применению на-
силия, сочетание религиозного фундамен-
тализма и политизированной антироссий-
ской идеологии представляют очевидную 
угрозу российскому обществу [1].

Отмечаются признаки возможной ин-
теграции общеуголовной организованной 
преступности и преступности террори-
стического характера. Об этом свидетель-
ствуют результаты анализа материалов 
следственной и судебной практики, а так-
же результаты анкетирования 1144 работ-
ников органов прокуратуры и Следствен-
ного комитета российской Федерации [3]. 

Больше половины респондентов (62%) 
утвердительно ответили на вопрос: «Воз-
можно ли объединение лидеров кри-
минальной среды и лиц, осужденных за 
террористические преступления и высту-
пление против администрации?» При этом 
интеграционные процессы могут оказать 
влияние на трансформацию структуры са-
мой организованной преступности вслед-
ствие занятия в ней лидирующих позиций 
лицами, принимающими участие в терро-
ристической деятельности либо использу-
ющими практику террора для достижения 
поставленных целей.

Отмечается распространение, с ис-
пользованием сети интернет, идей на-
ционального, религиозного и расового 
превосходства, размещение видеороли-
ков и других материалов экстремистско-
го характера. В ряде регионов интернет 
используется для оповещения и коорди-
нации участников несанкционированных 
массовых мероприятий. При этом выяв-
ление лиц, совершающих такие правона-
рушения, их изобличение и привлечение к 
ответственности затруднено несовершен-
ством нормативной правовой базы, факти-
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ческой анонимностью пользователей сети 
и размещением провокационных сайтов 
преимущественно за пределами юрисдик-
ции российских правоохранительных орга-
нов.

анализ современной ситуации показы-
вает, что совершаемые теракты, как пра-
вило, ориентированы на неопределенно 
широкий круг лиц, а потерпевшими стано-
вятся случайные люди. Таким образом, ор-
ганизаторами терактов минимизируется 
персонифицированный подход при выбо-
ре объекта посягательства, сохраняются 
возможности для конфиденциальных ком-
промиссов с коррумпированными пред-
ставителями отдельных структур органов 
государственной власти и управления.

Деятельность полиции и специальных 
служб, судя по результатам предприни-
маемых ими  усилий, в сопоставлении с 
их численностью, активностью и соответ-
ствующими общественными инвестиция-
ми, вызывает сомнение в эффективности 
осуществляемых подходов к решению 
рассматриваемой проблемы. В связи с 
этим вопрос о качестве работы правоох-
ранительных органов становится все бо-
лее важным. утверждение, что увеличение 
количества сотрудников является эквива-
лентом лучшего контроля преступности и 
повышения безопасности общества, оче-
видно, не соответствует действительно-
сти.

Явная ориентация сил и средств орга-
нов обеспечения общественной безопас-
ности преимущественно на присутствие 
при проведении мирных демонстраций 
граждан, спортивных состязаний, прибы-
тии крупных руководителей не способству-
ет удовлетворению потребности общества 
в защите от преступности. цена, которую 
обществу приходится платить за это, весь-
ма высока, а ее социальная и политическая 
рентабельность небесспорна.

Необходим системный подход к разре-
шению потенциальных конфликтов наци-
онального и интернационального уровня. 
Это вызывает необходимость интеграции 
политических, социальных, культурных, 
экономических усилий, направленных на 
повышение уровня защищенности граж-
дан от криминальных и террористических 
угроз. При этом возрастают роль и значе-
ние сил безопасности как важнейшего ин-

струмента правоохранительной политики 
высших органов государственной власти 
и управления в процессе релизации за-
дач по совершенствованию комплексного 
подхода к организации противодействию 
преступности, экстремизму, терроризму 
и достижению в этой сфере эффективных 
результатов, адекватных целям антикри-
минальной и антитеррористической  дея-
тельности. 

Признание социальной природы пре-
ступности указывает на то, что ее динами-
ка и структура обусловлены развитием об-
щественных отношений, интенсивностью и 
характером общественных противоречий. 

К противоречиям, воздействующим 
на конкретный уровень и характер обще-
ственных отношений, а также на поведе-
ние людей, в современных условиях отно-
сятся: 

– противоречия, вызванные объек-
тивными и субъективными трудностями, 
вследствие чего происходит резкая диф-
ференциация доходов, приостанавлива-
ется или откладывается удовлетворение 
жизненно важных потребностей широкого 
круга граждан; 

– противоречия, возникающие как след-
ствие установления частной собственно-
сти, ее передела, недостатков, имеющих 
место в организации общественной жиз-
ни, труда, распределения и социальной 
защиты лиц, в ней нуждающихся; 

– противоречия между личными жела-
ниями и общественными потребностями.

В связи с этим важнейшими факторами 
успеха в противодействии преступности, 
включая терроризм, становятся меропри-
ятия, направленные на решение жизнен-
но важных экономических и социальных 
проблем, ориентированных на повышение 
качества жизни, культуры, образования, 
здравоохранения, экономического и соци-
ального уровня, включая сферу государ-
ственной гражданской, правоохранитель-
ной и военной службы.

Современная законотворческая прак-
тика внесения многочисленных, порой 
весьма противоречивых изменений в дей-
ствующее уголовное законодательство в 
значительной степени связана с игнори-
рованием криминологических аспектов 
формирования уголовной политики, что 
ведет к негативным последствиям право-

ВОЕННО-ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА // ПРАВО И БЕЗОПАСНОСТЬ



691/2016

применительной деятельности. Поэтому 
системные криминологические исследо-
вания и прогнозы представляются необ-
ходимой составной частью планируемой 
борьбы с преступностью и терроризмом, 
формирования и реализации научно обо-
снованной и эффективной уголовной по-
литики. Это особенно необходимо для 
центральных органов, определяющих кон-
цепцию и стратегию комплексного подхо-
да к противодействию преступности. Такая 
информация должна отвечать на вопрос о 
том, какого развития преступности мож-
но ожидать, какие изменения могут прои-
зойти в ее структуре в связи с эволюцией 
общества и с осуществлением конкретных 
мероприятий, проводимых в соответствии 
с положениями уголовной политики. 

Эмпирической базой криминологиче-
ских исследований в рассматриваемой 
сфере может и должен стать системный 
мониторинг профессионального и обще-
ственного мнения относительно состояния 
законотворческой и правоприменитель-
ной деятельности в сфере формирования 
и осуществления социально ориентиро-
ванной уголовной политики в интересах 
законопослушного большинства общества 
[2]. 

В поле зрения криминологической на-
уки должны находиться так называемые 
«фоновые» явления, которые создают пи-
тательную среду для преступности и тер-
роризма. К ним относятся наркомания, 
алкоголизм и некоторые другие. Научное 
обеспечение предупреждения правонару-
шений должно учитывать особенности их 
причинной обусловленности на современ-
ном этапе строительства российского го-
сударства. Среди таких факторов следует 
отметить: 

– обострение социально-экономиче-
ских и внутриполитических противоречий; 

– идеологическое расслоение обще-
ства, утрату частью населения политиче-
ского и мировоззренческого ориентиров; 

– конфликтность межнациональных от-
ношений; 

– рост наркомании, пьянства, прости-
туции; 

– проявления агрессии, экстремизма; 
– активное развитие корыстной моти-

вации, стяжательной ориентации; 
– деградацию социального контроля, в 

том числе в деятельности органов власти, 
правоохранительных органов; 

– рост молодежной преступности; 
– организованную преступность; 
– коррупцию. 
актуализируется проблема связи со-

вершаемых актов терроризма с религи-
озными группами и индивидами, провоз-
глашающими правомерность террора в 
борьбе за достижение политических и 
религиозных целей. Спектр террористи-
ческих актов, сопряженных с религиозной 
мотивацией, образует специфическую ка-
тегорию религиозного терроризма. 

религиозный терроризм характеризу-
ется доминированием фактической или 
демонстративной религиозной мотивации 
планируемых и совершаемых терактов. 

Среди потрясающих современный мир 
многочисленных негативных явлений, не-
совместимых с принципами гуманизма 
и прогрессивными идеалами нынешней 
цивилизации, заметное место занимают 
экстремизм и терроризм, выступающие 
в облачениях ислама. за последние де-
сятилетия в мире, включая россию, под 
исламистскими лозунгами совершено 
множество поражающих своей жестоко-
стью кровавых акций, направленных на 
запугивание населения и шантаж органов 
государственной власти и управления. 
Силовые структуры россии ежегодно пре-
дотвращают десятки терактов и обезвре-
живают выявляемые организации исла-
мистских террористов. 

Очевидно, что для повышения резуль-
тативности этой борьбы необходимо во-
оружиться конкретными знаниями о тех 
социально-мировоззренческих истоках, 
которые питают современные формы му-
сульманского экстремизма и терроризма. 
Незнание или игнорирование их ведет к 
существенным просчетам в теории и прак-
тике противодействия этому злу. 

Основные факторы социально-миро-
воззренческой ориентации, дающие ключ 
к пониманию проблемы идейной основы 
исламистского терроризма, сводятся к 
следующему: 

– экстремистские и террористические 
акты не имеют ничего общего с вероучени-
ем ислама и его высокоморальными прин-
ципами;

– антигуманные акции есть эпизоди-
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ческие проявления отдельных элементов, 
использующих ислам как ширму для своих 
амбициозных целей;

– классический ислам не содержит 
аморальных принципов, которыми ру-
ководствуются современные асоциаль-
но-мусульманские элементы;

– ислам не содержит никаких антипро-
грессивных идей и находится в полной 
гармонии с интересами мира, прогресса и 
гуманизма;

– ислам в целом не может нести ответ-
ственности за деяния отдельных лиц, фак-
тически действующих вне русла религии 
ислама.

Однако нельзя забывать о том, что эти 
утверждения в ряде случаев используются 
для сокрытия целей укрепления позиций 
ислама в мире, отведения от него критики 
со стороны общественности. 

Следует признать: любая религиозная 
система в своем содержании имеет кон-
курентное отношение к другим религиям. 
Это отношение, приобретающее подчас 
гипертрофированные формы, может экс-
траполироваться на целые сообщества, 
находящиеся вне данного религиозного 
культа.

Справедливости ради необходимо от-
метить, что и другие религии, лежащие в 
основе обеспечения влияния на людей, 
в целях идейного властвования над ними 
прибегали к насилию, принуждению, вы-
ражавшимся в массовом уничтожении 
«иноверцев». Походы европейских христи-
анских крестоносцев, уничтожение «языч-
ников» при колонизации африки, америки 
– красноречивое тому подтверждение. Та-
ким образом, ислам в этом объективно-за-
кономерном процессе не является исклю-
чением.

Характерные особенности и цели рели-
гиозного терроризма вытекают из его сме-
шения с национальным конфликтом, явля-
ются результатом смеси национализма и 
религии, идеологии и религии. Эта смесь 
религиозных и политических элементов 
выражается в различных формах.

В некоторых случаях мы наблюдаем 
применение «политической» теории и «по-
литических» методов к религиозным про-
блемам (в форме терроризма). В других 
случаях происходит противоположное (в 
форме терроризма): религиозная теория 
и методы вместе с религиозной риторикой 

применяются к политическим проблемам 
(в форме терроризма). В любом случае по-
литика и религия используются для того, 
чтобы оправдать насилие. Эти случаи мо-
гут претерпевать трансформации, когда 
религиозный характер группы усиливает-
ся, а политический, следовательно, идет 
на убыль, и наоборот. 

Группа может усиливать или ослаблять 
религиозный характер применяемых мер в 
связи с изменением обстановки или своей 
численности. Например, в отношении ис-
ламского движения узбекистана, получа-
ющего финансовую поддержку из ирана, 
Пакистана, Саудовской аравии и Турции, 
утверждается, что оно изменило направ-
ленность деятельности, перешло от борь-
бы с несправедливостью внутри страны 
к подстрекательству исламских экстре-
мистов к глобальному джихаду [7, с. 267]. 
Подобные смены ориентиров, кстати, не 
всегда приветствуются членами религи-
озных организаций: в частности, имеются 
свидетельства появления разочарования 
у кашмирских боевиков в связи с тем, что 
религиозная борьба, в которой они уча-
ствуют, стала вестись в интересах Паки-
стана.  [7, с. 134–137].

Трансформация – одна из наиболее 
важных особенностей религиозных тер-
рористических групп. Поэтому надо при-
стально следить за изменениями форм 
проявления и направленности их активно-
сти.  

В числе подлежащих решению проблем 
в данном аспекте следует выделить фик-
сацию процесса пересечения группами 
границы между секулярной и религиозной 
деятельностью, который многие аналити-
ки считают также важнейшим шагом при 
определении размеров отдельной группы 
и масштабов ее деятельности. 

С помощью непосредственного наблю-
дения необходимо выявлять тенденции к 
превращению религиозных групп в опас-
ные, применяющие насилие террористи-
ческие ячейки. Своевременно обнаружи-
вать перегруппировку задач или средств 
их деятельности, влияющих на наступле-
ние опасных последствий.

В природе религиозного терроризма 
имеются различия, зависящие от районов, 
в которых он осуществляет свою деятель-
ность. Некоторые аналитики проявляют 
большой интерес к изучению этого фено-
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мена, применяя различные методы с уче-
том географической местности, где дей-
ствуют религиозные группы.

можно также произвести разграниче-
ние, отделив «религиозные» особенности 
террористических групп от их «секуляр-
ных» особенностей. 

религиозный терроризм и секулярный 
терроризм имеют различные системы 
ценностей, механизмы оправдания своих 
действий и концепции морали. Для рели-
гиозных террористов насилие является 
божественным долгом. Такое насилие, по 
их убеждению, является оправданным и 
необходимым с моральной точки зрения. 
Это дает основания для проведения ши-
рокой дискуссии относительно того, пра-
вомерно ли характеризовать акции неко-
торых групп как террористические или нет. 
Например, Эспозито полагает, что можно 
провести различие между исламским тер-
роризмом и исламской деятельностью, 
когда мы говорим, например, о «ХамаС» 
или «Хезболле» [4].

Характерными особенностями религи-
озного терроризма являются: 

– повышенная религиозная мотивация; 
– искренняя преданность своей рели-

гии; 
– идентификация себя с исполнителем 

религиозной миссии, а не теракта; 
– отнесение себя к избранным, ожида-

ющим награду непосредственно от своего 
бога; 

– четкое определение врага; 
– использование простого, метафори-

ческого языка, с использованием библей-
ских образов; 

– преемственность традиций и соот-
ветствующих связей.

Важную теоретическое и практическое 
значение имеет проблема превращения 
молодых людей в религиозных террори-
стов. Почему юноши и девушки становятся 
на путь террора, будучи просто привержен-
цами своей религии? Фукуяма считает, что 
возрождение религии связано с безлично-
стью и духовным вакуумом либеральных 
потребительских обществ [5, с. 14]. В зна-
чительной мере практика подтверждает 
подверженность таким реакциям отдель-
ной части молодежи с несформированны-
ми убеждениями, ограниченным жизнен-
ным опытом, неокрепшей психикой.

целенаправленная психологическая 

обработка молодых людей, как правило, 
сопряжена с применением простого, ме-
тафорического, образного языка, успо-
каивающего с помощью формирования 
доступных и находящих отклик представ-
лений об обществе, о судьбе, о мире, дру-
зьях и врагах. Язык террористов полон 
повторяющихся формул и самогипнотиче-
ских медитаций, которые направлены на 
понижение способности к самостоятель-
ному индивидуальному суждению.

Такие характерные черты, как личный 
выбор и искренняя преданность, транс-
формируются в фанатизм, экзальтацию, 
стремление стать центром внимания, уси-
ливаемые ощущением таинственности, 
конспирации, своей значительности, укре-
пляющими их экзотерическое измерение.

Главное состоит в том, что терроризм 
становится смыслом существования чело-
века как долга перед богом и получения от 
бога награды. Психологический механизм 
становления потенциального террориста 
– это путь от заниженной самооценки, не-
уверенности к эмоционально окрашенной 
религиозной вере, необходимости испол-
нения воли бога на основе имевшейся и 
гипертрофически усиленной склонности к 
риску. 

Террористов набирают среди тех, кто 
ощущает себя отчужденным в культурном, 
социальном или политическом отношении, 
бессильным повлиять на дела общества в 
конкретных жизненных ситуациях. 

религиозные террористы не считают 
себя террористами: с их точки зрения, 
они применяют насилие, чтобы выполнить 
то, что рассматривается ими как «обязан-
ность, которой пренебрегли» в рамках тра-
диционной религии. 

Представляется, что в основе страте-
гии религиозного терроризма лежит внеш-
не рациональная логика, которая с коли-
чественной и качественной точки зрения 
вызывает ассоциацию с целью демонстра-
ции уязвимости и слабых позиций врага.

Качественная направленность религи-
озного терроризма состоит в нападении 
на символы культуры, представляющие 
ценности врага, чтобы вызвать кризис на 
уровне системы ценностей.

Количественная направленность рели-
гиозного терроризма состоит в активной 
демонстрации своей силы нападениями, 
чтобы психологически вызвать массовый 
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ужас и дисбаланс на всех уровнях отноше-
ний и деятельности.

Склонность к более высокому уровню 
насилия и тщательный выбор целей, кото-
рые оказывают значительное влияние на 
население, становятся причинами роста 
религиозного терроризма. Однако в связи 
с ограниченностью доступа к оружию мас-
сового поражения гипотетический риск 
апокалипсических разрушений пока не 
предполагается. 

Внутренний баланс в мусульманском 
мире на политическом и социальном уров-
нях, свидетельствует о том, что большин-
ство мусульманских стран не будут оказы-
вать полной поддержки террористам.

Отрезвляющий эффект произвели ави-
ационные удары Воздушно-космических 
сил россии по объектам террористов в 
Сирии. Вместе с тем деятельность ис-
ламского государства (иГил), массовое 
перемещение мусульман в европу оста-
ются факторами, дестабилизирующими 
международную безопасность и обуслов-
ливающими противодействие беженцам, 
нарушающим правила поведения евро-
пейского общества.

религиозный терроризм демонстри-
рует активное стремление к быстрому об-
новлению и способность адаптироваться к 
новым сценариям деятельности, которую 
обеспечивает его значительная гибкость 
и выживаемость. В настоящее время он 
характеризуется глобальной активностью, 
основывающейся на сетевых организа-
циях, не обязательно организуемых в ие-
рархическую структуру, однако способных 
осуществлять много контактов и широко 
распространять свое влияние, возможно-
стях доступа к большим ресурсам, техно-
логиям, коммуникациям, финансам, что 
может способствовать и доступу к оружию, 
от химического до массового поражения.

рассмотрение проблем идентифика-
ции религиозных террористов на основе 
обзора суждений экспертов по террориз-
му дает возможность выделить ряд харак-
терных признаков опасной религиозной 
группы: 

– апокалипсическое мышление и пред-
ставление о том, что мир приближается 
к своему концу и что истинно верующие 
смогут насладиться желаемыми награда-
ми в момент конца; 

– харизматическое руководство, где 

лидер осуществляет власть над последо-
вателями религиозного экстремизма в 
духовной, эмоциональной и сексуальной 
сферах; 

– демонизация и остракизм аутсайде-
ров, сопровождающиеся намеренной изо-
ляцией в рамках замкнутого сообщества;

– организация вооружения, о чем обыч-
но свидетельствует складирование ору-
жия, ядов или оружия массового пораже-
ния. 

При этом, по мнению большинства экс-
пертов, доминирующим признаком опас-
ности является апокалипсическое мышле-
ние [6; 8]. 

Обзор практики позволяет констатиро-
вать, что противодействие религиозному 
терроризму имеет свои особенности, как 
правило, в ситуациях, исключающих дей-
ственность силовых или дипломатических 
усилий. 

единая теория противодействия тер-
рористам, как и единый подход к налажи-
ванию взаимодействия между силовыми 
структурами, обществом, церковью  в 
борьбе с религиозным терроризмом, до 
настоящего времени отсутствуют. Так, кон-
тртеррористическая стратегия СШа опи-
рается на устрашение и истощение, ис-
ходя из концепции, согласно которой для 
успешной борьбы с религиозным терро-
ризмом необходимо принять тот же язык, 
что и террористы. Постоянные ссылки на 
такие фундаментальные ценности, как 
свобода и справедливость,  завели столь 
далеко, что борьбу с терроризмом амери-
канцы стали называть новым крестовым 
походом. В отличие от СШа, контртерро-
ристическая стратегия стран европейско-
го союза основывается на переговорах, 
финансовых и судебные мерах. Но и эти 
меры оказываются недостаточными, по-
скольку в них не учитывается этический 
компонент религиозного терроризма.

Основная проблема состоит в уточ-
нении и конкретизации потребностей и 
поиске адекватных возможностей проти-
водействия религиозному терроризму, 
обоснования действенного механизма 
контртеррористической деятельности.

изменения в антитеррористических 
подходах уже происходят в некоторых 
странах. Так, в италии обновленное судеб-
ное определение терроризма позволяет 
расширить рамки этого понятия до вклю-
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чения в него такого аспекта, как привитие 
моральных ценностей и принципов. если 
насаждаемые террористами учения под-
падают под категорию «теория террора», 
то в этом случае могут быть приняты адек-
ватные правовые меры. 

разумеется, на практике это весьма 
деликатная ситуация, поскольку аресто-
вывать религиозного проповедника за 
тезисы, которые он внушает людям, в со-
временных демократических обществах 
недопустимо без убедительных доказа-
тельств, что проповедуемое учение имеет 
структурированное подрывное содержа-
ние. 

часть гражданского общества евро-
пейских стран осуждает такой подход как 
вторжение в частную жизнь, способ слежки 
за гражданами. Подобная «толерантность» 
приводит к плачевным результатам. Отсут-
ствие консолидированной антитеррори-
стической позиции гражданских обществ 
в еС создало предпосылки для громких 
террористических актов с религиозной 
мотивацией во Франции, Швеции, других 
странах. 

Вывод напрашивается сам собой: пра-
вительства, силы полиции и служб безо-
пасности должны ускорить процесс крими-
нологического обоснования эффективных 
правовых мер противодействия религиоз-
ному терроризму, обмена опытом сотруд-
ничества и взаимодействия. значительная 
роль в этом процессе принадлежит тради-
ционным религиозным организациям, их 
международным связям, наработанным в 
ходе противодействия иГил и другим экс-
тремистским и террористическим органи-
зациям.

Представляется необходимой и не-
отложной организация системы целена-
правленного комплексного позитивного 
воздействия на умы молодежи, форми-
рование ее конструктивной социальной 
ориентации, способной противостоять 
стратегии вербовки потенциальных смерт-
ников в ряды религиозных экстремистов и 
террористов.

Следует интенсифицировать научную 
разработку криминологических причин 
предрасположенности к терроризму со 
стороны части молодежи в психологиче-
ской, социальной, экономической сферах.

Необходимо признать как гипотезу, 
что эта предрасположенность является 

результатом ощущения отчуждения, бес-
перспективности, чувства одиночества, 
социальной изоляции, незнания путей 
выхода из критической ситуации и может 
быть преодолена путем позитивного со-
трудничества, социальной адаптации. 

Нужно найти новые возможности для 
социальной интеграции, преодоления от-
чужденности, адекватные потребностям и 
ожиданиям нашего времени. Это позволит 
применить наиболее эффективную стра-
тегию противодействия вербовке потен-
циальных террористов. 

если мы действительно желаем сохра-
нить нашу молодежь и улучшить ее жизнь, 
следует заострить внимание на необходи-
мости масштабных правительственных ре-
шений, отвечающих жизненно важным ин-
тересам нашего общества и национальной 
безопасности россии. Эта совокупность 
основных интересов личности, общества 
и государства определяет национальные 
интересы россии в области экономики, 
во внутриполитической, международной, 
оборонной и информационной сферах, 
в социальной области, духовной жизни и 
культуре. Содержание этого процесса ну-
ждается в адекватной юридической форме, 
а также в специальных правовых средствах 
защиты, обеспечиваемых государством в 
интересах личности и общества. 

Противодействие подготовке и прове-
дению террористических актов является 
задачей правоохранительных органов и 
спецслужб. Попытка некомпетентного уча-
стия в этом аморфной общественности, 
как показывает опыт Беслана, усугубляет 
растерянность и неорганизованность дей-
ствий власти. заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма (ст. 207 уК рФ), 
усложняющее работу правоохранительных 
органов, стало весьма распространенным, 
хотя квалифицируется как преступление. 

разработка эффективных мер противо-
действия терроризму предполагает ква-
лифицированное использование возмож-
ностей законопослушной части общества 
с реализацией правовых, политических, 
социальных, экономических, идеологиче-
ских, административных и воспитательных 
методов, учитывающих специфику регио-
нов страны. В частности, предполагаются 
необходимыми:

– комплексный контроль миграционных 
потоков, их количественная и качествен-
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ная характеристика, системный контроль 
криминогенных факторов и криминальной 
обстановки;

– разработка комплекса мер по преду-
преждению и пресечению террористиче-
ских проявлений на объектах транспорта, 
энергетики и связи, в местах массового 
пребывания людей, в образовательных и 
медицинских учреждениях;

– создание условий, способствую-
щих участию граждан и их объединений в 
предупреждении террористических прояв-
лений;

– внесение предложений, направлен-
ных на выработку новых подходов к органи-
зации деятельности правоохранительных 
органов с учетом проведения мероприя-
тий в рамках административной реформы;

– принятие мер по усилению контроля 
миграции населения, включая миграцию 
иностранных граждан, лиц без граждан-
ства и нелегальную миграцию;

– разработка комплекса мер по улучше-
нию охраны объектов жизнеобеспечения, 
здравоохранения, образования, с выде-
лением денежных средств на содержание 
охранной службы этих объектов;

– организация контроля деятельности 
духовных образовательных учреждений, 
установление солидарной ответственно-
сти религиозных и иных общественных ор-
ганизаций за противоправное поведение 
членов этих организаций;

– разработку и контролируемое осу-
ществление программ социально-эконо-
мического развития Южного федераль-
ного округа, снижения конфликтности на 
Северном Кавказе. 

Проводимые антитеррористические 
мероприятия должны быть тщательно 
разработанными и пропорциональны-
ми возникающим угрозам. Поэтому под-
готовку правоохранительных органов и 
спецслужб, всю антитеррористическую 
деятельность необходимо осуществлять 
на основе вскрытия причин, порождающих 
терроризм, совершенствования политики 
государственного противодействия ему 
как социально-политическому явлению, 
согласованности усилий силовых структур 
и гражданского общества.

Силы безопасности призваны бороться 
с преступлениями против конституцион-
ных норм и предотвращать их, обеспечи-
вать внутреннюю безопасность, защиту 

от шпионажа, экстремизма и терроризма. 
Качественная подготовка сотрудников 
является необходимым условием успеш-
ности их деятельности. Специализиро-
ванные квалификационные мероприятия 
должны сочетаться с профессиональными 
требованиями на управленческом и опе-
ративном уровнях, отражаться на качестве 
организации и осуществлении процесса 
борьбы с экстремизмом и терроризмом. 
Это позволит эффективно учитывать в 
ходе планирования, подготовки и проведе-
ния антитеррористических мероприятий: 

– потенциальные возможности управ-
ленческого аппарата;

– знания, умения и навыки сотрудников 
правоохранительных органов и спецслужб;

– уровень взаимодействия силовых 
структур и негосударственных организа-
ций; 

– уровень общественной поддержки 
антитеррора; 

– качество выполнения, эффективность 
и результативность решаемых задач. 

Такой подход актуализирует ориенти-
руемую на специализированное профес-
сиональное развитие и основывающуюся 
на стимулировании, регулировании и кор-
рекции концепцию обучения, включающую 
в себя: 

– потребности и требования деятель-
ности; 

– анализ запросов и требований квали-
фикации; 

– анализ существующей и необходи-
мой квалификации; 

– концепцию квалификации и осущест-
вление квалификационных мероприятий; 

– передачу необходимых знаний, их 
оценку и систему обратной связи.

Квалификационные мероприятия 
должны охватывать основные вопросы 
предупреждения и пресечения экстремиз-
ма и терроризма на современном уровне 
научных знаний и потребностей практики. 

В содержание обучения необходимо 
включить: 

– криминологические аспекты; 
– социальные и политические науки; 
– межкультурные отношения; 
– ситуативный анализ и разведку; 
– юриспруденцию; 
– прикладные криминалистические 

дисциплины; 
– направления контроля преступности 
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путем предупреждения, пресечения; 
– финансовые расследования, в том 

числе противоправных деяний, связанных 
с отмыванием денег; 

– сотрудничество со службами безо-
пасности; 

– международное сотрудничество; 
– применение технических и архивных 

материалов; 
– тактику и технологию негласного над-

зора; 
– систему и логику следствия, докумен-

тацию юридических операций; 
– порядок действий в прокуратуре и 

суде; 
– качественные требования; 
– поведенческое обучение: коммуни-

кацию, методику общения, опроса свиде-
телей, боевые искусства, владение специ-
альной техникой.

Таким образом, система повышения 
профессиональной квалификации долж-
на стать необходимой частью процесса 
непрерывной оптимизации деятельности 
сотрудников правоохранительных органов 
и спецслужб. Обучение и практическую 
подготовку необходимо ориентировать 
на специфику контингента обучаемых и 
ожидаемые результаты обучения. а в це-
лом концепция обучения должна отвечать 
высоким требования, предъявляемым к 
работе сил безопасности в интересах на-
дежной защиты россии от внешних и вну-
тренних угроз.
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Аннотация. автор исследует в статье 
практику реализации военными прокуро-
рами установленных законодательством 
полномочий по обращению в арбитражный 
суд с исками об истребовании из чужого 
незаконного владения федеральной соб-
ственности, находящейся в пользовании 
поднадзорных военной прокуратуре феде-
ральных органов исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрена военная 
служба.

Ключевые слова: арбитражный про-
цесс; истребование государственного 
имущества; полномочия военного проку-
рора в арбитражном процессе; виндика-
ционный иск

работа военных прокуроров по отста-
иванию в арбитражных судах экономиче-
ских интересов государства направлена 
на устранение выявленных нарушений 
законодательства, регламентирующего 
сохранность федерального имущества, 
восстановление прав и интересов го-
сударства по владению, пользованию 
и распоряжению государственной соб-
ственностью, закрепленной за воинскими 
частями, организациями и учреждениями 
минобороны россии и других федераль-
ных органов государственной власти, в ко-
торых предусмотрена военная служба [9; 
17; 20; 23; 25].  

В целях обеспечения защиты государ-
ственной и муниципальной собственности 
от различных посягательств Федеральным 
законом от 28.06.2014 № 186-Фз ч. 1 ст. 52 
арбитражного процессуального кодекса 
российской Федерации (аПК рФ) допол-
нена положениями, устанавливающими 
полномочия прокурора по обращению в 
арбитражный суд с иском об истребова-
нии государственного и муниципального 
имущества из чужого незаконного владе-
ния [12]. Правами по реализации указан-

ных полномочий Генеральный прокурор 
российской Федерации, его заместители, 
прокуроры территориальных и специали-
зированных прокуратур, в том числе во-
енные прокуроры округов (флотов) и их 
заместители наделены с 6 августа 2014 г. 

Поскольку деятельность военных про-
куроров по реализации названных полно-
мочий содержит определенную специфи-
ку, обусловленную, прежде всего, особым 
статусом прокурора как представителя 
государства и процессуального истца, 
осуществляющего функцию обеспечения 
законности, имеется необходимость рас-
крыть основное содержание предмета и 
оснований исковых требований, особен-
ности предмета доказывания, методику 
подготовки и предъявления иска в арби-
тражный суд и поддержания в суде заяв-
ленных исковых требований.

Для эффективного использования во-
енными прокурорами вышеуказанных пол-
номочий необходимо обладать базовыми 
юридическими знаниями в области граж-
данского и предпринимательского права 
о содержании понятия права собственно-
сти, гражданско-правовых способов за-
щиты этого права, организационно-пра-
вовых форм юридических лиц – титульных 
владельцев имущественных объектов, об 
особенностях владения, пользования и 
распоряжения объектами государствен-
ной собственности. 

Согласно российской цивилистической 
доктрине право собственности представ-
ляет собой систему правовых норм, регу-
лирующих отношения по владению, поль-
зованию и распоряжению собственником 
принадлежащей ему вещью по собствен-
ному усмотрению и в своих интересах, а 
также отношения по устранению вмеша-
тельства третьих лиц в сферу его (соб-
ственника) хозяйственного господства.

При этом под правомочием владения 

О РЕАЛИЗАЦИИ ВОЕННЫМИ ПРОКУРОРАМИ 
ПОЛНОМОЧИЙ В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ    
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понимается основанная на законе воз-
можность иметь у себя данное имущество, 
содержать его в своем хозяйстве, факти-
чески и физически обладать им.

Владение можно рассматривать в раз-
личных аспектах, в частности как: 

а) полномочие собственника (прямое, 
непосредственное, самостоятельное вла-
дение); 

б) владение, отделенное от права соб-
ственности и переданное собственником 
иным лицам (титульным владельцам) на 
определенный договором срок или до 
востребования (производное, опосредо-
ванное, несамостоятельное, титульное 
владение); 

в) иное законное владение, не связан-
ное с правом собственности (к примеру, 
давностное владение); 

г) незаконное владение (к примеру, 
противоправное завладение имуществом, 
владение объектом недвижимости при 
отсутствии договорных отношений с соб-
ственником).

Правомочие пользования представля-
ет собой основанную на законе возмож-
ность эксплуатации, хозяйственного или 
иного использования имущества путем 
извлечения из него полезных свойств.

Вышеперечисленные правомочия тес-
но взаимосвязаны, поскольку, по общему 
правилу, пользоваться имуществом можно 
только владея им. 

Правомочие распоряжения означает 
возможность определять юридическую 
судьбу имущества путем изменения его 
принадлежности, состояния или назначе-
ния (отчуждение по договору, передача по 
наследству, уничтожение и т.п.)

Гражданский кодекс российской Феде-
рации (ГК рФ) [4] предусматривает, в част-
ности, такие распорядительные действия 
в отношении своего имущества, как: 

1) отчуждение в собственность других 
лиц (например, посредством продажи, 
дарения, завещания собственной вещи, 
передачи своего имущества в уставный 
(складочный) капитал хозяйственных то-
вариществ и обществ, паевой фонд про-
изводственного кооператива); 

2) передача права владения другим ли-
цам без аннулирования имеющегося пра-
ва собственности (арендные отношения, 
доверительное управление); 

3) передача своего имущества в залог. 
распоряжение имуществом проис-

ходит, как правило, на основе граждан-
ско-правовых (односторонних или дву-
сторонних) сделок либо путем физических 
действий самого собственника в отноше-

нии своей вещи (например, физическое 
уничтожение вещи). закон предоставляет 
собственнику возможность отчуждать (пе-
редавать) часть своих правомочий по рас-
поряжению своим имуществом, не анну-
лируя при этом свой статус собственника 
(п. 2 ст. 209 ГК рФ) [4]. К таким случаям от-
носится передача своего имущества в до-
верительное управление на определенный 
срок на основе договора доверительного 
управления (ст. 1012 ГК рФ) [5] с предо-
ставлением доверительному управляюще-
му прав на совершение любых юридиче-
ских и фактических действий в отношении 
этого имущества (включая продажу, об-
мен) в интересах собственника имущества 
или указанного им выгодоприобретателя.

Действующее российское законода-
тельство допускает передачу собствен-
ником своего правомочия в сфере владе-
ния другим лицам на основе договорных 
отношений (к примеру, договора арен-
ды), вследствие чего возникает титульное 
(производное, опосредованное) владе-
ние. В этом случае собственник, остава-
ясь законным владельцем вещи, делеги-
рует часть своих полномочий по владению 
вещью другому, указанному в договоре, 
лицу, не теряя при этом воли владеть этим 
имуществом как своим.

Одним из предусмотренных ст.ст. 12, 
301 и 302 ГК рФ [4] вещно-правовых спо-
собов защиты гражданских прав является 
истребование собственником своего иму-
щества из чужого незаконного владения 
посредством заявления так называемого 
виндикационного (лат. vim dicere – бук-
вально «объявляю о применении силы») 
иска невладеющего собственника к владе-
ющему несобственнику.

Предъявление такого иска возможно 
к любому незаконному владельцу вещи, 
не состоящему с собственником в дого-
ворных или иных правоотношениях, при 
условии указания обстоятельств выбы-
тия спорного имущества из сферы хозяй-
ственного господства собственника.

Виндикация допустима только в отно-
шении сохранившейся в натуре индивиду-
ально-определенной вещи, находящейся 
на момент предъявления иска у конкрет-
ного лица. иначе виндикационный иск 
становится беспредметным. если вещь 
погибла, защита интересов собственника 
опосредуется деликтным требованием о 
возмещении убытков (ст. 1064 ГК рФ) [5]. 
В случае выбытия вещи по каким-либо 
причинам из владения ответчика возника-
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ет право на предъявление виндикационно-
го иска к новому владельцу вещи.

При этом следует понимать, что с по-
мощью виндикационного иска не могут за-
щищаться права на бестелесные объекты 
(в частности, на акции, доли в хозяйствен-
ных обществах и т.п.). 

условиями удовлетворения виндика-
ционных исков являются установленные 
судом юридические факты: 

1) наличия у истца права собственно-
сти на имущество; 

2) утраты им фактического владения 
имуществом; 

3) конкретизации имущества при помо-
щи индивидуально-определенных призна-
ков; 

4) нахождения вещи в незаконном вла-
дении ответчика.

Виндикационный иск необходимо от-
личать от иных вещно-правовых исков. 
Например, взаимно исключают друг друга 
виндикационный иск и негаторный иск – 
об устранении препятствий, не связанных 
с лишением владения, когда собственник 
владеет вещью, но лишен возможности ею 
пользоваться и (или) распоряжаться (ст. 
304 ГК рФ) [4].

Следует также отличать от виндикаци-
онного иск о признании права собственно-
сти на имущество, посредством удовлет-
ворения которого судом констатируется 
право собственности на стороне истца и 
(или) отсутствие права собственности на 
стороне ответчика в отношении индивиду-
ально-определенной вещи, не связанное 
с передачей владения или с устранением 
фактических препятствий в реализации 
полномочий собственника (абз. 2 ст. 12 ГК 
рФ) [4].

Виндикационный иск также следует 
отличать от иска о признании права (об-
ременения) отсутствующим, когда, напри-
мер, право собственности на один и тот же 
объект недвижимости зарегистрировано 
за разными лицами.

В судебной практике также часто 
встречаются отличные от виндикации 
иски об установлении границ земельного 
участка, которые подаются владельцами 
земельного участка для устранения спора 
относительно положения участка на мест-
ности, его размера, наложения на сосед-
ний земельный участок. 

Особое внимание следует уделять во-
просам подготовки исков об истребова-
нии имущества от добросовестного при-
обретателя (ст. 302 ГК рФ) [4], который, 
не зная и не имея возможности знать об 
отсутствии права продавца на отчуждение 

имущества, приобретает это имущество 
на возмездной основе.

если же имущество приобретено без-
возмездно, интересы собственника при-
знаются приоритетными, при истребо-
вании имущества незаконный владелец 
не несет никаких имущественных потерь, 
обусловленных приобретением вещи, а 
ст. 303 ГК рФ [4] гарантирует последне-
му возмещение расходов по содержанию 
имущества.

Следует иметь в виду установленные 
законодателем ограничения в истребо-
вании имущества из чужого незаконного 
владения.

Во-первых, имущество, приобретен-
ное добросовестно и возмездно, должно 
выбыть из владения собственника вопре-
ки его воле.

Во-вторых, установлен запрет на вин-
дикацию добросовестно и, главное, без-
возмездно приобретенных денег и ценных 
бумаг на предъявителя. 

В-третьих, невозможна виндикация 
при наличии нескольких добросовестных 
приобретателей, при условии, что имуще-
ство истребуется у лица, которое безвоз-
мездно получило его у добросовестного 
возмездного приобретателя (например, в 
результате дарения, наследования и т.п.).

Споры, связанные с защитой пра-
ва собственности и других вещных прав, 
рассматриваются судами в соответствии 
с подведомственностью дел, установлен-
ной ГПК рФ и аПК рФ, а также иными фе-
деральными законами [2; 21].

Поскольку иски об истребовании иму-
щества из чужого незаконного владения 
относятся к искам о правах на недвижимое 
имущество, они в силу ч. 1 ст. 30 ГПК рФ [6] 
и ч. 1 ст. 38 аПК рФ [3] рассматриваются 
в суде по месту нахождения этого имуще-
ства (исключительная подсудность).

В соответствии с положениями ст. 52 
аПК рФ [3] прокурору  предоставлено 
право на защиту в порядке арбитражного 
судопроизводства только прав и законных 
интересов публичных образований (рос-
сийская Федерация, ее субъекты, муници-
пальные поселения), имущество которых 
находится в государственной или муници-
пальной собственности. 

Следует помнить о том, что согласно 
ст. 214 ГК рФ [4] субъектами права го-
сударственной собственности являются 
российская Федерация (федеральная го-
сударственная собственность) либо ее 
субъекты – республика в составе россий-
ской Федерации, край, область, автоном-
ная область, автономный округ, города 
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москва, Санкт-Петербург и Севастополь 
(государственная собственность субъекта 
российской Федерации).

Причем нормы Федерального закона 
«О прокуратуре российской Федерации» 
[8], конкретизированные в положениях 
приказа Генерального прокурора рос-
сийской Федерации от 07.05.2008 № 84 
«О разграничении компетенции прокуро-
ров территориальных, военных и других 
специализированных прокуратур» [24], не 
наделяют органы военной прокуратуры 
полномочиями по надзору за исполнением 
законов органами государственной власти 
субъектов российской Федерации и мест-
ного самоуправления.

С учетом компетенции военные про-
куроры вправе осуществлять надзорные 
функции в отношении федеральных орга-
нов исполнительной власти, в которых за-
коном предусмотрена военная служба.

В этой связи военные прокуроры об-
ладают полномочиями по обращению в 
арбитражные суды с исками об истребо-
вании из чужого незаконного только фе-
деральной собственности, находящейся в 
пользовании поднадзорных военной про-
куратуре федеральных органов исполни-
тельной власти, в которых законом пред-
усмотрена военная служба.

При этом, в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 
114 Конституции российской Федерации 
[1], правомочия по управлению и распоря-
жению федеральной собственностью за-
креплены за Правительством российской 
Федерации. 

Перечень имущества, которое может 
находиться в федеральной собственно-
сти, определен в п. 11 ст. 154 Федераль-
ного закона от 22.08.2004 № 122-Фз «О 
внесении изменений в законодательные 
акты российской Федерации и признании 
утратившими силу некоторых законода-
тельных актов российской Федерации в 
связи с принятием федеральных законов 
«О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «Об общих принципах 
организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов го-
сударственной власти субъектов россий-
ской Федерации» и «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
российской Федерации» [10]. 

Согласно указу Президента россий-

ской Федерации от 09.03.2004 № 314 «О 
системе и структуре федеральных ор-
ганов исполнительной власти» [13] под 
функциями по управлению государствен-
ным имуществом понимается осущест-
вление полномочий собственника в отно-
шении федерального имущества, в том 
числе переданного федеральным госу-
дарственным унитарным предприятиям, 
федеральным казенным предприятиям и 
государственным учреждениям, а также 
управление находящимися в федеральной 
собственности акциями акционерных об-
ществ. 

Так, в соответствии с подп. 71 п. 7 По-
ложения о министерстве обороны россий-
ской Федерации, утвержденного указом 
Президента российской Федерации от 
16.08.2004 № 1082 [14], минобороны рос-
сии осуществляет в пределах своей ком-
петенции правомочия собственника иму-
щества, закрепленного за Вооруженными 
Силами, а также правомочия в отношении 
земель, лесов, вод и других природных ре-
сурсов, предоставленных в пользование 
Вооруженным Силам. 

аналогичные нормы закреплены в со-
ответствующих нормативных правовых 
актах поднадзорных органам военной про-
куратуры федеральных органов исполни-
тельной власти, где органы военной проку-
ратуры осуществляют свои полномочия*.  

Полномочия минобороны россии по 
управлению и распоряжению имуществом 
Вооруженных Сил российской Федерации 
и подведомственных организаций под-
тверждены также постановлением Прави-
тельства российской Федерации от 29.12. 
2008 № 1053 «О некоторых мерах по управ-
лению федеральным имуществом» [17]. 

В соответствии с указанным поста-
новлением Правительства российской 
Федерации министерство обороны рос-
сийской Федерации является федераль-
ным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по управлению 
федеральным имуществом, находящимся 
на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления, земельными участ-
ками, находящимися на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, имуществом 
подведомственных ему федеральных го-
сударственных унитарных предприятий 
и государственных учреждений, акциями 
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открытых акционерных обществ и долями 
в уставных капиталах обществ с ограни-
ченной ответственностью, созданных в ре-
зультате приватизации находящихся в ве-
дении минобороны россии федеральных 
государственных унитарных предприятий, 
акции и доли в уставных капиталах которых 
находятся в федеральной собственности. 

реализацию полномочий по управле-
нию федеральным имуществом мини-
стерства обороны российской Федерации 
осуществляет Департамент имуществен-
ных отношений минобороны россии [24].

Согласно действующему законода-
тельству федеральное имущество может 
находиться во владении, в пользовании 
и распоряжении не только федеральных 
органов исполнительной власти, но и юри-
дических лиц, созданных в соответствии с 
требованиями ГК рФ, иных федеральных 
законов, регулирующих эти правоотноше-
ния.

Следует также понимать, что согласно 
указу Президента российской Федера-
ции от 15.09.2008 № 1359 «Об открытом 
акционерном обществе «Оборонсервис» 
[15], постановлению Правительства рос-
сийской Федерации от 22.11.2008 № 875 
«О мерах по реализации указа Президен-
та российской Федерации от 15 сентября 
2008 г. № 1359 «Об открытом акционерном 
обществе «Оборонсервис» [18] (поста-
новлением коллегии минобороны россии 
от 19.08.2014 № 9/1/15 ОаО «Оборонсер-
вис» переименовано в аО «Гарнизон»), 
иным нормативным правовым актам госу-
дарство в лице минобороны россии, дру-
гих федеральных органов исполнительной 
власти, в которых законом предусмотрена 
военная служба, является учредителем, 
участником или акционером значитель-
ного количества коммерческих и неком-
мерческих организаций. В каждом из этих 
юридических лиц есть доля участия рос-
сийской Федерации. Следовательно, все 
их имущество или его часть принадлежит 
на праве собственности российской Фе-
дерации. 

В этой связи органам военной проку-
ратуры поднадзорны также коммерческие 
и некоммерческие организации, подкон-
трольные федеральным органам исполни-
тельной власти, в которых законом пред-
усмотрена военная служба: акционерные 
общества, государственные унитарные 
предприятия, государственные учрежде-
ния, учредителем которых является рос-
сийская Федерация.

Таким образом, иски военных проку-
роров также должны быть направлены на 

возврат вышеуказанным коммерческим и 
некоммерческим организациям объектов 
государственной собственности из неза-
конного владения. 

реализация военными прокурорами 
полномочий по обращению в арбитраж-
ные суды с исковыми заявлениями об ис-
требовании государственного имущества 
из чужого незаконного владения осущест-
вляется, прежде всего, на основании ре-
зультатов прокурорских проверок, прово-
димых в порядке надзора [23].  

При этом полнота и качество проверок 
служат основой для установления всех 
фактических обстоятельств дела, имею-
щих правовое значение для правильного 
разрешения заявленных прокурором тре-
бований.

результаты анализа надзорной практи-
ки свидетельствует о распространенности 
в деятельности должностных лиц органов 
военного управления нарушений закона 
при принятии и реализации решений о 
высвобождении и последующей передаче 
в муниципальную собственность земель 
обороны, в том числе с расположенными 
на них лесами и действующими объектами 
военной инфраструктуры.

Военными прокурорами накоплен опыт 
отстаивания интересов государства, уста-
новления и доказывания, в том числе с 
использованием судебных процедур, об-
стоятельств, свидетельствующих о юри-
дической принадлежности земельных и 
лесных участков военному ведомству, их 
востребованности для нужд обороны и 
противоправном характере действий по 
высвобождению и передаче указанных 
объектов органам местного самоуправле-
ния.

При проведении прокурорских про-
верок данной направленности следует 
учитывать особенности правового регу-
лирования оборота земельных участков, 
имеющих лесные насаждения, а также по-
рядка принятия уполномоченным органом 
военного управления решения о безвоз-
мездной передаче военного недвижимо-
го имущества в собственность субъектов 
российской Федерации и муниципальную 
собственность. 

Так, обладая полномочиями по высво-
бождению и реализации недвижимого 
военного имущества, министерства обо-
роны российской Федерации не вправе 
распоряжаться лесными участками. В со-
ответствии с п. 12 Порядка закрепления 
лесов, расположенных на землях обороны, 
за федеральным органом исполнительной 
власти по вопросам обороны, утвержден-
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ного постановлением Правительства рос-
сийской Федерации от 02.02.1998 № 135 
[16], в случае прекращения права пользо-
вания участками земель обороны одновре-
менно прекращается право пользования 
расположенными на них лесами, которые 
подлежат возврату в лесной фонд. 

Кроме того, согласно п. 1 ст. 2 Феде-
рального закона от 08.12.2011 № 423-Фз 
«О порядке безвозмездной передачи во-
енного недвижимого имущества в соб-
ственность субъектов российской Феде-
рации – городов федерального значения 
москвы и Санкт-Петербурга, муниципаль-
ную собственность и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
российской Федерации» [11] безвозмезд-
ной передаче в собственность субъекта 
российской Федерации либо муниципаль-
ную собственность не подлежат здания, 
сооружения, объекты, которые необходи-
мы для обеспечения осуществления соот-
ветствующими федеральными органами 
государственной власти полномочий в 
области обороны страны и безопасности 
государства.

Несоблюдение должностными лицами 
штабов военных округов (флотов), терри-
ториальных подразделений Департамента 
имущественных отношений минобороны 
россии этих положений законодательства 
при подготовке документов о передаче не-
движимого имущества влечет незаконную 
передачу занятых лесом земельных участ-
ков, расположенных на них объектов воен-
ной инфраструктуры в муниципальную и 
иную собственность, что нередко сопро-
вождается причинением ущерба государ-
ству и негативно влияет на боеготовность 
войск.

В целях выявления таких нарушений 
военными прокурорами должны прово-
диться сверки перечней планировавших-
ся к высвобождению и передаче объектов 
недвижимости минобороны россии на 
территории военного округа с данными об 
объектах, переданных органам местного 
самоуправления на основании приказов 
заместителя министра обороны россий-
ской Федерации.

Обоснованность иска прокурора долж-
на подтверждаться документами, до-
казывающими право собственности на 
спорный объект, обладающий инивиду-
ально-определенными признаками, а так-
же подтверждающими факт утраты соб-
ственником права обладания имуществом 
и факт владения ответчиком истребуемым 
имуществом без надлежащего на то пра-
вового основания.

Согласно разъяснениям, изложенным в 

действующем совместном постановлении 
Пленумов Верховного Суда российской 
Федерации и Высшего арбитражного суда 
российской Федерации от 29.04.2010 № 
10/22 [19], к числу юридически значимых 
обстоятельств, подлежащих установле-
нию судом при рассмотрении виндикаци-
онного иска, относятся:

– наличие права собственности мате-
риального истца на истребуемое имуще-
ство; 

– наличие спорного имущества в нату-
ре и нахождение его у ответчика; 

– незаконность владения ответчиком 
спорным имуществом;

– отсутствие между материальным ис-
тцом и ответчиком отношений обязатель-
ственного характера по поводу истребуе-
мого имущества. 

Вышеуказанные обстоятельства обра-
зуют предмет доказывания по делам на-
званной категории. 

В этой связи в ходе проведения проку-
рорских проверок законности использо-
вания находящихся в федеральной соб-
ственности земельных участков и (или) 
находящихся на этих участках строений, 
зданий, помещений необходимо, прежде 
всего, документально устанавливать, кто в 
настоящее время является законным вла-
дельцем объекта недвижимости. 

При этом полнота проверки по данно-
му вопросу может быть обеспечена только 
при истребовании и анализе всех имею-
щихся правоустанавливающих документов 
на объекты федеральной собственности.

В частности, для предъявления иска 
необходимо в качестве доказательств 
права собственности истребовать из тер-
риториального учреждения юстиции по 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 
надлежащим образом заверенную копию 
свидетельства о государственной реги-
страции права, а из управления Федераль-
ной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии (росреестра) 
по субъекту российской Федерации – вы-
писку из единого государственного рее-
стра прав на недвижимое имущество, в ко-
тором произведена запись о регистрации 
этого права. Для уточнения информации 
о переходе прав на объект недвижимо-
го имущества и о правах отдельных лиц 
на имевшиеся и имеющиеся в настоящее 
время объекты недвижимого имущества 
требуется также направлять запросы в 
филиал Федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральная 
кадастровая палата росреестра» по субъ-
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екту российской Федерации. При этом 
в целях определения балансодержателя 
государственного имущества из терри-
ториального управления Федерального 
агентства по управлению государствен-
ным имуществом по субъекту российской 
Федерации необходимо истребовать вы-
писку из реестра федерального имуще-
ства. Одновременно для подтверждения 
и уточнения запрашиваемой информации 
необходимо оперативно истребовать све-
дения об объектах недвижимости из тер-
риториальных управлений имущественных 
отношений минобороны россии. 

Кроме того, для обоснования исковых 
требований требуется проверить прика-
зы минобороны россии, передаточные 
акты на имущество, составляемые при 
соединении, реорганизации упомянутых 
территориальных управлений миноборо-
ны россии, а также уставы федеральных 
государственных учреждений (ФГу), фе-
деральных государственных казенных уч-
реждений (ФГКу), подтверждающие право 
владения и пользования объектами феде-
ральной собственности. 

При наличии в границах земельного 
участка лесных насаждений необходимо 
истребовать правоустанавливающие до-
кументы на лесной массив из расположен-
ного в субъекте российской Федерации 
филиала ФГКу «Территориальное управ-
ление лесного хозяйства» минобороны 
россии и (или) его подразделений – участ-
ковых лесничеств. 

В практике прокурорского надзора не-
редко спорный объект недвижимости, на-
ходящийся в федеральной собственности, 
передавался территориальными подраз-
делениями росреестра в ведение квар-
тирно-эксплуатационных органов (КЭч) 
минобороны россии, а впоследствии, 
после реорганизации этих органов на ос-
новании приказов минобороны россии 
– в ведение территориальных управлений 
имущественных отношений минобороны 
россии, имеющих организационно-право-
вую форму вначале ФГу, а затем ФГКу. 

Причем зачастую свидетельства о ре-
гистрации за ФГКу права постоянного 
(бессрочного) пользования объектами 
федеральной собственности на момент 
проведения прокурорской проверки и 
предъявления иска в арбитражный суд 
оформлены не были. 

В ходе надзорных мероприятий необ-
ходимо устанавливать фактическое ме-
стоположение спорного имущества, его 
характеристики, а также фактические об-

стоятельства его незаконного использо-
вания. 

В этих целях проводятся осмотры спор-
ных объектов комиссиями в составе пред-
ставителей законного владельца государ-
ственного имущества (например, ФГКу). 
В ходе осмотров устанавливаются цели, 
виды деятельности и иные конкретные об-
стоятельства незаконного использования 
объекта федеральной собственности. ре-
зультаты осмотров, оформленные в виде 
акта, в качестве приложения к исковому 
заявлению направляются в арбитражный 
суд.

Фактически незаконное использова-
ние объекта федеральной собственности 
может быть подтверждено вступившим в 
законную силу судебных актом о привле-
чении лица к административной ответ-
ственности, например, за самовольное 
занятие земельного участка (ст. 7.1 Ко-
декса российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, далее 
– КоаП рФ) [7] либо нарушение порядка 
распоряжения объектом нежилого фонда, 
находящимся в федеральной собственно-
сти, и использовании указанного объекта 
(ст. 7.24 КоаП рФ) [7]. В этих случаях суду 
должны быть представлены копии судеб-
ных актов.

Важно понимать, что военный проку-
рор вправе использовать полномочия по 
обращению в арбитражный суд с иском об 
истребовании имущества из чужого неза-
конного владения только при условии, что:

– устранить иным способом нарушение 
закона не представляется возможным;

– юридические лица и индивидуальные 
предприниматели, в незаконном владении 
которых находятся объекты федеральной 
собственности, отказываются от их добро-
вольного возврата титульному владельцу. 

В случае волеизъявления ответчика об 
исполнении предъявленных к нему иско-
вых требований в добровольном порядке 
военному прокурору необходимо осуще-
ствить выезд на место объекта и совмест-
но с представителями его законного вла-
дельца убедиться, что занимаемый объект 
(земельный участок, здание, помещение, 
сооружение) освобожден от обременения, 
о чем составляется комиссионный акт.

При указанных обстоятельствах в ходе 
судебного заседания военным прокуро-
ром представляется письменное ходатай-
ство в суд об отказе от иска с приложе-
нием упомянутого комиссионного акта. В 
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 150 аПК рФ [3] 
арбитражный суд, рассмотрев указанное 
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ходатайство, принимает отказ от иска и 
прекращает производство по делу. 

В заключение следует отметить, что 
защита права федеральной собственно-
сти, как и собственности юридических 
и физических лиц, в условиях рыночной 
экономики приобретает особое значение, 
поскольку это право составляет основу их 
хозяйственной деятельности. В этой свя-
зи наделение прокуроров (военных про-
куроров) полномочиями по истребованию 
государственного имущества из чужого 
незаконного владения, безусловно, спо-
собствует эффективной защите от различ-
ных посягательств материальной основы 
боеготовности и боеспособности войск и, 
в конечном итоге, экономических интере-
сов государства.
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Под процессом в обычном толковом 
словаре понимается ход, развитие ка-
кого-нибудь явления, последовательная 
смена состояний в развитии чего-нибудь; 
порядок разбирательства судебных дел и 
административных дел, само такое дело 
[20, с. 627].

административный процесс, в отличие 
от уголовного [7], гражданского [5] и арби-
тражного [3] процессов, в силу сложности 
и многоплановости материи самого адми-
нистративного права и соответствующих 
его спецификам процессуальных действий 
понимается и определяется в науке неод-
нозначно. Так, в теории российского права 
разработано две принципиальные концеп-
ции: концепция «узкого» толкования адми-
нистративного процесса – юрисдикцион-
ная и концепция «широкого» понимания 
– управленческая. Представители первой: 
Н.Г. Салищева, В.С. Тадевосян, а.П. Шер-
гин, м.Я. масленников, С.В. Кошлев, О.В. 
чекалина и другие. Представители вто-
рой: В.Д.Сорокин, С.С. Студеникин, Б.В. 
россинский, Ю.Н. Старилов, л.л. Попов и 
др. Как пишет а.В.Кирин, управленческая 
концепция административного процесса, 
в противовес юрисдикционной, ориенти-
рована на включение в структуру админи-
стративного процесса всех существующих 
управленческих производств и процедур в 
сфере исполнительно-распорядительной 

деятельности, урегулированных в той или 
иной мере нормами административного 
права [18, с. 142].

Независимо от подходов в понимании 
и определении административного про-
цесса, ему присущи внесудебная форма 
реализации, а также общие стадии произ-
водства (анализ ситуации и возбуждение 
производства; рассмотрение дела и при-
нятие решения; исполнение принятого ре-
шения). При этом каждая из стадий адми-
нистративного процесса (производства) 
обладает самостоятельной процессуаль-
ной формой, является совокупностью не-
обходимых и достаточных процессуальных 
действий, обладает конкретной процес-
суальной задачей, содержит особый круг 
участников производства, завершается 
принятием свойственного только данной 
стадии акта управления (или процессуаль-
ного документа). В своей совокупности и 
каждая в отдельности стадии конкретного 
административного процесса характери-
зуют его особенности, общее и частное в 
сравнении с другими видами администра-
тивного процесса и иными видами юриди-
ческих процессов.

Применение реквизиции в период во-
енного положения в российской Федера-
ции по своей сущности является процессу-
альным правовым отношением, выступает 
как управленческий процесс. Оно отвеча-
ет признакам именно административного 
производства, но при этом обладает спец-
ифическими особенностями в силу нали-
чия в своем составе военного элемента и 
исключительности обстоятельств и усло-
вий возникновения, изменения и прекра-
щения (относится к правовому явлению 
крайней необходимости).

Однако до настоящего времени ни 
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обобщенно реквизицию, ни отдельно рек-
визицию в период военного положения в 
российской Федерации не рассматривали 
с точки зрения их административно-про-
цессуальной сущности. 

Помимо всего прочего, не вносит по-
ложительного в понимание и определение 
реквизиции и современная судебная прак-
тика разрешения споров о наличии или от-
сутствии реквизиции в действиях государ-
ственных органов. 

Так, например, схожий по своему со-
держанию спор о компенсации убытков, 
причиненных сносом аварийного здания 
по решению администрации, разрешается 
судами диаметрально противоположными 
способами.

В одном случае [16] судом было при-
нято решение об отказе в производстве 
возмещения собственнику стоимости изъ-
ятого здания, ставшего аварийным в ре-
зультате землетрясения и угрожающего 
жизни и здоровью граждан. Отказ мотиви-
ровался судом тем, что в указанном случае 
снос здания не является изъятием иму-
щества в смысле ст. 242 Гражданского ко-
декса российской Федерации (ГК рФ) [4]. 
здание пострадало в результате стихийно-
го бедствия, а значит, применяется ст. 211 
ГК рФ, согласно которой риск случайной 
гибели или повреждения имущества не-
сет его собственник. В другом случае [15] 
судом признается право собственника на 
компенсацию изъятого. Так, суд, сослав-
шись на ст. 35 Конституции российской 
Федерации (далее – Конституция) [1], 
ст.ст. 242, 306 ГК рФ [4], пришел к выводу в 
аналогичной ситуации о том, что снос зда-
ния должен быть возмещен собственнику 
как реквизиция. 

е.В. Оболонкова [19], анализируя при-
веденные выше позиции судов, придержи-
вается той точки зрения, что во всех случа-
ях изъятия, производившиеся по решению 
государственных органов при наличии 
фактического основания – стихийного бед-
ствия и цели – защиты интересов общества, 
должны признаваться реквизицией. В свя-
зи с чем ею поддерживается решение суда 
о необходимости возмещения стоимости 
снесенного здания, ставшего аварийным в 
результате стихийного бедствия, в поряд-
ке реквизиции. Однако е.В. Оболонковой 
не учитывается одна важная особенность 
российской национальной реквизиции 
– ее экстренно-спасательный характер, 

что означает производство реквизиции в 
условиях чрезвычайной обстановки и для 
ликвидации чрезвычайных обстоятельств. 
Как только чрезвычайные обстоятельства 
ликвидированы или отпали сами собой, 
имущество подлежит возврату либо вы-
плачивается возмещение его утраты. Оба 
варианта компенсации есть последствия 
проведенных спасательных мероприятий. 
Другими словами, не само имущество 
представляет опасность для общества, а 
нечто иное выступает в роли угрозы, само 
же имущество – средство нейтрализации 
этого «нечто» либо предотвращения угро-
зы этого «нечто». Следовательно, не пред-
ставляется возможным считать снос ава-
рийного здания реквизицией, так как само 
аварийное здание и является источником 
опасности для общества. В приведенных 
судебных примерах лицам, пострадавшим 
от стихийного бедствия, государством в 
порядке, предусмотренном Федеральным 
законом от 21.12.1994 № 68-Фз «О защи-
те населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного 
характера» [8] должна была быть присуж-
дена материальная помощь. Этот порядок 
нельзя отождествлять с реквизицией, так 
как государством не производилось изъ-
ятие имущества для использования его в 
процессе ликвидации чрезвычайной ситу-
ации. Тем более, суд не должен был сме-
шивать общие конституционные критерии 
ограничения прав собственников, пред-
усмотренные ст. 35 Конституции, и специ-
ально применяемые согласно ч. 3 ст.ст 55, 
56 Конституции «право необходимости» 
[1].

итак, главной отличительной особен-
ностью реквизиции в период военного 
положения в российской Федерации, в от-
личие от иных смежных правовых явлений, 
выступает ее принадлежность к «праву 
необходимости государства» [17, с. 5–6], 
которое вводится только при угрозе агрес-
сии или непосредственной агрессии про-
тив российской Федерации и применяется 
исключительно для нейтрализации угрозы 
или ликвидации агрессии против россий-
ской Федерации.

Применение реквизиции в период 
военного положения в российской Фе-
дерации производится в целях, строго 
определенных законодательными актами. 
Согласно ч. 3 ст. 55 Конституции такой це-
лью является обеспечение обороны стра-

ВОЕННО-ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА // ВОЕННО-АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО



871/2016

ны и безопасности государства [1], со-
гласно ст. 87 Конституции и Федеральному 
конституционному закону «О военном по-
ложении» – создание условий для отраже-
ния или предотвращения агрессии против 
российской Федерации [1; 2]. Кроме того, 
в первых пунктах ст.ст. 7, 8 Федерально-
го конституционного закона «О военном 
положении» названа задача применения 
хозяйственной реквизиции в период во-
енного положения в российской Федера-
ции – необходимость производства про-
дукции, выполнения работ, оказания услуг 
для государственных нужд, обеспечения 
Вооруженных Сил российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и 
органов, специальных формирований и 
для нужд населения [2]. целью реквизиции 
согласно ст. 51 земельного кодекса рос-
сийской Федерации является защита жиз-
ненно важных интересов граждан, обще-
ства и государства от возникающих в связи 
с чрезвычайными обстоятельствами угроз 
[6]. Федеральный закон от 26.02.1997 № 
31-Фз «О мобилизационной подготовке и 
мобилизации в российской Федерации» 
различает цели производства реквизиции, 
применяемой в период военного положе-
ния в российской Федерации, в зависи-
мости от собственников реквизируемого 
имущества: к организациям реквизиция 
применяется с целью реализации мобили-
зационного плана при любых обстоятель-
ствах (т.е. в любое время), к гражданам – с 
целью обеспечения обороны и безопасно-
сти государства в обстоятельствах воен-
ного времени [9]. Федеральный закон от 
09.07.1999 № 160-Фз «Об иностранных 
инвестициях в российской Федерации» 
предусматривает применение реквизиции 
с целью обеспечения обороны страны и 
безопасности государства [10]. 

Таким образом, уполномоченное долж-
ностное лицо (государственный орган) в 
период действия военного положения в 
российской Федерации должно проанали-
зировать сложившуюся ситуацию для при-
нятия решения о необходимости и возмож-
ности применения реквизиции в той или 
иной обстановке. анализ должен заклю-
чаться в правильной оценке фактических 
обстоятельств произошедшего (предпо-
лагаемого происшествия), в четком пони-
мании невозможности обеспечить режим 
военного положения иными средствами, 
правильном выборе нормативной право-

вой базы, определяющей правовой режим 
сложившейся ситуации, правильном опре-
делении цели, сил и средств применения 
того или иного вида реквизиции в период 
военного положения в российской Феде-
рации. 

Применение реквизиции в период во-
енного положения в российской Федера-
ции осуществляется в условиях действия 
особого правового режима – режима воен-
ного положения в российской Федерации, 
а также сопутствующих ему фактических 
обстоятельств (угроза обороне страны и 
безопасности государства, акт агрессии 
или его угрозы против российской Феде-
рации, ведение военных действий, веде-
ние боевых действий, нехватка матери-
ального обеспечения конкретными видами 
военного имущества и др.).

Согласно ст. 87 Конституции режим 
военного положения вводится в случае 
агрессии или непосредственной угрозы 
агрессии против российской Федерации 
[1] и определяется Федеральным кон-
ституционным законом от 30.01.2002 № 
1-ФКз «О военном положении» [2]. Не-
посредственно актами агрессии против 
российской Федерации независимо от 
объявления иностранным государством 
(группой государств) войны российской 
Федерации признаются: 

– вторжение или нападение вооружен-
ных сил иностранного государства (группы 
государств) на территорию российской 
Федерации, любая военная оккупация тер-
ритории российской Федерации, являю-
щаяся результатом такого вторжения или 
нападения, либо любая аннексия террито-
рии российской Федерации или ее части с 
применением вооруженной силы; 

– бомбардировка вооруженными си-
лами иностранного государства (группы 
государств) территории российской Фе-
дерации или применение любого оружия 
иностранным государством (группой госу-
дарств) против российской Федерации; 

– блокада портов или берегов россий-
ской Федерации вооруженными силами 
иностранного государства (группы госу-
дарств); 

– нападение вооруженных сил ино-
странного государства (группы госу-
дарств) на Вооруженные Силы российской 
Федерации или другие войска независимо 
от места их дислокации; 

– действия иностранного государства 
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(группы государств), позволяющего (по-
зволяющих) использовать свою терри-
торию другому государству (группе го-
сударств) для совершения акта агрессии 
против российской Федерации; 

– засылка иностранным государ-
ством (группой государств) или от имени 
иностранного государства (группы го-
сударств) вооруженных банд, групп, ир-
регулярных сил или наемников, которые 
осуществляют акты применения вооружен-
ной силы против российской Федерации, 
равносильные актам агрессии, указанным 
в п. 2 ст. 3 названного федерального кон-
ституционного закона; 

– другие акты применения вооруженной 
силы иностранным государством (группой 
государств) против суверенитета, полити-
ческой независимости и территориальной 
целостности российской Федерации или 
каким-либо иным образом, несовмести-
мым с уставом ООН, равносильные актам 
агрессии, указанным в п. 2 ст. 3 названного 
федерального конституционного закона. 

Непосредственной угрозой агрес-
сии против российской Федерации могут 
также признаваться действия иностран-
ного государства (группы государств), 
совершенные в нарушение устава ООН, 
общепризнанных принципов и норм меж-
дународного права и непосредственно 
указывающие на подготовку к совершению 
акта агрессии против российской Федера-
ции, включая объявление войны россий-
ской Федерации.

Применение реквизиции в период во-
енного положения в российской Феде-
рации основано на юридически властном 
начале и силе управленческого принужде-
ния, т.е. достаточно односторонне-власт-
ного решения компетентного органа госу-
дарственного управления (должностного 
лица), а согласие частного лица (наличие 
его гражданско-правовой воли) на приме-
нение реквизиции не имеет значения. 

законными основаниями для начала 
процесса применения реквизиции в пери-
од военного положения в российской Фе-
дерации в соответствии с Федеральным 
конституционным законом от 30.01.2002 
№ 1-ФКз «О военном положении» могут 
выступать федеральный закон, имеющий 
свою силу для территорий, на которых не 
введено военное положение или введено 
военное положение, но не ведутся воен-
ные действия, или указ (указы) Президента 

российской Федерации – для территории, 
на которой введено военное положение, 
а также введено военное положение и ве-
дутся военные действия [2].

Применение реквизиции в период во-
енного положения в российской Феде-
рации направлено на достижение задач 
обеспечения обороны через разрешение 
конкретного индивидуального дела (рек-
визиционного дела) об изъятии имущества 
(или иной формы ограничения) и возме-
щении его стоимости, заключающегося 
в удовлетворении публичного интереса 
частными средствами, а иногда и силами.

Такое реквизиционное дело представ-
ляет собой возникший в сфере обеспе-
чения государственной обороны вопрос, 
связанный с применением администра-
тивно-правовых и военно-правовых норм 
и требующий в целях его разрешения рас-
порядительных действий компетентных 
органов государственного управления и 
(или) их должностных лиц. В связи с чем 
объектом применения реквизиции в пери-
од военного положения в российской Фе-
дерации будут выступать действия долж-
ностных лиц органов государственного 
управления и поведение граждан, у кото-
рых реквизируется имущество, а предме-
том реквизиции будет являться имуще-
ство, необходимое для создания условий 
по отражению или предотвращению агрес-
сии против российской Федерации. При 
этом чаще всего потребляемое имущество 
и скоропортящаяся продукция реквизиру-
ются безвозвратно, а непотребляемое (на-
пример, транспортные средства) и недви-
жимое имущество подлежат временному 
изъятию. 

имеется необходимость в определении 
имущества частных лиц, способного быть 
предметом реквизиции в период военно-
го положения в российской Федерации, 
а также запрещенного к реквизиции. На 
настоящий момент в российской Федера-
ции отсутствуют перечни таких видов иму-
щества. Как представляется, названное 
обстоятельство объясняется отсутствием 
специального реквизиционного закона, 
устанавливающего сам порядок примене-
ния.

Проблему определения и отыскания 
имущества, необходимого для создания 
условий отражения или предотвращения 
агрессии против российской Федерации в 
период военного положения в российской 
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Федерации, можно назвать проблемой за-
благовременного учета и контроля имуще-
ства, подлежащего реквизиции.

На настоящий момент относительно 
разработан заблаговременный порядок 
учета транспортных средств для испол-
нения гражданами и организациями во-
енно-транспортной обязанности, т.е. рек-
визиции транспортных средств. указом 
Президента российской Федерации от 
02.10.1998 № 1175 утверждено Положение 
о военно-транспортной обязанности [11], 
согласно которому военно-транспортная 
обязанность исполняется федеральными 
органами исполнительной власти, органа-
ми исполнительной власти субъектов рос-
сийской Федерации, органами местного 
самоуправления и организациями в мир-
ное время – путем проведения меропри-
ятий, связанных с учетом транспортных 
средств, а также путем заблаговременной 
подготовки транспортных средств, пре-
доставляемых войскам, формированиям 
и органам, и обеспечения работы этих 
транспортных средств в соответствии с 
мобилизационными заданиями; в период 
мобилизации и в военное время – путем 
предоставления войскам, формирова-
ниям и органам транспортных средств и 
обеспечения их работы в соответствии с 
мобилизационными заданиями. Гражда-
нами военно-транспортная обязанность 
исполняется исключительно в военное 
время путем предоставления войскам, 
формированиям и органам тех транспорт-
ных средств, которые в них применяются. 
При этом гражданам выдаются докумен-
ты, подтверждающие предоставление ими 
транспортных средств.

Перечни транспортных средств, предо-
ставляемых организациями и гражданами, 
устанавливаются министерством обороны 
российской Федерации по согласованию с 
заинтересованными федеральными орга-
нами исполнительной власти [13; 14]. Ве-
дение учета транспортных средств по ука-
занным перечням возлагается на военные 
комиссариаты и на органы военного управ-
ления. Порядок учета таких транспортных 
средств определяется минобороны рос-
сии по согласованию с органами, осущест-
вляющими государственную регистра-
цию транспортных средств [12]. Перечень 
владельцев транспортных средств, осво-
бождаемых от предоставления транспорт-
ных средств, устанавливается Правитель-

ством российской Федерации. Проверка 
технического состояния транспортных 
средств, предоставляемых войскам, фор-
мированиям и органам, проводится под-
разделениями Государственной инспек-
ции безопасности дорожного движения 
министерства внутренних дел российской 
Федерации и другими органами государ-
ственного надзора и контроля за техниче-
ским состоянием транспортных средств в 
российской Федерации с участием пред-
ставителей войск, формирований и орга-
нов. Государственная регистрация, изме-
нение регистрационных данных, снятие с 
учета транспортных средств, предоставля-
емых войскам, формированиям и органам, 
производятся по согласованию с военны-
ми комиссариатами (органами военного 
управления), осуществляющими их учет. 
Перечень мероприятий и обязательных 
требований, а также формы документов, 
определяющих мобилизационную готов-
ность и обеспечение работы транспорт-
ных средств, предоставляемых войскам, 
формированиям и органам, определяют-
ся минобороны россии по согласованию 
с министерством экономики российской 
Федерации и министерством финансов 
российской Федерации с участием других 
заинтересованных федеральных органов 
исполнительной власти.

Порядок, пункты передачи и сроки 
предоставления транспортных средств 
войскам, формированиям и органам 
устанавливаются минобороны россии. 
Организации обязаны предоставлять 
транспортные средства в специально 
установленные сроки в пунктах передачи с 
соответствующей документацией, в техни-
чески исправном состоянии, а также обе-
спеченными по нормам, определенным 
соответствующими нормативными право-
выми актами российской Федерации по 
вопросам военно-транспортной обязанно-
сти. 

В отношении иного имущества ситу-
ация с правовым регулированием учета 
имущества, подлежащего реквизиции, или 
оставляет желать лучшего, или в принци-
пе невозможна в силу специфики частной 
жизни и сущности самого имущества (на-
пример, продуктов питания, предметов, 
предназначенных для личного бытового 
использования). 

Применение реквизиции в период во-
енного положения в российской Федера-
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ции как административно-процессуальное 
отношение характеризуется особенно-
стями его содержания. С одной стороны 
– это правомочие государства на приме-
нение реквизиции в форме принудитель-
ного изъятия имущества или иного огра-
ничения права собственности, а также его 
обязанность произвести последующее 
возмещение стоимости реквизированного 
имущества. С другой стороны – это права 
гражданина или организации на получение 
стоимости реквизированного имущества и 
требования возврата по суду сохранивше-
гося имущества после отмены (прекраще-
ния) режима военного положения, а также 
обязанность надлежаще исполнять рекви-
зиционные требования и предписания го-
сударства о предоставлении имущества, 
информации о нем и не препятствовании 
процессу реквизиции.

Применение реквизиции в период во-
енного положения в российской Федера-
ции имеет свои формы процессуального 
закрепления: 

– указ Президента российской Феде-
рации о введении режима военного поло-
жения в российской Федерации; 

– указ Президента российской Феде-
рации о применении реквизиции в период 
военного положения в российской Феде-
рации в качестве одной из мер, его обе-
спечивающих; 

– указ Президента российской Феде-
рации о силах, применяющих реквизицию 
в период военного положения в россий-
ской Федерации либо федеральный закон, 
предусматривающий применение рекви-
зиции в период военного положения в рос-
сийской Федерации; 

– приказ (директива) центрального ор-
гана военного управления об обеспечении 
и организации применения хозяйственной 
или оперативной реквизиции; 

– постановления, распоряжения госу-
дарственных органов исполнительной вла-
сти по обеспечению организации приме-
нения реквизиции; 

– предписание органа военного управ-
ления на исполнение применения рекви-
зиции в период военного положения в рос-
сийской Федерации;

– акт о приведении в исполнение рек-
визиции в период военного положения в 
российской Федерации; 

– акт об исполнении финансового рек-

визиционного обязательства государства 
перед частным лицом, к которому приме-
нялась реквизиция.

Применение реквизиции в период во-
енного положения в российской Феде-
рации осуществляется во внесудебном 
порядке органами военного управления 
и государственными органами исполни-
тельной власти.

Таким образом, в соответствии с п. 1 и 
подп. 7 п. 2 ст. 7, ст.ст. 8, 10 Федерально-
го конституционного закона от 30.01.2002     
№ 1-ФКз «О военном положении» рекви-
зиция в период военного положения в рос-
сийской Федерации должна применяться 
в особом процедурном порядке [2], име-
нуемом автором настоящей статьи рекви-
зиционным процессом. При этом особый 
процедурный порядок применения рекви-
зиции в период военного положения в рос-
сии надлежит разработать.
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Аннотация. авторами рассматривают-
ся вопросы правового регулирования осу-
ществления родительских прав военнослу-
жащими-мужчинами, а также соотношение 
норм семейного и военного законодатель-
ства и влияния на правоприменительную и 
судебную практику российских судов актов 
европейского Суда по правам человека.

Ключевые слова: гендерное равенство; 
родительский статус; отцовство; военнос-
лужащий

Вопросы гендерного равенства явля-
ются актуальными во всех странах мира [8; 
11; 12; 15; 18; 19; 20]: это и равная оплата 
за тождественный труд, и доступность для 
женщин высших политических, экономиче-
ских и воинских должностей, обеспечение 
имущественных прав неработающих жен-
щин в отношении супружеского имуще-
ства и др., однако лишь некоторые авторы 
обращаются и к проблеме дискриминации 
мужчин, имеющих специальный правовой 
статус.

Одной из сфер общественных отно-
шений, где присутствует дискриминация 
именно мужчин, является область воен-
но-служебных отношений в части предо-
ставления отцам-военнослужащим отпу-
ска по уходу за ребенком. Так, согласно п. 
13 ст. 11 Федерального закона «О статусе 
военнослужащих» [6] отпуск по уходу за 
ребенком предоставляется только воен-
нослужащим женского пола в порядке, 
установленном федеральными законами 
и иными нормативными правовыми акта-
ми. аналогичное положение закреплено 

п. 5 ст. 32 Положения о порядке прохожде-
ния военной службы [9]. Этим же пунктом 
предусмотрено сохранение за военнослу-
жащим женского пола на время отпуска по 
уходу за ребенком места военной службы 
и воинской должности. 

Вопрос о соответствии закрепленному 
в ч. 2 ст. 19 Конституции российской Феде-
рации (далее – Конституция) принципу ра-
венства прав и свобод мужчин и женщин [1] 
существующему положению об отсутствии 
у военнослужащих мужского пола права на 
предоставление отпуска по уходу за ре-
бенком, вызвавший оживленную научную 
дискуссию [13; 14; 19; 21], был рассмотрен 
в определении Конституционного Суда 
российской Федерации (далее – Конститу-
ционный суд, Суд)    от 15.01.2009 № 187-
О-О об отказе в принятии к рассмотрению  
жалобы  военнослужащего К.а. маркина на 
нарушение его конституционных прав [3].

Суть дела: К.а. маркину, проходившему 
военную службу по контракту, было отка-
зано в предоставлении отпуска по уходу 
за ребенком до достижения возраста трех 
лет. Этот отказ был им обжалован в судеб-
ном порядке, однако требования о предо-
ставлении отпуска суды не удовлетворили 
со ссылкой на п. 13 ст. 11 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих» [6]. 
К.а. маркин, полагая, что данные норма-
тивные положения являются дискримина-
ционными и препятствуют осуществлению 
военнослужащими мужского пола, прохо-
дящими военную службу по контракту, пра-
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ва на воспитание своих детей, обратился с 
жалобой в Конституционный Суд.

Суд, изучив представленные материа-
лы, не нашел оснований для принятия жа-
лобы к рассмотрению. Позиция Суда сво-
дилась к следующему: по смыслу ч. 2 и 3 
ст. 19, ч. 2 ст. 38 и ч. 3 ст. 55 Конституции [1] 
военная служба является особым видом 
государственной службы, непосредствен-
но связанной с обеспечением обороны 
страны и безопасности государства и, сле-
довательно, осуществляемой в публичных 
интересах, что нашло закрепление также 
и в ст. 2 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» [5]. лица, 
несущие такого рода службу, выполняют 
конституционно значимые функции, что 
и обусловливает их специальный право-
вой статус, основанный на необходимости 
выполнения ими долга и обязанности по 
защите Отечества. Согласно абз. 1–3 п. 2 
ст. 1 Федерального закона «О статусе во-
еннослужащих» [6] военнослужащие об-
ладают правами и свободами человека и 
гражданина с некоторыми ограничениями, 
установленными данным законом, феде-
ральными конституционными законами и 
иными федеральными законами.

Следовательно, при установлении 
специального правового статуса военнос-
лужащих законодатель вправе в пределах 
своей правомочий устанавливать для них 
специальные ограничения в осуществле-
нии гражданских прав и свобод, а также 
особые обязанности, обусловленные за-
дачами, принципами организации и функ-
ционирования военной службы, специ-
фическим характером деятельности лиц, 
проходящих военную службу. Таким обра-
зом, руководствуясь ч. 1 ст. 37 Конститу-
ции [1], Конституционный Суд констати-
ровал, что, поступая на военную службу по 
контракту, гражданин реализует право на 
свободное распоряжение своими способ-
ностями и тем самым добровольно при-
ступает к осуществлению такой професси-
ональной деятельности, занятие которой 
предполагает наличие определенных огра-
ничений его прав и свобод, свойственных 
данной разновидности государственной 
службы. Соответственно, военнослужа-
щий добровольно обязуется подчиняться 
требованиям закона, ограничивающим его 

права и свободы, а также возлагающим на 
него особые публично-правовые обязан-
ности.

Однако нельзя говорить и о том, что 
российский законодатель, регулируя вы-
полнение обязанностей в интересах обо-
роны и безопасности государства, уста-
навливает полный приоритет публичных 
интересов перед частными и игнорирует 
положения ст. 38 Конституции о государ-
ственной защите семьи и детей [1], раз-
витые в семейном законодательстве: в п. 
1 ст. 1, ст. 7 и др. Семейного кодекса рос-
сийской Федерации (СК рФ) в целом и абз. 
2 п. 2 ст. 54 о праве ребенка на воспитание 
своими родителями, в частности [4]. 

Пункт 7 ст. 32 Положения о порядке 
прохождения военной службы закрепляет 
[9], что военнослужащий мужского пола, 
проходящий военную службу по контракту, 
имеет право на однократное предоставле-
ние по его просьбе дополнительного отпу-
ска сроком до трех месяцев в случае смер-
ти жены при родах, если он воспитывает 
одного или нескольких детей в возрасте 
до 14 лет (детей-инвалидов в возрасте до 
16 лет) без матери (в случае ее смерти или 
гибели, лишения ее родительских прав, 
длительного ее пребывания в лечебном 
учреждении и других случаях отсутствия 
материнского попечения о детях), цель ко-
торого – предоставление военнослужаще-
му-мужчине возможности в течение разум-
ного срока решить вопрос об организации 
ухода за ребенком и, в зависимости от ре-
зультатов, о дальнейшем прохождении во-
енной службы. если военнослужащий при-
нимает решение лично осуществлять уход 
за ребенком, он имеет право на досрочное 
увольнение с военной службы по семей-
ным обстоятельствам (абз. 5 подп. «в» п. 
3 ст. 51 Федерального закона «О воинской 
обязанности и военной службе» [5]).

Само же право военнослужащего-муж-
чины на отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет действу-
ющим законодательством не предусмо-
трено, и согласно позиции Конституци-
онного Суда не допускается совмещение 
военнослужащими мужского пола, прохо-
дящими военную службу по контракту, ис-
полнения служебных обязанностей и отпу-
ска по уходу за ребенком для воспитания 
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малолетних детей, что, с одной стороны, 
обусловлено спецификой правового ста-
туса военнослужащих, а с другой – согла-
суется с конституционно значимыми целя-
ми ограничения прав и свобод человека и 
гражданина (ч. 3 ст. 55 Конституции [1]) в 
связи с необходимостью создания усло-
вий для эффективной профессиональной 
деятельности военнослужащих, выполня-
ющих долг по защите Отечества.

Поскольку прохождение военной служ-
бы осуществляется в специфических усло-
виях, то возможность массового неиспол-
нения военнослужащими своих служебных 
обязанностей без ущерба для охраняемых 
законом публичных интересов исключена, 
и, соответственно, отсутствие у военнослу-
жащих мужского пола, проходящих службу 
по контракту, права на отпуск по уходу за 
ребенком не может рассматриваться как 
нарушение их конституционных прав и сво-
бод, в том числе гарантированного ч. 2 ст. 
38 Конституции [1]  права на заботу о детях 
и их воспитание, а заключение контракта 
о прохождении военной службы является 
добровольным волеизъявлением со сто-
роны военнослужащего.

закрепляя в порядке исключения право 
на отпуск по уходу за ребенком исключи-
тельно за военнослужащими-женщинами, 
законодатель, согласно позиции Конститу-
ционного Суда, исходил из весьма ограни-
ченного участия женщин в осуществлении 
военной службы и особой, связанной с ма-
теринством, социальной роли женщины в 
обществе, что согласуется с положением 
ч. 1 ст. 38 Конституции [1]. Следовательно, 
ограничение права отца-военнослужаще-
го на отпуск по уходу за ребенком до трех 
лет не может расцениваться и как нару-
шение конституционных (ч. 2 и 3 ст. 19 [1]) 
принципов равенства прав и свобод чело-
века и гражданина, а также гендерного ра-
венства.

Этот подход Конституционного Суда 
К.а. маркина не удовлетворил, и  в 2006 
г. он подал жалобу в европейский суд по 
правам человека (еСПч). 7 октября 2010 
г. еСПч вынес противоположное позиции 
Конституционного Суда российской Фе-
дерации решение по делу «Константин 
маркин vs россия» (жалоба № 30078/06): 
непредставление военнослужащим муж-

ского пола права на отпуск по уходу за 
ребенком при наличии такого права у во-
еннослужащих женского пола разумно не 
обосновано.

В своем постановлении еСПч отметил 
факт нарушения ст. 14 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод во взаи-
мосвязи с ее же ст. 8, подчеркнув, что оно 
основано на содержащихся в п. 13 ст. 11 
Федерального закона «О статусе военнос-
лужащих» и Положении о порядке прохож-
дения военной службы пробелах, умалчи-
вающих о военнослужащих мужского пола, 
что и подвергает их дискриминации при 
осуществлении их права на уважение се-
мейной и личной жизни [17].

Данное дело получило широкую об-
щественную огласку, россия признала 
нарушение норм Конвенции, К.а. маркин 
получил справедливую компенсацию за 
допущенные нарушения, а Правительство 
российской Федерации разработало и 
внесло законопроект о внесении измене-
ний в Федеральный закон «О статусе воен-
нослужащих» по устранению дискримина-
ционной нормы.

В свете вопросов защиты государ-
ством материнства и отцовства интерес-
ным представляется тезис еСчП о том, 
что понимание именно женщины как глав-
ного воспитателя детей является «гендер-
ным предрассудком», и его критическое 
отношение к позиции Конституционного 
Суда российской Федерации об особой, 
связанной с материнством, социальной 
роли женщины в обществе. Более того, 
не имея прецедентных решений по спор-
ному вопросу, еСчП использовал право-
вую позицию по делу «Смит и Грейди vs 
Соединенное Королевство» относительно 
увольнения из вооруженных сил гомосек-
суалистов, что представляется еще более 
странным, поскольку не имеет никакого 
отношения к правам ребенка, которые 
оказываются ущемленными в результате 
ограничения семейных прав отца-воен-
нослужащего.

Кроме того, конституционный прин-
цип равенства (ч. 1 и 2 ст. 19 Конституции 
российской Федерации) [1] гарантирует 
равные права и обязанности для субъек-
тов, относящихся к одной категории, и не 
исключает возможность установления раз-
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личных норм в отношении лиц, принадле-
жащих к другим категориям. Следователь-
но, данный принцип не может считаться 
нарушенным, если различия между теми 
или иными категориями лиц являются до-
статочными для того, чтобы предусмот-
реть для них различное правовое регули-
рование [2].

Однако, рассматривая принцип равен-
ства граждан, следует задаться вопросом: 
что имеет приоритет – права отдельной 
личности или права общества, как сово-
купности равных личностей в целом. С 
одной стороны, общество, как целостное 
объединение отдельных граждан, может 
существовать, только если существуют 
сами граждане, если обеспечены и защи-
щены их права и свободы. С другой сторо-
ны, и гражданин не может существовать 
вне социума, который и определяет усло-
вия его жизни посредством установления 
нормативного регулирования отдельных 
сфер жизни, в том числе – и обороны са-
мого общества (государства), даже жерт-
вуя определенными правами и свободами 
своих граждан. Обеспечение могущества, 
процветания и благоденствия общества – 
задача приоритетная, первостепенная, во 
имя реализации которой вполне допусти-
мо умаление интересов отдельных частей 
[16], поскольку именно обязанности со-
ставляют фундамент взаимной безопасно-
сти членов общества и объективно необхо-
димое условие их взаимодействия [22].

Наибольшее применение такой подход 
находит в особых сферах отношений – 
оборона и обеспечение безопасности го-
сударства, защита основ конституционно-
го строя и т.п. При этом он основывается на 
необходимости обеспечить в первую оче-
редь не права индивида, а интересы соци-
ума, что обусловлено особой важностью 
таких отношений, и определяет специфи-
ческий правовой статус органов и долж-
ностных лиц, участвующих в них. В этом 
случае неравенство правового положения 
граждан может устанавливаться законом, 
однако исключительно в публично-право-
вых интересах.

Конституционный Суд российской Фе-
дерации указал, что, определяя средства 
и способы защиты государственных инте-
ресов, законодатель должен использовать 

лишь те меры, которые необходимы, стро-
го обусловлены этими целями и исключа-
ют для конкретной правоприменительной 
ситуации возможность несоразмерного 
ограничения прав и свобод человека и 
гражданина. Публичные интересы, пере-
численные в ч. 3 ст. 55 Конституции рос-
сийской Федерации [1], могут оправды-
вать правовые ограничения прав и свобод, 
только если такие ограничения адекватны 
социально необходимому результату; цели 
одной рациональной организации дея-
тельности органов власти не могут служить 
основанием для значительного ограниче-
ния прав и свобод [3]. 

Следует отметить еще одну проблему 
непредоставления военнослужащим муж-
ского пола отпуска по уходу за ребенком, 
которая является весьма важной, но упу-
скается из виду: обеспечение конститу-
ционного права ребенка на приоритетное 
воспитание своими родителями (п. 3 ст. 1 и 
п. 2 ст. 54 СК рФ) [4]. Как правило, данный 
отпуск истребуется отцами в случае отсут-
ствия матери ребенка (ее смерть, безвест-
ное отсутствие, лишение дееспособности 
и пр.). и в этом случае лишение отца пра-
ва личного воспитания ребенка (абз. 3 п. 1 
ст. 63 СК рФ) [4] в итоге приводит к тому, 
что ребенок остается без родительского 
попечения. Более того, иные родственни-
ки чаще не могут (или не хотят) принять на 
себя осуществление функций по воспи-
танию ребенка. Таким образом, ребенок 
фактически превращается в сироту при 
живом отце, что просто недопустимо не 
только с точки зрения интересов самого 
ребенка, но и социальных и демографиче-
ских интересов государства.

С другой стороны, позиция Конституци-
онного Суда «об особой связанной с мате-
ринством социальной роли женщины в об-
ществе», в силу которой военнослужащие 
женского пола, не являющиеся матерью 
ребенка (бабушки, тети, другие родствен-
ники или опекуны), имеют право на предо-
ставление отпуска по уходу за ребенком, 
вызвала совершенно необоснованное рас-
ширение перечня категорий военнослужа-
щих женского пола, не связанных с детьми 
прямым близким родством, имеющих пра-
во на предоставление соответствующей 
гарантии. При этом игнорируются нормы 
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п. 1 ст. 61 СК рФ о равенстве прав и обя-
занностей родителей в отношении своих 
детей [4] и абз. 3 п. 1 ст. 63 СК рФ о пре-
имущественном праве родителей перед 
иными лицами на воспитание и обучение 
своих детей [4], а также абз. 2 п. 2 ст. 54 СК 
рФ, устанавливающей право ребенка на 
воспитание своими родителями [4].

и в этом случае проблема соотношения 
и применимости норм СК рФ и Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих» 
переходит на новый уровень: что имеет 
приоритет – право государства на обеспе-
чение его обороны или право ребенка на 
семейное воспитание своими родителями. 
учитывая, что не так много мужчин-воен-
нослужащих нуждаются в предоставлении 
им отпуска по уходу за ребенком, можно 
утверждать: единичные случаи предостав-
ления такового на обороноспособность и 
безопасность государства не повлияют. а 
нарушение права ребенка на воспитание 
своими родителями (речь идет об отце, 
который стремится исполнять свои роди-
тельские обязанности надлежащим обра-
зом, в интересах ребенка) может привести 
к тому, что воспитанием и образованием 
ребенка будут заниматься лица, которые 
не имеют такой же высокой, как и отец 
мотивации в его развитии, воспитании. и 
здесь перспективный вред государству 
должен рассматриваться как более угро-
жающий интересам государства, чем вред 
от предоставления отцу-военнослужа-
щему оплачиваемого отпуска по уходу за 
ребенком. Таким образом, спорные поло-
жения полностью оставляют без внимания 
права ребенка, которые согласно и меж-
дународным, и российским нормативным 
правовым актам должны подлежать прио-
ритетной защите со стороны государства 
[4; 7].

итак, на основании вышесказанно-
го, полагаем возможным отметить, что 
проблема соразмерности ограничения 
прав и свобод человека и гражданина и 
достигаемых в результате этого социаль-
но значимых результатов всегда являет-
ся актуальной не только для отраслевого 
(военного) законодательства, но и для 
правовой системы в целом. В части иссле-
дуемого вопроса отметим, что в основе 
принципа гендерного равенства при про-

хождении военной службы должен лежать 
подход, учитывающий физиологические 
особенности военнослужащих разного 
пола, специфику правового положения 
лиц с семейными обязанностями и исхо-
дящий из разумного уравновешивания 
интересов несовершеннолетнего ребенка 
и особенностей выполнения военнослужа-
щими обязанностей по защите Отечества. 
Так, в качестве обязательного условия для 
предоставления соответствующих соци-
альных гарантий и компенсаций военнос-
лужащим женского пола должны являться 
состояние беременности и (или) наличие 
несовершеннолетних детей, а для воен-
нослужащих мужского пола – воспитание 
детей без матери, что позволит соблюсти 
необходимый баланс между интересами 
военной службы и социальными правами 
военнослужащих и конституционными и 
семейными правами и законными интере-
сами ребенка. 

Для разрешения существующего про-
тиворечия представляется целесообраз-
ным использовать норму абз. 7 ст. 54 По-
ложения о службе в органах внутренних 
дел 1992 г. [10], зарекомендовавшей себя 
с положительной стороны практикой ее 
применения, и внести соответствующие 
изменения и дополнения в п. 13 ст. 11 
Федерального закона «О статусе воен-
нослужащих» [6]. Также авторы уже обра-
щались к данной проблеме ранее [19] и 
предлагали возможную формулировку ч. 
13 ст. 11 названного закона [6], которая 
бы учитывала права, обязанности и закон-
ные интересы военнослужащего как отца и 
необходимость обеспечения обороноспо-
собности государства. 

В июне 2014 г. на рассмотрение Госу-
дарственной Думы Федерального Собра-
ния российской Федерации (ГД ФС рФ) 
был внесен законопроект № 540300-6, 
предусматривавший предоставление во-
еннослужащим-мужчинам, проходящим 
военную службу по контракту и являющим-
ся отцами или усыновителями, отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет, если они воспитывает 
ребенка без матери: в случае ее смерти, 
лишения родительских прав, отказа от ре-
бенка, длительного пребывания в меди-
цинских организациях и т.п. К сожалению, 
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3 декабря 2015 г. данный законопроект был 
снят с рассмотрения Советом ГД ФС рФ.

В целом, по рассматриваемому вопро-
су недопустимо принятие половинчатого 
решения, а необходим комплексный под-
ход, чтобы его результатом стало как со-
вершенствование социального положения 
военнослужащих разного пола, так и укре-
пление боеспособности и боеготовности 
Вооруженных Сил российской Федерации, 
а также защита прав и законных интересов 
ребенка.
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Аннотация.  Статья посвящена не урегу-
лированным в законодательстве вопросам 
явки в суд военнослужащих, проходящих 
военную службу по призыву, возможности 
их убытия в судебное заседание по уволь-
нительной записке, выданной на основа-
нии судебной повестки, а также порядка 
убытия военнослужащих в суд для участия 
в судебном заседании в целях защиты сво-
их прав. 

Ключевые слова: повестка; граждан-
ский процесс; военнослужащий по призы-
ву; увольнение; гарнизон

задачами гражданского судопроизвод-
ства, в соответствии со ст. 2 Гражданского 
процессуального кодекса российской Фе-
дерации (ГПК рФ),  являются правильное и 
своевременное рассмотрение и разреше-
ние гражданских дел в целях защиты нару-
шенных или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов граждан, в том числе 
военнослужащих [1]. 

Выполнение указанных задач дости-
гается при неукоснительном соблюдении 
принципов осуществления гражданского 
судопроизводства, в частности, равенства 
всех перед законом и судом, разумного 
срока судопроизводства и осуществления 
правосудия на основе состязательности и 
равноправия сторон.

Одна из наиболее важных гарантий со-
блюдения прав человека в гражданском 
судопроизводстве заключается в обеспе-
чении его беспрепятственного участия 
в судебном заседании как стороны либо 
иного лица, участвующего в деле, чье пра-
во затрагивается при рассмотрении дела. 
Без обеспечения доступности участия 
граждан в судебном заседании невозмож-
но достичь правильного, всестороннего и 
объективного рассмотрения гражданского 
дела по существу, а, следовательно, и ре-
шить указанные в ст. 2 ГПК рФ [1] задачи 

гражданского судопроизводства. 
В связи с этим возникает вопрос: каким 

образом обеспечить беспрепятственное 
участие в судебном заседании военнос-
лужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву (далее – военнослужащий 
по призыву), относящегося к категории 
граждан, которые в связи с исполнением 
ими обязанностей по поддержанию обо-
роноспособности страны, боеготовности 
и боеспособности Вооруженных Сил огра-
ничены в правах, поскольку они лишены 
возможности на законных основаниях 
самовольно, по своему усмотрению, без 
соответствующего разрешения покинуть 
расположение воинской части (отдельного 
подразделения)?

Остановимся на данном вопросе более 
подробно. 

Статьями 239–251 устава внутренней 
службы Вооруженных Сил российской Фе-
дерации   (далее – устав) предусмотрено, 
что военнослужащий по призыву может 
покинуть расположение полка в случае его 
увольнения из расположения полка, отпу-
ска либо командировки [2]. 

иных законных оснований для убытия 
военнослужащего по призыву из располо-
жения полка действующее законодатель-
ство не предусматривает1.  

Важно отметить, что военнослужащие 
по призыву вправе свободно  передвигать-
ся лишь в расположении части, их выезд за 
пределы местного гарнизона (за исключе-
нием убытия в отпуск или командировку), в 
соответствии со ст. 239 устава, запрещен 
[2]. 

В случае увольнения военнослужаще-
го по призыву из расположения полка ему 
старшиной роты вручается увольнительная 
записка. Как правило, военнослужащие 
увольняются в выходные и праздничные 
дни с целью отдыха, встречи с родителя-

О ПУТЯХ РАЗРЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ ВЫЗОВА В СУД 
СУДЕБНОЙ ПОВЕСТКОЙ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ,  

ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ

А.Н. ПОВАЛЯЕВ, 
судья 
E-mail: povalyaev200907@yandex.ru
Московский гарнизонный военный суд

1  убытие военнослужащего из расположения полка в связи с его болезнью (госпитализацией) как основание для 
убытия на судебное заседание в данной статье не рассматривается, поскольку такое убытие военнослужащего 
вызвано необходимостью его лечения, которое зачастую занимает продолжительный период времени.
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ми, друзьями. Кроме того, увольнение осу-
ществляется в строго определенные часы 
и регламентирует как время убытия воен-
нослужащего из расположения части, так и 
его прибытие до вечерней поверки, кото-
рая проводится в 22.00 ежедневно. 

законным основанием для убытия во-
еннослужащего из расположения полка 
является его отпуск или служебная коман-
дировка на основании приказа командира 
полка и выданного ему в связи с этим ко-
мандировочного удостоверения. 

Ограничение военнослужащих в их кон-
ституционном праве свободно передви-
гаться, выбирать место пребывания и жи-
тельства (ст. 27 Конституции российской 
Федерации) связано с необходимостью 
поддержания боевой готовности воинских 
частей и обеспечения своевременности 
прибытия к месту службы, т.е. отвечает 
принципу, закрепленному в ч. 3 ст. 55 Кон-
ституции российской Федерации, в соот-
ветствии с которым права и свободы чело-
века и гражданина могут быть ограничены 
только федеральным законом, в том числе 
в целях обеспечения обороны и безопас-
ности [5]. 

Как отмечено и.В. Душкиным, регули-
рование вопросов, связанных с обеспече-
нием явки военнослужащего по вызову в 
органы предварительного расследования 
и в суд, относится к компетенции феде-
ральных органов исполнительной власти, в 
которых федеральным законом предусмо-
трена военная служба, что, в частности, 
вытекает из положений ч. 5 ст. 188 уголов-
но-процессуального кодекса российской 
Федерации, согласно которой вызов воен-
нослужащего на допрос осуществляется 
через командование воинской части [4].

Вместе с тем, ни устав, ни иные нор-
мативные акты не определяют, каким об-
разом необходимо действовать военнос-
лужащему по призыву или его командиру 
при получении ими судебной повестки о 
вызове военнослужащего в суд как в каче-
стве истца или ответчика, так и в качестве 
третьего лица. До настоящего времени 
данный вопрос действующим законода-
тельством не урегулирован, несмотря на 
то, что без обеспечения доступа к участию 
в судебном заседании невозможно до-
биться равноправия и состязательности 
сторон в судебном разбирательстве, о чем 
говорилось выше.

рассмотрение какого-либо граждан-
ского дела без военнослужащего по при-
зыву, извещенного надлежащим образом 
о времени и месте судебного заседания 
и по объективным причинам не прибыв-

шего в суд и не известившего суд об этом, 
осуществляться не должно, на основании 
положений ст. 167 ГПК рФ такое судебное 
заседание откладывается на более позд-
ний срок [1]. указанное обстоятельство 
нередко приводит к нарушению сроков 
рассмотрения гражданских дел. Одна-
ко следует отметить, что в данном случае 
своевременность рассмотрения граждан-
ских дел зависит не только от своевремен-
ности извещения лиц, участвующих в деле, 
о месте и времени судебного заседания, 
но и от действий как командира полка, 
так и от самого военнослужащего. Более 
того, суду при назначении и проведении 
судебного заседания необходимо учиты-
вать статус военнослужащего и в случае 
его неприбытия в суд выяснять причины, 
способствовавшие этому. Только так мож-
но добиться справедливого, объективного 
и своевременного рассмотрения дела, что 
не повлечет за собой отмену принятого су-
дебного акта. 

В связи с этим представляется целе-
сообразным установить правило, соглас-
но которому при подаче военнослужащим 
по призыву заявления (иска) в суд, во из-
бежание нарушения его процессуальных 
прав как стороны, он должен указать в 
заявлении (иске) о прохождении им воен-
ной службы по призыву и в обязательном 
порядке уведомить своего командира об 
обращении в суд. Командиру, в свою оче-
редь, необходимо принять все меры по до-
пуску подчиненного к участию в судебном 
заседании, не чинить ему в этом препят-
ствий, даже если оспариваются действия 
самого командира.

из практики следует, что при получении 
судебных повесток,  адресованных воен-
нослужащим по призыву, командиры воин-
ских частей по-разному обеспечивают явку 
подчиненных в суд для участия в судебном 
заседании. Некоторые предоставляют воен-
нослужащим увольнение из расположения 
полка на основании увольнительной запи-
ски, другие оформляют убытие военнослу-
жащего на судебное заседание как служеб-
ную командировку, третьи направляют 
военнослужащего по призыву в суд в сопро-
вождении военнослужащего по контракту, 
назначенного в качестве старшего, в поряд-
ке, предусмотренном ст. 251 устава [2]. 

Какой же способ является правильным, 
отвечающим всем требованиям законода-
тельства и сложившимся общественным 
отношениям? 

На наш взгляд, наиболее правильный 
способ обеспечения доступа военнослу-
жащего по призыву к правосудию – на-
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правление его в суд вместе с военнослужа-
щим по контракту, назначенным в качестве 
старшего, поскольку именно такой способ 
исключает возможность злоупотребления 
военнослужащим по призыву оказанным 
ему доверием при увольнении из располо-
жения полка. 

К примеру, военнослужащий по призы-
ву покидает расположение воинской части 
для убытия в суд на основании увольни-
тельной записки, в которой указывается 
время его прибытия. Однако в этом случае 
командир лишен возможности достаточно 
точно определить, когда убывшему на су-
дебное заседание подчиненному надле-
жит вернуться в часть, поскольку время, 
в течение которого тот будет находиться 
в суде,  зависит от категории дела, его 
сложности, количества лиц, участвующих 
в деле, а также от того, в каком качестве 
участвует военнослужащий по призыву в 
судебном заседании (свидетель, истец, 
ответчик). Допустим, военнослужащему 
для убытия в суд выдана увольнительная 
записка, в которой указано время прибы-
тия в часть 18.00, а судебное заседание по 
гражданскому делу по его заявлению, на-
чатое в 13.00, заканчивается  спустя один 
час. Следовательно, военнослужащий в 
период с 14.00 до 18.00 может проводить 
свободное время по своему усмотрению, 
тогда как его увольнение из расположения 
полка имело целью обеспечение доступа к 
правосудию. именно это обстоятельство 
открывает перед военнослужащим воз-
можность для злоупотребления оказанным 
ему командованием полка доверием. 

Следует также отметить, что увольне-
ние военнослужащего по призыву из рас-
положения полка для участия в суде не 
допускает возможность прибытия такого 
военнослужащего в суд, расположенный 
за пределами гарнизона. Например, к во-
еннослужащему, проходящему военную 
службу по призыву в воинской части, дис-
лоцированной в московском гарнизоне, 
предъявлен иск о возмещении вреда, при-
чиненного увечьем. В соответствии со ст. 
29 ГПК рФ [1] такие иски могут быть предъ-
явлены истцом по месту его жительства, 
коим является, скажем, Владимирская 
область, территория которой относится к 
Владимирскому гарнизону. В этом случае 
убытие военнослужащего за пределы гар-
низона на основании увольнительной запи-

ски запрещено. В то же время направлять 
его в служебную командировку в одиноч-
ном порядке также нецелесообразно ввиду 
небезопасности одиночного следования 
военнослужащего в другой гарнизон2.

С другой стороны, направление воен-
нослужащего в суд вместе с военнослужа-
щим, назначенным в качестве старшего, 
влечет за собой освобождение последнего 
от возложенных на него служебных обязан-
ностей, но в то же время именно данный 
способ обеспечения участия военнослу-
жащего по призыву в суде является безо-
пасным, не противоречит действующему 
законодательству, обеспечивает соблю-
дение прав военнослужащего в полном 
объеме и способствует своевременному, 
полному и объективному рассмотрению и 
разрешению гражданских дел. 

В рамках рассматриваемого вопро-
са надо сказать и о еще одной серьезной 
проблеме. зачастую тот или иной коман-
дир воинской части, узнав, что военнослу-
жащий обратился в судебный орган с заяв-
лением об оспаривании его действий, не 
выдает этому военнослужащему разреши-
тельные документы на убытие в суд, чтобы 
не допустить подчиненного к участию в 
деле. Конечно же, такие запретительные 
меры являются грубым нарушением дей-
ствующего законодательства, прав и за-
конных интересов военнослужащего как 
гражданина. Делается это с единственной 
целью: избежать судебных тяжб из-за бо-
язни понести ответственность за совер-
шенные незаконные действия в отношении 
подчиненного. 

Во избежание возникновения таких си-
туаций в Вооруженных Силах российской 
Федерации и иных войсках работниками 
правоохранительных органов постоянно 
проводятся правовые беседы с личным со-
ставом, в ходе которых у военнослужащих 
как по призыву, так и по контракту форми-
руется доверие к судебным органам, ува-
жительное отношение к ним. 

В случае обнаружения подобных нару-
шений законодательства, по нашему мне-
нию, суд в обязательном порядке должен 
принимать соответствующие меры реаги-
рования в адрес командования, в том чис-
ле вышестоящего. 

из сказанного следует вывод о том, что 
судебная повестка по гражданскому делу 
основанием для выдачи военнослужащему 

2  Небезопасность одиночного следования военнослужащего в другой гарнизон заключается в том, что такой во-
еннослужащий после окончания судебного заседания или после объявления перерыва в судебном заседании до 
следующего дня вынужден в течение длительного периода находится в другом гарнизоне и обеспечить его безо-
пасность командиру воинский части достаточно проблематично.
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по призыву увольнительной записки, рав-
но как и командировочного удостовере-
ния, не является. При получении судебных 
повесток, извещений обеспечение участия 
военнослужащих в судебных заседаниях 
осуществляется различными способа-
ми и методами, определяемыми сами-
ми командирами воинских частей. Таким 
образом, отсутствие законодательного 
урегулирования вопроса о допуске воен-
нослужащего по призыву в суд для участия 
в судебном заседании является пробелом 
в праве. Такой допуск требует скорейше-
го закрепления в соответствующих нор-
мативных актах: Гражданском процессу-
альном кодексе российской Федерации и 
уставе внутренней службы Вооруженных 
Сил российской Федерации.

В заключение также хотелось бы отме-
тить, что многие суды в случае нахождения 
у них в производстве исков к военнослу-
жащим, проходящим военную службу по 
призыву в другом гарнизоне, зачастую 
направляют в суд по месту службы этих 
военнослужащих судебные поручения о 
необходимости вручения им копий исков, 
разъяснения им прав и обязанностей, ото-
брания у них возражений на иск в случае их 
наличия, а также выяснения согласия во-
еннослужащего на проведение судебного 
заседания без его участия. На наш взгляд, 
направление таких судебных поручений в 
случае, если военнослужащий является от-
ветчиком по делу, не отвечает требовани-
ям гражданского процессуального законо-
дательства, поскольку после выполнения 
указанных процессуальных действий гово-
рить о надлежащем извещении военнослу-
жащего по призыву об очередном судеб-
ном заседании, которое состоится после 
исполнение поручения, вряд ли возможно. 
Более того, как разъяснил Пленум Верхов-
ного Суда российской Федерации в сво-
ем постановлении от 24.06.2008 № 11 «О 
подготовке гражданских дел к судебному 
заседанию» [3], в порядке судебного пору-
чения не должны собираться письменные 
или вещественные доказательства, кото-
рые могут быть представлены сторонами 
или по их просьбе истребованы судом, 
рассматривающим дело. 
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Аннотация. В статье кратко рассмо-
трены правовые проблемы в области во-
енно-церковных отношений. Проанали-
зированы результаты социологических 
исследований по изучению религиозной 
ситуации в армии и на флоте. изучены 
недостатки законодательства в указан-
ной сфере. На основе сделанных выводов 
предложены пути совершенствования пра-
вового регулирования взаимоотношений 
Вооруженных Сил российской Федерации, 
других войск, воинских формированиях и 
органов, в которых законом предусмотре-
на военная служба, и русской Православ-
ной церкви. 

Ключевые слова: правовая работа; во-
енное духовенство; право на вероиспове-
дание

Под правовой работой принято пони-
мать разновидность человеческой дея-
тельности, представляющей собой осу-
ществление уполномоченными органами 
с помощью правовых средств комплекса 
мер по реализации социально полезных 
целей и задач. 

Применительно к военному духовен-
ству правовая работа призвана создать 
благоприятные условия организации бо-
гослужебной и пастырской деятельности 
военных священников, способствовать 
укреплению духовных основ воинского 
служения.  В этой области правовая работа 
проводилась в том или ином виде на про-
тяжении многих веков.

Как известно, после крещения велико-
го князя Владимира первыми последовали 
его примеру воины княжеской дружины. 
затем дружина, сопровождаемая духовен-

ством (крестившим впоследствии русский 
народ), вернулась в Киев, где и произошло 
знаменитое судьбоносное историческое 
событие – крещение руси. Сопровождав-
ших воинство в этом походе священнос-
лужителей (обучавших христианству дру-
жинников и удовлетворявших их духовные 
нужды) можно смело назвать первым во-
енным духовенством. С этой поры в лето-
писях начинают встречаться упоминания о 
священниках, выступавших вместе с вой-
сками в походы. 

Вот только один красноречивый при-
мер. В конце февраля 1111 г. великим кня-
зем Владимиром мономахом был пред-
принят большой поход против половцев, 
а 24 марта того же года русские полки, 
впереди которых накануне сражения дви-
гались священники, вдохновляя воинов на 
ратные подвиги, одержали  первую победу 
над врагом [13, с. 6–7]. 

Так закладывались основы тесного и 
плодотворного сотрудничества русского 
воинства и Православной церкви.

В россии имперского периода с фор-
мированием регулярной армии и флота 
появляются и постоянно служащие при 
полках и на кораблях священники. В нача-
ле ХIХ в. формируется относительно само-
стоятельная структура – управление воен-
ного духовенства.

Во время Первой мировой войны в под-
чинении протопресвитера (главного свя-
щенника в военном ведомстве) было свы-
ше 5 тысяч священнослужителей. Об их 
деятельности во время военных действий 
давали благожелательные отзывы оба 
Верховных Главнокомандующих царской 
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армии. Департаменту военных священни-
ков были подчинены 24 военных собора, 
сотни церквей (437 полковых, 13 крепост-
ных, 32 госпитальные, 17 тюремных, 33 су-
дебные и т.д.), а также целый ряд лечебных 
и прочих богоугодных заведений. числен-
ный состав священников в русской армии 
определялся штатами, утвержденными во-
енным министерством [10, с. 39]. 

В советский период институт военного 
духовенства по идеологическим сообра-
жениям был ликвидирован. 

Со сменой идеологии в стране ситуа-
ция в отношениях государства и церкви 
изменилась, и 21 июля 2009 г. Президент 
российской Федерации Д.а. медведев 
санкционировал введение в россии инсти-
тута военного духовенства [11]. Выступая 
на специальном совещании, президент 
сообщил, что в его адрес были направлены 
обращения лидеров ведущих российских 
религиозных организаций, в которых со-
держались предложения по преподаванию 
в школах дисциплин, направленных на ду-
ховно-нравственное просвещение, а также 
о введении в Вооруженных Силах институ-
та капелланов. «Я принял решение поддер-
жать оба этих обращения: идею препода-
вания в школах россии основ религиозной 
культуры и светской этики, считаю также 
целесообразным организовать работу на 
постоянной основе в наших Вооруженных 
Силах священнослужителей, представля-
ющих традиционные российские конфес-
сии», – сказал Д.а. медведев [12].

Вскоре вышло Положение по организа-
ции работы с верующими военнослужащи-
ми Вооруженных Сил российской Федера-
ции (утв. минобороны россии 24.01.2010) 
(далее – Положение) [5]. Это уже был боль-
шой шаг в сторону воссоздания института 
военных священников. Однако данный 
акт следует расценивать как полумеру, 
поскольку он вводит не столько институт 
военного духовенства, сколько органы по 
работе с верующими военнослужащими: 
как видно из Положения [5], вновь обра-
зованная структура никакого отношения к 
какой-либо религиозной организации не 
имеет, на должности помощника команди-
ра по работе с верующими военнослужа-
щими могут назначаться любые граждане, 
не обязательно имеющие священнический 
сан и связь с религиозной организацией. 
По сути, это не военное духовенство в под-
линном смысле этого слова, а подменяю-
щая религиозную организацию структура 

государства, в которой функции военных 
священников выполняются помощниками 
командира по работе с верующими воен-
нослужащими, подчиненными (по Поло-
жению и действующему государственно-
му законодательству) только командиру 
и, в сущности, никак организационно не 
связаными с религиозной организацией, 
которую могут представлять и от имени 
которой могут осуществлять религиозную 
деятельность в войсках.

Следует также отметить, что легитим-
ность указанного Положения как норма-
тивного правового акта федерального 
органа исполнительной власти, затрагива-
ющего права граждан (в частности, право 
на свободу вероисповедания, установлен-
ного ст. 28 Конституции российской Феде-
рации (далее – Конституция) [1]), нельзя 
признать бесспорным и в силу ряда юри-
дически значимых обстоятельств. 

На основании ч. 3 ст. 15 Конституции 
[1] все законы, а также любые норматив-
ные акты, затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина, 
должны быть официально опубликованы 
для всеобщего сведения. Неопубликован-
ные нормативные правовые акты не при-
меняются, не влекут правовых послед-
ствий как не вступившие в силу.

Вопросы государственной регистрации 
и вступления в силу ведомственных норма-
тивных правовых актов регулируются ука-
зом Президента российской Федерации 
от 23.05.1996 № 763 [2] и постановлением 
Правительства российской Федерации от 
13.08.1997 № 1009 [3]. 

В соответствии с п.п. 8–10 указа 
Президента российской Федерации от 
23.05.1996 № 763 нормативные правовые 
акты федеральных органов исполнитель-
ной власти, затрагивающие права, свобо-
ды и обязанности человека и гражданина, 
прошедшие государственную регистра-
цию в министерстве юстиции российской 
Федерации, подлежат обязательному 
официальному опубликованию в «россий-
ской газете» в течение 10 дней после дня 
их государственной регистрации и в Бюл-
летене нормативных актов федеральных 
органов исполнительной власти издатель-
ства «Юридическая литература» админи-
страции Президента российской Федера-
ции[2]. 

Кроме того, официальными являются 
тексты нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти, 
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содержащиеся в Бюллетене нормативных 
актов федеральных органов исполнитель-
ной власти, распространяемом в электрон-
ном виде Федеральным государственным 
унитарным предприятием «Научно-тех-
нический центр правовой информации 
«Система» Федеральной службы охраны 
российской Федерации и органами госу-
дарственной охраны, а также размещае-
мые на  «Официальном интернет-портале 
правовой информации» (www.pravo.gov.
ru) и на интернет-портале «российской 
газеты» (www.rg.ru), функционирование 
которого обеспечивает Федеральное го-
сударственное бюджетное учреждение 
«редакция «российской газеты». 

Согласно п. 10 указа Президента рос-
сийской Федерации от 23.05.1996 № 763 
нормативные правовые акты федеральных 
органов исполнительной власти, не про-
шедшие государственную регистрацию, 
а также зарегистрированные, но не опу-
бликованные в установленном порядке, не 
влекут правовых последствий, как не всту-
пившие в силу, и не могут служить основа-
нием для регулирования соответствующих 
правоотношений, применения санкций к 
гражданам, должностным лицам и органи-
зациям за невыполнение содержащихся в 
них предписаний. На указанные акты нель-
зя ссылаться при разрешении споров [2].

На основании п. 10 Правил подготовки 
нормативных правовых актов федераль-
ных органов исполнительной власти и их 
государственной регистрации (утв. по-
становлением Правительства российской 
Федерации от 13.08.1997 № 1009) госу-
дарственной регистрации подлежат нор-
мативные правовые акты, затрагивающие 
права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, устанавливающие правовой 
статус организаций, имеющие межведом-
ственный характер, независимо от срока 
их действия [3].

В п. 12 «разъяснений о применении 
Правил подготовки нормативных право-
вых актов федеральных органов испол-
нительной власти и их государственной 
регистрации», утвержденных приказом 
минюста россии от 04.05.2007 № 88 [4], 
дается более подробное описание призна-
ков нормативных актов, подлежащих госу-
дарственной регистрации. В частности, к 
таковым относятся акты, которые содер-
жат правовые нормы, затрагивающие:

– гражданские, политические, социаль-
но-экономические и иные права, свободы 

и обязанности граждан российской Фе-
дерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства;

– гарантии их осуществления, закре-
пленные в Конституции российской Феде-
рации и иных законодательных актах рос-
сийской Федерации;

– механизм реализации прав, свобод и 
обязанностей.

По сути, Положение по организации 
работы с верующими военнослужащими 
Вооруженных Сил российской Федерации 
[5], затрагивает и сами права на свободу 
вероисповедания (установленные ст. 28 
Конституции [1]), и гарантии их осущест-
вления, и механизм реализации этих прав. 
Этот вывод прямо следует не только из на-
звания, но и из п. 1 Положения [5],  который 
указывает, что Положение устанавливает 
порядок взаимодействия органов военно-
го управления и религиозных объединений 
в отношении реализации верующими во-
еннослужащими прав на свободу совести и 
свободу вероисповедания в соответствии 
с Конституцией и иными правовыми акта-
ми российской Федерации.

Следовательно, в силу вышеперечис-
ленных правовых оснований, данное По-
ложение должно было пройти процедуру 
государственной регистрации в минюсте 
россии и процедуру официального опу-
бликования в строго перечисленных офи-
циальных изданиях. Точных сведений ни о 
государственной регистрации, ни об офи-
циальном опубликовании утвержденного 
минобороны россии Положения по орга-
низации работы с верующими военнос-
лужащими Вооруженных Сил российской 
Федерации в официальных источниках 
найти не удается.

Вывод напрашивается сам собой – 
юридическая сила Положения весьма со-
мнительна.

Несколько позже, спустя почти три года 
после издания указанного Положения, вы-
шел другой важный официальный доку-
мент – Положение о военном духовенстве 
русской Православной церкви в россий-
ской Федерации (принято на заседании 
Священного Синода русской Православ-
ной церкви 25–26.12.2013 (журнал № 141)) 
[6]. В нем в определенной степени сгла-
живаются недостатки Положения по ор-
ганизации работы с верующими военнос-
лужащими Вооруженных Сил российской 
Федерации. Так, например, синодальным 
Положением вводится понятие «военное 
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духовенство», к которому относятся свя-
щеннослужители двух категорий: штатные 
и нештатные, чего нельзя встретить в ми-
нистерском Положении. устанавливается 
подчиненность штатного военного духо-
венства не только командирам, но, по от-
дельным вопросам, и местным архиереям. 

Несмотря на отдельные нестыковки и 
недоработки, указанные Положения, вве-
денные федеральным органом исполни-
телной власти и Священным Синодом, 
свидетельствуют о расширении сотрудни-
чества армии и церкви, понимании насущ-
ной необходимости дальнейшего укрепле-
ния взаимодействия между ними. 

В результате активного развития воен-
но-церковных отношений на протяжении 
двух с лишним десятилетий существенно 
меняется и религиозная ситуация в вой-
сках. Проводимые с начала 1990-х гг. воен-
ными социологами исследования выявля-
ют динамику, говорящую о существенном 
росте религиозности личного состава и 
потребности в удовлетворении права на 
вероисповедание. Так, в 1990 г. верующи-
ми себя признавали лишь 14%, а неверу-
ющими 63% [9, с. 77]. В 2003 г. 60% во-
еннослужащих считали себя верующими, 
принадлежащими к какой-либо конфес-
сии, а остальные 40% не идентифицирова-
ли себя ни с каким вероисповеданием [7]. 
Спустя еще 5 лет доля идентифицирующих 
себя с религией составила 72%, неверую-
щих – 8%. 

В 2008 г. Социологический центр Во-
оруженных Сил российской Федерации 
провел очередное масштабное исследо-
вание по изучению религиозной ситуации 
в армии и на флоте, осуществлявшееся по 
всеармейской выборке и охватывавшее 
военнослужащих всех категорий, округов, 
флотов, видов Вооруженных Сил и родов 
войск. По его результатам было установ-
лено, что в российской армии наряду с 
ростом доли верующих военнослужащих 
отмечается и расширение форм взаимо-
действия воинских частей с церковными 
организациями. 

По религиозным конфессиям фиксиро-
валось преобладание православия – 85% 
опрошенных. На втором месте по распро-
страненности значился ислам – 7,1%. Счи-
тали себя буддистами и протестантами 
1%, а представителей других религий (в 
том числе иудаизма, католицизма) насчи-
тывалось не больше 0,5%. Примечатель-
но, что 4% верующих военнослужащих не 

смогли идентифицировать религиозную 
конфессию, с которой они себя соотносят, 
а 2% заявили, что исповедуют одну из не-
традиционных для россии религий. 

Динамика конфессионального распре-
деления военнослужащих за последующие 
годы не обнаруживает заметных измене-
ний [9, с. 77]. 

исследования выявили интересный 
факт: более трети (36%) неверующих име-
ют при себе предметы, символизирующие 
приверженность к конкретной религии. С 
одной стороны, это говорит о дани тради-
ции, моде, а с другой  –  убеждает в том, 
что эти военнослужащие-«атеисты», по 
сути, являются верующими, просто не же-
лают по разным причинам в этом призна-
ваться посторонним. 

Красноречивы и другие данные опроса. 
Около 60% респондентов одобряют прове-
дение в воинских частях обрядов освяще-
ния военных объектов, около 9% осуждают 
это. Больше всего противников у обрядов 
освящения вооружения (12%) и боевой 
техники (11%). чаще находит поддержку 
и понимание освящение личного состава 
(69% – «за» и 6% – «против») и казарм, дру-
гих помещений (63% – «за» и 8% – «про-
тив»). Почти треть опрошенных относится 
к обрядам освящения нейтрально или рав-
нодушно. 

Эти данные социологического иссле-
дования убедительно говорят об устойчи-
вом росте потребностей военнослужащих 
в духовном окормлении.  

Следует отметить, что из силовых ве-
домств только минобороны россии ут-
вердило Положение, предоставляющее 
возможность назначать на штатные долж-
ности военных священнослужителей и 
выплачивать им соответствующее возна-
граждение за их труд. В других войсках, 
воинских формированиях и органах, в ко-
торых законом предусмотрена военная 
служба, подобные документы официально 
не принималось. Священники в этих струк-
турах денежного довольствия не получают, 
статус их не установлен, что является се-
рьезным препятствием для дальнейшего 
развития института военного духовенства 
в россии.

При решении этих и других проблем не-
обходимо учитывать общую позицию госу-
дарства в лице Правительства россии. Так, 
9 декабря 2014 г. заместитель министра 
обороны россии Н.а. Панков выступил с 
докладом «О практике взаимодействия 

ВОЕННО-ЮРИДИЧЕСКАЯ НАУКА // ПРОБЛЕМЫ. МНЕНИЯ. РЕШЕНИЯ



1071/2016

Вооруженных сил российской Федерации 
с религиозными организациями и мерах 
по его совершенствованию» на заседании 
комиссии по вопросам религиозных объ-
единений при Правительстве российской 
Федерации. По итогам заседания комис-
сии было принято решение рекомендовать 
федеральным органам исполнительной 
власти российской Федерации, в которых 
предусмотрена военная и правоохрани-
тельная служба, использовать опыт взаи-
модействия Вооруженных сил российской 
Федерации с религиозными объединения-
ми [8]. 

В этой связи встает вопрос о дальней-
шем (уже на общефедеральном уровне) 
правовом регулировании сотрудничества 
силовых структур и церкви, правовых ос-
новах деятельности в войсках военного ду-
ховенства, о документальном закреплении 
целей и задач этой деятельности, обязан-
ностей и ответственности как военных свя-
щенников, так и командиров (по созданию 
им благоприятных условий труда). 

Обширный опыт нормативно-правово-
го оформления военно-духовной службы 
накоплен за рубежом, однако наиболее 
ценным является отечественный доре-
волюционный многовековой опыт, учиты-
вающий особенности государственного 
устройства и духовной культуры народов 
россии. 

На основании изложенного можно сде-
лать следующие выводы: 

1. россия имеет богатый исторический 
опыт правовой работы по организации де-
ятельности военного духовенства в вой-
сках. Этот опыт необходимо использовать 
с учетом законодательства, современных 
условий, экономических возможностей 
страны, уровня правосознания военно-по-
литического руководства и командования, 
состояния религиозности общества, лич-
ного состава Вооруженных Сил, других    
войск, воинских формированиях и орга-
нов, в которых законом предусмотрена во-
енная служба.

2. Правовая работа по восстановлению 
военного духовенства требует дальнейше-
го совершенствования, поскольку в воен-
ных организациях неуклонно растет уро-
вень религиозности, они остро нуждаются 
в сотрудничестве с русской Православной 
церковью и фактически осуществляют 
это сотрудничество не только введением 
штатных должностей для замещения их 
священнослужителями по трудовым дого-

ворам, но и во внештатном порядке – ор-
ганизуя взаимодействие с рПц по догово-
рам о сотрудничестве.

3. Образовавшаяся пустота в норматив-
но-правовом регулировании военно-рели-
гиозных отношений на подзаконном феде-
ральном уровне (Президент российской 
Федерации, Правительство российской 
Федерации) сковывает активность коман-
диров, обязанных действовать в соответ-
ствии с четкими указаниями сверху, не 
способствует полноценному сотрудниче-
ству армии и церкви.

4. Объективно возникшая насущная 
потребность в восполнении указанного 
правового вакуума на уровне Президен-
та россии ставит на повестку дня вопрос 
об издании единого для всех силовых ве-
домств и органов государственной власти 
Положения о военном духовенстве.
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Аннотация. В статье рассматривает-
ся система преступлений против порядка 
сбережения военного имущества. указы-
вается на отличие уголовной ответствен-
ности за нарушение порядка сбережения 
оружия, боеприпасов и военной техники от 
уголовной ответственности за нарушение 
порядка сбережения иного военного иму-
щества. Отражены актуальные вопросы 
теории и практики по теме исследования. 

Ключевые слова: порядок сбережения; 
оружие; боеприпасы; предметы военной 
техники; военное имущество; уголовная 
ответственность

Порядок сбережения военного имуще-
ства представляет собой систему обще-
ственных отношений в деятельности тех 
или иных воинских частей, организаций и 
учреждений, где предусмотрена военная 
служба, урегулированную соответствую-
щими нормативными правовыми актами в 
целях обеспечения сохранности военного 
имущества, недопущения его утраты, вы-
хода из-под контроля, а также сохранения 
свойств указанного имущества, обеспечи-
вающих его целевое предназначение.

значимость для государства обще-
ственных отношений, связанных с обеспе-
чением сбережения военного имущества, 
требует законодательного обеспечения их 
надлежащего функционирования необхо-
димыми средствами правовой защиты, в 
том числе уголовно-правовыми средства-
ми, образующими систему преступлений 
против порядка сбережения военного иму-
щества.

Сущность содержания понятия престу-
пления против порядка сбережения воен-
ного имущества подчинена сущности со-
держания общего понятия преступления, а 
также понятию преступления против воен-
ной службы.

Преступлением в соответствии с ч. 1 ст. 

14 уголовного кодекса российской Феде-
рации (уК рФ) признается виновно совер-
шенное общественно опасное деяние, за-
прещенное под угрозой наказания.

Деяние представляет собой собира-
тельный термин, обозначающий внешний 
акт общественно опасного поведения че-
ловека. Оно включает две отличающиеся 
по внешнему выражению формы обще-
ственно опасного поведения. Деяние мо-
жет иметь форму действия (т.е. активного 
поведения) либо бездействия (т.е. пассив-
ного поведения, выражающегося в несо-
вершении конкретного действия, которое 
лицо было обязано и могло совершить). 
и активное, и пассивное поведение, кро-
ме своего внешнего проявления, должно 
быть осознанным. Совокупность этих двух 
характеристик деяния позволяет назвать 
ряд ситуаций, когда отсутствие одной из 
них исключает понимание деяния как пре-
ступного: при отсутствии возможности 
действовать (например, при физическом 
принуждении либо при наличии непреодо-
лимой силы), а равно при отсутствии осоз-
нания совершаемого деяния (например, 
рефлекторные движения, действия невме-
няемого либо лица, не достигшего возрас-
та уголовной ответственности) [1].

Признаками преступного деяния явля-
ются общественная опасность, противо-
правность, виновность и наказуемость.

Общественная опасность представляет 
собой материальный признак преступле-
ния, раскрывающий его социальную сущ-
ность. Проявление общественной опасно-
сти происходит при причинении вреда или 
создании угрозы его причинения лично-
сти, обществу или государству.

Общественная опасность деяния объ-
ективна. В свою очередь, это не проти-
воречит зависимости отнесения того или 
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иного деяния к числу преступных от воли 
законодателя. Опасность деяния опреде-
лятся не отдельной его оценкой кого-либо, 
а собственной внутренней сутью, противо-
речащей интересам личности, общества и 
государства.

Противоправность деяния обозначает 
его запрещенность уголовным законом. 
значение признака противоправности 
определяется зависимостью от его соблю-
дения степени реализации закрепленного 
в ст. 3 уК рФ принципа законности.

Виновность как признак преступления 
подчеркивает позицию субъективного, а не 
объективного вменения, т.е. общественно 
опасное деяние признается преступлени-
ем лишь с учетом психического отношения 
лица к действию (бездействию) и преступ-
ным последствиям в форме умысла или 
неосторожности (ст.ст. 24–27 уК рФ).

Наказуемость как признак преступле-
ния выражается в том, что только запре-
щенное уголовным законом под угрозой 
наказания деяние признается преступле-
нием. При этом в уК рФ есть нормы, за-
крепленные в ст.ст. 75–85, в соответствии 
с которыми лицо может быть освобождено 
от уголовной ответственности или наказа-
ния за совершенное им преступление.

разновидностью общего понятия «пре-
ступления» является понятие «престу-
пления против военной службы», в число 
которых входят рассматриваемые престу-
пления, предусмотренные ст.ст. 346–348 
уК рФ.

В соответствии со ст. 331 уК рФ пре-
ступлениями против военной службы при-
знаются предусмотренные главой 33 уК 
рФ преступления против установленного 
порядка прохождения военной службы, 
совершенные военнослужащими, про-
ходящими военную службу по призыву 
либо по контракту в Вооруженных Силах 
российской Федерации, других войсках и 
воинских формированиях российской Фе-
дерации, а также гражданами, пребываю-
щими в запасе, во время прохождения ими 
военных сборов.

Всем преступлениям против военной 
службы свойственны общие признаки пре-
ступлений: общественная опасность, уго-
ловная противоправность, виновность и 
наказуемость. 

Хотя непосредственно в самой ст. 331 
уК рФ эти признаки не отражены, они 

подразумеваются. В приведенной норме 
акцент сделан не на наличии общих при-
знаков преступлений, характерных и для 
преступлений против военной службы, а 
на особенности этих преступлений, обу-
словленной их «воинской» спецификой. 
«Воинский» характер специфики данных 
преступлений обуславливается, в частно-
сти, их направленностью (нарушение уста-
новленного порядка прохождения военной 
службы) и ограниченным кругом лиц, спо-
собных данные преступления совершить 
(военнослужащие или граждане, пребыва-
ющие в запасе, во время прохождения ими 
военных сборов).

Основное проявление общественной 
опасности преступлений против военной 
службы выражается, прежде всего, в при-
чинении или создании угрозы причинения 
вреда военной безопасности государства, 
которая представляет собой состояние 
защищенности страны от внутренних и 
внешних военных угроз. Военная безо-
пасность служит именно той социальной 
ценностью, охране которой подчинено 
само создание и существование уголов-
ного законодательства, предусматрива-
ющего ответственность за преступления 
против военной службы. Общественную 
опасность преступлений против военной 
службы представляют не сами нарушения 
военно-служебных отношений (нарушения 
порядка прохождения военной службы), а 
те негативные последствия, которые мо-
гут наступить в результате этих наруше-
ний. Каждое преступление против военной 
службы так или иначе подрывает, ослабля-
ет или снижает боевую готовность воин-
ских частей, организаций и учреждений, в 
которых предусмотрена военная служба, 
причиняя тем самым вред военной безо-
пасности государства.

ряд преступлений против военной служ-
бы помимо непосредственного причине-
ния вреда военной безопасности государ-
ства наносят вред и другим социальным 
ценностям (например, жизни и здоровью, 
общественному порядку, собственности 
и т.п.). К числу таких преступлений отно-
сятся и рассматриваемые преступления, 
предусмотренные ст.ст. 346–348 уК рФ, 
где, помимо установленному порядку про-
хождения военной службы, вред причиня-
ется также отношениям собственности. 
Нанесения вреда указанным социальным 
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ценностям не является специфическим 
для преступлений против военной службы. 
Так, ответственность за нарушения пра-
воотношений собственности установле-
на, в частности, ст.ст. 166–167 уК рФ, где 
данная социальная ценность охраняется в 
первую очередь. В преступлениях против 
военного имущества, предусмотренных 
ст.ст. 346–348 уК рФ на первое место вы-
ходит защита интересов военной безопас-
ности государства, отодвигая отношения 
собственности на второй план. Совокуп-
ный характер вреда, наносимый подобны-
ми преступлениями против военной служ-
бы, безусловно, должен учитываться при 
определении характера и содержания мер 
ответственности за их совершение, что не 
нашло своего выражения применительно к 
рассматриваемым преступлениям против 
порядка сбережения военного имущества. 

Особенность уголовной противоправ-
ности преступлений против военной служ-
бы заключается в том, что все воинские 
преступления нарушают уголовно-право-
вые нормы с бланкетной диспозицией. Эти 
нормы являются свидетельством взаимос-
вязи уголовного и военного права: воен-
но-правовые нормы органически входят 
в содержание соответствующих уголов-
но-правовых норм. В этих случаях условия 
уголовной ответственности за совершение 
воинских общественно опасных деяний 
содержатся в нормах не только уголовно-
го права, но и военного права. Возникает 
своеобразное единство военно-правовой 
и уголовно-правовой нормы, функциони-
рует комплексная синтезированная право-
вая норма, в которой выделяются позитив-
ное содержание в виде правил поведения, 
изложенных в военном законодательстве, 
и санкция [3].

Бланкетность военно-уголовных норм 
обусловливает некоторые особенности 
производства уголовных дел по данной 
категории преступлений. При решении 
вопросов уголовной ответственности лиц, 
обвиняемых в совершении преступлений 
против военной службы, обязательным 
требованием, предъявляемым к органам 
военной юстиции, является точное указа-
ние в процессуальных документах (в част-
ности, обвинительном заключении и при-
говоре) нормативного акта, требования 
которого были нарушены, и определение 
существа самого нарушения. между тем 

некоторые практические работники огра-
ничиваются лишь ссылкой на нарушение 
виновными правил несения той или иной 
службы, при этом не указываются конкрет-
ные нормы и не раскрывается существо 
допущенного нарушения [4, с. 64–65].

Воинская специфика признака ви-
новности преступлений против военной 
службы заключается в предметном содер-
жании вины [2, с. 147].

Виновность как составной признак 
преступления против военной службы вы-
ражает воинскую природу общественно 
опасного деяния (нарушение правил про-
хождения военной службы) и наступивших 
последствий (причинение вреда или со-
здание угрозы военной безопасности го-
сударства). 

Наказуемость как обязательный при-
знак преступлений против военной службы 
означает, что за предусмотренные гл. 33 
уК рФ и совершенные виновно воинские 
общественно опасные деяния может быть 
назначено установленное в санкции уго-
ловно-правовой нормы наказание. В не-
которых работах наказуемость при этом 
рассматривается лишь как проявление 
противоправности преступного деяния [5, 
с. 68].

Отличительной особенностью признака 
наказуемости преступлений против воен-
ной службы служит наличие специальных 
мер уголовной ответственности (специ-
альных видов уголовных наказаний), ко-
торые могут быть применены только за 
совершение преступлений против военной 
службы. установление специальных мер 
уголовной ответственности за преступле-
ния против военной службы обусловлено 
особым характером и важным значением 
службы в военных организациях.

Приведенный анализ понятий и призна-
ков преступления и преступления против 
военной службы в полном объеме приме-
ним к преступлениям против порядка сбе-
режения военного имущества, предусмо-
тренным ст.ст. 346–348 уК рФ.

исходя из вышеизложенного, опре-
деление преступления против порядка 
сбережения военного имущества можно 
сформулировать как виновно совершен-
ное общественно опасное деяние против 
порядка сбережения военного имущества, 
запрещенное действующим уголовным за-
коном под угрозой наказания. 

Важное значение для уголовно-право-
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вой характеристики преступлений против 
порядка сбережения военного имущества 
имеет изучение системы данных престу-
плений.

В целом система преступлений пред-
ставляет собой совокупность уголов-
но-правовых норм, объединенных на-
правленностью на обеспечение защиты 
объекта уголовно-правовой охраны (тех 
или иных общественных отношений) от 
преступных посягательств.

Обеспечение защиты порядка сбере-
жения военного имущества действующим 
уголовным законодательством произведе-
но путем установления ответственности за 
умышленное уничтожение или поврежде-
ние военного имущества (ст. 346 уК рФ), 
уничтожение или повреждение военного 
имущества по неосторожности (ст. 347 уК 
рФ), утрату военного имущества (ст. 348 
уК рФ), в совокупности представляющих 
систему преступлений против порядка 
сбережения военного имущества.

рассматриваемые преступления харак-
теризуются бланкетным характером дис-
позиций их норм, что делает необходимым 
обращение к другим специализированным 
нормативным правовым актам, регулиру-
ющим порядок сбережения соответству-
ющего военного имущества (оружия, бое-
припасов и военной техники).

При этом необходимо обратить внима-
ние на то, что перечисленные предметы 
(оружие, боеприпасы и военная техника) 
фактически представляют одну из со-
ставных частей в системе всего военного 
имущества. В расширенном контексте во-
енное имущество представляет большой 
перечень различных предметов, использу-
емых в повседневной деятельности войск, 
которые служат как решению специальных 
задач, так и обеспечению повседневных 
условий жизни и быта военнослужащих. 

Являясь составной частью государ-
ственного имущества, данные предметы 
также требуют обеспечения правовой за-
щиты от преступных посягательств. Нормы 
уголовного закона, устанавливающие та-
кую правовую защиту, предусмотрены гл. 
21, 24 уК рФ. При этом нормы указанных 
глав применяются к военнослужащим, со-
вершившим соответствующие преступные 
деяния, только в тех случаях, если среди 
норм права, предусматривающих ответ-
ственность за преступления против воен-

ной службы, нет специальной нормы, ко-
торая устанавливала бы ответственность 
за аналогичное деяние, но посягающее на 
порядок использования военного имуще-
ства в контексте ст.ст. 346–348 уК рФ.

Например, ст. 167 уК рФ предусма-
тривает ответственность за умышленное 
уничтожение и повреждение имущества, в 
число которого будут входить и предметы 
военного имущества, не являющиеся ору-
жием, боеприпасами и военной техникой, 
уголовная ответственность за уничтоже-
ние или повреждение которых установлена 
ст. 346 уК рФ.

Особенности уголовной ответствен-
ности военнослужащих за нарушение по-
рядка сбережения военного имущества 
заключается в использование как общеу-
головных, так и специальных норм уголов-
ного закона.

Выделение норм уголовного закона, 
устанавливающих ответственность за по-
сягательства на соответствующее военное 
имущество, в число специальных, обу-
словлено:

1. Особенностью предмета преступно-
го посягательства, которым в специальных 
нормах может быть только имущество, от-
несенное к числу оружия, боеприпасов и 
военной техники.

Так, уголовная ответственность за на-
рушение порядка сбережения оружия, 
боеприпасов и военной техники предусмо-
трена ст.ст. 346–348 уК рФ, входящих в 
систему специальных составов преступле-
ний против военной службы. 

Привлечение к уголовной ответствен-
ности за нарушение порядка сбережения 
иного военного имущества происходит на 
основании общеуголовных норм, пред-
усмотренных ст.ст. 167–168 уК рФ.

Необходимость обеспечения поряд-
ка сбережения оружия, боеприпасов и 
военной техники специальными мерами 
ответственности, выделенными из мер 
ответственности за нарушение порядка 
сбережения иного военного имущества, 
обусловлено специальным характером 
правил сбережения перечисленных пред-
метов, их особой важностью, повышенной 
разрушительной силой и потенциальной 
опасностью.

2. Субъектом, осуществляющим пре-
ступное посягательство на данные пред-
меты, которым в специальных нормах 
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может быть только военнослужащий или 
лицо, призванное на военные сборы, в пе-
риод прохождения этих сборов;

3. Формами осуществления преступно-
го посягательства, которые в специализи-
рованных нормах могут проявляться в виде 
умышленного уничтожения или повреж-
дения, уничтожения или повреждения по 
неосторожности, утраты. если нарушения 
порядка пользования имуществом про-
изведено в других формах, например, не-
правомерного завладения (транспортным 
средством) без цели хищения, уголовная 
ответственность будет наступать по соот-
ветствующей общеуголовной норме (ст. 
166 уК рФ), так как аналогичной норме 
в главе «Преступления против военной 
службы» не предусмотрено.

Не образуют преступлений против во-
енной службы преступные посягательства 
на военное имущество, совершенные и в 
формах, предусмотренных ст.ст. 158–165 
уК рФ, несмотря на причинения суще-
ственного вреда боеспособности Воору-
женных Сил российской Федерации. 

По мнению законодателя, посягатель-
ство на порядок пользования военным 
имуществом в указанных формах не отли-
чается по характеру общественной опас-
ности от посягательства в тех же формах 
посягательства на иное имущество, не-
зависимо от его принадлежности и иным 
формам собственности.

исходя из изложенного, система мер 
уголовной ответственности за нарушение 
порядка сбережения военного имущества 
(система преступлений против порядка 
сбережения военного имущества) факти-
чески включает в себя как общеуголовные, 
так и специальные нормы.

Вместе с тем, в настоящее время на-
ука военно-уголовного права под систе-
мой преступлений против порядка сбе-
режения военного имущества понимает 
лишь специальные нормы – преступления, 
предусмотренные ст.ст. 346–348 уК рФ, 
которые фактически соотносятся с осталь-
ной совокупностью преступлений против 
порядка сбережения военного имущества 
как часть и целое.

Подобное противоречие обусловлено 
тем, что существующая система класси-
фикации преступлений против порядка 
прохождения военной службы по видовому 
объекту сформировалась еще до введения 

действующего уголовного законодатель-
ства, определившего в качестве предмета 
преступлений против порядка сбережения 
военного имущества оружие, боеприпасы 
и военную технику, а также исключившее 
некоторые формы совершения престу-
плений из числа форм совершения пре-
ступлений против военной службы. ранее 
действующей уголовный закон к предмету 
рассматриваемых преступлений относил 
и иное имущество, что и дало основание 
именовать группу данных преступлений 
преступлениями против порядка сбереже-
ния военного имущества.

На современном этапе развития уго-
ловного законодательства в отношении 
преступлений против порядка прохожде-
ния военной службы группу преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 346–348 уК рФ, 
объединенных общим видовым объектом, 
с целью недопущения искажения их со-
держания, правильнее было бы именовать 
преступлениями против порядка сбереже-
ния оружия, боеприпасов и военной техни-
ки.

Таким образом, содержание понятия 
преступления против порядка сбережения 
военного имущества подчинено поняти-
ям преступления и преступления против 
военной службы. Сформулировать опре-
деление преступлений, предусмотренных 
ст.ст. 346–348 уК рФ, можно как виновно 
совершенное общественно опасное дея-
ние против порядка сбережения военного 
имущества, запрещенное действующим 
уголовным законом под угрозой наказа-
ния. Этим преступлениям в полном объеме 
присущи признаки общественной опасно-
сти, противоправности, виновности и на-
казуемости.

Специфика уголовной ответственности 
военнослужащих за преступления против 
порядка сбережения военного имущества 
заключается в использовании как общеу-
головных, так и специальных норм уголов-
ного закона.

Формирование специальных норм 
уголовного закона, устанавливающих от-
ветственность за посягательства на соот-
ветствующее военное имущество, из об-
щеуголовных, обусловлено: 

– особенностью предмета преступного 
посягательства, которым в специальных 
нормах может быть только имущество, от-
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несенное к числу оружия, боеприпасов и 
военной техники; 

– субъектом, осуществляющим пре-
ступное посягательство на данные пред-
меты, которым в специальных нормах 
может быть только военнослужащий или 
лицо, призванное на военные сборы, в пе-
риод прохождения этих сборов; 

– формами осуществления преступно-
го посягательства, которые в специализи-
рованных нормах могут проявляться в виде 
умышленного уничтожения или поврежде-
ния, уничтожения или повреждения по не-
осторожности, утраты.

Система преступлений против порядка 
сбережения военного имущества фактиче-
ски включает в себя как общеуголовные, 
так и специальные нормы. Однако на на-
стоящий момент наука военно-уголовного 
права под системой преступлений против 
порядка сбережения военного имущества 
понимает только специальные нормы, т.е. 
преступления, предусмотренные ст.ст. 
346–348 уК рФ, которые фактически соот-
носятся с остальной совокупностью пре-
ступлений против порядка сбережения во-
енного имущества как часть и целое.

Данное обстоятельство обусловлено 
сложившейся системой классификации 
преступлений против порядка прохожде-
ния военной службы по видовому объекту, 
сформированной еще до введения дей-
ствующего уголовного законодательства, 
которое определило в качестве предмета 
преступлений против порядка сбережения 
военного имущества оружие, боеприпасы 
и военную технику. уголовный закон, дей-
ствовавший ранее, к предмету рассматри-
ваемых преступлений относил и иное иму-
щество, что и дало основание именовать 
группу данных преступлений преступле-
ниями против порядка сбережения воен-
ного имущества. исходя из изложенного, 
в настоящее время группу преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 346–348 уК рФ, 
правильнее было бы именовать престу-
плениями против порядка сбережения 
оружия, боеприпасов и военной техники.
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Одним из основных условий существо-
вания института государства является 
наличие вооруженных сил, способных за-
щитить его суверенитет, безопасность и 
целостность. В связи с этим всегда сохра-
няет актуальность вопрос о регулировании 
возникающих в мирное и военное время 
общественных отношений, субъектом ко-
торых выступают военнослужащие. 

Особое место в системе конституцион-
но-правового положения военнослужащих 
занимают гражданские права и обязанно-
сти. Для того, чтобы точно определить их 
место среди элементов статуса военнос-
лужащих в российской Федерации, следу-
ет обратиться к теоретическим аспектам 
указанного вопроса.

Понятие «правовой статус граждани-
на» было широко распространено в про-
шлые годы, но и сейчас данное понятие 
активно используется многими научными 
деятелями. С его помощью представля-
ется возможным наиболее полно охарак-
теризовать права личности, отразить все 
основные стороны юридической составля-
ющей индивида: интересы, потребности, 
взаимоотношения с государством, тру-
довую и общественно-политическую дея-
тельность. 

Названное понятие обычно применяют, 

когда речь идет о характеристике поло-
жения того или иного субъекта правового 
общения как коллективного – например, 
органа государства, органа военного 
управления, организации, учреждения, так 
и индивидуального – например, военнос-
лужащего, воинского должностного лица. 
Так, в Конституции российский Федера-
ции (далее – Конституция) термин «статус» 
употребляется применительно к правово-
му статусу личности (ст. 64), а также при-
менительно к субъектам Федерации (ч. 1 
ст. 66) [1]. 

При определении правового статуса 
личности отмечается несколько подходов, 
связанных с включением в его структуру 
различного набора элементов.

Так, Н.В. Витрук правовой статус лич-
ности определяет как совокупность прав, 
свобод, обязанностей и законных интере-
сов личности, признаваемых и гарантируе-
мый государством [8, с. 29]. В.а. Кучинский 
вводит в юридический статус, помимо на-
званных элементов, правовую ответствен-
ность [11, с. 115]. л.Д. Воеводин включает 
в него общую правоспособность и гаран-
тии, гражданство и другие элементы [9, с. 
30–31]. Также л.Д. Воеводин отмечает, что 
правовой статус есть совокупность разно-
образных связей и отношений между об-
ществом, гражданином и государством, 
урегулированных нормами права[9, с. 6].

Н.и. матузов отделяет от общего стату-
са гражданина специальный или родовой 
статус определенной категории граждан, 
отражающий особенности их социальной 
роли и положения, например, военнослу-
жащие, учителя и т.п. указанные группы, 
обладая общим (конституционным) ста-
тусом гражданина, могут иметь дополни-
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тельные права, обязанности, льготы, пред-
усмотренные текущим законодательством 
[12, с. 236], т.е. содержание конституцион-
но-правового статуса конкретизируется в 
статусе граждан, объединяемых в группы 
по какому-либо признаку: профессиональ-
ному, социальному, возрастному и т.д.

В.и. Новоселов полагал, что общий 
правовой статус включает в себя не только 
общие конституционные права и обязанно-
сти граждан, но и общие отраслевые. Этой 
же точки зрения придерживался     В.а. Па-
лютин, который выделял специальные пра-
вовые статусы личности [6, с. 7].

Особенности военной службы, выделя-
ющие ее в особый вид федеральной госу-
дарственной службы, определяют особен-
ности правового статуса военнослужащего 
как специфического субъекта права, пря-
мо предусмотренных ст. 1 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих»: «На 
военнослужащих возлагаются обязанно-
сти по подготовке к вооруженной защите и 
вооруженная защита российской Федера-
ции, которые связаны с необходимостью 
беспрекословного выполнения поставлен-
ных задач в любых условиях, в том числе с 
риском для жизни [4].

легальное определение рассматри-
ваемого статуса дается в ст. 1 Федераль-
ного закона «О статусе военнослужащих». 
Согласно данному закону статус военнос-
лужащих есть совокупность прав, свобод, 
гарантированных государством, а также 
обязанностей и ответственности военнос-
лужащих, установленных настоящим Фе-
деральным законом, федеральными кон-
ституционными законами, федеральными 
законами и иными нормативными право-
выми актами российской Федерации [4].

В структуре специального правового 
статуса военнослужащих выделяют следу-
ющие части: 

– общую, относящуюся к правовому 
статусу гражданина вообще;

– специальную (совокупность общих 
военно-служебных прав и обязанностей);

– особенную (комплекс специфических 
черт, характеризующих правовое положе-
ние соответствующих категорий военно-   
служащих);

– единичную (включает в себя особен-
ности правового положения данного воен-
нослужащего). 

При этом общая часть указанного ста-

туса, в свою очередь, может быть разделе-
на на общегражданскую часть, относящу-
юся как к военнослужащим, так и ко всем 
другим гражданам, независимо от их при-
надлежности к тем или иным категориям, 
и общегражданскую часть, конкретизиро-
ванную специально для военнослужащих.

На военнослужащих как на особые 
субъекты правоотношений возлагаются 
дополнительные обязанности, связанные 
с прохождением военной службы.

Общие обязанности военнослужащих 
перечислены в ст. 26 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» [4] и конкре-
тизированы в военной присяге (ст. 40 Фе-
дерального закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе») [3]. 

В общие обязанности военнослужа-
щего входят требования: быть верным 
военной присяге, мужественно и умело 
защищать российскую Федерацию, строго 
соблюдать Конституцию и законы россий-
ской Федерации, выполнять приказы ко-
мандиров и начальников и т.п. 

Помимо общих обязанностей, воен-
нослужащие имеют должностные обя-
занности, которые определяют объем и 
пределы практического выполнения пору-
ченных ему согласно занимаемой должно-
сти задач. Должностные обязанности во-
еннослужащих определяются воинскими 
уставами, а также руководствами, настав-
лениями, положениями, инструкциями и 
письменными приказами начальников. На-
пример, должностные обязанности упоми-
наются в ст. 24 устава внутренней службы 
Вооруженных Сил российской Федерации 
[5].

Военнослужащие при нахождении на 
боевом дежурстве, в суточном и гарни-
зонном нарядах, а также при исполнении 
обязанностей других специальных видов 
службы, выполняют специальные обязан-
ности [10, с. 157–158]. Например, в соот-
ветствии со ст. 210 устава гарнизонной и 
караульной служб часовой обязан приме-
нять оружие без предупреждения в случае 
явного нападения на него или на охраняе-
мый им объект, а также в случае непосред-
ственной угрозы нападения (физического 
воздействия), когда промедление в приме-
нении оружия создает непосредственную 
опасность для жизни людей или может по-
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влечь за собой иные тяжкие последствия. 
При этом применение оружия не должно 
причинить вред охраняемому объекту и 
третьим лицам [5].

Такие дополнительные обязанности, 
возлагаемые на военнослужащих в пе-
риод прохождения ими военной службы, 
ограничивают их права, а, следовательно, 
военнослужащие могут пользоваться не 
всеми общегражданскими правами, что и 
определяет их особый статус.

Так, нормы, закрепленные в ст. 11 Фе-
дерального закона «О статусе военнос-
лужащих» [4], позволяют получить отпуск 
по уходу за ребенком исключительно во-
еннослужащим женского пола. Таким об-
разом, военнослужащий мужского пола, 
независимо от сложившихся жизненных 
обстоятельств, не может получить отпуск 
по уходу за ребенком до достижения им 
трехлетнего возраста, что было отражено 
в постановлении Конституционного Суда 
российской Федерации от 06.12.2013        
№ 27-П [2].

Конституционно-правовой статус че-
ловека и гражданина распространяется на 
военнослужащих с учетом возможностей 
его реализации в условиях Вооруженных 
Сил, других войск, воинских формирова-
ний и органов, где законом предусмотре-
на военная служба, что влечет за собой 
некоторые ограничения конституционных 
права и свобод. Так, согласно нормам, 
закрепленным в п. 7 ст. 10 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих», воен-
нослужащие не вправе заниматься другой 
оплачиваемой деятельностью, за исклю-
чением педагогической, научной и иной 
творческой деятельности, если она не пре-
пятствует исполнению обязанностей воен-
ной службы [4].

В зависимости от уровня обобщения 
(все военнослужащие, отдельная их кате-
гория, конкретный военнослужащий) мож-
но говорить соответственно о различных 
сочетаниях общей, специальной, особен-
ной и единичной составных частей специ-
ального правового статуса военнослужа-
щих. 

Правовое положение отдельной кате-
гории военнослужащих, например, офице-
ров, подразделяется на общую и особен-
ную части, а если иметь в виду офицера, 

исполняющего обязанности начальни-
ка караула или начальника патруля, то и 
специальную часть. 

и, наконец, правовое положение кон-
кретного военнослужащего содержит об-
щую, особенную, специальную и единич-
ную составные части [7].

Границы между выделяемыми состав-
ными частями специального правового 
статуса условны, так как в действительно-
сти эти части обусловливают друг друга, 
являются взаимозависимыми и базируют-
ся на конституционно-правовом статусе 
человека и гражданина.

легальное определение указанного 
правового статуса дается в норме ст. 1 Фе-
дерального закона «О статусе военнослу-
жащих». Согласно данному закону, статус 
военнослужащих есть совокупность прав, 
свобод, гарантированных государством, а 
также обязанностей и ответственности во-
еннослужащих, установленных настоящим 
Федеральным законом, федеральными 
конституционными законами, федераль-
ными законами и иными нормативными 
правовыми актами российской Федерации 
[4].

Таким образом, можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Правовой статус военнослужащего 
есть результат взаимодействия общего и 
специального правового статуса военнос-
лужащих. 

2. Правовой статус военнослужащего 
как специфического субъекта права вклю-
чает в себя совокупность прав, свобод, 
гарантированных государством, а также 
обязанностей и ответственности, юриди-
чески закрепленных Конституцией и зако-
нодательством российской Федерации в 
целях исполнения данной категорией лиц 
обязанностей военной службы в составе 
военной организации государства.

3. В структуре специального правового 
статуса военнослужащего можно выделить 
общую, специальную, особенную и еди-
ничную составные части.
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Аннотация. В статье проводится исто-
рико-правовой анализ разработки и при-
нятия первого системного правового до-
кумента, регулировавшего деятельность 
созданной Петром I регулярной армии, до-
казывается его значимость для современ-
ного военного законодательства.

Ключевые слова: «устав воинский»; за-
конодательство российского государства; 
регулярные войска; «артикул воинский»; 
военное право; военные учреждения

Выдающийся вклад в военную политику 
и военное законодательство российского 
государства внес Петр I, разработавший 
и подписавший 30 марта 1716 г. знамени-
тый манифест «устав воинский о должно-
сти генералов, фельд-маршалов, и всего 
генералитета и прочих чинов, которые при 
войске надлежат быть, и о иных воинских 
делах, и поведениях, что каждому чинить 
должно. 

Петр I работал над «уставом воинским» 
в течение 1715 года. В декабре этого года 
он направил свои предложения на рас-
смотрение Сената. Весной 1716 г. «устав 
воинский» был отправлен Сенатом в Дан-
циг (Гданьск), где в это время находился      
Петр I, для утверждения.

издание «устава воинского» явилось 
потребностью переустройства вооружен-
ных сил россии. изменилась их органи-
зация, система военного управления, за-
коны, которые требовали реформы быта 
русского войска и всей государственной 
администрации. Кроме этого, необходимо 
было сконцентрировать «силы для защи-
ты государства от врагов внешних, врагов 
сильных и опасных по своим замыслам» [3, 
с. 7].

Петр I начал учреждение регулярных 
войск первоначально с переустройства 

всей пехоты по иностранному образцу в 
1699 г. логическим завершением этого пе-
реустройства явилось утверждение в 1716 
г. «устава воинского».

реализация «устава воинского» стала 
объективной необходимостью. Вот что по 
этому поводу писал П.О. Бобровский: 

«Государство лишается спокойствия и 
силы, когда от неисправного содержания 
солдата и от дурного управления разстра-
ивается армия, когда от злоупотребления 
по ее довольствию нарушаются государ-
ственные, общественные и частные инте-
ресы, когда, вследствие самоуправства 
военнослужащих, наносится ущерб соб-
ственности граждан. Во всех подобных 
нарушениях колеблется авторитет власти, 
подрывается дисциплина, и в военный быт 
вносится деморализация, губящая самую 
сильную армию» [3, с. 7].

Эти слова, несмотря на давность их 
высказывания, имеют и сегодня важное 
значение, так как армия не может суще-
ствовать без внутреннего порядка, воин-
ской дисциплины, субординации и едино-
началия. Данные постулаты и отражаются 
в «уставе воинском».

Петровский «устав воинский», прежде 
всего, должен был обеспечить дисциплину, 
порядок в снабжении войск довольствием, 
исключить появление недовольства, смуты 
в войсках, разнообразных способов укло-
нения от службы, самоуправства, насилия. 
Появление устава было продиктовано так-
же «нравственным упадком русской при-
казной администрации в конце XVII века, 
деморализацией войска и безсилием Со-
борного уложения и других законов для 
противодействия злу, разъедавшему эко-
номические силы всей массы народонасе-
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ления» [3, с. 8].
«устав воинский» 1716 г. – это важней-

ший памятник российского законодатель-
ства. Он оказал несомненное влияние на 
развитие отечественного уголовного пра-
ва. Входящий в состав устава «артикул 
воинский» наряду со специальными поста-
новлениями, имевшими значение для вой-
ска, содержит юридические нормы общего 
характера, применявшиеся в общеуголов-
ных судах. В намерения Петра входило 
дать этим нормам военного права широкое 
применение, для чего он велел разослать 
«устав воинский» не только во все корпуса 
войск, но и по губерниям и канцеляриям. 

«устав воинский» включает сам устав, 
в котором изложены законы, регулирую-
щие деятельность военных от рядового до 
фельдмаршала, и  три приложения к нему: 

1. «артикул воинский» с кратким тол-
кованием (209 статей; военно-уголовный 
кодекс). 

2. «Краткое изображение процессов 
или судебных тяжеб» (3 части и 14 глав). 

3. «О экзерциции (или учении), о приго-
товлении к маршу, о званиях и о должности 
полковых чинов» (3 части).

Содержание собственно устава, состо-

явшего из 68 глав, можно структурировать 
следующим образом:

Главы 1–43 определяют должностные 
обязанности военных различного уровня 
и положения. здесь надо отметить особые 
обязанности ряда должностных лиц, кото-
рые, можно сказать, были в войсках пред-
ставителями закона. К ним относились: 
генерала-аудитор, штаб-генерал-профос, 
генерал-гевалдигер, фискалы, писарь су-
дебных дел.

Генерал-аудитор являлся начальником 
Военной канцелярии с обязанностями 
осуществлять правосудие: «судит все пре-
ступления, какова б звания ни были, (ему – 
и.м.) надлежит быть не токмо ученому, и в 
военных и прочих правах благоискусному, 
но притом осторожному и благой совести 
человеку, дабы при написании и исполне-
нии приговору преступитель оным отягчен 
не был. Но надлежит ему наперед по при-
лежному разсуждению всех обстоятельств 
учиненного преступления, такожде выслу-
шав свидетелей, правомерный приговор 
учинить, и совести своей в том или с неве-
дения и неисскуства или с злости не отяго-
тить» [2, гл. 24].

При генерал-аудиторе состоял писарь 
судебных дел, который «оные дела в бере-
жении имеет, и набело переписывает, что 
ему Генерал-аудитор прикажет» [2, гл. 38].

Штаб-генерал-профос надзирал над 
арестантами и обязан был содержать всех 
преступников под арестом закованных в 
железо. Под его началом состояли полко-
вые профосы, которым предписывалось с 
арестованными поступать порядочно, а в 
случае неудовлетворительного их содер-
жания «штрафован быти надлежит» [2, гл. 
43].

Генерал-гевалдигер должен «чинить» 
(исполнять) правосудие, «дабы всем не-
порядкам благовремянно упредить, и до-
брые порядки содержать» [2, гл.  41].

Фискалы осуществляли надзор за все-
ми военными: «Фискал есть смотритель за 
каждым чином, так ли всякий должностию 
истинною служит, и в прочих делах вру-
ченных ему поступает. Для чего надлежит 
ему все воинские права, артикулы твердо 
знать, и их непрестанно при себе иметь. 

Портрет императора Петра I.   
Гравюра по оригиналу К. Моора. 1718 г.
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Также надлежит всем аншефтам, всякие 
в войско данные указы Фискалам приоб-
щать, явные при отдании, таковые же по 
изшествии действа, дабы Фискалы могли 
лучше должность свою исправлять, и пре-
ступителей уставов и указов обличать» [2, 
гл. 42].

Главы 44–48 включают в себя вопросы, 
связанные с содержанием и размещением 
солдат, правилах поведения во время по-
ходов за рубежом россии.

Особый интерес вызывает глава 49 
«Патент о поединках и начинаниях ссор». В 
этой главе определялись правила поведе-
ния воинов всех чинов: «ежели кто против 
Нашего чаяния и сего Нашего учреждения 
хотя Офицер, драгун или салдат или кто 
нибудь (кто в лагере или крепости обрета-
ется) друг с другом словами или делами в 
ссору войдут, то в том имянное Наше со-
изволение и мнение есть, что обиженный 
того часу и без всякого замедления дол-
женствует военному правосудию учинен-
ные себе обиды объявить, и в том сатис-
факции искать, еже мы всегда за действо 
невинного прошение приимем. и сверх 
сего повелеваем военному суду обижен-
ному таковую сатисфакцию учинить, как 
по состоянию учиненной обиды изобрете-
но быть может; и сверх сего обидящего по 
состоянию дел, жестоко или заключением, 
отставлением из службы, вычетом жало-
ванья, или на теле наказать, таковым об-
разом: что ежели один другого бранными 
словами зацепит, оного шелмом или сему 
подобным назовет, таковый обидящий на 
несколько месяцев за арест посажен име-
ет быть, а потом у обиженного на коленях 
стоя прощения просить. ежели Офицер 
будет, то сверх того жалованья своего во 
время его заключения лишен будет»  [2, гл. 
49]. 

Главы 50–68 определяют порядок 
управления войсками, несения внутрен-
ней, караульной служб, исполнения ре-
лигиозных обрядов, материального, и 
прежде всего продовольственного, обе-
спечения от генерала до рядового.

По мнению П.О. Бобровского, только 
со времени появления «устава воинского» 
следует считать учреждение регулярного 
войска в россии совершившимся истори-

ческим фактом, потому что только с при-
нятием к руководству этого устава войско 
получило единство, организацию и законы 
соответственно требованиям и условиям 
военного искусства тогдашнего времени 
[4, с. 46].

Входящий в состав устава «артикул во-
инский» наряду со специальными поста-
новлениями, имевшими значение для вой-
ска, содержит юридические нормы общего 
характера, находившие себе применение в 
общеуголовных судах. 

«артикула воинский» содержит пере-
чень, включающий следующие воинские 
преступления:

1. измена служебному долгу или его 
нарушение, и разнообразные виды укло-
нений от военной службы: побеги, само-
вольные отлучки, неявка на службу, обман 
для выхода в отставку (главы 9, 10, 11 и 12).

2. злоупотребление властью началь-
никами в отношении подчиненных, про-
тивозаконное удержание начальниками 

Титульный лист «Устава воинского» 
издания 1717 г.

ИСТОРИЯ ВОЕННОГО ПРАВА // ИСТОКИ



ВЕСТНИК ВОЕННОГО ПРАВА122

жалования и провианта, а также вещей, 
положенных подчиненным, «употреблений 
нижних чинов» на не связанные с их обя-
занностями работы (главы 5, 7 и 8).

3. злоупотребления по расходованию 
и хранению военного имущества (главы 7 
и 8).

4. Порча и отчуждение нижними чинами 
оружия, одежды и предметов снаряжения 
(главы 6 и 7).

5. Нарушение внутреннего порядка и 
воинского благочиния в походах, в лаге-
рях, на квартирах у обывателей (главы 10 
и 11).

6. Преступления против личности и 
имущества граждан, грабежи и насилия на 
театрах военных действий, в походах, в ла-
герях, на квартирах.

из минувших событий отечественной 
истории и из опыта государств западной 
европы Петр Великий сделал выводы о 
необходимости содержать войска в посто-
янной готовности и обеспечивать их всем 
необходимым: «мы найпаче старались о 
наилучшем учреждении военного штата, 
яко опоры нашего государства, дабы во-
йска наши состояли из хорошо обученных 

людей, жили в добром порядке и дисци-
плине» [1].  

В создаваемой регулярной армии не-
легко было вводить единство в строе, в 
вооружении и снаряжении, заменять по-
местные и поселенные войска регулярны-
ми полками, снабжать армию разнообраз-
ными предметами вещевого довольствия, 
деньгами, обеспечивать порядок в доволь-
ствии солдата всем необходимым как на 
зимних квартирах, так и в походах.

Для обучения войск по-прежнему тре-
бовалось содействие иностранных специ-
алистов, но для утверждения порядка и 
дисциплины в армии одного содействия 
было мало. уже существующие россий-
ские и заимствованные у иностранцев за-
коны были неполными, не соответствова-
ли требованиям правового обеспечения 
постоянных, регулярных войск. 

Необходимо было создать новые воен-
ные учреждения и сломать старую «при-
казную» администрацию. успех действий 
новой армии в продолжительной войне 
обуславливался точным и быстрым испол-
нением указов, а действующие представи-
тели и дельцы приказов, «старые судьи», 
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посылая указы, вовсе не заботились об их 
исполнении. Они по необходимости долж-
ны были уступить место людям нового за-
кала, воспитанными в строгой школе Петра 
I, неустанно следившего за действиями их 
в канцеляриях, а затем и в коллегиях.

идеалы великих полководцев и прави-
ла военных законодателей XVII столетия, 
подсмотренные у западноевропейских 
монархий, служили Петру Великому об-
разцами для военных и законодательных 
реформ, и устроив армию, обеспечив ее 
содержание он, не колеблясь, принял ино-
земные военные законы, измененные по 
его начертаниям и составленные при его 
непосредственном участии.

его военное право дает русским вой-
скам практические задачи, ставит более 
возвышенные и широкие цели. Ограждая 
интересы государства и охраняя собствен-
ность граждан, военное право, прежде 
всего, призвано было заботиться о вну-
треннем благосостоянии войск, поддержи-
вает в них строгий порядок и непоколеби-
мую дисциплину, предупреждать угрозой 
строгой и неотвратимой кары за злоупо-
требления по обеспечению солдат всеми 
видами довольствия в различных условиях 
воинской деятельности: «на квартирах и на 
походе, в крепостях и лагерях, в военное и 
мирное время».

Новые правовые нормы, содержащи-
еся в «уставе воинском», столкнулись в 
жестокой борьбе с укоренившимися обы-
чаями и предрассудками, которые были 
более стойкими, чем законы писанные, 
утвержденные верховной властью, более 
сильными, чем могучая и непреклонная 
воля великого преобразователя.

В «уставе воинском», в главах 8–11, гу-
бернаторам и провинциальным комисса-
рам, под контролем Сената, предписыва-
лось заботиться о комплектовании войск, 
о своевременном снабжении их деньгами 
и различными видами довольствия.

С конца XVII века «управление армией 
в своей и неприятельской стране, отно-
шение войск к жителям занятой страны, 
военная дисциплина, внешний и внутрен-
ний порядок в войсках стали опираться 
на солидарность в действиях полковод-
цев, комиссаров, чинов военной юстиции 

и военной полиции, а экономические и 
политические соображения определили 
юрисдикцию военных судов и потребовали 
усиления фактического надзора в команд-
ном отношении» [3, с. 17]

интересно, что в «уставе воинском» 
законодатель говорит о смягчении нака-
зания, когда предусматривается возмож-
ность уменьшить ответственность военных 
чинов без ущерба и для интересов служ-
бы, и для дисциплины: «Однако-же может 
судья разсудить, что с изменническаго ли 
какого умысла, или с глупости или безум-
ства; такожде во время ли войны или мира 
то учинится, и потому разсуждению нака-
зание убавить или прибавить» [3, с. 20].

Впервые военные законодатели требо-
вали применять закон, учитывая состояние 
субъекта, «важность» (тяжесть) правонару-
шения и степень значения объекта, а так-
же принимая во внимание обстоятельства 
мирного или военного времени.

Самую высокую и закономерную 
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оценку творению Петра Великого дает                      
П.О. Бобровский: «мы увидим изумитель-
ную деятельность Петра I, который основа-
тельно изучил европу, тщательно и умело 
подводил итоги всему прошедшему, неза-
конченному, безформенному, воспринято-
му на веру, не продуманному, навязанному 
случайно, а затем, убежденный в преиму-
ществах у соседей, вступил на путь пре-
образования военного устройства, твердо 
уповая, что принятие иноземного строя, 
вооружения, законов от более просвещен-
ных западных соседей не погубит русского 
народа и не обезсилит могущества русско-
го царя» [3, с. 22].

Сегодня, как и во все времена, очень 
актуально звучит фраза: «Генерал должен 
изучать военно-уголовные законы, чтобы 
верно применять их в пользу дисциплины 
своей армии; его распоряжения и прика-
зы имеют, по всем правилам, силу закона. 
Счастлив тот, кто, при употреблении этой 
огромной власти, остается верным праву 
народов» [3, с. 23].

Принятие «устава воинского» в век 
истории Петра Великого служило пере-
ходною ступенью от грубого произвола 
воевод, голов и приставов к установлению 
ответственности по закону и подчиненных, 
и начальников.

«устав воинский» 1716 г. является од-
ним из фундаментальных памятников рос-
сийского законодательства не только по 
своему значению в военной истории рос-
сии, но главным образом потому, что он 
оказал безусловное влияние на создание, 
применение и развитие военного права.
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Аннотация. В статье изложена история 
создания, становления и деятельности 
первого российского высшего военно- 
учебного заведения юридического профи-
ля, учрежденного 26 апреля 1866 г. в каче-
стве офицерских классов при аудиторском 
училище и 30 марта 1867 г. преобразован-
ного в Военно-юридическую академию, 
которая впоследствии получила наимено-
вание александровской в память ее осно-
вателя императора александра II. Опреде-
лены роль и место учебного заведения в 
военно-судебной реформе и формирова-
нии военно-юридического образования в 
россии. 

материал содержит сведения о выдаю-
щихся начальниках, профессорах и препо-
давателях, а также известных выпускниках 
академии. 

Ключевые слова: аудиторская шко-
ла; аудиторское училище; военно-су-
дебная реформа; офицерские классы;  
Военно-юридическое училище; военное 
образование; Военно-юридическая акаде-
мия; традиции

В начале 60-х гг. XIX в. по инициативе 
императора александра II в россии стали 
активно осуществляться военная и судеб-
ная реформы. Отмена сословных привиле-
гий, провозглашение формального равен-
ства всех перед законом, отделение суда 
от администрации не могли не вызвать ре-
организацию военно-юридической служ-
бы, не претерпевавшей существенных из-
менений с петровских времен. 

Преобразования коснулись и системы 
подготовки военно-юридических кадров. 
чтобы по достоинству оценить значение 
этих реорганизаций, приведем ряд исто-
рических фактов. 

В XVIII – начале XIX в. делопроизвод-
ством по военно-судным делам, а также 

наблюдением за точным соблюдением за-
конов в суде занимались аудиторы, полу-
чившие практическую подготовку на служ-
бе. Со временем возникла необходимость 
в более образованных чиновниках, ответ-
ственных за ведение судопроизводства в 
войсках. Это выдвинуло на повестку дня 
вопрос о неотложных организационных 
мерах по созданию специального учебно-
го заведения для подготовки  аудиторов 
как основательно знающих военные зако-
ны юристов [7]. 

Такие меры были приняты: 10 ноября 
1832 г. по приказу императора Николая I 
на базе Военно-учительского института 
при Санкт-Петербургском батальоне воен-
ных кантонистов открывается аудиторская 
школа, основное предназначение которой 
заключалось в снабжении военно-сухо-
путного и морского ведомств аудиторами, 
«образованными соответственно обязан-
ностям сего звания» [1].

Школа комплектовалась из кантони-
стов и детей дворян и обер-офицеров. В 
число ее первых учеников были зачислены 
воспитанники военно-учительского инсти-
тута, отличившиеся во время вспыхнувше-
го в 1831 г. в Новгородской губернии бунта 
военных поселян мужественной защитой 
своих начальников и учителей. 

В 1846 г. школа преобразовывается в 
аудиторское училище. В нем, так же, как и 
в аудиторской школе, учащиеся  получали 
общее и специальное юридическое обра-
зование и затем выпускались на службу в 
аудиторское ведомство гражданскими чи-
новниками.

При разработке в 1865 г. основных по-
ложений военно-судебной реформы было 
признано необходимым назначать посто-
янных членов проектированных военных 
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судов из числа офицеров, получивших 
юридическое образование. В целях реали-
зации этой задачи в 1866 г. профессорам 
Санкт-Петербургского университета а.П. 
чебышеву-Дмитриеву и а.В. лохвицкому 
было поручено ознакомить с основами 
уголовного права и судопроизводства ге-
нералов и штаб-офицеров, намеченных 
в председатели и судьи предположенных 
к открытию петербургского и московско-
го военно-окружных судов. а 26 апреля      
1866 г. повелено было при аудиторском 
училище открыть офицерские классы из 
двух курсов. В число их слушателей  прини-
маются  35 штаб- и обер-офицеров армии 
и 5 офицеров флота.  занятия в классах на-
чинаются 20 августа 1866 г. [2].

Вскоре последовал еще один важный 
шаг на пути совершенствования системы 
военно-юридического образования в рос-
сии: 30 марта 1867 г. аудиторское училище 
переименовывается в Военно-юридиче-
ское, а офицерские классы преобразовы-
ваются в Военно-юридическую академию 
с двухлетним курсом обучения для подго-
товки военных юристов-чиновников. 

число офицеров, желающих посту-
пить на учебу в офицерские классы и год 
спустя – во вновь созданную академию, 
было значительным: в 1866 г. – 117 чел.,  в                
1867 г. – 223 чел. 

В 1868 г. при округах вводятся предва-
рительные экзамены для поступления в 
Военно-юридическую академию (до этого 

прием осуществлялся без экзаменов) и 
устанавливается правило о необходимо-
сти отслужить за каждый год обучения в 
академии 1,5 года в военном ведомстве. 
[8, с. 302]. 

Преподавание в офицерских классах 
и в Военно-юридической академии име-
ло узкоспециальный характер: читалось 
только то, что безусловно требовалось 
знать военному юристу и только в преде-
лах практической необходимости. Больше 
всего времени уделялось уголовному пра-
ву и судопроизводству (общему и военно-
му) с практическими занятиями [14]. 

В 1872 г. возникает мысль об изли-
шестве двух сходных по курсу и целям 
учебных заведений, тем более что воен-
но-судебное ведомство предполагалось 
комплектовать исключительно только 
офицерами. рассмотрением вопроса об 
упразднении одного из учреждений за-
нималось несколько комиссий. В связи с 
тем, что военно-судное управление вы-
сказывалось за упразднение академии, в              
1875 г.  был временно прекращен прием 
новых слушателей. Однако благодаря под-
держке военного министра графа Д.а. ми-
лютина удалось отстоять существование 
академии. В 1878 г. Военно-юридическое 
училище было упразднено, а Военно-юри-
дическая академия стала действовать на 
новых основаниях.

19 июня 1878 г. император александр 
II утвердил Временное положение о Воен-
но-юридической академии, определявшее 
статус, функциональное  предназначение, 
порядок подчиненности учебного заведе-
ния, срок обучения, содержание и органи-
зацию образовательного процесса.  

Согласно Положению академия явля-
лась высшим учебным заведением, пред-
назначенным для получения офицерами 
армии и флота, поступающими на службу в 
военно-судебное ведомство, военно-юри-
дического образования. Она находилась в 
ведении Главного военно-судного управ-
ления и подчинялась Главному военному 
прокурору. Непосредственное руковод-
ство Военно-юридической академией осу-
ществлял начальник академии, который 
назначался Военным министром. учебной 
частью ведала конференция, состоявшая 
из профессоров и преподавателей. 

В академии устанавливался трехлетний 
курс обучения, причем первые два года по-
свящались предметам общеюридическим, 

Портрет императора Александра II. 1868 г.  
Худ. Н.А. Лавров
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а последний – специальным военно-юри-
дическим. 

Комплект слушателей был определен 
в 45 офицеров (по 15 на каждом курсе) и 
10 чиновников, окончивших курс юридиче-
ских наук в университетах (на специальном 
курсе); в 1882 г. вакансии чиновников были 
упразднены [14].

С 1880 г. в Военно-юридическую акаде-
мию стали принимать офицеров сербской 
и болгарской армий [8].

В 1891 г. было утверждено постоянное 
Положение о Военно-юридической ака-
демии, а в 1899 г. академия получила наи-
менование александровской в память им-
ператора александра II, ее августейшего 
основателя [12]. 

В соответствии с Положением в акаде-
мию могли поступать офицеры в чинах не 
выше штабс-капитана гвардии или капита-
на прочих родов войск, прослужившие не 
менее четырех лет в офицерском звании 
в строю и удостоенные начальством. Офи-
церы, окончившие полный курс средних 
учебных заведений (7 или 8 классов), при-
нимались на младший курс по конкурсному 
экзамену по русской литературе, истории, 
географии, физике, механике, космо-
графии, химии, военной администрации, 
воинским уставам и двум языкам (фран-
цузскому и немецкому) в объеме курса 
кадетских корпусов и военных училищ. 
Обращает на  себя внимание тот факт, что 
по русскому языку поступающий должен 

был  получить не менее 10 баллов. Офи-
церы, окончившие курс в высших учеб-
ных заведениях по юридическим наукам, 
могли поступить в старший класс после 
проверочного экзамена по уголовному, 
гражданскому и государственному праву, 
уголовному судопроизводству, военной 
администрации и воинским уставам. 

В Военно-юридическую академию еже-
годно принималось 45 офицеров сухо-
путного ведомства и не более 5 флотских 
офицеров. Всем слушателям полагались 
усиленный оклад жалованья и ежегодное 
пособие на книги и канцелярские принад-
лежности. Конференции академии предо-
ставлялось право, с утверждения мини-
стра, принимать также слушателей сверх 
штата,  которые добавочного содержания 
не получали, но пользовались всеми пра-
вами и преимуществами наравне со штат-
ными. 

В академии преподавалось 7 главных 
и 12 вспомогательных предметов. Глав-
ными предметами считались: уголовное, 
гражданское, государственное и воен-
но-уголовное право, уголовное и военное 
судопроизводство, военно-администра-
тивные законы. К вспомогательным отно-
сились:  энциклопедия права с историей 
философии права, история русского язы-
ка, финансовое, полицейское, церковное 
и международное право, гражданское 
судопроизводство, политическая эконо-
мия, судебная медицина с анатомией и 

П.О. Бобровский А.Ф. Кони
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физиологией, психология и логика, исто-
рия русского военного законодательства 
и военно-уголовные законы иностранных 
держав. Кроме того, в первом и во втором 
классах проводились занятия по русско-
му, французскому и немецкому языкам, а 
в старшем классе – практические занятия 
по военному судопроизводству. По окон-
чании курса каждый офицер представлял 
письменную работу на заданную тему по 
одному из главных предметов. 

успешно окончившие курс получали 
право на ношение академического знака. 
(Впервые знак был установлен в 1867 г. 
приказом по военному ведомству № 335; 
изготавливался из темной бронзы с крас-
новатым оттенком. В 1882 г. был утвержден 
новый, серебряный,  академический знак с 
золотой эмблемой правосудия, представ-
лявшей собой столб, увенчанный импера-
торской короной с дощечкой с надписью 
«законъ») [2].

При выпуске из академии офицеры де-
лились на два разряда. К первому разряду 
относились выпускники, получившие по 
каждому из главных предметов не менее 
10 баллов, по вспомогательным – не менее 
9 баллов, по языкам – не менее 6 баллов; 
ко второму разряду – имевшие не менее 8 
баллов по каждому главному предмету и 6 
баллам – по вспомогательным предметам 
и языкам.

удостоенные при выпуске прав первого 

разряда производились в следующий чин 
(вместо производства в капитаны гвардии 
и подполковники прочих войск выдавался 
годовой оклад жалованья) и причислялись 
к Главному военно-судному управлению, а 
через год переводились в военно-судеб-
ное ведомство с назначением на долж-
ность кандидатов. завершившие  обуче-
ние по второму разряду возвращались в 
свои части [2]. 

Первым начальником Военно-юри-
дической академии был генерал-майор 
П.Ф. Фермор. В конце 1875 г. на руково-
дящем посту его сменил генерал-май-
ор (с 30.08.1881 генерал-лейтенант, 
с 14.05.1896 генерал от инфантерии)          
П.О. Бобровский. Возглавив  академию в 
период ее реорганизации он, по сути, стал 
организатором построения надежного 
фундамента военно-юридического обра-
зования в россии. 

реформирование П.О. Бобровский на-
чал с созыва конференции всего персона-
ла академии. и сторонники, и противники 
реформ в ходе обсуждения определили 
дальнейшую судьбу учебного заведения. 
С 1876 г. начальник академии собирал 
под своим председательством ежегод-
ные комиссии по выработке учебных про-
грамм. Он лично настоял на введении 
общеобразовательных предметов в соот-
ветствии со статусом высшего учебного 
заведения, боролся за финансирование 

Один из выпусков Александровской военно-юридической академии
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ведомством собственного академическо-
го штата преподавателей и профессуры 
вместо полекционных совместителей, 
ввел практические занятия слушателей в 
военно-судебных заведениях, госпиталях, 
тюрьмах, а также научные командировки 
для исследователей [8, с. 31; 35; 57; 70; 
184]. 

Обновленная академия уже через год 
готова была принять поступающих, но со-
бытия начавшейся русско-турецкой вой-
ны заставили отложить открытие до осени 
1878 г.

При первом же приеме слушателем 
был зачислен и Павел Осипович Бобров-
ский. Он как приверженец системности и 
ответственности не мог чувствовать себя 
соответствующим должности без надле-
жащего образования.

После окончания академии П.О. Бо-
бровский сам читал в ее стенах лекции [3]. 
В это же время он вел активную работу по 
формированию в учебном заведении ква-
лифицированного состава. «Не боясь по-
меркнуть в лучах научных светил, он звал 
их в заведение и с горделивым восторгом 
приветствовал их согласие стать его со-
трудником», – вспоминали друзья [5, с. 
787].

Кафедрой гражданского права в акаде-

мии руководил известный общественный 
деятель, активный участник подготовки 
отмены крепостного права, выдающийся 
юрист К.Д. Кавелин.  Он стремился пока-
зать слушателям прежде всего происхож-
дение, развитие права, определить его 
роль в обществе [6]. 

а.Ф. Кони писал, что П.О. Бобровскому 
«удалось вывести из молчаливого уедине-
ния… глубокого мыслителя (К.Д. Кавелина 

Знак за окончание Александровской  
воено-юридической академии

Комплекс зданий Александровской военно-юридической академии на набережной реки Мойка  
в Санкт-Петербурге. Снимок сделан между 1908–1914 гг.
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– Ю.р.) – историка русского юридическо-
го быта и выдающегося цивилиста, дать 
возможность воспитанникам академии 
услышать горячее, вдохновенное и полно-
ценное слово старого профессора лучших 
времен московского университета. Не 
только в серьезной любви к науке нашел 
Бобровский точку тесного соприкоснове-
ния с Кавелиным, питавшем к нему искрен-
нее уважение, – чем он дарил не многих, 
но и в одной общей нежной любви к Петру» 
[9].

Павел Осипович был заинтересован в 
том, чтобы преподавательский и профес-
сорский состав активно занимался науч-
ными исследованиями. Он ввел положе-
ние об обязательной защите диссертаций 
всеми кандидатами в преподаватели [8, с. 
70; 71]. 

Такие имена, как К.Д. Кавелин, Н.а. 
Неклюдов, Н.Д. Сергеевский, Н.м. Корку-
нов, С.а. Бершадский, а.Х. Гольмстен, В.Г. 
Яроцкий, Д.Д. Гримм, Н.а. Дьяконова – по 
общему праву, а. Эртель, В.м. Володи-
миров, В.Д. Кузьмин-Караваев – по праву 
военному, служили с первых дней суще-
ствования академии надежной гарантией 
преподавания на научной основе [8. с. 69]. 

В результате тесного общения с про-
фессорско-преподавательским составом 
у Бобровского появилось стремление к 
самостоятельной научной деятельности в 

области военного права. В таких работах, 
как «развитие способов и средств для об-
разования юристов военного и морского 
ведомства в россии» (1881) и «Беседа на-
чальника Военно-юридической академии о 
значении военных законов Петра Велико-
го для устроенной им регулярной армии» 
(1886) он отразил свой взгляд на основные 
положения военно-юридической науки, во 
многом сохранившие свою актуальность и 
до наших дней. 

В 1887 г. П.О. Бобровский написал 
фундаментальный труд «Военное право в 
россии при Петре Великом». В обширном 
трактате о войсках западной европы XVI–
XVII вв. дается интересная характеристика 
состава, организации и состояния русско-
го войска, содержится подробный разбор 
петровского «артикула Воинского» с ука-
занием источников происхождения этого 
замечательного законодательного памят-
ника. Глубокое изучение наследия Петра I 
утвердило П.О. Бобровского в том, что при 
реформировании россии царь не ограни-
чивался копированием западных систем-
ных образцов, а внес много своего, наци-
онального. [9].

В 1897 г. генерал от инфантерии П.О. 
Бобровский был избран в судебный де-
партамент Правительствующего Сената. 
Творческий труд Павла Осиповича высоко 
оценило правительство, наградив ученого 

Комплекс  зданий бывшей Александровской военно-юридической академии на набережной  
реки Мойка в Санкт-Петербурге (фото 2015 г.).  Возводился в течение 1806–1808 гг.  

Постройка является образцом классицизма
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редким орденом Белого Орла [4]. акаде-
мия воздала ему должное, удостоив зва-
ния почетного члена учебного заведения 
[11]. Но лучший памятник П.О. Бобровский 
создал себе сам, оставив около сотни на-
учных трудов, которые спустя столетие 
продолжают привлекать внимание исто-
риков, юристов, краеведов и этнографов 
[10].

Выдающийся русский юрист и госу-
дарственный деятель а.Ф. Кони дал та-
кую оценку юридической деятельности          
П.О. Бобровского: «и правовому разви-
тию нашего военного сословия послужил             
П.О. Бобровский всеми силами души. 
Принявший руководство высшим юриди-
ческим образованием в военной среде в 
период перехода от заеденной рутиною 
школы к военно-юридической академии, 
широко раскрывшей дверь науке, он от-
дался новому для него делу с неослабле-
ною энергией… академия стала его семь-
ей, его родиной, его детищем» [5, с. 788]. 

за время службы в академии П.О. Бо-
бровского произошел переход к высоко-
научному военно-учебному процессу, что, 
в свою очередь, позволило военно-судеб-
ному ведомству россии достойно вписать-
ся в прогрессивную судебную реформу 
1860–70-х гг.

заслуживают также быть отмеченными 
последователи генерала от инфантерии 
П.О. Бобровского на посту начальника Во-
енно-юридической академии: с 1897 по 
1905 г. – генерал-лейтенант Ф.Н. Плато-
нов; с 1905  по 1908 г. – генерал-лейтенант 
(c 22.04.1907 генерал от инфантерии) В.О. 
Басков; с 1908 по 1911 г. – генерал-лейте-
нант Н.В. Кирилин; с 1911 по 1912 г. – ге-
нерал-лейтенант м.м. Бородкин; с 1912 по 
1917 г. – генерал-майор (с 14.04.1913 гене-
рал-лейтенант) а.и. звонников. Каждый из 
них внес свой вклад в развитие академии, 
обучение и воспитание военных юристов. 

С 1866 по 1904 г. академия выпустила 
794 офицера, в том числе 48 офицеров 
флота, 19 офицеров сербской и болгар-
ской армий и 35 чиновников. До 1910 г. во-
енно-юридическую академию закончили 
902 офицера [13]. из числа окончивших 
курс поступило в военно-судное ведом-
ство до 1878 г. 161 чел. 

Среди известных выпускников Воен-
но-юридической академии – участник 
Первой мировой войны генерал-лейте-
нант К.Н. алянчиков; великий князь андрей 
Владимирович; военный писатель гене-

рал-лейтенант К.р. Довбор-мусницкий; 
русский военный и общественный деятель 
полковник м. а. жебрак-русанович; воен-
ный следователь полковник р.р. раупах и 
др.

По опубликованным в печати сви-
детельствам К.Д. Кавелина и С.а. Бер-
шадского, аудитория александровской 
академии занимала совершенно исключи-
тельное положение среди других высших 
учебных заведений: глубокий интерес к 
науке, исключительно добросовестное и 
нередко самостоятельное ее изучение – 
таким было отношение к делу слушателей.

С началом Первой мировой войны за-
нятия в академии прекращаются и возоб-
новляются летом 1917 г. Последовавшие 
вскоре революционные события постави-
ли точку в ее истории. Приказом народного 
комиссара по военным делам от 18 дека-
бря 1917 г. № 48 александровская воен-
но-юридическая академия была закрыта.

Но образовательные традиции, зало-
женные в прославленном учебном заведе-
нии, не канули в лету. В советский период 
они нашли продолжение и развитие в Во-
енно-юридической академии Вооружен-
ных Сил СССр, на военно-юридическом 
факультете Военно-политической акаде-
мии им. В.и. ленина, на военно-юриди-
ческом факультете Военного Краснозна-
менного института министерства обороны 
СССр. а сегодня преемственность полуто-
равековых традиций профессиональной 
подготовки военных юристов зримо прояв-
ляется в успешной учебно-методической и 
научно-исследовательской деятельности 
4 факультета (юридического и подготовки 
руководящего состава органов по работе 
с личным составом) и 5 факультета (проку-
рорско-следственного) Военного универ-
ситета  министерства обороны россий-
ской Федерации.
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THE CREATION, DEVELOPMENT             
AND ACTIVITY ОF THE FIRST HIGHER 

MILITARY LAW SCHOOL IN RUSSIA                                                                                 
To the 150th anniversary                                 

of the Alexander Military Law                                             
Academy

Yuliya V. RYAZANTSEVA

Abstract. The article describes the 
creation, development and activities of the 
first Russian higher military educational 
institution focused on legal studies. The 
Academy was originally established as Officer 
Classes to the Audit School on 26 April 
1866, and then transformed in the Military 
Law Academy on 30 March 1867. It was 
later renamed after Alexander to bestow the 
memory of its founder, Emperor Alexander II. 
The article defines the role of the educational 
institution in the military judicial reform and 
the development of military-law education in 
Russia.

The article provides information about the 
outstanding heads, professors and lecturers 
as well as the famous alumni of the Academy.
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