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АктуАльно

Аннотация. В интервью освещаются ве-
дущие направления деятельности обще-
ственного объединения ветеранов Военного 
университета, рассматриваются вопросы со-
вершенствования ее организационно-пра-
вовых основ.

Ключевые слова: общественная органи-
зация ветеранов; Совет ветеранов; правовые 
основы деятельности; военно-патриотиче-
ское воспитание; социальная защита; соци-
ально ориентированные некоммерческие 
организации 

– В жизни Военного университета 
произошло важное событие: 24 ноября 
в университетских стенах была прове-
дена III отчетно-выборная конференция 
Общероссийской общественной органи-
зации ветеранов Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, в работе которой 
принял участие Министр обороны гене-
рал армии С.К. Шойгу. Выступая перед 
участниками ветеранского форума, он 
отметил, что за четыре года организа-
цией достигнуты значительные резуль-
таты. Объединение окрепло структурно, 
повысились его статус и общественная 
значимость. Как было подчеркнуто Сер-
геем Кужугетовичем Шойгу, Министер-
ство обороны высоко ценит помощь, 
оказываемую Советом организации под 
руководством генерала армии Виктора 
Федоровича Ермакова в сохранении и 
приумножении ратных традиций, всесто-
ронне поддерживает инициативы вете-
ранов.

Весомый вклад в копилку названных 
успехов внесла и ветеранская органи-
зация Военного университета. Об этом 
убедительно свидетельствует тот факт, 
что в нынешнем году университет стал 
местом проведения форума ветеранов 
армии и флота. 

В этой связи, Николай Фадеевич, 
если говорить о слагаемых результатив-
ной деятельности возглавляемой Вами 
общественной ветеранской организа-
ции, на чем бы Вы сделали акцент?

– Общественная организация ветеранов 
Военного университета министерства обо-

УДК 364.07

Председатель Совета ветеранов Военного университета
генерал-полковник  Н.Ф. КИЗЮН:

НАША ЗАДАЧА – ПОДНЯТЬ РАБОТУ ВЕТЕРАНСКОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ НА КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Николай Фадеевич Кизюн родился 20 января 
1928 г. в деревне любаровка Кемеровской области. 

На военной службе – с 1946 по 1992 г.
В 1949 г. окончил Харьковское гвардейское тан-

ковое училище, в 1963 г. – Военно-политическую 
академию им. В.и. ленина, в 1969 г. – Военную ака-
демию Генерального штаба Вооруженных Сил СССр. 
Проходил службу в Белорусском, Прикарпатском, 
Сибирском, Дальневосточном военных округах, 
Группе советских войск в Германии. Последователь-
но занимал должности командира взвода, заме-
стителя командира роты по политчасти, секретаря 
комитета комсомола полка, помощника начальника 
политотдела корпуса по комсомольской работе, 
помощника начальника политуправления округа по 
комсомольской работе, заместителя начальника 
политотдела дивизии, начальника политотдела ди-
визии, первого заместителя начальника политотде-
ла армии, начальника политотдела армии, первого 
заместителя начальника политуправления округа, 
первого заместителя начальника политуправления 
группы войск, члена Военного совета – начальника 
политуправления округа, начальника политуправле-
ния Ставки войск Дальнего Востока. 

В 1982–1983 гг. находился в спецкомандировке в 
Демократической республике афганистан.

В 1987–1992 гг. – начальник Военно-политиче-
ской академии им. В.и. ленина. 

С 2012 г. – председатель Совета ветеранов Во-
енного университета.

Генерал-полковник в отставке. Доктор философ-
ских наук, профессор. Награжден орденами Красно-
го знамени, Красной звезды, «за службу родине в 
Вооруженных Силах СССр» II и III степени, орденами 
иностранных государств, многими медалями.

________________________________________________
123001, Москва, ул. Большая Садовая, д.14
E-mail: vurf@mail.ru
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роны российской Федерации представля-
ет собой – всюду это подчеркиваю – союз 
единомышленников, деятельность которого 
направлена на поддержание и укрепление 
славных традиций Вооруженных Сил и на-
шего старейшего гуманитарного военно- 
учебного заведения, воспитание у курсан-
тов и слушателей патриотизма, верности 
воинскому долгу, ответственности за безо-
пасность Отечества, его надежную защиту. 
Наряду с этим нашими важнейшими целями 
являются активное использование в ходе ре-
шения возложенных на университет задач 
интеллектуального, творческого и профес-
сионального потенциала, богатого служеб-
ного и жизненного опыта ветеранов, оказа-
ние им всесторонней помощи в реализации 
предусмотренных законодательством соци-
альных, экономических и юридических прав, 
осуществление благотворительности в отно-
шении нуждающихся ветеранов, инвалидов, 
участников войн и вооруженных конфликтов.   

Трудно переоценить роль ветеранов в 
научной и образовательной деятельности 
университета. их по праву можно назвать 
золотым фондом вуза. В настоящее время 
наша организация насчитывает без малого 
900 членов, более трети из них являются кан-
дидатами и докторами наук, профессорами 
и доцентами. Большинство научных руково-
дителей в диссертационных и иных разра-
ботках молодых ученых – ветераны. Все они 
щедро делятся своим опытом с младшими 
коллегами, ведут неустанную наставниче-
скую и индивидуально-воспитательную ра-
боту. Показывают пример активности в под-
готовке электронных учебников, издании 
учебно-методических пособий. 

Выражу мнение всего Совета ветеранов: 
наша организация чувствует себя очень уве-

ренно, видит впереди широкие перспективы. 
Прежде всего, это обусловлено постоянной 
заботой начальника Военного университе-
та генерал-полковника Валерия ивановича 
марченкова о ветеранских делах и нуждах. 
Несмотря на большую загруженность, он 
глубоко вникает в работу объединения, под-
держивает наши инициативы и начинания, 
выделяет средства для поощрения вете-
ранов. Отмечу с чувством искренней бла-
годарности: начальник университета, его 
заместители бывают практически на всех 
заседаниях Совета, выступают с рекоменда-
циями и предложениями по совершенство-
ванию работы ветеранской организации.

Подводя итог сказанному, сделаю акцент 
на основополагающем моменте. В своей де-
ятельности наш Совет опирается на прочные 
правовые основы: организуя работу в соот-
ветствии с целями объединения, неуклонно 
руководствуется Конституцией российской 
Федерации, Федеральным законом от 12 
января 1995 г. № 5-Фз «О ветеранах», Фе-
деральным законом 19 мая 1995 г. № 82-Фз 
«Об общественных объединениях», прика-
зом министра обороны российской Федера-
ции от 4 октября 2014 г. № 719 «О мерах по 
дальнейшему совершенствованию работы с 
ветеранскими организациями Вооруженных 
Сил российской Федерации»,  приказами на-
чальника Военного университета, касающи-
мися ветеранов, постановлениями ученого 
совета, а также уставом ветеранской органи-
зации, утвержденным в июне 2011 года. 

Таким образом, обеспечение должного 
внимания к правовой составляющей функ-
ционирования ветеранской организации – 
неотъемлемый фактор успешной работы и 
Совета ветеранов как коллегиального орга-
на, координирующего, направляющего дея-
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тельность структур объединения, и первич-
ных организаций, созданных на кафедрах, 
факультетах, в отделах и службах.

– Николай Фадеевич, а каковы основ-
ные направления работы Совета ветера-
нов и первичных ветеранских организа-
ций университета?

– если рассматривать деятельность на-
шего общественного объединения с точки 
зрения системного подхода, то можно выде-
лить в ней три приоритетных направления. 
Об одном из них уже упомянул. Это органи-
зационная работа по проведению в жизнь 
требований нормативных правовых актов, 
которыми руководствуется Совет ветеранов.

Второй приоритет – участие в идей-
но-воспитательной работе с курсантами и 
слушателями. здесь во главу угла ставим 
разработку и реализацию программ, на-
правленных на военно-патриотическое вос-
питание личного состава университета. При 
этом крен делаем на молодежь, прекрасно 
сознавая, что наша задача заключается в 
том, чтобы донести до курсантов и студен-
тов величие подвига их дедов, прадедов в 
Великой Отечественной войне, привить бу-
дущим офицерам, специалистам духовные и 
нравственные ценности старших поколений 
защитников Отечества. В этих целях в ходе 
подготовки к 70-летию Великой Победы 
при активном участии членов Совета наше-
го общественного объединения, ветеранов 
Великой Отечественной войны были органи-
зованы научно-практические конференции, 
посвященные московской, Сталинградской, 
Курской битвам, Белорусской и Берлинской 
операциям, а также круглые столы, диспуты, 
связанные с важными вехами отечественной 
истории. ряд названных мероприятий про-
водили с привлечением слушателей, курсан-

тов, студентов других вузов. Тесные контакты 
у нас налажены с Общевойсковой академи-
ей Вооруженных Сил российской Федера-
ции, Военной академией войск противовоз-
душной обороны, рязанским институтом 
Воздушно-десантных войск, московским 
пограничным институтом ФСБ россии, мо-
сковским государственным университетом, 
другими высшими учебными заведениями. 

К работе по патриотическому воспита-
нию стараемся подходить творчески, ищем 
нестандартные методы, отвечающие требо-
ваниям сегодняшнего дня. Например, при 
проведении конференции, посвященной 
70-летию Великой Победы, ветеранский 
актив принял участие в реализации иници-
ативы заместителя начальника Военного 
университета по учебной и научной работе 
генерал-майора е.Г. Князевой, предложив-
шей организовать подготовку выступлений 
курсантов специального факультета с рас-
сказами о вкладе их республик – в прошлом 
субъектов СССр – в победу над фашизмом 
и оформление стендов для информацион-
но-иллюстрационного сопровождения меро-
приятия фотографиями воевавших родных 
и близких участников конференции. Надо 
было видеть, какой эмоциональный эффект 
произвели эти взволнованные выступления, 
фотостенды, ставшие красноречивым под-
тверждением того, что живая связь времен 
нерасторжима.

Говоря об инновационных подходах к во-
енно-патриотическому воспитанию, не могу 
не отметить важное значение формирования 
чувства сопричастности к традициям памяти, 
объединяющей старшие и младшие поколе-
ния. Тут, безусловно, велика роль обстановки 
проведения мероприятий патриотического 
направленности, творческого решения за-
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дачи воссоздания духа эпохи, на которую 
пришлась молодость ветеранов-фронтови-
ков. Такую задачу мы успешно реализовали 
благодаря возникшей у начальника Военного 
университета идее оформить одно из наших 
помещений в виде фронтовой землянки, 
чтобы ветераны могли общаться друг с дру-
гом, проводить мероприятия с молодежью 
в боевом интерьере времен Великой Отече-
ственной. инициатива генерал-полковника 
В.и. марченкова была встречена с большим 
энтузиазмом. и результат превзошел все 
ожидания. Сегодня наша землянка – не толь-
ко дополнение к экспозиции университет-
ского музея, но и любимое место сбора ве-
теранов для дружеских чаепитий, их встреч с 
курсантами, суворовцами.

Важно сказать и о вкладе ветеранов уни-
верситета в воспитание младших команди-
ров. Так, стало уже традиционным участие 
представителей нашего Совета в проведе-
нии Дня сержанта. Ветеранские наставления 
помогают младшим командирам активнее 
влиять на повышение успеваемости и укре-
пление воинской дисциплины в подразделе-
ниях.

Делу патриотического воспитания и, 
если говорить шире, подведению под него 
прочного научного фундамента служит и на-
учно-творческая работа, посвященная исто-
рии Великой Отечественной войны, – рабо-
та, к которой многие наши ветераны из числа 
ученых, преподавателей причастны самым 
непосредственным образом. Приведу лишь 
несколько примеров. К 70-летию Победы 
был выпущен сборник очерков о ветеранах 
Военного университета – участниках Вели-
кой Отечественной. На эту же тему написана 
книга «ратный путь танкиста» – о фронтовике 
полковнике в отставке а.и. Сидорове, ста-
рейшине нашего Совета ветеранов. Широ-
ко востребованы у курсантов и слушателей 
сборники под редакцией В.м. Ксенофонтова 
по итогам научно-практических конферен-
ций, посвященных Сталинградской, Курской 
битвам и Белорусской наступательной опе-
рации «Багратион».

Кладезем военно-исторических знаний в 
университете называют полковника запаса 
а.е. Савинкина. К 120-летию маршала Побе-
ды Г.К. жукова он подготовил видеофильм, с 
использованием которого проводит на кафе-
драх жуковские чтения.

В целом – без преувеличения замечу – 
одно только перечисление научных трудов, 
книг воспоминаний и статей наших ветера-
нов в русле задач военно-патриотического 
воспитания займет не одну страницу. 

– Хотелось бы также узнать о реали-
зации правовой компоненты работы ве-
теранской организации университета  по 
военно-патриотическому воспитанию.

– Как известно, задачи этой работы по-
ставлены в государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан рос-
сийской Федерации на 2016–2020 годы», 
утвержденной Постановлением Правитель-
ства российской Федерации от 30 декабря 
2015 г. № 1493. В ней четко и ясно указано, 
что совершенствование и развитие успешно 
зарекомендовавших себя форм и методов 
работы по патриотическому воспитанию с 
учетом динамично меняющейся ситуации, 
возрастных особенностей граждан и необхо-
димости активного межведомственного, ме-
жотраслевого взаимодействия и обществен-
но-государственного партнерства включает 
в себя:  

– создание условий для повышения ак-
тивности ветеранских организаций в рабо-
те с молодежью, использование их опыта, 
нравственного и духовного потенциала для 
укрепления и развития преемственности по-
колений;

– активизацию экспертной деятельности 
по противодействию попыткам фальсифика-
ции истории [1].

Все названные направления находят от-
ражение в планах и в практической работе 
нашей ветеранской организации. что не-
маловажно, эта работа тесно увязана с дея-
тельностью Совета по патриотическому вос-
питанию, который возглавляет заместитель 
начальника военного университета по работе 
с личным составом полковник м.а. Криулин.

В настоящее время ветеранская деятель-
ность по реализации поставленных в упо-
мянутой государственной программе задач 
получила мощный импульс благодаря вни-
манию к вопросам патриотизма со стороны 
Президента российской Федерации. На 
встрече с активом Клуба лидеров 3 февраля 
2016 года В.В. Путин, отметив исключитель-
ный объединяющий потенциал чувства па-
триотизма, подчеркнул, что, по сути, патрио-
тизм – «это и есть наша национальная идея» 
[4]. ранее, 22 июня 2015 года, в выступлении 
при вручении грамот о присвоении звания 
«Город воинской славы» Президент связал 
патриотизм с понятиями «верность», «долг», 
«память», «уважение к ветеранам». цитирую: 
«Наш священный долг – быть верными вели-
ким ценностям патриотизма, хранить память 
о подвиге отцов и дедов, чтить наших ветера-
нов» [3].
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– Заключительные слова приведен-
ной Вами цитаты, Николай Фадеевич, 
подводят к вопросу об одном из самых 
значимых направлений в работе Совета 
ветеранов Военного университета…

– Верно, отдание дани уважения ветера-
нам, забота о них, организация чествования 
людей, посвятивших свою жизнь служению 
Отечеству, грудью ставших на его защиту в 
годину суровых испытаний, выполнявших в 
послевоенный период трудные боевые зада-
чи в стреляющих регионах – наш святой долг.

значимость данного направления работы 
ветеранских общественных объединений с 
новой силой подтвердил министр обороны 
российской Федерации в своем выступле-
нии на открытии III отчетно-выборной кон-
ференции Общероссийской общественной 
организации ветеранов Вооруженных Сил в 
Военном университете [5].

Отдельно остановившись на реше-
нии социальных вопросов, генерал армии 
С.К. Шойгу отметил, что за четыре года про-
делана большая работа по совершенствова-
нию законодательства в области пенсионно-
го обеспечения ветеранов военной службы. 
Внесены изменения в Федеральный закон «О 
пенсионном обеспечении военнослужащих». 
Это позволило в период с 2013 по 2016 год 
увеличить размеры военных пенсий на 28,6 
процента. 

министр обороны также сказал о совер-
шенствовании законодательства в вопросах 
социальной защиты ветеранов Великой Оте-
чественной войны, боевых действий и членов 

их семей. Выполнено обязательство по еже-
годной индексации выплат социального ха-
рактера ветеранам Великой Отечественной 
войны и боевых действий, участникам лик-
видации последствий аварии на чернобыль-
ской аЭС, членам семей погибших военнос-
лужащих. Проектом закона «О федеральном 
бюджете на 2017 год» размеры указанных 
выплат планируется проиндексировать на 
4 процента с 1 февраля будущего года. На-
помнил генерал армии С.К. Шойгу и о том, 
что в октябре в Правительство внесен проект 
федерального закона, предусматривающий 
повышение пенсий родителям, потерявшим 
двух и более детей-военнослужащих, погиб-
ших при исполнении служебных обязанно-
стей. а в январе следующего года наряду со 
всеми пенсионерами по решению Верхов-
ного Главнокомандующего единовременную 
выплату в размере 5 тысяч рублей получат и 
военные пенсионеры. 

Как отметил министр обороны, достиг-
нуты определенные результаты в улучшении 
медицинского обслуживания ветеранов. С 
чувством признательности перечислю те-
зисы его выступления, касающиеся этой 
чрезвычайно важной для ветеранов темы. 
В прошлом году лечение в госпиталях про-
шло 120 тысяч человек. В настоящее время 
у ветеранов есть возможность получить бо-
лее 60 видов высокотехнологичной меди-
цинской помощи. В этом году такая помощь 
оказана почти 14 тысячам человек. Сегодня 
инвалиды Великой Отечественной войны 
проходят обязательную диспансеризацию 
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в военно-медицинских учреждениях. Ор-
ганизовано плановое наблюдение на дому 
за здоровьем ветеранов, которые не могут 
самостоятельно посещать поликлиники. 
министр также сообщил, что по инициативе 
военного ведомства принято постановление 
Правительства, которое предусматривает 
бесплатное зубопротезирование для воен-
ных пенсионеров в гражданских медицин-
ских учреждениях. При этом расходы возме-
щаются военным округом по представлению 
военного комиссариата. 

Сделаем зарубку на память, значимую 
в том числе и для ветеранов Военного уни-
верситета: генерал армии С.К. Шойгу под-
черкнул, что инициаторами решения многих 
социальных проблем военнослужащих стали 
ветеранские организации Вооруженных Сил.

Пользуясь случаем, скажу об инициати-
вах нашего общественного объединения в 
вопросах заботы о ветеранах. 

В конкурсе на звание лучшего препода-
вателя университета появилась новая но-
минация – «за верность профессии». В этой 
номинации, по согласованию с Советом ве-
теранов, отмечаются преподаватели и науч-
ные сотрудники, много лет добросовестно 
проработавшие в нашем вузе.

По представлению нашего Совета вете-
раны ежегодно награждаются грамотами, 
ценными подарками, сувенирами.

Доброй традицией стало чествование ве-
теранов – в этом большая заслуга первичных 
организаций общественного объединения. 
Благодаря нашим «первичкам», мероприя-
тия, посвященные ветеранам, проходят на 
высокой патриотической, эмоциональной 
волне, оставляют добрый след в памяти и в 
сердце. 

Повышению заботы о ветеранах универ-
ситета, решению задачи по оказанию им 
социальной поддержки способствует тес-
ное взаимодействие Совета нашего вете-
ранского объединения с Общероссийской 
общественной организацией ветеранов 
Вооруженных Сил российской Федерации, 
возглавляемой генералом армии В.Ф. ер-
маковым, Общероссийской общественной 
организацией ветеранов «российский союз 
ветеранов» под председательством генера-
ла армии м.а. моисеева, московской город-
ской общественной организацией ветеранов 
войны и труда, Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов, председателем кото-
рой является В.и. Долгих, московским ко-
митетом ветеранов войны, во главе которого 
двадцать лет стоит выпускник Военно-поли-

тической академии генерал-майор и.а. Слу-
хай.

– Николай Фадеевич, а какие пробле-
мы сегодня наиболее  актуальны для уни-
верситетской организации ветеранов? 
Как они решаются? 

– Основные проблемы связаны с на-
стоятельной потребностью в  повышении 
наших возможностей по оказанию матери-
альной помощи ветеранам, обеспечению 
их социальной защиты, осуществлению 
адресной благотворительности, решению 
задач патриотического воспитания воен-
нослужащих и гражданской молодежи. Для 
этого необходимо изменить статус обще-
ственной объединения ветеранов Военного 
университета – зарегистрировать его в ка-
честве юридического лица, предварительно 
представив на экспертизу в минюст россии 
правоустанавливающий документ – устав. 
Однако наш устав в редакции 2011 года уже 
не соответствует в полной мере тем требова-
ниям, которые предъявляются действующим 
законодательством к уставам общественных 
организаций.

На заседании Совета ветеранов было 
принято решение подготовить новый пра-
воустанавливающий документ в целях полу-
чения нашей организацией статуса юриди-
ческого лица. Эту ответственную работу по 
собственной инициативе возложили на свои 
плечи сотрудники кафедры гражданского 
права во главе с доктором юридических наук, 
профессором В.Н. Старцуном. и выполнили 
ее на отлично. В проекте нового устава пред-
усмотрены все правовые нюансы, которые 
позволят поднять работу общественной ор-
ганизации ветеранов университета на каче-
ственно новый уровень. а именно такую цель 
мы ставим перед собой. 

Отрадно сознавать, что наши ветераны – 
на правильном пути. Думал об этом, когда 1 
декабря смотрел онлайн видео с послани-
ем Президента Федеральному собранию. В 
послании Президент поставил перед Обще-
ственной палатой и агентством стратегиче-
ских инициатив задачу предметно заняться 
поддержкой благотворительных движений и 
некоммерческих организаций. «Воля и вели-
кодушие граждан, которые участвуют в таких 
проектах, – сказал В.В. Путин, – формируют 
столь необходимую россии атмосферу об-
щих дел, создают колоссальный социальный 
потенциал, и он должен быть обязательно 
востребован». Далее Президент подчеркнул 
необходимость оказания всесторонней по-
мощи социально ориентированным неком-
мерческим организациям [2]. 
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АктуАльно

Ответ ветеранов таков: рассчитывая на 
помощь и поддержку, со своей стороны при-
ложим все усилия для достижения намечен-
ных целей.

– Спасибо за содержательную бесе-
ду, Николай Фадеевич! Разрешите по-
желать Вам и всем ветеранам Военного 
университета крепкого здоровья, дол-
голетия и успехов в Ваших благородных  
начинаниях.

Подготовил Ю. КИСЛЫЙ
Фото Л. УтехИноЙ
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Аннотация. В статье рассматриваются 
современные проблемы военного права 
как учебной дисциплины, науки и научной 
специальности в условиях актуализации 
потребностей правового обеспечения на-
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Современные взгляды на потребности 
и возможности, способы обеспечения го-
сударственных интересов и национальной 
безопасности обусловливают повышение 
требований к качеству подготовки Воору-
женных Сил российской Федерации, сил 
безопасности, специальных служб [2]. 

реформирование системы образова-
ния нашего государства по западным об-
разцам, необходимость чего изначально 
вызывала сомнение, так как российская 
образовательная система и ее прежние 
успехи были признаны во всем мире, за-
трагивает многие направления деятель-
ности, включая систему военного образо-
вания и военной науки. 

Следует признать тот факт, что ори-
ентация на западные образовательные 
стандарты становится губительной для 
российского образования, в том числе и 
специализированного ведомственного. 
Переход на предусмотренную Болонским 
соглашением двухуровневую систему 
подготовки военных кадров, иные рефор-
мации в области образования оказывают-
ся разрушительными для высшей военной 
школы и науки

 Необходимо заметить, что инициаторы 
начавшихся реформ не сумели учесть ни 

особенностей подготовки специалистов 
в области юриспруденции, ни специфики 
их правоприменительной деятельности, 
ни тенденций развития военно-правовой 
науки и ее значения в правовом регулиро-
вании общественных отношений в сфере 
обороны и безопасности российской Фе-
дерации, правового обеспечения нацио-
нальной безопасности в условиях роста 
новых угроз российской Федерации. Как 
считает Н.В. Просандеева, компетент-
ностный подход, в настоящее время став-
ший основой образовательной парадигмы 
образовательных организаций не только 
военных вузов, не может быть применен 
в профессиональной социализации сил 
обеспечения национальной безопасно-
сти. Технократический подход в образо-
вательной сфере, делающий упор на фор-
мирование исключительно прагматичных 
профессиональных навыков, приводит к 
формированию у курсантов и слушателей 
психологии наемников, что актуализирует 
проблему надежности национальной без-
опасности россии [11]. При реализации 
идеи реформирования системы подго-
товки кадров в военных образовательных 
организациях по западным стандартам 
не учитываются традиции коллективизма 
в сфере военной службы, современные 
угрозы национальной безопасности рос-
сийской Федерации. 

Требуют повышения уровня защищен-
ности национальные интересы россий-
ской Федерации в связи с наличием как 
внешних, так и внутренних угроз безопас-
ности россии: 

– развертывание (наращивание) во-
инских контингентов иностранных госу-
дарств (групп государств) на территориях 
стран, сопредельных с российской Феде-
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рацией и ее союзниками, а также в приле-
гающих акваториях, в том числе для ока-
зания политического и военного давления 
на российскую Федерацию; 

– наличие (возникновение) очагов 
межнациональной и межконфессиональ-
ной напряженности; 

– деятельность международных воо-
руженных радикальных группировок, ино-
странных частных военных компаний в 
районах, прилегающих к государственной 
границе российской Федерации и грани-
цам ее союзников;

– наличие территориальных противо-
речий, рост сепаратизма и экстремизма 
[1]. 

Вызывают тревогу сокращение подго-
товки кадров по юридическим специаль-
ностям в военных образовательных орга-
низациях, преподавательского состава, 
изменение их статуса. Компетентность, 
обоснованность и правомочность ряда 
решений в сфере реорганизации системы 
военного образования, ранее принятых 
высшим военным руководством страны, 
вызывает обоснованное сомнение у зна-
чительной части военнослужащих. 

Состояние законности и правопорядка 
в Вооруженных Силах российской Феде-
рации, по материалам Главной военной 
прокуратуры, свидетельствует о паде-
нии авторитета, морального облика ряда 
высокопоставленных должностных лиц 
вследствие их противоправного поведе-
ния. Все это не может не отражаться на 
отношении к профессиональному воен-
ному образованию и военной службе зна-
чительной части курсантов, слушателей, 
преподавателей и командиров. Поэтому 
ранее предлагавшиеся рядом специа-
листов подходы к совершенствованию и 
развитию системы военного строитель-
ства и профессионального военного обра-
зования, по нашему мнению, заслуживали 
компетентного обсуждения [3; 8].

В действующих в россии федераль-
ных государственных образовательных 
стандартах высшего образования по на-
правлению подготовки (специальности) 
«Юриспруденция» не значится учебных 
дисциплин «Военное право» и «Военные 
проблемы международного права». В 
частности, следует отметить, что на со-
временном этапе возрастания потребно-
сти развития военно-юридического об-
разования военнослужащих, выпускники 
образовательных организаций погранич-

ного профиля не будут получать юридиче-
ского образования, которое предопреде-
ляется действующим законодательством 
и обусловливается возрастающими по-
требностями законности и эффективно-
сти пограничной деятельности. 

анализ закона российской Федера-
ции «О Государственной границе россий-
ской Федерации», Федерального закона 
«О Федеральной службе безопасности», 
других открытых источников в части за-
крепления стоящих перед Федеральной 
службой безопасности, в том числе и по-
граничными органами, задач по обеспе-
чению безопасности российской Федера-
ции, принципов их деятельности, функций 
и прав, а также анализ практической дея-
тельности указанных структур позволяют 
сделать вывод, что сотрудники данных 
органов должны быть подготовлены для 
реализации целого комплекса правоох-
ранительных задач в различных сферах 
служебной деятельности (военной, по-
граничной, экономической, финансовой 
и др.), отнесенных к их компетенции. В 
своей совокупности названные сферы 
предопределяют сущность и содержание 
понятия «государственная безопасность 
российской Федерации», получившего 
законодательное закрепление только в 
подготовке кадров высшей квалификации 
по программам подготовки научно-педа-
гогических кадров в адъюнктуре (40.07.02 
«Правовое обеспечение государственной 
безопасности»).

Военное право, применяемое органа-
ми военного управления, их юридически-
ми службами, органами военной юсти-
ции, традиционно рассматривается в трех 
аспектах: 

– как комплексная отрасль права, ре-
гулирующая определенную группу обще-
ственных отношений; 

– как наука (сфера знаний в области 
правоведения); 

– как специальная учебная дисципли-
на, связанная с преподаванием военного 
права. 

Названные разновидности понятия во-
енного права взаимосвязаны, взаимоза-
висимы и взаимообусловлены, но каждое 
из них имеет собственное содержание. В 
российской Федерации действует зна-
чительное количество норм в военно- 
оборонной сфере, которые объективно 
невозможно отнести к той или иной тради-
ционной отрасли права. 
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Военное право на современном эта-
пе рассматривается как комплексная 
отрасль права, в которую наряду с ие-
рархически выстроенными по вертикали 
(исходя из критерия юридической силы 
правовых актов) нормами военного зако-
нодательства, регулирующими вопросы 
военной деятельности государства и во-
енно-служебные отношения, входят нор-
мы, относящиеся к другим (классическим, 
т. е. традиционным) отраслям законода-
тельства – государственному, админи-
стративному, финансовому, жилищному, 
земельному, уголовному и др. в части, ка-
сающейся специфических особенностей 
правоотношений в сфере военной служ-
бы, статуса военнослужащих и воинских 
правоотношений [6]. 

Государственная политика в сфере 
оптимизации системы военного обра-
зования должна представлять собой ре-
гулирующую деятельность государства, 
осуществляемую им для достижения кон-
кретных стратегических целей и решения 
задач национального или глобального 
уровня [9]. Поэтому закрепление ее в соот-
ветствующих нормативных правовых актах 
является необходимым условием перехо-
да от пожеланий и рекомендаций к требо-
ваниям, обязательным для исполнения, и 
также нуждается в соответствующем на-
учном обосновании. актуализируется про-
блема свертывания специализированной 
подготовки военных юристов, сокращения 
военно-юридической службы, что снижа-
ет возможности правового обеспечения 
законности и правопорядка в Вооружен-
ных Силах, других войсках, воинских фор-
мированиях и органах, правовой защиты 
прав военнослужащих, осуществления 
военного строительства, развития науки 
военного права [4].

В условиях декларировавшегося преж-
ним руководством минобороны россии 
курса на формирование нового облика 
Вооруженных Сил актуализировались 
проблемы коммерциализации сознания 
военнослужащих, коррупции [7], законно-
сти и правопорядка [5] в военных органи-
зациях. Однако наиболее очевидной про-
блемой в современных условиях является 
усиливающееся противоречие между воз-
растающими потребностями общества в 
объективном научном осмыслении совре-
менных причин коррупции и преступности, 
реальных возможностей противодействия 
им на основе вносимых научно обоснован-

ных предложений ученых-криминологов и 
их ограниченным использованием в за-
конотворческой и правоприменительной 
практике.

Военное право как специализирован-
ная комплексная отрасль юридической 
науки исследует теорию и практику право-
вого обеспечения военной деятельности 
государства и его институтов в сфере обо-
роны и безопасности. Научные исследо-
вания, адекватные потребностям теории и 
практики, являются необходимой основой 
военно-юридического образования. Во-
енное профессиональное образование и 
наука должны органично взаимно допол-
нять и развивать друг друга и тем самым 
активно способствовать сохранению и 
дальнейшему прогрессу военных научных 
школ. 

Военно-правовые исследования в си-
стеме военного образования не должны 
ограничиваться только образовательны-
ми вопросами, они призваны  распро-
страняться на весь спектр теоретической 
и прикладной проблематики в рамках 
специальностей и учебных дисциплин под-
готовки специалистов с выходом на удов-
летворение конкретных потребностей во-
енного строительства. интеграция должна 
предполагать в том числе и объединение 
под единым началом всех практикуемых 
в образовательных и исследовательских 
организациях форм научной работы. 

В сфере подготовки научно-педаго-
гических кадров (НПК) целесообразно 
уточнить направленность системы про-
фессионального образования в адъюнкту-
ре, структуру диссертационных советов и 
специальности, по которым будут прини-
маться диссертации к защите. Необходи-
мо сохранить соискательство как форму 
подготовки НПК в ведомственных вузах, 
на базе которых не созданы диссертаци-
онные советы, формировать преимуще-
ственно объединенные советы военных 
вузов (вузов). Такой подход в сочетании с 
качественным научным руководством по-
зволит рассчитывать на устранение искус-
ственной, но объективно существующей 
разобщенности субъектов научной дея-
тельности (НиО и вузов), форм научной 
работы (научных исследований и техниче-
ского творчества), а также на сокращение 
дистанции между такими, по существу, 
неразделимыми формами творческой 
деятельности, как научная работа, под-
готовка офицерских кадров и воспроиз-
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водство военных ученых. Это, в свою оче-
редь, обеспечит быстрое реагирование на 
изменения актуальности проблематики 
проводимых исследований и более пол-
ное использование научного потенциала 
силовых ведомств, адаптацию военного 
профессионального образования и воен-
ной науки к общегосударственной систе-
ме, а также последующую более глубокую 
интеграцию в масштабах всей военной 
организации государства. Следствием 
таких преобразований может стать повы-
шение эффективности отечественной во-
енно-правовой науки и качества военного 
профессионального образования при бо-
лее рациональном использовании выде-
ляемых для их обеспечения бюджетных 
средств.

Качественное развитие военно-право-
вых исследований в рамках действующих 
научных школ вузов невозможно без даль-
нейшего определения статуса научной 
специальности 20.02.03 «Военное пра-
во, военные проблемы международного 
права» и перспектив ее развития. В при-
казе минобрнауки россии от 12 сентября 
2013 г. № 1061 «Об утверждении перечней 
специальностей и направлений подготов-
ки высшего образования» определен пе-
речень направлений подготовки высшего 
образования – подготовки кадров высшей 
квалификации по программам подготовки 
научно-педагогических кадров в адъюн-
ктуре. В разделе 40.00.00 – юриспруден-
ция, выделены два направления: 40.07.01 
– Юриспруденция (исследователь, пре-
подаватель-исследователь) и 40.07.02 – 
Правовое обеспечение государственной 
безопасности (исследователь, препода-
ватель-исследователь). 

Номенклатура специальностей науч-
ных работников по юридическим наукам 
утверждена приказом минобрнауки рос-
сии от 25 февраля 2009 г. № 59 (с после-
дующими изменениями и дополнениями). 
Научная специальность 20.02.03 «Воен-
ное право, военные проблемы междуна-
родного права» утверждена «закрытым» 
приказом минобрануки россии от 16 фев-
раля 2015 г. и находится в разделе «Воен-
но-теоретические и военно-специальные 
науки»

В настоящее время возникают пробле-
мы определения направлений подготовки 
военных кадров по юриспруденции и ор-
ганизации деятельности диссертацион-
ных советов по соответствующей специ-

альности. Следует заметить, что данная 
специальность была выделена в Обще-
российском классификаторе специаль-
ностей высшей научной квалификации 
(ОКСВНК), который являлся составной 
частью единой системы классификации и 
кодирования информации (еСКК) россий-
ской Федерации и был подготовлен в рам-
ках постановления Совета министров – 
Правительства российской Федерации 
от 12 февраля 1993 г. № 121 «О мерах по 
реализации Государственной программы 
перехода российской Федерации на при-
нятую в международной практике систему 
учета и статистики в соответствии с требо-
ваниями развития рыночной экономики». 

ОКСВНК базировался на документе 
«Номенклатура специальностей научных 
работников», утвержденном приказом 
миннауки россии от 28 февраля 1995 г. 
№ 24 и учитывал положения международ-
ной стандартной системы классификации 
образования (мСКО). Общероссийский 
классификатор специальностей высшей 
научной квалификации был создан как 
функциональная часть единого языка-по-
средника для автоматизированной об-
работки и обмена информацией на всех 
уровнях управления народным хозяйством 
российской Федерации с охватом как го-
сударственной, так и негосударственной 
систем высшего образования при реше-
нии следующих задач: регулирования и 
планирования приема и выпуска специ-
алистов в аспирантуру и докторантуру; 
статистического учета приема, выпуска и 
трудоустройства специалистов высшей 
научной квалификации; интеграции систе-
мы подготовки специалистов высшей на-
учной квалификации российской Федера-
ции в соответствующие международные 
образовательные структуры; проведения 
международных статистических сопо-
ставлений; статистического учета по ли-
нии ЮНеСКО. Объектами классификации 
в ОКСВНК являлись специальности выс-
шей научной квалификации, отнесенные к 
различным отраслям науки и для некото-
рых отраслей сгруппированные в группы 
специальностей высшей научной квали-
фикации, выделенные в пределах данной 
отрасли науки. разделение на группы 
осуществлено в физико-математических, 
технических, сельскохозяйственных, фи-
лологических и военных науках. В ОКСВНК 
в разделе «Военные науки» была выделена 
специальность 20.02.03 «Военное право, 
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военные проблемы международного пра-
ва». Таким образом, изначально данная 
специальность не входила в отрасль науки 
– юриспруденция. исходя из вышеизло-
женного, можно отметить, что содержа-
нию специальности присуща двойствен-
ная  природа (одновременно юридическая 
и военная). 

Научная специальность «Военное пра-
во, военные проблемы международного 
права» соответствует области (разделу) 
военной науки, занимающейся иссле-
дованием теоретических и практических 
проблем правового регулирования об-
щественных отношений в сфере оборо-
ны, военного строительства, проблем 
содержания и системы военного права и 
военных аспектов других отраслей рос-
сийского права, структуры, функций и 
деятельности органов военного управ-
ления, военно-юридических органов, со-
стояния, причин и обоснования основных 
направлений профилактики преступлений 
и иных правонарушений, совершаемых 
военнослужащими; использования авто-
матизированных систем информацион-
ного обеспечения военных организаций, 
военно-юридических органов, а также 
проблем военного законодательства за-
рубежных государств и военных аспектов 
международного права. если эта специ-
альность имеет двойственную природу, то 
возникает необходимость определить ее 
местоположение и в ныне действующей 
Номенклатуре специальностей научных 
работников, утвержденной приказом ми-
нобрнауки россии от 25 февраля 2009 г. 
№ 59. Нет сомнений, что в соответствии с 
названным приказом выстраиваются на-
правления научных исследований, на него 
ориентируется исследовательская работа 
кафедр и научных отделов как основных 
структурных подразделений научных и 
образовательных учреждений. значитель-
ную роль указанный документ играет в 
создании и организации работы диссер-
тационных советов. 

Очевидно, что номенклатура специаль-
ностей должна соответствовать потребно-
стям времени, учитывать реалии, разви-
тие и состояние юридических и смежных с 
ними наук. Вместе с тем, данный документ 
требует новаторских изменений и допол-
нений по включению специальности, с 
названием которой необходимо опреде-
литься. Варианты наименования: военное 
право, военные проблемы международ-

ного права; правовое обеспечение го-
сударственной безопасности; правовое 
обеспечение национальной безопасно-
сти; военное право; право безопасности; 
военные проблемы международного пра-
ва и др.. задача для представителей науки 
военного права – сделать ее оптимальной 
как с точки зрения развития и будущно-
сти юридической и военной науки, так и 
с позиций подготовки высококвалифици-
рованных военных специалистов, эффек-
тивной работы диссертационных советов. 
Для достижения указанной цели предпо-
лагается учитывать: 

– актуальность научной военно-юриди-
ческой специальности, ее практическую 
востребованность; 

– развитие единой правовой отрас-
ли или отраслей, составляющих научную 
специальность, их регулятивных свойств; 

– содержание данных знаний как науч-
ных и наукообразующих, что предполагает 
отражение в них наиболее существенных 
сторон военно-правовой действительно-
сти; знания должны иметь определенную 
систему и должны быть выражены в над-
лежащей форме (диссертации, моногра-
фии, научные издания). 

На протяжении ряда лет научные ис-
следования в сфере обороны и безопас-
ности осуществлялись в рамках специ-
альностей: 20.01.02 «Стратегия. Военные 
аспекты безопасности государства, во-
енная политология»1, 05.26.02 «Безо-
пасность в чрезвычайных ситуациях»2, 

1 Земцов В.И. Основы стратегической дея-
тельности российской Федерации по обеспе-
чению пограничной безопасности (на приме-
ре Северо-Кавказского региона): дис. … д-ра 
полит. наук. м., 2003; Губченко А.В. Влияние 
современного геополитического положения 
россии на ее пограничную безопасность: дис. 
… канд. полит. наук. м., 2003.

2 Жилинский В.В. Правовое обеспечение 
национальной безопасности в чрезвычайных 
условиях: дис. канд. юрид наук. м., 2007; Ры-
жак Н.И. Правовое регулирование деятельности 
спецслужб в системе национальной безопасно-
сти российской Федерации: дис. … д-ра юрид. 
наук. м., 2000; Щелоков А.С. Правовое обеспе-
чение деятельности государства по борьбе с 
незаконным оборотом наркотиков как угрозой 
национальной безопасности россии: дис. … 
канд. юридических наук. м., 2006; Сафоненко 
Ю.Н. Правовое обеспечение безопасности су-
дебной системы в российской Федерации: дис. 
… канд. юрид. наук. м., 2006; Савин С.Ю. Пра-
вовое обеспечение информационной безопас-
ности государственной автоматизированной 
системы российской Федерации «Выборы»: 
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05.13.10 «управление в социальных и эко-
номических системах», 20.02.03 «Военное 
право, военные проблемы международ-
ного права»3 на кафедре национальной 
безопасности российской академии го-
сударственной службы при Президенте 
российской Федерации. Однако с 2010 г. 
сфера деятельности этой кафедры по 
подготовке научных кадров, включавшая 
политические, экономические и правовые 
проблемы национальной безопасности, 
ограничена политологической пробле-
матикой. В связи с сокращением военно- 
юридической подготовки в Военном уни-
верситете и в вузах пограничного профиля 
органов Федеральной службы безопасно-
сти проблематичной становится пер-
спектива дальнейшей подготовки в них 
научных кадров по специальности «Воен-
ное право, военные проблемы междуна-
родного права». Сужение сферы научной 
деятельности названных учебно-научных 
учреждений актуализирует потребность 
сохранения научных школ исследования 
правовых проблем обеспечения обороны 
и безопасности российской Федерации. 

В настоящее время диссертационные 
советы по указанной научной специально-
сти работают в двух вузах россии – в Во-
енном университете и в московском по-
граничном институте ФСБ россии. Кроме 
того, данная научная специальность под 
тем же названием и тем же шифром была 
предусмотрена номенклатурами научных 
специальностей ряда государств СНГ – 
украины (до 2005 г.), Белоруссии и узбе-
кистана (под шифром 21.02.03). 

многолетняя история существования 
научной специальности 20.02.03 свиде-
тельствует о ее востребованности как для 
юридической, так и для военной науки, 

дис. … канд. юрид. наук. м., 2007.
3 Арсенян А.З. международно-правовое 

обеспечение безопасности государств – участ-
ников Содружества Независимых Государств в 
современных условиях: дис. … д-ра юрид. наук. 
м., 2004; Кудашкин А.В. Правовое регулирова-
ние военной службы в российской Федерации: 
дис. … д-ра юрид. наук. м., 2003; Кудашкин В.В. 
Правовое регулирование военно-технического 
сотрудничества российской Федерации с ино-
странными государствами: дис. … д-ра юрид. 
наук. м., 2003; Корякин В.М. Правовое обе-
спечение военно-социальной политики рос-
сийской Федерации: дис. … д-ра юрид. наук. 
м., 2005; Холиков И.В. Правовое обеспечение 
международного сотрудничества в области 
военной медицины и здравоохранения: дис. … 
д-ра юрид. наук. м., 2005.

для практики правового обеспечения во-
енного строительства, безопасности го-
сударства, для целей нормотворческой и 
учебно-методической деятельности. Вме-
сте с тем, за последние годы наметилась 
объективная тенденция к расширению 
сферы предмета исследований в области 
военного права, что обусловлено изменя-
ющимися социально-экономическими и 
политико-правовыми реалиями, рефор-
мированием военной организации госу-
дарства и возрастанием в ней роли права, 
новыми угрозами и вызовами безопас-
ности личности, общества и государства, 
которые отмечают  многие представители 
военно-правовой науки4. 

На протяжении ряда лет на страницах 
научных журналов велась дискуссия о 
том, какой должна быть рассматриваемая 
специальность. Так, а.а. Толкаченко пи-
сал, что «государственные органы, вклю-
чая органы обеспечения различных видов 
безопасности, рассматривают не узкий 
круг военно-правовых вопросов, а широ-
кий круг комплексных, смежных проблем 
правового обеспечения безопасности 
страны. между тем актуальные и все рас-
ширяющиеся правовые проблемы безо-
пасности недостаточно представлены в 
действующих научных специальностях по 
юридическому направлению, представля-
ется актуальным решение вопроса расши-
рения научной специальности 20.02.03 за 
счет включения в нее социально значимых 
проблем, объединенных общим понятием 
“право безопасности”. Такое предложе-
ние лишь нормативно закрепило бы фак-
тически существующее, более широкое, 

4 развитие криминалистической науки в 
процессе подготовки военных юристов в рос-
сии (1859–2006): библиогр. указатель / под ред. 
С.В. Маликова. м.: Воен. ун-т, 2006. С. 24, 43; 
Толкаченко А.А. Современное состояние воен-
но-юридической (военно-правовой) науки и ее 
роль в укреплении безопасности россии // Пра-
во и безопасность. 2007. № 3–4. Корякин В.М. 
Научная добросовестность как принцип воен-
но-правовых исследований // рос. воен.-пра-
вовой сб. № 10: 175 лет военно-юридическому 
образованию в россии. м.: за права военнос-
лужащих, 2007; Казанцев Н.М. Право безопас-
ности в контексте военного права // Право в 
Вооруженных Силах. 2004. № 9; Кудашкин А.В. 
О соотношении военного права и права безо-
пасности // Право в Вооруженных Силах. 2004. 
№ 9; Толкаченко А.А. К вопросу об изменении 
названия и паспорта специальности «20.02.03 – 
Военное право, военные проблемы междуна-
родного права» // Право в Вооруженных Силах. 
2004. № 12.



ВЕСТНИК ВОЕННОГО ПРАВА20

На повестку дНя

нежели указано в названии специально-
сти, положение дел в научной специально-
сти 20.02.03 и открыло бы новые актуаль-
ные направления научных исследований 
в области военного права в соответствии 
с современными угрозами и вызовами 
безопасности, с которыми приходится 
сталкиваться не только воинским форми-
рованиям, но и всей военной организации 
государства» [12].

В.е. чеканов считает, что название 
специальности должно соответствовать 
названию отрасли права: «осмысление 
имеющегося опыта позволяет сделать 
вывод о фактическом наличии в отече-
ственной правовой системе комплексной 
отрасли российского права – “Право на-
циональной безопасности Российской 
Федерации”. ее подотраслями и право-
выми институтами могли бы стать соот-
ветственно: “Право военной безопасно-
сти”; “Право пограничной безопасности”; 
“Право экономической безопасности”; 
“Право финансовой безопасности”; 
“Правовая безопасность” и др., их ос-
нову составляют действующие в данной 
области нормативные правовые акты и 
имеющиеся научно-учебные наработки» 
[14]. Таким образом, эти фрагменты обо-
значенной выше дискуссии не позволяют  
сформулировать однозначное название 
научной специальности. Как обоснованно 
утверждается в научной литературе, суть 
номенклатуры научных специальностей 
состоит не в том, чтобы максимально и 
детальным образом перечислить те или 
иные науки и их подотрасли, а скорее в 
том, чтобы выделить определенные бло-
ки, направления научной мысли, которые 
служат ориентиром, во-первых, для самих 
диссертантов, а во-вторых, для формиро-
вания соответствующих диссертационных 
советов [10]. 

Военно-правовая наука не может замы-
каться только на узкоспецифичной воен-
ной проблематике. Она должна включать 
исследование правовых аспектов всего 
круга оборонных вопросов, которыми ни 
одна другая отрасль правовых знаний не 
занимается. методологические и обще-
теоретические проблемы военного права 
неоднократно рассматривались на науч-
ных мероприятиях, где определились два 
концептуальных подхода к их решению: 
разработка военно-правовых проблем 
в рамках сложившейся системы отече-
ственных отраслей права либо на основе 

признания концепции военного права как 
разновидности юридической науки. В со-
временной отечественной практике реа-
лизованы оба подхода, т.е. диссертации 
по военно-правовой проблематике как 
ранее, так и ныне разрабатываются и за-
щищаются и в рамках известных отрасле-
вых юридических наук, и по комплексной 
научной специальности «Военное право, 
военные проблемы международного пра-
ва». Вместе с тем, включение указанного 
направления в структуру научных специ-
альностей, по которым осуществляется 
подготовка и защита диссертаций, явля-
ется объективным показателем самосто-
ятельности военного права как полноцен-
ной отрасли науки. 

Наука военного права должна быть 
основой отрасли и специальности. По-
требности практики актуализируют по-
вышение внимания исследователей к 
новым направлениям военно-правовых 
исследований. Такими перспективными 
направлениями становятся, в частности, 
военно-полицейское, криминологиче-
ское и криминалистическое направления 
в исследовании проблем военного пра-
ва, а также военно-уголовной политики 
[15]. Дальнейшее развитие научных школ 
в сфере военного права будет опреде-
ляться преемственностью образования 
по военно-юридическому направлению. 
Продолжение и интенсификация рабо-
ты по детализации модели современной 
военно-научной школы в ведомственном 
вузе представляет собой одну из актуаль-
ных задач в области организации научной 
деятельности [13].

Высказанные авторами статьи су-
ждения не претендуют на бесспорность 
и предлагаются для заинтересованной 
компетентной дискуссии о роли и месте 
специализированной комплексной отрас-
ли военного права в системе российского 
права, в интересах укрепления правово-
го обеспечения обороны и безопасности 
россии.

Список литературы
1. Военная доктрина российской Фе-

дерации: утв. Президентом рос. Федера-
ции 25.12.2014 г. № Пр-2976 // рос. газ. 
2014. 30 дек.

2. Стратегия национальной безо-
пасности российской Федерации: утв. 
указом Президента рос. Федерации от 
31.12.2015 г. № 683 // Собр. законода-



214/2016

На повестку дНя

тельства рос. Федерации. 2016. № 1. ч. 2. 
Ст. 21.

3. Владимиров А. Сохраним армию – 
сохраним россию. Общие подходы к 
развитию национальной системы про-
фессионального военного образования 
// Военно-промышленный курьер. 2008. 
30 янв. – 5 февр. 

4. Дамаскин О.В. Военная наука и об-
разование в обеспечении национальной 
безопасности россии // Право в Воору-
женных Силах. 2010. № 2.

5. Дамаскин О.В. российская армия 
в современном обществе: проблемы и 
перспективы: моногр. м.: Юрлитинформ, 
2011.

6. Корякин В.М. К вопросу о комплекс-
ных отраслях отечественной правовой 
системы (на примере военного права) // 
журнал правовых исследований. 2015. 
№ 1. С. 40–48.

7. Корякин В.М. Коррупция в Воору-
женных Силах: теория и практика проти-
водействия: моногр. м.: за права воен-
нослужащих, 2009. 335 с.

8. Кошкин А.П., Денисенкова Н.Н. Со-
временные проблемы развития военного 
образования в россии // Вест. акад. воен. 
наук. 2011. № 1.

9. Ляпин И.Л. Профессиональное об-
разование в обеспечении национальной 
безопасности россии. Тюмень: Вектор 
Бук, 2005.

10. Муранов А.И. Об изменении но-
менклатуры специальностей научных ра-
ботников применительно к адвокатуре: 
не надо так волноваться // адвокат. 2009. 
№ 8.

11. Просандеева Н.В. Современная 
образовательная модель и возможность 
ее использования в профессиональной 
социализации сил обеспечения безопас-
ности // Оперативник (сыщик). 2015. № 4. 
С. 49–54.

12. Толкаченко А.А. К вопросу об изме-
нении названия и паспорта специальности 
20.02.03 «Военное право, военные про-
блемы международного права» // Право в 
Вооруженных Силах. 2004. № 12.

13. Холопова Е.Н. Военно-правовые 
исследования: современные проблемы и 
перспективы. м.: Юрлитинформ, 2015.

14. Чеканов В.Е. Некоторые проблемы 
развития военно-юридической науки и 
образования на современном этапе и воз-
можные пути их решения // Право в Воору-
женных Силах. 2009. № 2.

15. Шумилов А.Ю. Современные пра-
вовые военно-полицейские научные ис-
следования в россии: состояние и пер-
спективы // Оперативник (сыщик). 2012. 
№ 1.

Сведения об авторах
Дамаскин олег Валерьевич, доктор 

юридических наук, профессор, заслужен-
ный юрист Российской Федерации. 

E-mail: dov39@mail.ru
Корякин Виктор Михайлович, доктор 

юридических наук, доцент.
E-mail: Korjakinmiit@rambler.ru
холопова елена николаевна, доктор 

юридических наук, профессор.  
E-mail: elchol@mail.ru
111033, Москва, ул. Волочаевская,  

д. 3/4

On the Agenda 

MODERN PROBLEMS 
OF THE MILITARY LAW

Oleg V. DAMASKIN, 
Viktor M. KORYAKIN,
Elena N. KHOLOPOVA

Abstract. The article discusses modern 
problems of the Military Law as an academic 
discipline, a field of science and a scientific 
specialization within the actualization of the 
legal support to the national defense and 
security.

Keywords: military law; defense; security; 
military science and education; scientific 
specialization: military law, military problems 
of international law

Information about the authors
Damaskin Oleg Valer'evich, Dr. Sc. 

(Law), Рrofessor, Honored Lawyer of the 
Russian Federatrion.         

E-mail: dow39@mail.ru
Koryakin Viktor Mikhailovich, Dr. Sc. 

(Law), Associate Professor.
E-mail: Korjakinmiit@rambler.ru
Kholopova Elena Nikolaevna, Dr. Sc. 

(Law), Рrofessor.         
E-mail: elchol@mail.ru

3/4 Volochaevskaya Str., Moscow, 
111033, Russian Federation



ВЕСТНИК ВОЕННОГО ПРАВА22

Теория и исТория военного права 

УДК 347.99(09)

ПОДСУДНОСТЬ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ ВОЕННЫМ СУДАМ 
ПО СУДЕБНОЙ РЕФОРМЕ 1867 ГОДА*

С.А. хоМЯКоВ,
соискатель кафедры уголовно-процессуального права, 
криминалистики и судебной экспертизы им. н.В. Радутной
E-mail: pp@rsuj.ru
Российский государственный университет правосудия, 
Москва

Аннотация. В статье рассматриваются 
вопросы подсудности уголовных дел во-
енным судам в соответствии с Военно-су-
дебным уставом, введенным в действие 
с 15 мая 1867 г., при этом прослеживает-
ся взаимосвязь преобразований в воен-
но-судебной системе с проведенной Су-
дебной реформой 1864 г.

Ключевые слова: Военно-судебный 
устав; судопроизводство; военный суд; 
полковые суды; военно-окружные суды; 
преступление; уголовное наказание; со-
став суда; военнослужащий; Главный во-
енный суд

В результате проведения Судебной ре-
формы 1864 г. судебная система россии 
стала, по сравнению с прежней судебной 
системой, более упорядоченной и строй-
ной. Согласно Высочайше утвержденному 
20 ноября 1864 г. александром II «учреж-
дению судебных установлений» все суды 
делились на мировые и общие [2]. Про-
возглашалось, что «власть судебная при-
надлежит: мировым судьям, съездам ми-
ровых судей, окружным судам, судебным 
палатам и Правительствующему Сена-
ту – в качестве верховного кассационного 
суда». При этом отмечалось, что судебная 
власть названных судов распространяется 
на лиц всех сословий и на все дела (граж-
данские и уголовные). Однако, кроме ука-
занных судов в россии, как отмечалось в 
одном из примечаний данных установле-
ний, действовали также суды духовные, 
коммерческие, крестьянские и военные на 
основе особых о них постановлений [4]. 

Специальное постановление о военных 
судах было Высочайше утверждено 15 мая 
1867 г. в виде нового Военно-судебного 
устава. указанный нормативный акт раз-
рабатывался особой комиссией на базе 
утвержденных александром II «Основных 

положений преобразования военно-су-
дебной части» от 25 октября 1865 г.

При разработке Военно-судебного 
устава большое внимание было уделено 
такому важному вопросу, как подсудность 
дел военным судам. 

Понимая негативность непомерного 
расширения юрисдикции военно-судеб-
ных учреждений в дореформенном пе-
риоде и того, что прежние военные суды 
завоевали себе репутацию органов суро-
вой расправы со всеми инакомыслящими 
в стране, с чем больше уже не мирилось 
общественное мнение, комиссия пришла 
к выводу о необходимости сокращения 
круга лиц, подлежащих военному суду. 
исходя из этого, было признано целесо-
образным всех лиц, не принадлежащих к 
военному ведомству, «обратить к общей 
подсудности» за все виды преступлений. 
исключения составляли преступления, 
совершенные в местностях, объявленных 
на военном положении [8]. 

В отношении военнослужащих комис-
сия решила, что все они должны подле-
жать военному суду. В Военно-судебном 
уставе подсудность уголовных дел была 
оправданно дифференцирована относи-
тельно мирного и военного времени. Важ-
ным является и то, что в Военно-судебном 
уставе уделялось внимание разграниче-
нию подсудности дел между военными и 
гражданскими судами. 

В мирное время в военных судах по 
первой инстанции подлежали рассмотре-
нию: 

– все воинские чины сухопутного и 
морского ведомства;

– чины пограничной стражи за престу-
пления и проступки, совершенные во вре-
мя состояния на действительной службе; 

– воинские чины, не состоящие на дей-
ствительной военной службе (находящи-

* Статья публикуется в рамках подготовки к 150-летию военно-судебной реформы.
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еся в запасе, отставке) за преступления, 
совершенные во время службы; 

– гражданские чины военного ведом-
ства за должностные преступления и на-
рушения правил воинской дисциплины;

– гражданские лица, совершившие 
преступления в соучастии с военнослужа-
щими [1]. 

Подсудность военных судов значи-
тельно расширялась в военное время.

В местностях, объявленных на военном 
положении, военным судам были подсуд-
ны лица гражданского ведомства за те 
преступления, которые будут указаны по 
этому случаю в Высочайшем указе, а так-
же в случае совершения преступления в 
соучастии с военными лицами.

Военным судам были подсудны и дела 
о военнопленных до передачи их в граж-
данское ведомство. Нормы эти изложены 
в первой книге второй части устава, в гл. 3 
«О подсудности по роду преступлений и 
по месту совершения оных», а также в кн. 3 
«изъятия из общего порядка военно-уго-
ловного судопроизводства».

В гл. 3 «О подсудности по роду престу-
плений...» указывалось, что: 

– в случае обвинения кого-либо в со-
вершении нескольких преступлений или 
проступков, из которых одни подлежат 
рассмотрению низшего, а другие – выс-
шего суда, дело решается тем судом, ко-
торому подсудно более тяжкое преступле-
ние; 

– если за совершенное преступление 
по закону могут быть назначены различ-
ные наказания, то дело подлежит рассмо-
трению тем судом, который вправе назна-
чить более строгое наказание; 

– в случае совершения преступления 
в соучастии дело рассматривается тем 
судом, которому подсудны «главные вино-
вные» или в ведомстве которого «находит-
ся большее число обвиняемых (понятие 
главного виновного в законе не дано).

– если один из соучастников престу-
пления подсуден высшему суду, а другие – 
низшему суду, то дело обо всех обвиняе-
мых подлежит рассмотрению в высшем 
суде.

Согласно нормам кн. 3 «изъятия из об-
щего порядка...» из подсудности военных 
судов были изъяты дела о преступлениях 
против веры, духовных лиц, государствен-
ных преступлениях, должностных престу-
плениях лиц военно-судебного ведомства, 

о преступлениях, связанных с нарушени-
ем законов о печати, и ряд других дел.

Военно-судебный устав детально ре-
гламентировал подсудность дел различ-
ным звеньям военно-судебной системы 
[5]. 

Полковым судам были подсудны дела 
о преступлениях только нижних чинов, за 
которые предусматривались исправи-
тельные наказания (не свыше одного года 
и четырех месяцев заключения в крепости 
или тюрьме, без лишения прав и преиму-
ществ и денежные взыскания не свыше 
100 руб.) [3]. 

Военно-окружным судам были подсуд-
ны дела:

– о генералах, штаб- и обер-офицерах 
и чиновниках военного ведомства; 

– о преступлениях нижних чинов, за 
совершение которых предусмотрены на-
казания более строгие, чем мог назначить 
полковой суд, либо о преступлениях, со-
вершенных совместно с гражданскими 
лицами, против военной службы; 

– о преступлениях и проступках нижних 
чинов, если вместе с обвинением по делу 
заявлен гражданский иск на сумму свыше 
100 руб., либо за совершенное преступле-
ние предусмотрено денежное взыскание 
свыше 100 руб.

Военно-окружным судам были под-
судны все дела о «государственных пре-
ступлениях» военнослужащих, а в местно-
стях, объявленных на военном положении, 
также дела и в отношении гражданских 
лиц.

Кроме военно-окружных судов, Во-
енно-судебный устав предусматривал 
возможность создания особых военных 
судов для рассмотрения дел о так назы-
ваемых государственных преступлениях, 
совершенных военнослужащими. устав 
определял, что «дела по государственным 
преступлениям военнослужащих рассма-
триваются особым порядком». Эти дела 
должны были рассматривать или обыкно-
венные военно-окружные суды, или осо-
бые военные суды, или верховный уго-
ловный суд. Какой из этих судов должен 
был рассматривать дело, в каждом случае 
определялось «повелением» императора.

Верховный уголовный суд по делам о 
«государственных преступлениях», совер-
шенных военнослужащими, рассматривал 
их с соблюдением правил, установленных 
для верховного уголовного суда при рас-
смотрении уголовных дел в отношении 
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гражданских лиц. Но должностные лица в 
состав этого суда каждый раз при его уч-
реждении (он был, как и особый военный 
суд, непостоянным) назначались особым 
повелением монарха.

Подсудность уголовных дел военным 
судам в военное время была значитель-
но расширена. Среди субъектов, дела в 
отношении которых подлежали ведению 
рассматриваемых судов, были: 

– лица, принадлежащие к войску (чи-
новники, служащие по вольному найму, 
торговцы, поставщики, извозчики и пр.); 

– лица гражданского ведомства в 
местностях, объявленных на военном по-
ложении, – за преступления, указанные в 
«Высочайшем указе»; 

– «жители неприятельских областей, 
армией занимаемых» – «при участии в 
преступлении с лицами, подлежащими 
военному суду», и «за преступления, озна-
ченные в прокламации главнокомандую-
щего» (ст.ст. 1209–1213 Военно-судебно-
го устава).

Судебная реформа 1864 г. в корне из-
менила судоустройство, процессуальное 
и отчасти материальное право российской 
империи. Она ввела принцип независимо-
сти судей, гарантировав его выборностью 
мировых и несменяемостью судей общих 
судов, отделением судебной власти от 
исполнительной, учреждением особых су-
дебных округов, не совпадающих с адми-
нистративным делением государства [6]. 
реформа суда оказала также серьезное 
влияние на развитие военных судов, что 
отчетливо проявилось в ходе военно-су-
дебной реформы 1867 г. [7]. 
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Аннотация. В статье представлен 
историко-правовой анализ правового 
положения военнослужащих Красной 
армии на первом этапе ее создания в 
1918–1920 гг. На основе исследования 
первых нормативных правовых актов 
Советской власти дана характеристика 
правового статуса красноармейцев, об-
условленного особенностями военного 
времени.

Ключевые слова: правовой статус, 
военнослужащие, Красная армия, тыло-
вое ополчение

Советское государство с первых 
дней своего существования неизменно 
стояло на позиции закрепления принци-
па гражданского полноправия военнос-
лужащих.

еще в конце 1917 г. военнослужащим, 
независимо от занимаемых должностей, 
были предоставлены политические пра-
ва наравне со всеми гражданами Совет-
ской республики.

В закреплении правового положения 
военнослужащих большую роль сыграл 
Декрет СНК от 29 декабря 1917 г. «Об 
уравнении всех военнослужащих в пра-
вах».

Декрет упразднил прежние сослов-
ное неравенство в армии, военные чины 
и звания. лица, состоявшие на воен-
ной службе, объявлялись свободными 
и равноправными гражданами. Отменя-
лись преимущества, связанные с преж-
ними чинами и званиями [5, c. 243 ]. 

ещe до опубликования декрета Сов-
наркома о создании Красной армии 
окружными органами военного управ-

ления были изданы правовые акты, ре-
гламентирующие положение командно-
го состава.

Так, правовое положение красноар-
мейцев и командного состава отрядов и 
дружин Красной гвардии определялись 
уставом Красной гвардии, инструкцией 
о правах и обязанностях должностных 
лиц, личным письменным обязатель-
ством красногвардейца [6, с. 72]. 

С организацией Красной армии по-
литическое равноправие военнослужа-
щих было законодательно оформлено 
первой Конституцией рСФСр 1918 г., в 
ст. 64 которой говорилось, что правом 
избирать и быть избранным в Советы 
пользуются наряду со всеми трудящи-
мися и военнослужащие [1]. 

В то же время в ст. 19 названного Ос-
новного закона указывалось, что почет-
ное право защищать революцию с ору-
жием в руках предоставляется только 
трудящимся; на нетрудовые же элемен-
ты возлагается отправление иных воен-
ных обязанностей [1].

 Декрет СНК от 28 января 1918 г. 
«Об организации рабоче-Крестьянской 
Красной армии» открыл доступ в ее 
ряды всем трудящемся Советской ре-
спублики не моложе 18 лет независи-
мо от их религиозной, национальной и 
расовой идентификации [5, c. 352, 355] 
и тем самым покончил с царской поли-
тикой недоверия к инородцам, недопу-
щения их к воинской службе.

В соответствии с указанным декре-
том военнослужащие Красной армии 
состояли на полном государственном 
довольствии. Нетрудоспособные члены 
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семей красноармейцев обеспечивались 
местными Советами. 

Вышеназванный документ заложил 
основы новой армии – армии равно-
правия и братства народов. Принципы, 
содержащиеся в нем, позднее были за-
креплены в Декрете ВциК и СНК рСФСр 
от 30 сентября 1922 г. «Об обязательной 
воинской повинности для всех граждан 
рСФСр мужского пола» и в законах об 
обязательной военной службе 1925 и 
1930 гг.

В Декрете ВциК от 26 апреля 1918 г. 
«О сроке службы в рабоче-крестьянской 
Красной армии» говорилось: «1. Всякий 
гражданин, добровольно вступивший в 
ряды Красной армии, обязан служить 
в ней не менее 6 месяцев. 2. Всякий 
солдат Красной армии, покинувший 
самовольно ряды армии до истечения 
указанного срока, подвергается ответ-
ственности по всей строгости револю-
ционных законов, вплоть до лишения 
прав гражданства Советской республи-
ки» [2]. 

Однако к концу 1918 г. в связи с за-
тянувшейся Гражданской войной срок 
службы в Красной армии был увели-
чен до одного года с тем, однако, что 
прослужившие этот срок не подлежали 
увольнению с военной службы до конца 
военных действий [6, с. 117]. 

В Положении о порядке приeма на 
военную службу рабочих и крестьян, из-
данном 14 июля 1918 г., указывалось, 
что лица, принятые на военную службу, 
считаются поступившими на нее с мо-
мента внесения их в приeмную роспись. 
С этого же времени они подлежали от-
ветственности за проступки по военным 
законам и приобретали право на полу-
чения всех видов довольствия, льгот и 
преимуществ, установленных государ-
ством для военнослужащих [4]. 

Как пишет П.К. Бурдин, примечатель-
ной особенностью законодательства 
тех лет является разработка положений 
об освобождении от военной службы, об 
отсрочках от военной службы в отноше-
нии как отдельных граждан, так и групп 
лиц, а также о замене вида службы:

1) полное освобождение от военной 
службы;

2) освобождение только от призыва 
на действительную службу с зачислени-
ем в запас или в тыловое ополчение;

3) отсрочка от призыва на действи-
тельную службу на определeнный срок;

4) замена одной службы другой [6, 
с. 118]. 

Советская власть допускала осво-
бождение от воинской обязанности по 
религиозным убеждениям. Наиболее 
полно и чeтко этот вопрос регламенти-
ровался правовыми нормами, установ-
ленными Декретом СНК от 14 декабря 
1920 г. Граждане освобождались от во-
инской обязанности по религиозным мо-
тивам на основании решения народного 
суда, который должен был рассматри-
вать всю совокупность доказательств, 
подтверждающих искренность лица и 
последовательное следование им ре-
лигиозному учению. Этим пресекались 
попытки отдельных лиц уклониться от 
воинской обязанности якобы по религи-
озным убеждениям. Освобождаемые от 
военной службы по религиозным убе-
ждениям использовались, как правило, 
на различных общеполезных работах (в 
госпиталях и др.) [7, с. 224]. 

От призыва в Красную армию граж-
дане также могли быть освобождены 
приeмными комиссиями при военкома-
тах по следующим причинам:

– по состоянию здоровья, определя-
емому военно-врачебными комиссия-
ми;

– по семейному положению, соглас-
но действующему законодательству;

– по роду занятий – в силу милитари-
зации предприятий и учреждений;

– по политическим причинам – в свя-
зи с принадлежностью к эксплуататор-
ским классам или в силу состоявшегося 
судебного решения;

– в связи с полученным образовани-
ем;

– по причине бытового характера 
(культурной, общественной отсталости 
представителей отдельных народно-
стей).

В связи с увеличением численности 
армии выяснилось, что приeмные ко-
миссии не в состоянии разрешить все 
вопросы, касающиеся призывного кон-
тингента. Возникла необходимость в 
создании особых комиссий по отсроч-
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кам. Такие комиссии были созданы как 
при рВС республики, так и при уездных 
губернских военкоматах [6, с. 118]. 

В этот период в стране имелось зна-
чительное количество нетрудовых, экс-
плуататорских элементов, и Советское 
государство вынуждено было привлечь 
их к полезной деятельности на нужды 
обороны страны, поскольку, согласно 
Конституции рСФСр 1918 г., защита ре-
спублики с оружием в руках возлагалась 
исключительно на трудящиеся классы.

С этой целью декретом Совнаркома 
20 июля 1918 г. было создано тыловое 
ополчение [3], в которое зачислялись 
все граждане, не подлежащие призыву 
в Красную армию, в возрасте от 18 до 
45 лет. К числу тыловиков-ополченцев 
относились:

– лица, живущие на нетрудовой до-
ход – проценты с капитала и т. д.;

– лица, пользующиеся наемным 
трудом с целью извлечения прибыли, – 
владельцы предприятий и т. д.;

– члены советов и правлений, акци-
онерных обществ, компаний, всякого 
рода товариществ, директора, управля-
ющие этих обществ; 

– бывшие присяжные поверенные, их 
помощники, частные поверенные, про-
чие ходатаи по делам, нотариусы, бир-
жевые маклеры, торговые и коммерче-
ские посредники;

– монахи и духовные служители 
церквей и религиозных культов всех ве-
роисповеданий;

– лица так называемых свободных 
профессий, если они не выполняли об-
щественно полезных функций;

– бывшие офицеры, чиновники, 
воспитанники юнкерских училищ и ка-
детских корпусов и лица, не имеющие 
определенных занятий.

Все эти лица по приеме в тыловое 
ополчение назначались в особо форми-
руемые рабочие части, где проходили 
службу в течение года.

учет лиц, подлежащих зачислению 
в тыловое ополчение, возлагался на 
местные Советы, учреждения, предпри-
ятия и заведения.

Кроме того, к несению службы в рККа 
с оружием не допускались лица, лишен-
ные по судебным приговорам полити-
ческих прав или высланные в админи-

стративном порядке. Они зачислялись в 
тыловое ополчение. за время службы в 
нем указанные лица были обязаны пла-
тить специальный «военный налог». 

Отдельные положения этих актов яв-
ляются прообразом законодательных 
актов об альтернативной гражданской 
службе. 

Для проведения в жизнь декрета 
Совнаркома о тыловом ополчении при 
всех исполнительных комитетах Сове-
тов 21 июля 1919 г. были созданы бюро 
для определения классовой принадлеж-
ности принимаемых на учет военнообя-
занных.

Важную роль в разработке правово-
го положения военнослужащих игра-
ли военные уставы Красной армии. На 
первых порах в войсках использовали 
старые уставы с соответствующими 
корректировками. Наркомвоеном пред-
писывалось «пользоваться лишь теми 
статьями и пунктами, которые не про-
тиворечат духу организации армии на 
началах, выраженных в декретах и при-
казах рабоче-крестьянского правитель-
ства» [8, с. 74]. 

В конце 1918 – 1919 гг. ВциК утвер-
дил устав строевой службы, устав гарни-
зонной службы, Дисциплинарный устав, 
Строевой кавалерийский устав, Стро-
евой пехотный устав. Особенно велико 
было значение Дисциплинарного устава 
Красной армии, утвержденного ВциК 
30 января 1919 г. [7, с. 145]. В нем боль-
шое внимание уделялось подробной 
регламентации правового положения 
военнослужащих. Причем в Дисципли-
нарном уставе не только закреплялись, 
но и устанавливались нормы права, ре-
гулировавшие взаимоотношения между 
начальниками и подчиненными.

Статья 11 Дисциплинарного устава 
формулировала важнейшее положение, 
из которого видно, что военнослужа-
щие не имели каких-либо ограничений 
политических и других прав. В ней ука-
зывалось, что военнослужащие Красной 
армии пользовались правами одинако-
выми с правами прочих граждан рСФСр. 
из этого следовало, что военнослужа-
щие могли принимать активное участие 
во всех политических мероприятиях, 
а также избирать и быть избранными в 
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Советы рабочих, солдатских и крестьян-
ских депутатов. 

В Дисциплинарном уставе подробно 
излагались специальные обязанности 
военнослужащих: добросовестно нести 
военную службу, соблюдать установ-
ленные требования воинской дисципли-
ны, выполнять приказы и распоряжения 
командиров, комиссаров и других на-
чальников.

Однако Дисциплинарный устав не 
допускал слепого выполнения воен-
нослужащими любых приказов и рас-
поряжений вышестоящий начальников. 
Он ориентировал военнослужащих на 
то, чтобы они понимали смысл и значе-
ние своих действий, их полезность или 
вредность для интересов Советского 
государства.

В ст. 22 Дисциплинарного устава по 
этому вопросу было записано: «Подчи-
ненный, получив от начальника приказ 
явно преступный, обязан, не исполняя 
его, немедленно донести или доложить 
своему комиссару или в ближайший 
военный комиссариат или другое со-
ветское учреждение или следующему в 
порядке подчиненности начальнику, ру-
ководствуясь необходимостью быстро 
предупредить возможное преступле-
ние». Как видно из изложенного, любой 
военнослужащий не освобождался от 
ответственности за выполнение явно 
преступного приказа или указания на-
чальника независимо от его ранга или 
положения. Таким образом, законода-
тель лишал военнослужащих возмож-
ности ссылаться на то, что они обязаны 
были выполнять любой приказ военного 
командования. установление такой нор-
мы помогало советской власти вести 
борьбу с контрреволюционными эле-
ментами  [7, с. 146]. 

Немаловажное значение в формиро-
вании правовых основ военной службы 
имел устав внутренней службы, утверж-
денный ВциК 29 ноября 1918 г. устав 
требовал от каждого военнослужащего 
с честью носить звание воина, добросо-
вестно изучать военное дело и выпол-
нять свои обязанности, строго и неу-
коснительно соблюдать революционную 
дисциплину, как зеницу ока беречь и ох-
ранять народное и военное имущество 
от порчи и расхищения, беспрекослов-

но выполнять приказы командиров и ко-
миссаров, направлять все свои мысли и 
действия к великой цели освобождения 
трудящихся, быть готовым по первому 
зову вставать на защиту своей родины и 
в борьбе за дело социализма не щадить 
ни сил, ни самой жизни.

Таким образом, уставы регламен-
тировали жизнь, быт, и деятельность 
войск. Они стали важной вехой в деле 
их строительства. утверждение уста-
вов верховным органом Советского го-
сударства придало им силы законов и 
обеспечило высокий авторитет.

В уставах Красной армии нашли от-
ражения основные принципы организа-
ции и деятельности армии нового типа. 
уставы оказали значительное влияние 
на формирование правового созна-
ния советских воинов, сыграли важную 
роль в создании дисциплинированной 
хорошо обученной, понимающей свои 
основные цели и задачи боеспособной 
Красной армии. 

законодательство первых лет совет-
ской власти предусматривало весьма 
широкий комплекс прав красноармей-
цев. Наряду с этим в законодательных 
актах регламентировались и обязанно-
сти красноармейцев. 

Важным моментом, подтверждаю-
щим и закрепляющим принадлежность 
военнослужащего к армии, являлось 
принятие им обязательства, текст кото-
рого был утвержден декретом ВциК 22 
апреля 1918 г. [8, с. 40]. 

В обязательстве гражданина, добро-
вольно вступившего в Красную армию 
говорилось:

«1) Я, сын трудового народа, гражда-
нин Советской республики, принимаю 
на себя звание воина – солдата рабочей 
и Крестьянской армии…

…7) Согласно декрета о сроке служ-
бы в Красной армии, принятного Все-
российским циК Советов рабочих и 
крестьянских депутатов, обязуюсь слу-
жить в армии не менее 6 месяцев со дня 
подписания контракта».

В обязательстве также перечисля-
лись обязанности красноармейца: с 
честью носить звание воина Красной 
армии; добросовестно изучать военное 
дело; охранять народное достояние и 
военное имущество от порчи и расхи-
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щения; строго и неуклонно соблюдать 
революционную дисциплину и бес-
прекословно выполнять все приказы 
командиров, назначенных Советским 
правительством, и др. Вступая в ряды 
Красной армии красноармеец обязы-
вался по первому зову рабочего и Кре-
стьянского правительства выступать на 
защиту Советской республики от всяких 
опасностей и покушений со стороны 
всех ее врагов.

С момента подписания обязатель-
ства все красноармейцы несли ответ-
ственность за проступки по военным 
законам.

В конце 1918 г. для каждого бойца 
была введена служебная «Книжка крас-
ноармейца» – своеобразный свод ос-
новных прав, обязанностей и норм пове-
дения воина Красной армии. В нее были 
включены основные положения Консти-
туции рСФСр, формула торжественного 
обещания, декреты правительства, при-
казы и положения Наркомвоена, касаю-
щиеся прав и обязанностей красноар-
мейца, а также требования к нему в бою, 
изложенные в духе «Науки побеждать» 
а.В. Суворова.

В книжке популярно разъяснялись 
историческое назначение Красной ар-
мии, ее коренное отличие от капита-
листических армий, задачи советских 
воинов. При этом подчеркивался на-
ступательный и решительный харак-
тер боевых действий Красной армии, 
выдвигалось требование мужественно 
преодолевать любые трудности боевой 
жизни, вести борьбу до полной победы 
над врагом, постоянно пополнять зна-
ния, в совершенстве владеть оружием и 
заботливо ухаживать за ним. 

«Книжка красноармейца», содержа-
щая основные сведения по вопросам 
воинского воспитания и обучения бой-
цов, сыграла немалую роль в формиро-
вании высокого морального облика вои-
на Красной армии.

Повышению статуса Красной армии 
и ее авторитета в обществе способство-
вали и другие меры, принятые Совет-
ским правительством. Так, летом 1918 г. 
для всех командиров и красноармейцев 
был установлен единый знак отличия – 
эмалевая красная звезда. 

16 января 1919 г. были установлены 
знаки различия для начальствующего 
состава Красной армии. Отделенный 
командир носил на рукаве один крас-
ный треугольник, помощник командира 
взвода – два треугольника, старшина 
– три, взводный командир – один ква-
драт, ротный командир – два квадрата, 
батальонный командир – три квадрата, 
полковой командир – четыре квадрата, 
командир бригады – ромб, начальник 
дивизии – два ромба, командующий ар-
мией – три ромба, командующий фрон-
том – четыре ромба.

укреплению морального духа и бо-
еспособности войск способствовало 
введение индивидуальных и групповых 
боевых наград. Приказом народного ко-
миссара по военным делам от 3 августа 
1918 г. было объявлено о введении бо-
евой награды Советской республики – 
Почетных Красных знамен ВциК для 
награждения наиболее отличившихся 
в боях полков и рот. Декретом ВциК от 
16 сентября 1918 г. был учрежден орден 
Красного знамени. им награждались 
лица, проявившие особую храбрость и 
мужество в бою. Было утверждено так-
же Положение о представлении к на-
граждению Красным знаменем воин-
ских частей.

Советское законодательство, регу-
лирующее права и обязанности воен-
нослужащих Красной армии, получало 
интенсивное развитие в конце 1918 – 
1919 гг. К концу 1919 г. сложились осно-
вы правового статуса как рядового, так 
и командного состава Красной армии. 
Последующее законодательство в этой 
области, принятое в годы Гражданской 
войны, лишь уточняло детали и некото-
рые частные моменты в зависимости от 
конкретных условий и меняющейся об-
становки. [7, с. 245].  

Однако в тот период не было единого 
кодифицированного законодательного 
акта, регулирующего правовое положе-
ние военнослужащих.

Большое значение имело создание в 
Красной армии органов военной юсти-
ции. В первые годы советской власти 
они создавались по мере формирова-
ния частей, соединений и объединений 
Красной армии.
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Весной 1918 г. появились первые 
следственные комитеты, к 1919 г. сло-
жилась система революционных воен-
ных трибуналов, а в 1922 г. учреждается 
институт военных прокуроров [8, с. 96]. 

Органы военной юстиции с первых 
лет своего существования, работая в 
тесном контакте с командованием и об-
щественными организациями, внесли 
огромный вклад в укрепление законно-
сти и правопорядка в вооруженных си-
лах страны.
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Аннотация. В статье кратко рассмотрена 
история возникновения и развития воен-
но-правовой работы в россии, проанализи-
рованы ее особенности в разные периоды. 
Отмечены тесные связи права и христиан-
ства. Показана роль военного духовенства 
в налаживании правовоспитательной дея-
тельности в вооруженных силах, укреплении 
морального духа защитников Отечества.
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Под правовой работой принято пони-
мать специфическую деятельность людей 
в области права. и не просто деятельность, 
а совместный слаженный труд, направлен-
ный на достижение конкретных целей или 
решение возникающих перед обществом 
(либо коллективом людей) задач. Особен-
ностью этого труда являются правовые 
средства, создавая и применяя которые, 
люди и стараются достичь этих общепо-
лезных целей, облегчить, улучшить и бла-
гоукрасить свою жизнь, повысить уровень 
государственного и своего материального 
и духовного благосостояния..

Правовая работа в государстве и об-
ществе занимает особое место. Без 
правовой работы ни государство, ни 
полноценное существование общества 
немыслимы. Государство обязано своему 
существованию именно правовой рабо-
те. Ведь все главные атрибуты государ-
ства появляются и совершенствуются, 

непрерывно улучшаются, прежде всего, 
в результате кропотливой правовой ра-
боты, охватывающей все наиболее важ-
ные стороны жизни, упорядочивающей и 
закрепляющей их в конкретные формы. 
Государственные законы, органы госу-
дарственной власти и их полномочия, 
вооруженные силы государства, финан-
совая система государства и его грани-
цы – все это плоды правовой работы.

Практически с самого момента появ-
ления государства и его неотъемлемого 
атрибута – права возникает потребность 
в создании условий и проведении ме-
роприятий, нацеленных на обеспечение 
правильного установления этим государ-
ством в правовых нормах наилучшего, 
наиболее совершенного порядка поведе-
ния граждан и должного его исполнения.

В научной литературе высказывается 
и обосновывается мнение о том, что пра-
во, а значит и правовая работа появились 
еще до возникновения государства. Так, 
а.а. Тер-акопов, например, указывает: 
«Достаточно признать, что средства выра-
жения права – параметр изменчивый, не 
отражающий сущности права. Как только 
все становится на свои места, то оказы-
вается, что право – институт, вполне до-
пускающий предгосударственный этап 
развития. Общеобязательность и прину-
дительный характер права ни в коей мере 
не противоречат, в частности, первобыт-
но-общинному строю. здесь также су-
ществовала необходимость соблюдения 
всеми членами сообщества правил, обе-
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спечивающих безопасность и нормальное 
существование какого-то общинного кол-
лектива (свойство общеобязательности). 
Эти правила отражали волю всей общины. 
закона в виде нормативного акта не было, 
но это не отменяет волеизъявления» [12].

При анализе первых дошедших до нас 
источников права видно, что уже тогда за-
конодатель понимал, что провозгласить 
норму (порядок) недостаточно, необходи-
мо установить также и процедуру, обеспе-
чивающую ее правильное издание и реа-
лизацию, создать необходимые для этого 
условия (механизмы подготовки правовых 
норм, доведения их до исполнителей, уста-
новление санкций за правонарушение, 
учреждение контрольных и надзорных ор-
ганов, наделение их необходимыми полно-
мочиями, повышение правосознания граж-
дан до уровня, позволяющего правильно 
понимать и надлежащим образом испол-
нять правовые предписания, и т. п.). 

Деятельность, связанная с созда-
нием правовых норм и претворением их 
в жизнь, с управлением обществом и го-
сударством посредством права, обяза-
тельных для граждан предписаний, осу-
ществлялась на руси с давних времен. 
Представляет определенный интерес 
сохранившаяся в истории оценка каче-
ства проводимой в то время правовой 
работы, данная иностранцами. 

Как сообщал в XVII в. курляндский 
дворянин Я. рейтенфельс, по принятии 
христианства Владимир первый написал 
законы, и с тех пор, по мере того как яв-
лялась надобность, вновь составлялись 
последующими царями новые весьма 
полезные законы. Сравнивая правовую 
работу, проводимую на руси, с правовой 
работой, проводимой в других странах, 
рейтенфельс выделяет ее достоинства, 
отмечая, что на руси не допускают того, 
«чтобы ходатаи по делам – которых они 
никак не терпят – обращались бы легко-
мысленно с законными правами и иму-
ществом граждан в бесконечных тяжбах, 
что почти по всей европе служит осно-
ванием великого бедствия. у мосхов 
действительно без всякой лишней траты 
слов и времени – так как никакие споры 
законников не допускаются – в час вре-
мени разбираются запутаннейшие жа-
лобы и тяжбы, которые в другой стране 
тянулись бы целое столетие» [9].

Другой иностранец, итальянский 
историк иовий (1485–1552), так отзы-
вался о достоинствах правовой работы, 
осуществлявшейся на руси: «московия 
управляется самыми простыми закона-
ми, основанными на правосудии Госуда-
ря и беспристрастии его сановников и, 
следовательно, весьма благодетельны-
ми, ибо смысл оных не может быть иска-
жен и перетолкован хитростью и коры-
столюбием судей»1.

английский писатель XVI в. а. Климент 
отмечал: «у русских нет величайшего из 
республиканских зол – законников, а 
каждый сам за себя адвокат, и жалоба 
обвинителя, равно как и опровержение 
противника, в форме прошений пред-
ставляется Князю для разрешения»2.

забегая вперед, отметим, что к насто-
ящему времени безусловные достоинства 
и преимущества правовой работы, на ко-
торые указывали иностранцы, россией во 
многом были утрачены вследствие копиро-
вания ошибок правовой работы западных 
государств, постепенной замены админи-
стративного порядка разрешения споров – 
судебным. В результате нарушители зако-
нов (чьи действия обжалуются) остаются, 
по сути, безнаказанными (так как возме-
щение причиненного ущерба осуществля-
ется за счет соответствующего органа 
управления, организации, как правило, го-
сударства). Более того, государство само 
поощряет именно судебный порядок об-
жалования действий органов управления 
(несмотря на то, что он более трудоемкий, 
длительный и дорогой для казны, нежели 
административный порядок обжалования в 
вышестоящие органы управления), устано-
вив низкий размер госпошлины за подачу 
в суд жалобы (заявления), а в отдельных 
случаях полностью возмещая расходы на 
ее подачу3 независимо от результатов рас-
смотрения (т. е. даже если обжалование в 

1 Библиотека иностранных писателей о рос-
сии. 1836. № 1. С. 47.

2 См. об этом: журнал министерства народ-
ного просвещения. 1838. № 10. С. 59.

3 См., например, п. 2 постановления 
Правительства российской Федерации от 
06.06.2005 г. № 352, устанавливающий, что воз-
мещение военнослужащим расходов по уплате 
государственной пошлины за подачу жалобы 
(заявления) в суд по вопросам, связанным с 
прохождением военной службы, осуществляет-
ся воинскими частями, в которых военнослужа-
щие проходят военную службу.
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суд было неправомерным и в удовлетворе-
нии требований отказано) и оплачивая за 
свой счет услуги адвокатов, оказываемые 
заявителям жалоб при обжаловании дей-
ствий органов государственного управ-
ления4. Как следствие, суды переполнены 
жалобами, сроки их рассмотрения беско-
нечно растягиваются, а судебные решения 
выполняются все хуже и хуже. 

Однако вернемся к историческому пе-
риоду, когда недостатки средневекового 
запада еще не перекочевали в россию. 
Шведский резидент в москве (1647–1650) 
К. Поммеренинг так характеризовал на-
блюдаемую им правовую работу на руси: 
«его царское Величество ежедневно ра-
ботает сам со своими сотрудниками над 
тем, чтобы устроить хорошие порядки, 
дабы народ, насколько возможно, был 
удовлетворен… здесь работают все еще 
прилежно над тем, чтобы простолюдины 
и прочие удовлетворены были хорошими 
законами и свободою» [17]. 

Как видно из приведенных мнений 
иностранцев о качественном состоянии 
правовой работы в россии, этой работе 
в целом дается положительная оценка, а 
в отдельных случаях подчеркивается и ее 
явное превосходство перед аналогичной 
деятельностью в западных государствах. 
Попробуем понять, чем достигалось та-
кое превосходство.

Следует в первую очередь отметить, 
что правовая работа неразрывно свя-
зана с правовой системой государства, 
определяет ее и в то же время опреде-
ляется указанной системой. В опреде-
ленном смысле право – это результат 
правовой работы и в то же самое время 
правовая работа организовывается и 
ведется, исходя из действующей в госу-
дарстве системы права, его внутреннего 
содержания.

изначально представления о пра-
вовой работе в россии тесно перепле-
таются с православием, что обуслов-
ливается рядом важных исторических 
событий, связанных с принятием в Х в. 

4 См., например, Правила оказания адвока-
тами юридической помощи военнослужащим, 
проходящим военную службу по призыву, по 
вопросам, связанным с прохождением военной 
службы, а также по иным основаниям, установ-
ленным федеральными законами (утверждены 
постановлением Правительства российской 
Федерации от 23.07.2005 г. № 445).

русью христианства и выстраиванием в 
соответствии с ним всего внутреннего 
жизненного уклада, глубоким проникно-
вением его как в индивидуальное, так 
и в общественное сознание. именно 
этим и объясняется тот факт, что первой 
правовой системой на руси было кано-
ническое право (первый свод канонов 
вышел в 1234 г.). Христианский доми-
нант прослеживается и в научном плане. 
Первоосновой юридической науки было 
богословие. Только в XVII в. от него от-
делились философия, юриспруденция 
и политические науки, которые, в свою 
очередь, размежевались между собой в 
XIX–XX вв. [13, с. 18].

По словам а.а. Тер-акопова, «мы 
почти не видим тех связей, которые со-
единяют наше современное право с 
христианством. Не видим, потому что 
не сознаем, а не осознаем во многом 
потому, что толком не знаем ни истории 
своего права, ни своей религии. Право 
и христианство имеют множество точек 
соприкосновения. Одни из них касают-
ся внешней связи, другие – внутренней» 
[13, с. 7]. 

убедительным подтверждением ска-
занному является Кормчая книга – сбор-
ник церковных правил и относящихся к 
ним государственных законов, принятый 
православной русской и другими сла-
вянскими церквами от Византии. Кни-
га восходит к греческому Номоканону 
(букв. законоправило), составленному 
в VI в.; его первый славянский перевод 
произвел великий просветитель славян 
св. равноапостольный мефодий. Сбор-
ник был прислан на русь в 1272 г. бол-
гарским князем иоанном по просьбе 
митрополита Киевского и всея руси Ки-
рилла. В 1275 г. на поместном церковном 
соборе во Владимире митрополит Ки-
рилл предложил этот сборник епископам 
в качестве руководства для церковного 
управления. В последующем Кормчая 
книга пополнилась правилами русского 
происхождения и получила широкое рас-
пространение. 

исследуя симфонию светской и цер-
ковной властей в Византийской импе-
рии, архиепископ Серафим (Соболев) 
приходит к важному для правовой ра-
боты заключению: «Во исполнение идеи 
симфонии властей о почитании церкви 
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императоры считали такими же непри-
косновенными и все установленные вла-
стью Вселенских Соборов св. каноны. 
Они смотрели на них как на священные 
законы, которым должны были подчи-
няться все члены церкви, не исключая 
и их самих. Эти каноны были в их глазах 
неизмеримо выше гражданских законов, 
и они считали для себя священной обя-
занностью согласовывать последние с 
первыми, заботились о том, чтобы граж-
данские законы не противоречили цер-
ковным, и только тогда считали их имею-
щими силу» [3].

изучая далее данные вопросы при-
менительно к русской истории, архие-
пископ Серафим (Соболев) указывает: 
«Так же, как и византийские императоры, 
наши русские великие князья и государи 
осуществляли симфонию по отношению 
к священным законам церкви, святым 
канонам. Несомненно, постановление 
Соборов, которые они сами же созывали, 
имели значение руководства по церков-
ным вопросам не только для всех веру-
ющих русских людей, но и для них са-
мих. царь иоанн Грозный на обсуждение 
Стоглавого Собора, бывшего в 1551 г., 
представил ранее составленный “Су-
дебник” и 69 письменных вопросов каса-
тельно разных сторон церковной жизни. 
По поводу всего представленного царем 
были вынесены определения Собора в 
ста главах, которые обнимали собою все 
стороны церковной жизни: учение, бого-
служение, управление, церковный суд, 
поведение духовенства, монашества и 
мирян и отношение церковной власти к 
гражданской» [3].

Представляет интерес также и каче-
ство правовой работы на руси в ее от-
ношении к незыблемым канонам церк-
ви. Так, появление в 1649 г. «Соборного 
уложения» царя алексея михайловича 
вызвало негативное отношение к нему 
церковной власти. Как отмечает архи-
епископ Серафим (Соболев), «патри-
арх смотрел на “уложение” как на про-
тивоканонические реформы, которые 
должны были вести россию к гибели. 
Недаром Никон называл “уложение” 
проклятою уложенною книгою. В мона-
стырском же приказе он видел начало 
расцерковления русского государства, 
которое совершилось при Петре. идея 

оцерковления россии через государ-
ственное законодательство, непротив-
ное св. канонам и проникнутое духом 
церкви или ее верою, была основным 
мотивом деятельности патриарха Нико-
на и его борьбы с расцерковлением, ко-
торое осуществлялось через “уложение” 
и монастырский приказ… 

Так как оцерковление русского го-
сударства имело своим источником ис-
тинную самодержавную власть в ее от-
ношении к церкви на основе симфонии 
властей, а расцерковление его было не 
чем иным, как нарушением этой сим-
фонии царской властью, которая в та-
ком случае уже теряла свой истинный 
характер, то можно сказать, что борьба 
Никона была исповеднической защитой 
исконной русской идеологии. Борьба 
патриарха была направлена к тому, что-
бы русское государство возглавлялось 
истинною царскою самодержавною 
властью, при которой только и возмож-
но осуществление симфонии властей и, 
следовательно, – процветание церкви и 
государства силою православной веры» 
[3]. 

указанные примеры борьбы за каче-
ство правовой работы и светского зако-
нодательства доказывают, что в средние 
века это качество было неразрывно свя-
зано с каноническим правом, с оцерков-
лением россии и ее правовой системы, 
с созданием и укреплением духовного 
единства (на основе православия) на-
рода, которое в значительной мере обе-
спечивало его благосостояние и процве-
тание. 

Как указывает а.а. Тер-акопов, хри-
стианская религия, являясь нравствен-
но-нормативной системой, оказывает 
влияние на формирование и реализа-
цию светских правовых норм, в связи с 
чем происходит своеобразная импле-
ментация ее в право, в результате чего 
мы, пользуясь правом, по сути, прибе-
гаем к помощи христианства. По мне-
нию а.а. Тер-акопова, основная форма 
влияния – идейно-нравственная. Пра-
во – это не только правило поведения, 
закрепленное в законе, но и сама жизнь, 
претворение правила в повседневной 
реальности. и здесь многое зависит от 
нравственных устоев человека: соот-
ветствуют ли они праву, и готов ли он 
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отстоять свои убеждения [13, с. 11]. Та-
ким образом, приходит к заключению 
а.а. Тер-акопов, имеется ряд убедитель-
ных, научно обоснованных доводов о 
том, что христианство представляет со-
бой основу подлинной нравственности 
и справедливости, на которой строится 
здание современного цивилизованного 
права [13, с. 19]. 

Особенно важное значение данные 
выводы имеют для военного дела, для 
организации правовой работы в войсках. 
В подтверждение сказанного вновь об-
ратимся к истории. 

До появления регулярной армии во-
енно-правовая работа носила скорее 
случайный, фрагментарный, несистем-
ный характер (от одного вооруженного 
столкновения до другого). В основном 
эта работа выражалась в принятии реше-
ний, подготовке и рассылке различных 
документов правового характера, таких, 
как письма, грамоты, указы великого 
князя о сборе ополчения для очередного 
сражения или указания воеводам при на-
правлении их на кормление в пригранич-
ные города или крепости, соответству-
ющая переписка по этим вопросам, не 
имеющая системного единого порядка.

С появлением регулярных войск си-
туация начинает меняться, военно-пра-
вовая работа совершенствуется, прини-
маются правовые документы системного 
характера, регулирующие правоотно-
шения в военной сфере. Все это через 
жесткую организацию и твердый право-
порядок положительно сказывается на 
оборонной мощи государства.

что касается правовой работы в об-
ласти военного строительства, то до 
времен ивана Грозного, впервые по-
пытавшегося объединить и создать на 
единой системной основе кадровую ар-
мию – регулярные войска (стрельцы, ка-
заки, опричные полки), т. е. до середины 
XVI в., военные узаконения были, в слу-
чае надобности, каждый раз объявляемы 
особыми царскими указами, в допол-
нение к которым иногда издавались по 
распоряжению правительства рукопис-
ные уставы, переводимые с иностран-
ных языков. Одним из первых правовых 
документов тех лет, дошедших до наших 
времен,  можно признать Боярский при-

говор о станичной и сторожевой службе 
(1571). 

Несколько позже появляется важный 
правовой документ – «устав ратных, пу-
шечных и других дел, касаемых военной 
науки». устав был составлен при Васи-
лии Шуйском и дополнен при михаиле 
Феодоровиче романове. Но напечатан 
он был значительно позднее. Об этом 
свидетельствует нижеприведенный 
текст, взятый из первого издания указан-
нного документа: «устав ратных, пушеч-
ных и других дел, касающихся до воин-
ской науки, состоящий в 603 указах, или 
статьях, в государствование царей и ве-
ликих князей Василия иоанновича Шуй-
ского и михаила Феодоровича всея руси 
самодержцев, в 1607 и 1621 годех вы-
бран из иностранных военных книг Они-
симом михайловым, напечатан с рукопи-
си, найденной в 1775 году в мастерской 
и Оружейной палате в москве. часть I, 
содержащая 210 указов, или статей. из-
дана под смотрением асессора рубана в 
Санкт-Петербурге, при Государственной 
военной коллегии, 1781 года».

и только в царствование алексея ми-
хайловича издан был (в 1647 г.) первый 
печатный устав под заглавием: «учение 
и хитрость ратного строя воинских лю-
дей». В изданном же (два года спустя) 
«Соборном уложении» некоторые главы 
также посвящены были военному делу, 
так, например, в XVII главе говорится о 
службе всяких ратных людей московско-
го Государства, в двух других главах – о 
казаках и стрельцах [4].

управление вооруженными силами 
вплоть до XVII в. было очень сложным. 
Система субъектов военно-правовой ра-
боты, их полномочия и компетенция были 
несистемными, запутанными. Вооружен-
ными силами ведали многочисленные 
приказы. если при иване Грозном суще-
ствовало до 8 приказов преимуществен-
но с военными функциями, то к 80-м гг. 
XVII в. таких приказов имелось уже не 
менее 182, не считая временных прика-
зов, а также приказов, ликвидированных 
к 80-м гг. Сохраняя все старые приказы, 
правительство создало в XVII в. целую 
сеть новых военных приказов, в резуль-
тате чего распределение функций между 
ними становилось все более сложным и 
запутанным. увеличение числа военных 
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приказов и изменение их компетенции 
вызывались как общегосударственными 
потребностями (расширение террито-
рии страны, усложнение всего государ-
ственного управления и др.), так и требо-
ваниями военного характера (изменение 
состава и устройства ратных людей, их 
вооружения, снабжения и т. п.). 

изменения, происшедшие в управ-
лении, выразились прежде всего в об-
разовании новых приказов, чему спо-
собствовало расширение территории 
государства в XVII в. С 1637 г. управле-
ние Сибирью выделилось из Казанско-
го приказа и было сосредоточено во 
вновь учрежденном Сибирском приказе. 
управление городами и уездами быв-
ших княжеств Смоленского и литовско-
го, освобожденными в период войны с 
шляхетской Польшей, находилось в ве-
дении приказа княжества литовского (с 
1656 г.) и позднее княжества Смолен-
ского (с 1673 г.). После воссоединения 
украины с россией был образован при-
каз малые россии (малороссийский). 
из старых областных приказов сохранил 
военное значение Новгородский приказ. 
Все указанные областные приказы веда-
ли на своей территории ратными людьми 
и военным делом в целом. Как видно, в 
части организационной составляющей 
военно-правовая работа была не на вы-
соте, что в результате и давало сбои в 
вопросах управления вооруженными си-
лами.

Образование полков нового строя 
внесло значительные изменения в 
управление вооруженными силами. 
Появление драгун вызвало попытку уч-
реждения Приказа драгунского строя, 
который упоминается с 1646 г. Для ру-
ководства полками рейтар и копейщи-
ков был учрежден в 1649 г. рейтарский 
приказ, разделявший свои функции с 
разрядным, иноземским и областными 
приказами. рост и усовершенствование 
ручного огнестрельного оружия приве-
ли к образованию Приказа мушкетного 
дела (1654) и Приказа ствольного дела 
(Ствольного приказа), существовавше-
го с 1647 г. Деятельность этих приказов 
протекала в тесной связи с Оружейным 
приказом. Для сбора денег на жалова-
нье ратным людям и денежных военных 
налогов существовали особые приказы: 

Приказ сбора пятинных и запросных де-
нег (1616–1637), Приказ сбора ратных 
людей (1637–1654 гг.), Приказ денежного 
дела (с 1654 г.). В связи с установлением 
постоянных хлебных налогов появились 
Хлебный приказ (1655) и Приказ сбора 
стрелецкого хлеба (1672). усиление цен-
трализации государственного управле-
ния, в том числе и управления вооружен-
ными силами, выразилось в создании 
приказа Тайных дел (Тайного приказа), 
существовавшего в 1655–1676 гг.

Дворянами и детьми боярскими со-
тенной службы одновременно веда-
ли разрядный, Казанский и Сибирский 
приказы; рейтарами и копейщиками – 
разрядный, рейтарский, иноземский и 
областные приказы; драгунами – разряд-
ный и иноземский приказы; солдатами – 
разрядный, иноземский, Стрелецкий и 
областные приказы; черкасами – раз-
рядный приказ; стрельцами – Стрелец-
кий, разрядный и областные приказы; 
служилыми людьми пушкарского чина – 
Пушкарский, разрядный и областные 
приказы; гетманское войско посылалось 
на службу по грамотам малороссийско-
го приказа; донские казаки привлека-
лись на службу Посольским приказом. 
Кроме того, для комплектования войска 
создавались специальные временные 
приказы, а также привлекались невоен-
ные приказы (Ямской, монастырский, 
Большой дворец и др.).

изготовление вооружения и боепри-
пасов находилось в ведении Пушкарско-
го, Оружейного и Ствольного приказов, 
а руководство металлургическими за-
водами осуществлялось в разное время 
разрядным, Пушкарским, Ствольным, 
Посольским и финансовым приказами. 
Снабжение ратных людей денежным и 
хлебным жалованьем производилось 
из приказов военных, финансовых, об-
ластных, затем из Приказа сбора стре-
лецкого хлеба и Хлебного приказа. 
Обеспечение дворян и детей боярских 
поместными землями осуществлялось 
разрядным, Поместным и областны-
ми приказами. Постройкой и ремонтом 
крепостных сооружений ведали Пуш-
карский, разрядный, Большой дворец 
и областные приказы. Все сношения с 
нерусскими народами и донскими каза-
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ками осуществлялись через Посольский 
приказ.

Огромным недостатком правовой 
работы в военном деле того времени 
были раздробленность субъектов пра-
вовой работы, органов военного управ-
ления, отсутствие единой иерархически 
выстроенной системы взаимодействия 
сверху донизу. Военно-политическое ру-
ководство страны понимало недостатки 
организации и ведения правовой рабо-
ты, но, не решаясь на коренную реформу 
аппарата военного управления, пыта-
лось усилить централизацию управле-
ния путем объединения руководства не-
сколькими приказами в руках отдельных 
лиц (думных чинов). Однако такие объе-
динения носили временный и случайный 
характер и не дали реальных результа-
тов. Вследствие указанных недостатков 
правовой работы единого управления 
вооруженными силами в россии не было 
до XVIII в.

Большой вклад в правовую работу 
и использование правовых средств в 
управлении государственными делами, 
в строительстве вооруженных сил внес 
Петр Великий. В период его правления 
было издано более 3 300 указов, регла-
ментов и уставов; в составлении и ре-
дактировании многих из них Петр I при-
нимал личное участие [16].

В отечественной истории более позд-
него периода одним из ярких примеров 
того, какое значительное внимание уде-
лялось качеству правовой работы, явля-
ется Наказ императрицы екатерины II, 
данный комиссии о сочинении проекта 
нового уложения, в котором несколько 
глав посвящены правилам издания и не-
обходимым условиям для их надлежаще-
го проведения в жизнь. В частности, гл. 
VI «О законах вообще», гл. VII «О законах 
в частности», гл. XIX «О составлении и 
слоге законов» и др. Так, например, в ст. 
41 одной из этих глав указывается, что 
«ничего не должно запрещать законами 
кроме того, что может быть вредно или 
каждому особенно, или всему обществу» 
[7].

В императорский период (XVIII – на-
чало ХХ вв.) правовая работа постоянно 
совершенствовалась, система ее субъ-
ектов расширялась, а количество пра-
вовых документов в стране неуклонно 

увеличивалось. То же происходило и в 
системе организации обороны страны, 
армия и флот увеличивались, военное 
законодательство разрасталось и к ре-
волюционным событиям 1917 г. оно было 
систематизировано в многотомный Свод 
военных постановлений. законодатель-
ных и иных правовых актов в военной 
сфере стало так много, что осущест-
влять правовую работу командирам без 
специальных помощников, специали-
стов в области права и правовой работы 
стало очень сложно.

Впервые должность юрисконсульта в 
военном ведомстве россии появилась в 
1836 г. [5, с. 35]. Согласно ст. 836 части I 
Свода военных постановлений 1838 г. 
«звание Юрисконсульта учреждается в 
Военном министерстве для предвари-
тельного рассмотрения и поверки дел, по 
спорам и искам казны на частных людей 
и частных лиц на казну, вступающих ис-
полнительным или судебным порядком 
к Военному министру, в Военный Совет, 
или в Генерал-аудиториат» [1]. Возник-
новение юридической службы военного 
округа следует, по-видимому, относить 
к 1903 г., когда приказом императора 
№ 122 при военно-окружных советах Пе-
тербургского, московского, Виленского, 
Киевского и Кавказского округов были 
учреждены должности окружных юри-
сконсультов [5, с. 36]. 

Окружной юрисконсульт состоял при 
Военно-Окружном Совете и назначался 
Военным министром по избранию Юри-
сконсульта Военного министерства из 
лиц с высшим юридическим образовани-
ем, обладавших «достаточными знания-
ми и опытностью в ведении администра-
тивных и судебных дел»5. Он подчинялся 
непосредственно председательствую-
щему в Военно-Окружном Совете. Кро-
ме того, на окружного юрисконсульта 
возлагалась обязанность исполнять об-
щие указания Юрисконсульта Военного 
министерства по делам, подлежащим 
ведению окружного юрисконсульта. 
Статьей 67 Книги II Свода военных по-
становлений 1869 года на Окружного 
Юрисконсульта возлагалось: «а) веде-
ние судебных дел; б) по предложениям 

5 Свод военных постановлений 1869 г. Ст. 61. 
Кн. 2. Военно-Окружные управления. изд. 3-е 
(по 01.01.1907 г.). СПб.: Гос. тип., 1907.
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Начальников Отделов Окружнаго управ-
ления: рассмотрение торговых условий 
и составление заключений по юриди-
ческим вопросам, возникшим при про-
изводстве дел в Окружных управлениях 
(причем, все производство дел должно 
оставаться на обязанности подлежащего 
Окружнаго управления); в) составление 
заключений по делам Военно-Окружнаго 
Совета, по коим будет затребовано юри-
сконсультское заключение Председате-
лем Совета; г) участие в заседаниях Во-
енно-Окружнаго Совета, на правах члена 
от Военного министерства, в случае бо-
лезни или отсутствия сего члена» [2]. 

Такое предназначение и правовое 
регулирование деятельности Юрискон-
сульта военного ведомства и Окружного 
Юрисконсульта, связанной с ведением 
дел в судах, в совокупности с другими 
вышеприведенными обстоятельствами, 
позволяет сделать вывод о том, что глав-
ной задачей юридической службы в XIX 
и начале ХХ вв., на заре ее становления 
в военных организациях в дореволюци-
онный период, являлись обеспечение 
с помощью вышеназванных правовых 
средств сохранности государственной 
собственности, защита имущественных 
интересов военных организаций.

Особое место в военно-правовой ра-
боте, наряду с юридической службой, 
занимает военное духовенство – воен-
но-религиозная служба, существующая 
и поныне в том или ином виде во многих 
государствах мира. если юридическая 
служба помогает командиру организо-
вать правовую работу на таких важных 
направлениях, как правотворческая и 
правоприменительная деятельность, то 
военные священники помогают наладить 
правовоспитательную деятельность, 
направленную, прежде всего, на фор-
мирование единого крепкого, здорово-
го правосознания, нравственных основ 
личности, моральных качеств воинов, 
боевого духа личного состава, совести и 
патриотизма, так необходимых воинству 
для перенесения тягот и лишений воен-
ной службы, добросовестного исполне-
ния своих обязанностей.

Правотворческая и правопримени-
тельная деятельность невозможны и 
бессмысленны без правовоспитатель-
ной деятельности. Нельзя подготовить 

качественный приказ, не имея правосоз-
нания, достаточного для этого уровня. 
Так же как и исполнить приказ невозмож-
но, если низкий уровень правосознания 
не позволяет понять, что и как требуется 
делать, если не иметь воли к исполне-
нию его. Низкий уровень правосознания 
может привести к отдаче незаконного 
или преступного приказа, наносящего 
большой вред обществу и государству. 

Правосознание должно формировать 
единую систему ценностей и ориенти-
ров, единое мировоззрение, моральные 
принципы, понятийный аппарат, взгляды 
и идеологию. Все это изначально фор-
мирует религиозная система. Пэтому 
и велика роль военного духовенства в 
истории россии, что оно содействова-
ло формированию в обществе единого 
мощного правосознания, лежащего в ос-
нове правовой работы, с помощью кото-
рой выстраивалось все здание правовой 
системы, весь правовой механизм функ-
ционирования государства и его воору-
женных сил.

Традиция служения священников на 
войне восходит к давней истории. Пер-
вые упоминания об участии духовенства 
в сражении встречаются в дошедших до 
нашего времени летописных рассказах. 
По мнению некоторых исследователей, 
начало боевому сотрудничеству русско-
го воинства и русской Православной 
церкви было положено Великим кня-
зем Владимиром мономахом в феврале 
1111 г., когда был предпринят большой 
поход на половцев. 24 марта того же 
года русские полки, впереди которых на-
кануне сражения двигались священники, 
вдохновляя воинов на ратные подвиги, 
одержали первую победу над врагом 
[14]. Преподобный Сергий радонежский 
благословил князя Дмитрия Донского на 
битву и дал ему в войско двух монахов – 
Пересвета и Ослябю. В Казанском похо-
де с иваном Грозным участвовал прото-
иерей Благовещенского собора андрей 
с целым собором священнослужителей 
[10]. упоминание о полковых священни-
ках встречается в первом военном уста-
ве, изданном московской типографией 
в царствование алексея михайловича 
в 1647 г., – «учение и хитрость ратного 
строя пехотных людей». В главе, опре-
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деляющей жалование воинским чинам, 
значится полковой священник. 

и все же говорить о полковых свя-
щенниках в рассматриваемый период 
еще рано – не постоянны были боевые 
отряды, и священники по их расформи-
ровании возвращались в свой приход. 
регулярные стрелецкие полки брали в 
походы приходских попов из своих сло-
бод. Военная служба для всех этих свя-
щенников была лишь небольшим эпизо-
дом. Сведений об их боевом служении 
не сохранилось. 

Огромную роль, как свидетельству-
ют многие факты истории, в подъеме и 
укреплении воинского духа играли свя-
тыни. Как отмечает иеромонах Даниил 
(Сычев), с первых веков принятия хри-
стианства русское православное во-
инство сражалось с неприятелем под 
покровительством чтимых образов Бо-
жией матери. Святые иконы уносили от 
врагов как важнейшее сокровище, они 
сопровождали войска во всех походах и 
сражениях [6]. Так, из Бородино 22 авгу-
ста 1812 г. м.и. Кутузов писал е.и. Куту-
зовой: «Солдаты из Смоленска вынесли 
чудотворный образ Смоленской Богома-
тери и сей образ везде сопутствует нам» 
[15]. 

Военное духовенство, прежде всего, 
и призвано было обеспечить благого-
вейное отношение к святыням. В каждом 
полку были в то время свои почитаемые 
святые, небесные покровители. Таким 
образом, военное духовенство создава-
ло и поддерживало невидимую связь во-
инства земного с воинством небесным, 
содействовало духовному подъему лич-
ного состава и непобедимости армии и 
флота.

лишь со времени учреждения к на-
чалу XVIII в. регулярной армии появля-
ются и постоянно служащие при полках 
священники. именно это время и можно 
считать началом зарождения особого 
института военного духовенства, за два 
с лишним века своей истории прошед-
шего путь от разрозненных, кочующих за 
полком со скудным скарбом и полотня-
ной церковной палаткой священнослу-
жителей до самостоятельной крупной 
структуры, со своим управлением, сво-
ими особыми задачами, на плечи кото-
рой была возложена важнейшая функ-

ция патриотического воспитания воинов 
(прежде всего любви к Богу и ближним, 
а значит, и к своему Отечеству, своему 
народу, верность и бескорыстное жерт-
венное служение им).

Впервые обязанности военных свя-
щенников были закреплены в петров-
ских уставе воинском (1716) и морском 
уставе (1720). В связи с расширени-
ем государством круга задач, которые 
должны были решать военные священ-
ники, постоянно пополнялся и перечень 
их должностных обязанностей. В 1869 г. 
обязанности полковых священников 
были систематизированы и состояли из 
19 пунктов6. В 1887 г. были систематизи-
рованы и упорядочены их права; импе-
ратором было утверждено Положение о 
служебных правах и окладах содержания 
военного духовенства. Наиболее полно 
общие обязанности и права полковых 
священников были изложены в Положе-
нии об управлении церквами и духовен-
ством военного и морского ведомств, а 
также в некоторых документах, принятых 
в последующие годы (табели окладов 
жалованья и столовых денег, пенсионный 
устав, решения всероссийских съездов 
военного и морского духовенства 1914, 
1917 гг., постановления Св. Синода, ин-
струкции и указания, подготовленные 
ведомством протопресвитера)7.

Особенно сложно было организовать 
церковное богослужение непосред-
ственно на передовой линии фронта, в 
этом случае богослужение совершалось 
священником под открытым небом. Вот 
как описывает подобное богослужение 
16 июля 1905 г. во время русско-япон-
ской войны полковой священник прото-
иерей митрофан Сребрянский: «В 7 ве-
чера я предложил отслужить для полка 
обедницу, так как завтра в 4 часа утра 
выступление, предложение всеми при-
нято с большой радостью. Поставили 
на поле стол, икону, евангелие и крест, 
зажгли свечу... Собрались эскадроны, 
генерал и все офицеры, и при мерцании 
звезд мы начали богослужение. Прежде 

6 Голов Г.В. Прохождение службы по военно-
му ведомству // Свод военных постановлений. 
1869. СПб., 1907. Кн. 7. С. 9.

7 Положение об управлении церквами и 
духовенством военного и морского ведомств. 
СПб., 1890. 32 с.
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всего, я сказал небольшое поучение на 
евангелие об укрощении Господом бури 
на море, увещевая солдат веровать, что 
Господь и среди военных бурь и сраже-
ний и походных трудов с нами; только 
надо крепко верить и усердно молить-
ся ему... Пели все солдаты... так было 
умилительно и внушительно это ночное 
служение, что слезы сами просились на 
глаза... пропели царское многолетие, 
шефу, 51-му полку и всей 2-й бригаде; 
я обошел ряды воинов, благословляя их 
крестом и на ходу ободряя словами... 
а налево от нас ясно слышна канонада. 
Очевидно, в горах идет сражение; ночью 
из Янтая туда ушло три тысячи человек 
пехоты! Кончилась служба, все были до-
вольны» [11]. 

Таким образом, правовая работа с 
помощью правовых средств достигала 
своих целей в области военно-религиоз-
ных отношений, создавала благоприят-
ные условия для деятельности военного 
духовенства (в частности, на территории 
Китая, где не было православных свя-
щенников), а также для духовного окорм-
ления войск, вдохновения их на ратные 
подвиги.

Во время Первой мировой войны в 
подчинении протопресвитера (главного 
священника в военном ведомстве) было 
свыше 5 тысяч священников. Об их де-
ятельности во время военных действий 
давали благожелательные отзывы оба 
Верховных Главнокомандующих царской 
армии. Департаменту военных священ-
ников были подчинены 24 военных собо-
ра, сотни церквей (437 полковых, 13 кре-
постных, 32 госпитальные, 17 тюремных, 
33 судебные и т. д.), а также целый ряд 
лечебных и прочих богоугодных заведе-
ний. численный состав священников в 
русской армии определялся штатами, 
утвержденными военным министер-
ством [8]. 

В такой структуре, без существенных 
изменений, институт военного духовен-
ства встретил революционные события 
1917 г., кардинально изменившие го-
сударственный строй россии. Система 
взаимоотношений русской Православ-
ной церкви и российской армии просу-
ществовала в стране до 1918 г., а в бе-
лых армиях – до 1921 г. По некоторым 
сведениям, полковые священники еще в 

1918 г. были и в отдельных частях Крас-
ной армии.

Примеров того, как проявлялись в 
истории россии на протяжении всего ее 
существования те или иные стороны пра-
вовой работы и какие прилагались уси-
лия по повышению ее качества, можно 
привести огромное множество. анализ 
всего этого материала дает основание 
полагать, что по своей сути военно-пра-
вовая работа в россии тесно связана с 
христианством, а как разновидность де-
ятельности по формированию правовых 
предписаний и обеспечению их претво-
рения в жизнь войск существует столько, 
сколько существует государство и пра-
во, только выделилась она официально 
(юридическим порядком) в самостоя-
тельное направление деятельности ор-
ганов управления относительно недав-
но – лишь в советский период.
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Аннотация. В статье рассматриваются 
особенности правовой природы казенных 
учреждений как основания применения 
этого типа учреждений к военным органи-
зациям.

Ключевые слова: казенное учрежде-
ние; военные организации; правовое по-
ложение военных организаций

Казенные учреждения как новая раз-
новидность юридических лиц введены в 
отечественную правовую систему Феде-
ральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-
Фз «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Фе-
дерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных 
(муниципальных) учреждений»1 (далее – 
закон № 83-Фз), которым также пред-
писано «создать федеральные казенные 
учреждения, изменив тип» ряда феде-
ральных государственных учреждений 
(действующих на день официального 
опубликования закона № 83-Фз).

Казенными учреждениями стали в 
силу закона (ч. 1 ст. 31 закона № 83-Фз):

«а) управления объединений, управ-
ления соединений и воинские части Во-
оруженных Сил российской Федерации, 
военные комиссариаты, органы управ-
ления внутренними войсками, органы 
управления войсками гражданской обо-
роны, соединения и воинские части вну-
тренних войск, а также других войск и 
воинских формирований;

б) учреждения, исполняющие нака-
зания, следственные изоляторы уго-
ловно-исполнительной системы, уч-
реждения, специально созданные для 
обеспечения деятельности уголовно-ис-
полнительной системы, выполняющие 
специальные функции и функции управ-
ления;

в) специализированные учреждения 
для несовершеннолетних, нуждающихся 
в социальной реабилитации;

1 рос. газ. 2010. 12 мая.

г) учреждения министерства вну-
тренних дел российской Федерации, 
Главного управления специальных про-
грамм Президента российской Федера-
ции, Федеральной миграционной служ-
бы, Федеральной таможенной службы, 
Федеральной службы безопасности рос-
сийской Федерации, Службы внешней 
разведки российской Федерации, Фе-
деральной службы охраны российской 
Федерации, специальные, воинские, 
территориальные, объектовые подраз-
деления федеральной противопожарной 
службы министерства российской Фе-
дерации по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликви-
дации последствий стихийных бедствий, 
аварийно-спасательные формирования 
федеральных органов исполнительной 
власти…».

С учетом того, что не все военные ор-
ганизации стали казенными учреждения-
ми, в теории и практике военного права 
стали возникать вопросы о том, какой тип 
учреждения является предпочтительнее 
для различных видов военных организа-
ций2. Для того чтобы понять, что побу-
дило законодателя ввести новый тип уч-
реждений, трансформировать в казенные 
указанные выше бюджетные учреждения, 

2 Так, например, в Вооруженных Силах 
российской Федерации бюджетными и авто-
номными учреждениями являются некоторые 
военно-медицинские, военно-образователь-
ные учреждения, научно-исследовательские 
институты и некоторые другие учреждения (см. 
подробнее: Дубынина Т.В. Гражданско-пра-
вовые средства регулирования деятельности 
военных организаций: дис. … канд. юрид. наук. 
м., 2012. С. 59; см. также: Бараненкова И.В. 
Юридические лица в «новом облике» Воору-
женных Сил российской Федерации // Право 
в Вооруженных Силах. 2009. № 6. С. 58–61; Ее 
же. Особенности правового положения бюд-
жетных учреждений нового типа («новый облик» 
бюджетных учреждений до неузнаваемости из-
менит их правовую сущность) // Военное право: 
электрон. науч. изд. Вып. № 1. URL: http://www.
voennoepravo.ru/node/3791).
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каковы правовые последствия приобре-
тения данными учреждениями статуса 
казенных, целесообразно ли применение 
указанной правовой конструкции в отно-
шении военных организаций3, необходи-
мо проанализировать правовую природу 
казенного учреждения.

В абз. 39 ст. 6 Бюджетного кодекса 
российской Федерации (далее – БК рФ) 
казенное учреждение определено как 
«государственное (муниципальное) уч-
реждение, осуществляющее оказание 
государственных (муниципальных) услуг, 
выполнение работ и (или) исполнение 
государственных (муниципальных) функ-
ций в целях обеспечения реализации 
предусмотренных законодательством 
российской Федерации полномочий ор-
ганов государственной власти (государ-
ственных органов) или органов местного 
самоуправления, финансовое обеспече-
ние деятельности которого осуществля-
ется за счет средств соответствующего 
бюджета на основании бюджетной сме-
ты»4.

исходя из анализа данного законода-
телем определения казенного учрежде-
ния можно выделить две его разновидно-
сти (государственное и муниципальное), 
а также два вида предназначения: осу-
ществление оказания государственных 
(муниципальных) услуг, выполнение ра-
бот и (или) исполнение государственных 

3 Под военной организацией понимается 
«непосредственно выполняющая задачи во-
енной безопасности, комплектуемая военнос-
лужащими полностью или частично штатная 
организация ведомства, в котором предусмо-
трена военная служба» (Бараненков В.В. Юри-
дическая личность военных организаций: мо-
ногр. м.: московский пограничный ин-т, 2008. 
С. 129).

4 Для сравнения: в ст. 9.2 Федерального за-
кона от 12 января 1996 г. № 7-Фз (в редакции 
от 03 июля 2016 г.) «О некоммерческих органи-
зациях» дано следующее определение бюджет-
ного учреждения: «Бюджетным учреждением 
признается некоммерческая организация, соз-
данная российской Федерацией, субъектом 
российской Федерации или муниципальным 
образованием для выполнения работ, оказания 
услуг в целях обеспечения реализации пред-
усмотренных законодательством российской 
Федерации полномочий соответственно орга-
нов государственной власти (государственных 
органов) или органов местного самоуправле-
ния в сферах науки, образования, здравоохра-
нения, культуры, социальной защиты, занято-
сти населения, физической культуры и спорта, 
а также в иных сферах».

(муниципальных) функций в целях обе-
спечения реализации предусмотренных 
законодательством российской Федера-
ции полномочий органов государствен-
ной власти (государственных органов) 
или органов местного самоуправления.

Кроме того, законодатель посчитал 
важным указать в определении, что фи-
нансовое обеспечение деятельности ка-
зенного учреждения осуществляется за 
счет средств соответствующего бюдже-
та на основании бюджетной сметы, что 
можно, видимо, рассматривать в каче-
стве существенного признака.

Как отмечает а.а. Кирилловых,  «це-
левая составляющая деятельности ка-
зенных учреждений выступает в качестве 
основного ориентира для особенностей 
регулирования их правового статуса, от-
раженного в законодательстве о неком-
мерческих организациях» [3].

Для того чтобы понять правовую при-
роду казенных учреждений как нового 
правового явления, ее влияние на пра-
вовое положение военных организаций, 
представляется целесообразным проа-
нализировать замысел авторов законо-
проекта5, изложенный в пояснительной 
записке к нему. 

В пояснительной записке отмечается, 
что «существующая в российской Федера-
ции система бюджетных учреждений была 
сформирована в иных социально-эконо-
мических условиях и до сих пор функцио-
нирует в отрыве от современных подходов 
к развитию государственного управления, 
от принципов оптимальности и достаточ-
ности для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг».

С учетом весьма значительного числа 
бюджетных учреждений (которых по со-
стоянию на 2009 г. было около 328 тыс.6) 

5 Пояснительная записка к проекту Феде-
рального закона «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
правового положения государственных (муни-
ципальных) учреждений» № 308243-5.

6 Согласно Пояснительной записке к проек-
ту Федерального закона № 308243-5 «О внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты российской Федерации в связи с совер-
шенствованием правового положения государ-
ственных (муниципальных) учреждений» «на 
федеральном уровне по состоянию на 1 апреля 
2009 года насчитывалось 25 287 учреждений 
(без закрытой части), на региональном и муни-
ципальном уровнях по состоянию на 1 января 
2009 года – 302 660 учреждений».
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возникает закономерный вопрос о мо-
тивах такой «оптимизации». По мнению 
разработчиков указанного законопроек-
та (далее – законопроект), «в существу-
ющем правовом статусе у бюджетных 
учреждений отсутствуют стимулы к оп-
тимизации и повышению эффективно-
сти, что вызвано в первую очередь смет-
ным финансированием от фактически 
сложившихся расходов. Высока степень 
закрытости управления большинства 
бюджетных учреждений – как от рядовых 
сотрудников этих учреждений, так и от 
иных граждан – потребителей государ-
ственных (муниципальных) услуг». 

что касается «закрытости управле-
ния большинства бюджетных учрежде-
ний, как от рядовых сотрудников этих 
учреждений, так и от иных граждан – по-
требителей государственных (муници-
пальных) услуг», то, как представляется, 
для указанных граждан удовлетворение 
любопытства в части, касающейся того, 
как именно осуществляется управление 
учреждениями, вряд ли можно отнести 
к наиболее важным их потребностям. и 
уж тем более трудно предположить, что 
именно для того, чтобы «открыть» для 
указанных граждан «секреты управле-
ния учреждениями», была осуществлена 
широкомасштабная реформа государ-
ственных учреждений. 

Не очень убедительным представ-
ляется и довод о том, что в существу-
ющем правовом статусе у бюджетных 
учреждений отсутствуют стимулы к 
оптимизации и повышению эффектив-
ности, что будто бы вызвано в первую 
очередь сметным финансированием 
от фактически сложившихся расходов. 
авторы законопроекта опровергают 
сами себя, отмечая, что «большинство 
бюджетных учреждений уже включе-
ны в хозяйственный оборот и получают 
достаточно высокие доходы от прино-
сящей доход деятельности. Так, в 2008 
г. из 9 997 федеральных бюджетных уч-
реждений, оказывающих государствен-
ные услуги юридическим и физическим 
лицам, 3 786 учреждений (37,9 % от их 
общего числа) имели долю доходов от 
приносящей доход деятельности в об-
щем объеме их финансового обеспече-
ния более 40 %, в том числе 1 030 таких 
учреждений полностью финансирова-

лись за счет таких доходов. указанные 
учреждения в основном относятся к 
таким сферам, как образование, здра-
воохранение, наука и культура». Это 
подтверждает стремление учреждений 
к повышению эффективности, по всей 
видимости, как раз и обусловленного 
недостаточностью «сметного финанси-
рования от фактически сложившихся 
расходов» в указанных сферах.

Впрочем, уже в самом начале поясни-
тельной записки к законопроекту авто-
ры прямо указывают, что он «направлен 
на повышение эффективности предо-
ставления государственных и муници-
пальных услуг, при условии сохранения 
(либо снижения темпов роста) расходов 
бюджета на их предоставление, путем 
создания условий и стимулов для сокра-
щения внутренних издержек учрежде-
ний и привлечения ими внебюджетных 
источников финансового обеспечения, 
а также создания условий и стимулов 
для федеральных органов исполнитель-
ной власти для оптимизации подведом-
ственной сети». 

Как справедливо отмечает а.и. зем-
лин, анализируя принцип результатив-
ности и эффективности использования 
бюджетных средств, в положениях БК 
рФ фактически отождествлены эффек-
тивность и экономность, что, конечно 
же, не соответствует действительности, 
ибо экономность – это только частный 
случай эффективности. При этом в БК 
рФ ничего не сказано ни о показателях 
эффективности, ни о порядке их опреде-
ления [2].

итак, «повышение эффективности 
предоставления государственных и му-
ниципальных услуг» должно достигаться 
путем:

1) сокращения внутренних издержек 
учреждений;

2) привлечения учреждениями вне-
бюджетных источников финансового 
обеспечения;

3) создания условий и стимулов для 
федеральных органов исполнительной 
власти для «оптимизации» подведом-
ственной сети учреждений. Под опти-
мизацией, видимо, подразумевается 
сокращение количества подведомствен-
ных учреждений, как это, например, про-
исходило в Вооруженных Силах россий-
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ской Федерации при формировании их 
«нового облика»7. 

При этом «эффективность предостав-
ления государственных и муниципальных 
услуг» авторами законопроекта понима-
ется как исключительно экономическая 
категория, так как в качестве единствен-
ного условия указана обязательность 
«сохранения (либо снижения темпов ро-
ста) расходов бюджета на их предостав-
ление)». Поскольку в современной рос-
сии инфляция является неотъемлемым 
атрибутом экономики8, вышесказанное 
фактически означает стремление сокра-
тить расходы на предоставление госу-
дарственных и муниципальных услуг. 

иными словами, цель законопроек-
та – сократить бюджетные расходы не 
только в социальной сфере, но и в сфере 
обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства, а также количество 
государственных учреждений.

Вместе с тем, обеспечение обороны 
страны и безопасности государства – не 
государственные услуги, а функции го-
сударства [1; 4], поэтому на эти сферы 
положения закона, в том числе в части, 
касающейся «оптимизации» структуры 
учреждений, не должны распростра-
няться. Действительно, главным кри-
терием эффективности обеспечения 
обороны страны и безопасности госу-
дарства является не снижение расходов 
на эти цели, а состояние защищенности 
жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от внешних и 
внутренних военных угроз, связанных с 
применением военной силы или угрозой 
ее применения, характеризуемое отсут-
ствием военной угрозы либо способно-
стью ей противостоять9.

Обеспечение военной и государ-
ственной безопасности не должно зави-
сеть от того, могут ли соответствующие 
военные организации выжить в условиях 

7 О проблемах, возникающих в результате 
такой «оптимизации» Вооруженных Сил рос-
сийской Федерации и неприемлемости подоб-
ной «оптимизации» для других ведомств, обе-
спечивающих национальную безопасность, см. 
подробнее, например: Новый армейский облик 
непопулярен и криминален // Независимое 
воен. обозрение. 2010. 6 авг.

8 По данным минэкономразвития, инфляция 
в россии в 2011 г. составила 6–7 %. (URL: http://
www.newsru.com/finance/14dec2010/infla.html).

9 Пункт 8 Военной доктрины российской Фе-
дерации (утв. Президентом российской Феде-
рации № Пр-2976) // рос. газ. 2014. 30 дек.

рыночной конкуренции. Поэтому наи-
более оптимальным типом учреждений, 
осуществляющих функции и полномочия 
в сфере обороны страны и безопасности 
государства, являются именно казенные 
учреждения.

Обоснованность такого вывода под-
тверждается подходами, изложенными в 
методических рекомендациях по опре-
делению критериев изменения типа го-
сударственных учреждений субъектов 
российской Федерации и муниципальных 
учреждений с учетом сферы их деятель-
ности (далее – методические рекоменда-
ции)10, в п. 2 которых было указано, что «в 
целях определения типа государственно-
го (муниципального) учреждения (оценки 
целесообразности принятия решения об 
изменении типа государственного (муни-
ципального) учреждения):

применяются критерии, основанные 
на положениях федеральных законов 
и принимаемых в соответствии с ними 
иных нормативных правовых актов и 
исходящие из нормативного правового 
регулирования правового положения со-
ответствующего типа государственного 
(муниципального) учреждения, пред-
усмотренные разделом III настоящих ме-
тодических рекомендаций;

рекомендуется применять дополни-
тельные критерии, основанные на уче-
те экономического и управленческого 
потенциала государственного (муници-
пального) учреждения, в соответствии 
с разделом IV настоящих методических 
рекомендаций».

анализ критериев, предлагаемых ме-
тодическими рекомендациями, позволяет 
выделить ряд наиболее существенных кри-
териев выбора типа казенного учреждения.

1. Государственное (муниципальное) 
учреждение может быть отнесено к опре-
деленному типу, исходя из возможности 
исполнения указанным учреждением го-
сударственных (муниципальных) функ-
ций в целях осуществления предусмо-
тренных законодательством российской 
Федерации полномочий органов госу-

10 Об утверждении методических рекомен-
даций по определению критериев изменения 
типа государственных учреждений субъектов 
российской Федерации и муниципальных уч-
реждений с учетом сферы их деятельности: 
распоряжение Правительства рос. Федерации 
от 07.09.2010 г. № 1505-р // Собр. законода-
тельства рос. Федерации. 2010. № 37. Ст. 4776.
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дарственной власти, полномочий орга-
нов местного самоуправления.

При этом методическими рекоменда-
циями определено, что для исполнения 
государственных (муниципальных) функ-
ций может создаваться только казенное 
учреждение, за исключением случаев, 
прямо установленных федеральными за-
конами11. В то же время в законодатель-
стве нормативно не определено понятие 
государственной функции, вследствие 
чего отграничить понятие «исполнение 
государственной функции» от понятия 
«оказание государственной услуги» не 
представляется возможным (например, 
применительно к определению типа во-
енно-медицинских и образовательных 
учреждений минобороны россии). Наря-
ду с этим в теории государства и права 
образование, здравоохранение граждан 
являются социальной функцией госу-
дарства, аналогичный вывод следует из 
анализа положений Конституции рос-
сийской Федерации (ст.ст. 41, 43)12. Пра-
вильность отнесения образовательной 
деятельности к публичным функциям 
подтверждается позицией Конституци-
онного Суда российской Федерации13. 

В связи с изложенным разделение уч-
реждений на типы в зависимости от по-
тенциальной «возможности исполнения 
указанным учреждением государствен-
ных (муниципальных) функций» пред-
ставляется некорректным ввиду неопре-
деленности указанного критерия. 

11 автономное учреждение и бюджетное 
учреждение создаются публично-правовым 
образованием для выполнения государствен-
ных (муниципальных) работ, оказания государ-
ственных (муниципальных) услуг и не вправе 
исполнять государственные (муниципальные) 
функции, за исключением случаев, прямо уста-
новленных федеральными законами.

12 Конституция российской Федерации: при-
нята всенародным голосованием 12.12.1993 (в 
ред. от 21.07.2014) // Собр. законодательства 
рос. Федерации. 2014. № 31. Ст. 4398.

13 По делу о проверке конституционности 
пункта 4 части второй статьи 250, статьи 321.1 
Налогового кодекса российской Федерации и 
абзаца второго пункта 3 статьи 41 Бюджетного 
кодекса российской Федерации в связи с жа-
лобами российского химико-технологического 
университета им. Д.и. менделеева и москов-
ского авиационного института (государствен-
ного технического университета): постановле-
ние Конституционного Суда рос. Федерации от 
22.06.2009 г. № 10-П // Собр. законодательства 
рос. Федерации. 2009. № 27. Ст. 3383.

2. Государственное (муниципаль-
ное) учреждение может быть отнесено 
к определенному типу исходя из сферы 
деятельности, в которой оно создает-
ся (п. 7 методических рекомендаций). 
Сфера деятельности казенного учреж-
дения законом № 83-Фз не ограничена. 
Но в конце разд. II методических реко-
мендаций делается вывод о том, что «с 
учетом особенностей правового положе-
ния казенных учреждений целесообраз-
но относить к казенным учреждениям 
только учреждения, созданные в сфере 
управленческой деятельности, либо уч-
реждения, отнесенные к казенным в со-
ответствии с законом». 

исходя из изложенного становится 
более понятным подход законодателя 
к формированию перечня учреждений, 
которые стали казенными в силу закона 
(п. 1 ч. 1 ст. 31 закона № 83-Фз).

3. что касается мотивов разработчи-
ков законопроекта и его направленно-
сти, то, как представляется, их неплохо 
иллюстрирует разд. IV методических 
рекомендаций: «Дополнительные кри-
терии, основанные на учете экономи-
ческого и управленческого потенциала 
государственного (муниципального) 
учреждения», согласно п. 8 которого «в 
качестве дополнительных критери-
ев определения типа государственного 
(муниципального) учреждения (оценки 
целесообразности принятия решения 
об изменении типа государственного 
(муниципального) учреждения) целесо-
образно использовать экономический 
потенциал и управленческий потенциал 
такого учреждения».

В заключение методических реко-
мендаций делается вывод о том, что, 
«чем выше экономический и управлен-
ческий потенциал государственного (му-
ниципального) учреждения, тем менее 
целесообразно сохранение на установ-
ленный Федеральным законом переход-
ный период финансового обеспечения 
данного учреждения на основе бюджет-
ной сметы и (или) изменение его типа в 
целях создания казенного учреждения».

Как видим, содержание методиче-
ских рекомендаций недвусмысленно 
подтверждает обоснованность вывода о 
том, что основная направленность зако-
на № 83-Фз – минимизация количества 
финансируемых из бюджета учрежде-
ний, перевод максимального количества 
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из них на самофинансирование, что фак-
тически означает их «самовыживание» в 
условиях рыночной конкуренции.

В указанных целях правовое положе-
ние казенных учреждений было жестко 
регламентировано, а их правосубъект-
ность – максимально ограничена. В част-
ности, казенное учреждение:

– является единственным типом уч-
реждения, которое финансируется по 
смете из федерального бюджета; 

– отвечает по своим обязательствам 
только находящимися в его распоря-
жении денежными средствами (при 
недостаточности указанных средств 
субсидиарную ответственность по обя-
зательствам такого учреждения несет 
собственник его имущества);

– может осуществлять приносящую 
доход деятельность в соответствии со 
своими учредительными документами, 
но доходы, полученные от указанной 
деятельности, поступают в соответству-
ющий бюджет бюджетной системы рос-
сийской Федерации и являются доходом 
этого бюджета (т. е. казенное учрежде-
ние лишено «предпринимательской» мо-
тивации);

– заключает государственные кон-
тракты и иные гражданско-правовые 
договоры от имени публично-правового 
образования.

На  основании вышеизложенного 
можно сделать вывод, что именно казен-
ное учреждение как правовое явление 
наиболее подходящая правовая кон-
струкция для того, чтобы собственник 
мог использовать ее при создании мак-
симально подконтрольных ему органи-
заций.

Таким образом, казенное учреждение 
является наиболее оптимальной право-
вой конструкцией для существования 
военных организаций как юридических 
лиц.
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Аннотация. В статье отражены резуль-
таты медико-криминалистического иссле-
дования с использованием регрессивного 
анализа, по результатам которого были 
выявлены наиболее информативные те-
стовые утверждения IES-R, что позволило 
в конечном итоге произвести выбор самых 
значимых симптомов посттравматическо-
го стрессового расстройства – предикто-
ров агрессивно-криминального поведе-
ния.

Ключевые слова: шкала Горовица; 
Impact of Event Scale-Revised; IES-R; по-
сттравматическое стрессовое расстрой-
ство; криминальное агрессивное поведе-
ние; комбатант

В последние годы отмечается отчет-
ливая тенденция к увеличению числа 
психических расстройств, обусловлен-
ных воздействием стрессовых факторов. 
Клиническое многообразие проявлений, 
высокий уровень сочетания с другими 
заболеваниями определяют сложность 
диагностических подходов к данным пси-
хическим расстройствам и прогнозу их 
развития. исследования распространен-
ности последствий экстремального стрес-
са показывают, что примерно у каждого 
пятого участника боевых действий (ком-
батанта) возникает посттравматическое 
стрессовое расстройство (ПТСр), которое 
феноменологически проявляется в виде 
трех констелляций: погружения (интру-
зии), избегания и гиперактивности [4; 6]. 

Для выявления особенностей фено-
менологического оформления ПТСр при-
меняется Шкала оценки влияния трав-
матического события,  разработанная м. 
Горовицем, Н. Вилнером и В. алваресом 
в 1979 г. и модифицированная (пересмо-
тренная) С. мармаром с соавторами в 

1996 г. (Impact of Event Scale-Revised – 
IES-R) [2]. Данная Шкала как инструмент 
клинического исследования была апро-
бирована в лаборатории психологии пост-
травматического стресса и психотерапии 
института психологии российской акаде-
мии наук, в настоящее время она относит-
ся к числу наиболее часто используемых в 
мировой практике для клинической диа-
гностики посттравматических стрессовых 
расстройств. С помощью указанной Шка-
лы проводилась оценка выраженности 
симптоматики ПТСр по трем специфиче-
ским феноменам, выделенным м. Горови-
цем и С. мармаром [5]

К первому феномену относятся сим-
птомы погружения – повторяющиеся пе-
реживания стрессовой ситуации в форме 
навязчивых представлений, фантазий, 
воспоминаний; появление их в снах либо 
ночных кошмарах при воздействии напо-
минающих обстоятельств. иногда термин 
«погружение» (англ. intrusion) переводится 
как «навязывание». 

Ко второму феномену относятся сим-
птомы избегания – попытки смягчения 
или избегания переживаний, связанных с 
травматическим событием, снижение ре-
активности. 

Симптомы третьего феномена – гипер-
возбуждения (физиологической возбу-
димости) включают: раздражительность, 
конфликтность, напряжение, неустойчи-
вое настроение, трудности с сосредото-
чением внимания. 

Вполне очевидно, что наборы симпто-
мов воспроизводят диагностические кри-
терии, используемые в таких ныне дей-
ствующих классификациях психических 
расстройств, как ICD-10 и DSM-IV-TR.

результаты применения IES-R рас-
считываются соответственно субшка-
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лам: субшкала «погружение» (intrusion 
subscale – INT) – 8 утверждений, субшка-
ла «избегание» (avoidance subscale – 
AVD) – 8 утверждений и субшкала «физи-
ологическая возбудимость» (hyperarousal 
subscale – HAR) – 6 утверждений. Оценкой 
каждой из субшкал является среднеариф-
метическая величина выбранных респон-
дентом вариантов ответов в баллах (от 
0 до 5), а общая оценка по шкале IES-R в 
целом является суммой оценок каждой из 
трех шкал. 

При длительном воздействии боевых 
стрессоров у некоторых военнослужащих 
обнаруживаются признаки так называе-
мого неприемлемого боевого стрессово-
го поведения (combat misconduct stress 
behavior). Оно проявляется как в мелких 
нарушениях уставных требований, так и в 
серьезных преступлениях, таких как маро-
дерство, отказ взятия в плен или убийство 
пленных, применение пыток, насилие и 
убийство мирных жителей, убийство сво-
их командиров [1]. Таким образом, ра-
бочей гипотезой исследования является 
предположение о возможности выделе-
ния информативных признаков, опира-
ясь на которые, можно прогнозировать 
вероятность агрессивного криминаль-
ного поведения, что позволит увеличить 
доказательность экспертного решения, 
определять лечебные и реабилитацион-

ные меры медико-социального характера 
у ветеранов локальных войн, страдающих 
ПТСр.

Объектом исследования являлись 
478 проходивших ранее службу в райо-
нах локальных вооруженных конфликтов 
военнослужащих-мужчин с клинически-
ми признаками ПТСр (рубрика F 43.1 по 
мКБ-10)1, обследованных непосредствен-
но автором. из них в основную группу 
(«подэкспертные») вошли 344 человека, 
страдающих ПТСр и совершивших пра-

вонарушения против личности различной 
тяжести; все они прошли судебно-пси-
хиатрическую экспертизу в центре им. 
В.П. Сербского (обследование в условиях 
стационара проводилось в 300 случаях, 
амбулаторно – в 44). В группу сопоставле-
ния («пациенты») были включены 134 че-
ловека, проходивших лечение в военных 
госпиталях по поводу ПТСр. Всего пройти 
исследование с использованием IES-R 
выразило согласие 339 человек, из кото-
рых к группе подэкспертных относились 
233, к группе пациентов – 106.

Результаты и обсуждение исследо-
вания. В табл. 1, где сведены данные де-
скриптивной статистики и анализа разли-

1 раздел F в международной классификации 
болезней 10-го пересмотра (мКБ-10) отражает 
психические и поведенческие расстройства, 
цифрами 43.1 кодируется ПТСр.
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чий результатов, полученных с помощью 
однофакторного дисперсионного анализа 
(ANOVA), видно, что оценка по всей шка-
ле IES-R по категории «подэкспертные» 
(9,43) была достоверно (p2= 0,000) выше 
таковой по категории «пациенты» (7,46). 
Также достоверно большие оценки у 
подэкспертных определялись по субшка-
лам «погружение» (p = 0,000) и «гипер-
возбуждение» (p = 0,000). Одновременно 
необходимо отметить, что не было выяв-
лено различий по субшкале «избегание», и 
при этом средние оценки в сравниваемых 
группах были достаточно высоки. 

Показанные результаты дают возмож-
ность утверждать, что и общий уровень 
посттравматического стресса, и средние 
оценки феноменов погружения и гипер-
возбуждения были выше в группе «подэкс-
пертных». Однако в контексте настоящего 
исследования констатация этих фактов не 
может являться удовлетворительной по 
ряду причин. Прежде всего, не ясно, на-
сколько данный клинический инструмент 
позволяет разграничивать комбатантов 
с признаками ПТСр, склонных и не склон-
ных к проявлениям агрессии. Кроме того, 
оценки как по каждой из субшкал, так и по 
шкале в целом позволяют в какой-то мере 
судить о феноменологическом содержа-
нии субъективной оценки травматическо-
го стресса, но не дают ответа на то, какие 
именно его признаки указывают на повы-
шенный относительный риск агрессии.

Однако самым существенным момен-
том для возможности применения IES-R 
как инструмента определения вероятно-
сти формирования криминальной агрес-
сии была необходимость выяснения:

– в какой степени данная шкала может 
«правильно» отделить подэкспертных от 
пациентов,

– каковы пороговые значения каждой 
из субшкал и шкалы в целом;

– какие из утверждений наилучшим об-
разом указывают на высокий или низкий 
относительный риск агрессивного пове-
дения.

иными словами, рассматриваемый в 
настоящей работе тест (IES-R) расцени-
вался как модель субъективных пережи-
ваний дистресса комбатантов, способных 
служить предикторами криминальной 
агрессии. Для решения указанных проблем 
вначале первичные данные, полученные с 
помощью IES-R, рассматривались как ис-

2 p – вероятность ошибки.

ходные модели по каждой субшкале в от-
дельности и по шкале в целом. Проверка 
способности классифицировать сравни-
ваемые группы проведена с использова-
нием процедуры ROC3-анализа с опреде-
лением оптимальных пороговых значений, 
«отсекающих» одну группу от другой, а 
также показателей качества моделей (Sn – 
чувствительность, Sp – специфичность, 
PPV – прогностическая ценность положи-
тельного результата, NPV – прогностиче-
ская ценность отрицательного результата, 
AUC – интегральный показатель качества 
шкалы) [3]. 

На рисунке 1 представлена сравни-
тельная диаграмма ROC-кривых, полу-
ченных по исходным значениям IES-R в 
целом и по отдельным субшкалам. Как на 
самом рисунке, так и по данным сопро-
вождающей его таблицы 2 хорошо вид-
но, что данный клинический инструмент 
в исходном варианте как модель субъек-
тивного дистресса обладает удовлетво-
рительной способностью (валидностью) 
выделять комбатантов с ПТСр, склонных 
к криминальной агрессии. Об этом сви-
детельствовали значения интегрального 
показателя качества шкалы (AUC = 0,744) 
как теста на определение вероятности 
агрессивного поведения. Примерно такие 
же показатели были у субшкал погружения 
(AUC = 0,723) и гипервозбудимости (AUC = 
0,734). В то же время показатель качества 
субшкалы избегания (AUC = 0,537) пред-
ставлял ее как практически «бесполезный 
классификатор», когда относительное 
число истинно положительных результа-
тов распознавания (чувствительность) 
возрастает пропорционально росту отно-
сительного числа ложноположительных 
результатов.

Так, для суммарного скоринга IES-R 
пороговое значение, отсекающее класс 
подэкспертных от класса пациентов, со-
ставило 8,33 балла при чувствительности 
теста 69,1 % (Sn = 0,691) и специфичности 
76,4 % (Sp = 0,764). Прогностическая цен-
ность положительного результата (доля 
подэкспертных от общего числа наблюде-
ний, отнесенных тестом к данной катего-
рии) при указанном пороговом значении 
составила 86,6 % (PPV = 0,866). Однако 
прогностическая ценность отрицатель-

3 ROC — Reciever Operating Characteristic, 
характеристическая кривая для выражения со-
отношения чувствительности и специфичности 
теста.
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ного результата была весьма невелика – 
52,9 % (NPV = 0,529). Примерно такие же 
результаты определения валидности рас-
познавания сравниваемых групп демон-
стрировали две из трех субшкал – «погру-
жение» и «гипервозбудимость». В первом 
случае, при «сбалансированных» величи-
нах чувствительности (Sn = 0,704) и специ- 
фичности (Sp = 0,764), пороговое значе-
ние составило 1,82 балла, PPV = 0,866 и 
NPV = 0,540.

Во втором случае (Sn = 0,665; Sp = 
0,793) пороговое значение равнялось 
2,50 балла, PPV = 0,876 и NPV = 0,519. По 
субшкале избегания данные о показателях 
ее предикционной способности выявлять 
агрессивные тенденции у комбатантов 
соответствовали интегральному показа-
телю – AUC и были также неудовлетвори-
тельны. Так, при «сбалансированных» и 
весьма низких показателях чувствитель-
ности (Sn = 0,524) и специфичности (Sp = 
0,613) пороговое значение составляло 
3,44, PPV = 0,749 и NPV = 0,369.

При исследовании полученных ре-
зультатов анализа предикционной спо-
собности IES-R выявлять потенциальную 
агрессивность особое внимание было 
обращено на пороговые значения, раз-
деляющие подэкспертных и пациентов. В 

частности, придерживаясь общих прин-
ципов моделирования некоего события, 
следует полагать, что эти значения лежат 
между средними величинами, рассчитан-
ными для каждой из сравниваемых групп. 
Однако если сравнить данные табл. 1 
(средние значения) и табл. 2 (пороговые 
значения), несложно заметить, что упо-
мянутый принцип выполняется лишь для 
балльной оценки по шкале в целом и для 
субшкалы «гипервозбудимость». В то же 
время пороговое значение по субшкале 
«погружение» было ниже, чем средний 
балл в группе «пациенты», а по субшкале 
«избегание» больше, чем средний балл в 
группе «пациенты». 

Кроме того, настоящее исследование 
в основном было сфокусировано не столь-
ко на обобщенной оценке субъективно-
го дистресса, сколько на роли отдельных 
утверждений как конструктах в модели, с 
помощью которых можно было бы опре-
делять вероятность формирования кри-
минальной агрессии. В таблице 3 можно 
видеть, что по некоторым из утверждений 
субшкалы «избегание» (5 и 6) IES-R сред-
ний балл в группе «пациенты» был досто-
верно больше, чем в группе «подэксперт-
ные». Тем не менее, как было показано 
выше, общая оценка по субшкале «избе-
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гание» вообще не предоставляла возмож-
ности дифференцировать подэкспертных 
и пациентов. Безусловно, поскольку все 
вошедшие в исследование комбатанты 
имели в той или иной степени признаки 
ПТСр, усредненные оценки или их обоб-
щенная величина могли показывать лишь 
ориентировочные уровни субъективного 
дистресса, искажая при этом его содер-
жательную часть. С учетом  данного обсто-
ятельства, было сделано предположение, 
что указывать на большую или меньшую 
вероятность формирования криминаль-
ной агрессии (т. е. выступать в роли пре-
дикторов) могут только некоторые из 
клинических признаков, которые входят в 
состав IES-R в качестве утверждений.

Для определения данных признаков 
каждая из субшкал IES-R была исследова-
на с использованием процедуры пошаго-
вой бинарной логистической регрессии, 
где в качестве зависимой бинарной пере-
менной использовалась принадлежность 
к сравниваемым группам («подэксперт-
ный» – «пациент»).

Принцип интерпретации полученных 
результатов был аналогичен описанному 
выше. единственное отличие состояло в 
том, что полученные параметры независи-
мых переменных умножались на балл (от 0 
до 5), которым оценивал утверждение ре-
спондент.

В модель, которая была рассчитана 
на основе утверждений, составлявших 
субшкалу «погружение», было отобрано 
три утверждения:

1) V01int4 – «любое напоминание об 
этом событии (ситуации) заставляло меня 
заново переживать все случившееся»;

4 Буквенно-цифровой код утверждения 

2) V06int – «Я думал о случившемся 
против своей воли»;

3) V20int – «мне снились тяжелые сны о 
том, что со мной случилось».

На основании суммарных баллов, рас-
считанных для каждого наблюдения, были 
рассчитаны показатели качества исходной 
регрессионной модели. В частности, чув-
ствительность модели составила 93,1 % 
(Sn = 0,931), специфичность – 71,7% (Sp = 
0,717). Положительная и отрицательная 
прогностическая ценность модели были 
близки по значению и составили соответ-
ственно PPV = 0,879 и NPV = 0,826.

В таблице 4 сведены параметры урав-
нения регрессии, полученные по резуль-
татам селекции переменных, которые 
позволяют с достаточной точностью (см. 
показатели качества модели) относить 
наблюдение к одной из сравниваемых ка-
тегорий обследованных комбатантов, и 
проверка их достоверности. Прежде все-
го, обратим внимание на то, что величина 
константы в модели имеет отрицательное 
значение, но невелика и недостоверна 
(–0,253; p = ,497). из этого следует, что 
если каждое из утверждений субшкалы 
избегания имело значение «0», то наличие 
или отсутствие относительного риска кри-
минальной агрессии было затруднитель-
но: ОШ5= 0,78 или Pevent6 = 43,7 %. Тем не 
менее, согласно правилам классификации 
с использованием бинарной логистиче-
ской регрессии, данный случай должен 
классифицироваться как «пациент».

IES-R, обозначающий номер утверждения в 
оригинале и сокращенное название субшкалы, 
к которому оно относится.

5 ОШ — отношение шансов.
6 Pevent — вероятность наступления некое-

го события.
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Также следует отметить, что два из 
выбранных утверждений имели положи-
тельное значение (V01int и V20int), т. е. при 
оценке утверждения больше «0» наличие 

каждого из них пропорционально увели-
чивало вероятность агрессивного поведе-
ния. В частности, присутствие признака, 
описанного утверждением V01int (0,434; 
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p = 0,000), увеличивало относительный 
риск в полтора раза (ОШ = 1,54), а наличие 
переживаний в утверждении V20int (0,866; 
p = 0,000) – почти в два с половиной раза 
(ОШ = 2,38). и напротив, отрицательное 
значение утверждения V06int (–,769; p = 
0,000) свидетельствовало о том, что от-
носительный риск снижается почти вдвое 
(ОШ = 0,46).

В качестве примера приведем расчет 
для обследованного комбатанта, выбран-
ные оценки утверждений которого со-
ставили V01int = 1, V06int = 3 и V20int = 0. 
Таким образом, уравнение регрессии для 
него записывалось следующим образом:

y = –0,253 + 1 × 0,434 – 3×0,769 + 
0×0,866 = –2,126

Pevent = 1/(1 + 2,7182,13) = 0,107,
где y – суммарный параметр уравне-

ния;
Pevent – вероятность наступления не-

коего события. 
То есть вероятность того, что комба-

тант может совершить агрессивное об-
щественно опасное деяние (ООД), мала и 
составляет только 10,7 %. 

Добавим, что данный респондент из-
начально относился к группе пациентов.

Подобным образом были выбраны пре-
дикторы из субшкалы «избегание». Все-
го в регрессионную модель вошло пять 
утверждений (см. табл. 5). Показатели ка-
чества модели были несколько хуже, чем 
в предыдущей модели, а именно: при до-
статочно высокой чувствительности (Sn = 
0,876) имели место довольно большое 
число ложноположительных результатов 

теста и, как следствие, весьма низкий по-
казатель специфичности (Sp = 0,443). Тем 
не менее, улучшились показатели прогно-
стической ценности (PPV = 0,776 и NPV = 
0,618) в сравнении с тем, когда исполь-
зовалась субшкала «избегание» целиком 
(т. е. все восемь утверждений). В результа-
те редуцированная субшкала «избегание» 
уже не представлялась как «бесполезный 
классификатор». 

Так же как и в случае субшкалы «погру-
жение», константа в уравнении регрессии 
субшкалы «избегание» имела отрицатель-
ную и статистически незначимую величи-
ну (–0,348; p = 0,614; ОШ = 0,71) (табл. 5). 
и хотя формально в случае нулевых значе-
ний остальных переменных наблюдение, 
имеющее в уравнении лишь константу, 
следовало бы отнести к группе пациентов, 
такое решение нельзя назвать достовер-
ным и обоснованным.

значительно больший клинический 
интерес представляет интерпретация па-
раметров (коэффициентов регрессии), 
рассчитанных для вошедших в модель 
утверждений IES-R. Как следует из табл. 5, 
три из них имели значимую положитель-
ную величину параметра:

1) V11avd – «Я старался не думать о 
случившемся» (b7 = 0,322; p = 0,002; ОШ = 
1,38);

2) V12avd – «Я понимал, что меня до сих 
пор буквально переполняют тяжелые пе-
реживания по поводу того, что случилось, 
но ничего не делал, чтобы их избежать» 
(b = 0,232; p = 0,051; ОШ = 1,26); 

7 b – коэффициент регрессии.



554/2016

КриминалистиКа

3) V22avd – «Я старался ни с кем не 
говорить о случившемся» (b = 0,423; p = 
0,000; ОШ = 1,53); 

и два – значимую отрицательную вели-
чину: 

1) V05avd – «Я не позволял себе рас-
страиваться, когда думал об этом собы-
тии или что-то напоминало мне о нем» (b = 
–0,435; p = 0,000; ОШ = 0,65); 

2) V17avd – «Я старался вытеснить слу-
чившееся из памяти» (b = –,219; p = 0,017; 
ОШ = 0,80). 

Однако в данном случае существен-
ный клинический смысл имеют не только 
собственно величины коэффициентов, 
определяющие большую или меньшую ве-

роятность агрессивно-криминального по-
ведения при наличии данного симптома. 
Содержание утверждений, имеющих по-
ложительные величины параметра и, сле-
довательно, увеличивающих вероятность 
агрессивных ООД, свидетельствовали о 
пассивной форме избегания ситуаций, 
вызывающих субъективный дистресс. и, 
напротив, утверждения, имевшие отрица-
тельное значение, т. е. снижавшие отно-
сительный риск агрессивного поведения, 
свидетельствовали об активной форме 
«избегания» («борьба» с состоянием пси-
хологического дистресса). 

В регрессионную модель, рассчитан-
ную на основе субшкалы «гипервозбу-
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димость», вошло четыре утверждения из 
шести (табл. 6). В данном случае также 
наблюдался при высоком уровне чувстви-
тельности (Sn = 0,910) довольно низкий 
показатель специфичности (Sp = 0,481). 
Однако при этом стали более сбаланси-
рованными показатели прогностической 
ценности (PPV = 0,794 и NPV = 0,708). С 
учетом того что одной из основных задач 
настоящего исследования было опре-
деление признаков повышенного риска 
формирования агрессивного поведения, 
полученные результаты регрессионного 
анализа можно считать вполне приемле-
мыми.

Следует обратить внимание на то, что 
в отличие от рассмотренных выше моде-
лей феноменов субъективного дистресса 
в виде «погружения» и «избегания», кон-
станта в модели «гипервозбудимость» 
имела значительную и статистически 
достоверную отрицательную величину 
(–1,613; p = 0,000; ОШ = 0,199). Это озна-
чало, что если все остальные симптомы, 
вошедшие в модель, отсутствовали, веро-

ятность формирования агрессивного по-
ведения была невелика (Pevent = 16,1 %)

С положительными и достоверными 
значениями параметров (коэффициентов) 
и, следовательно, увеличивавшими ве-
роятность агрессивных ООД в уравнение 
модели феномена «гипервозбудимость» 
вошли:

1) V10har – «Я был все время напряжен 
и сильно вздрагивал, если что-то внезап-
но пугало меня» (b = 0,352 p = 0,001; ОШ = 
1,42),

2) V18har – «мне было трудно сосредо-
точить внимание на чем-либо» (b = 0,352; 
p = 0,001; ОШ = 1,42),

3) V21har – «Я был постоянно насто-
рожен и все время ожидал, что случится 
что-то плохое» (b = 0,550; p = 0,000; ОШ = 
1,73).

Несложно заметить, что совокупность 
перечисленных симптомов не что иное, как 
тревожное расстройство. Наглядным под-
тверждением тому является наибольшее 
значение параметра утверждения V21har, 
которое в явном виде описывает тревогу. 
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единственным утверждением, вошедшим 
в модель «гипервозбудимость» с отрица-
тельным значением (b = –0,412; p =  0,001; 
ОШ = 0,66), было V15har – «мне было труд-
но заснуть». Однако этот симптом можно 
трактовать по-разному, в том числе как 
признак астенических расстройств.

Таким образом, приведенные резуль-
таты регрессионного анализа дали воз-
можность произвести выбор наиболее 
значимых симптомов ПТСр – предикторов 
агрессивно-криминального поведения. 
редукция симптомокомплексов, которые 
описывают субшкалы IES-R, позволила 
«отсечь» признаки, характерные для по-
сттравматического стресса в целом: они 
приводили к нивелировке характеристик, 
необходимых для решения основной 
проблемы исследования – составления 
прогноза криминальной агрессии как ос-
ложненного течения ПТСр. Об улучшении 
интегральных и частных показателей сви-
детельствует сравнительная диаграм-
ма ROC-кривых (рис. 2), построенных 
по результатам регрессионного анализа 
субшкал IES-R. 

использование регрессионного ана-
лиза и ROC-анализа было обусловлено 
несбалансированностью показателей 
чувствительности и специфичности рас-
считанных моделей. единственной из 

них, когда совпадали показатели пре-
дикционной способности как исходной, 
так и сбалансированной с применением 
ROC-анализа модели, была редуцирован-
ная субшкала «погружения». К тому же эта 
модель обладала самым высоким инте-
гральным показателем качества – AUC = 
0,836. «Балансировка» чувствительности 
и специфичности моделей «избегание» и 
«гипервозбудимость» приводила к утрате 
основного их свойства – выявлять боль-
шую долю комбатантов с высоким относи-
тельным риском криминальной агрессии. 
В этой связи целесообразно применять 
следующий статистический прием: ис-
пользовать в качестве порогового значе-
ния, «отсекающего» наблюдения с без-
условным высоким риском, параметр 
исходной модели; в качестве же порого-
вого значения, «отсекающего» случаи с 
безусловно низким риском, необходимо 
использовать параметр, определенный с 
помощью ROC-анализа. Те же наблюде-
ния, где значение суммарного зависимого 
параметра попало в интервал между ука-
занными порогами, можно считать случа-
ями условного риска.

Вывод. изучение психолого-психиче-
ских особенностей у комбатантов позво-
ляет определить характерную личностную 
деформацию с нарушенной структурой 
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ведущих мотивов и ценностей. Важным 
фактором, удерживающим искаженную 
мотивационно-ценностную систему, яв-
лялось положительное отношение к соб-
ственным стеническим чертам характера 
и позитивное отношение к применению 
насилия в качестве эффективного способа 
разрешения межличностного конфликта, 
что усиливает влияние на формирование у 
комбатантов агрессивного криминально-
го поведения. изученный медико-крими-
налистический материал с применением 
клинико-психопатологического, патопси-
хологического и регрессионного анализа 
позволил выявить наиболее информатив-
ные тестовые утверждения IES-R, что дало 
возможность выбрать наиболее значимые 
симптомы ПТСр в качестве предикторов 
агрессивно-криминального поведения 
комбатантов. 

Практической значимостью проведен-
ного исследования является возможность 
проводить оценку риска совершения 
агрессивных правонарушений, опреде-
лять мотивы и механизмы их реализации.
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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЯ 
НА ЗЕМЛЯХ МИНИСТЕРСТВА ОБОРОНЫ 
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Аннотация. В статье рассмотрены 
правовые проблемы использования и 
охраны лесов на землях обороны и без-
опасности, а именно на землях, пре-
доставленных министерству обороны 
российской Федерации, в современных 
условиях и изложены возможные пути их 
разрешения.

Ключевые слова: лес; лесные участ-
ки; лесной фонд; земли обороны и без-
опасности

Довольно серьезными представляют-
ся вопросы, возникающие при управле-
нии и контроле лесами, расположенны-
ми на землях обороны и безопасности. 
В настоящее время общая площадь ле-
сов, расположенных на землях обороны, 
составляет 4,7 млн га общей площади 
лесов российской Федерации [10], т. е. 
около 5 % всех лесопокрытых террито-
рий российской Федерации, и занимает 
около 40 % всех земель, закрепленных 
за министерством обороны российской 
Федерации. ранее леса, расположен-
ные на землях обороны, были исключены 
лесным кодексом российской Федера-
ции  (лК рФ) 1997 г. из состава земель 
общего лесного фонда и был установлен 
особый порядок осуществления контро-
ля за использованием, охраной, защитой 
и воспроизводством лесов, расположен-
ных на территориях  режимных военных 
и оборонных объектов, что влекло за со-
бой некоторые трудности. Определить 
особенности в их правовом статусе мож-
но лишь при рассмотрении правового 
статуса лесов, расположенных на землях 
обороны, в контексте общих проблем 
правового регулирования земель оборо-
ны как земель особого назначения.

Военные лесные хозяйства предна-
значаются для выделывания продукции, 
необходимой военным организациям и 
учреждениям, организации буферных 
зон перед важными военными объекта-
ми, для рекреационных целей и др. 

В 1703 г. Петр I начал создание лес-
ного хозяйства в россии, по его указу 
была создана служба вальдмейстеров, 
входившая в состав адмиралтейста [9]. 
На вальдмейстеров возлагались задачи 
охраны лесов от самовольных рубок и 
обеспечение флота и армии древесиной. 
В частности, вальдмейстеры отвечали 
за поставку корабельной древесины. В 
ХIХ в. особое внимание уделялось за-
щите и разведению лесов – лесной де-
партамент получает военное устройство, 
образуется Корпус лесничих, при этом 
губернский лесничий приравнивался к 
должности командира полка [9]. 

В первой половине XX в. (как и в пре-
дыдущие столетия) военная доктрина 
россии предусматривала сохранение 
густых труднопроходимых лесов на на-
правлениях возможной агрессии из-за 
рубежа – для устройства завалов, не-
преодолимых препятствий для больших 
масс конницы, танков, тяжелой артилле-
рии, невозможности прицельного огня; 
на западном направлении рубки глав-
ного пользования ограничивались, что 
предусматривалось государственной 
лесной политикой. 

Первоначальное закрепление лесов, 
расположенных на землях обороны, за 
федеральным органом исполнительной 
власти по вопросам обороны осущест-
влялось в соответствии с Постановле-
нием Совета министров СССр от 19 
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апреля 1948 г. № 1264-478с «О закрепле-
нии лесов за министерством вооружен-
ных сил СССр». за министерством во-
оруженных сил СССр закреплялись все 
леса, находящиеся на земельных участ-
ках, отведенных под полигоны, аэро-
дромы, лагери, учебные поля, военные 
городки, базы, склады и другие объекты, 
на него также возлагалась обязанность 
по «организации в закрепляемых лесах 
образцового ведения хозяйства под об-
щим контролем министерства лесного 
хозяйства СССр по согласованному с 
ним плану». 

Положением «О порядке ведения лес-
ного хозяйства в закрепленных за мини-
стерством обороны лесах», утвержден-
ным распоряжением Совета министров 
СССр от 17 сентября 1965 г. № 1869-рС 
в целях обеспечения режима секретно-
сти военных объектов, дислоцирован-
ных в лесах, органы лесного хозяйства 
освобождались от осуществления обще-
го наблюдения и контроля за ведением 
лесного хозяйства в данной категории 
лесов. В связи с этим министерство 
обороны должно было усилить надзор 
за ведением лесного хозяйства в закре-
пленных за ним лесах, создав в случае 
необходимости службу лесного хозяй-
ства в центральном аппарате министер-
ства обороны и в соответствующих воен-
ных округах. 

использование земель гослесфон-
да военлесхозы и части осуществляли 
под контролем министерства сельско-
го хозяйства СССр и его территориаль-
ных органов. Военлесхозы допускали 
представителей министерства сельско-
го хозяйства СССр и его органов в за-
крепленные за ними леса для проверки 
состояния леса и ведения лесного хо-
зяйства, а также представителей мини-
стерства финансов СССр и его органов 
для проверки правильности исчисления 
и сбора лесного дохода, с ведома соот-
ветствующего начальника КЭу (КЭО) и 
командиров дислоцированных на терри-
тории военлесхоза частей с оформлени-
ем допусков на проверку (См.: Директива 
министра обороны СССр от 19 февраля 
1955 г. № 02/125  (утратила силу).

В соответствии со ст.ст. 7, 10 и 131 
лК рФ 1997 г. леса, расположенные на 
землях обороны, были исключены из 

лесного фонда российской Федерации 
и закреплялись за федеральным орга-
ном исполнительной власти по вопросам 
обороны.

Постановлением Правительства рос-
сийской Федерации от 2 февраля 1998 г. 
№ 135 был утвержден Порядок закре-
пления лесов, расположенных на зем-
лях обороны, за федеральным органом 
исполнительной власти по вопросам 
обороны. Под понятием «закрепление 
лесов» в указанном Постановлении по-
нималась передача федеральному ор-
гану исполнительной власти по вопро-
сам обороны лесов, расположенных на 
землях обороны, в целях постоянного 
использования их для обеспечения нужд 
обороны.

закреплению подлежали располо-
женные на землях обороны леса, ранее 
входившие в лесной фонд, по состоянию 
на 1 января 1998 г., а также леса, распо-
ложенные на землях, предоставляемых 
для нужд обороны после 1 января 1998 г. 

Не подлежали закреплению леса, 
расположенные на землях, предостав-
ленных во временное пользование в це-
лях, связанных с нуждами обороны.

Организация и проведение работ по 
закреплению лесов, расположенных на 
землях обороны, осуществлялись фе-
деральным органом управления лесным 
хозяйством и федеральным органом ис-
полнительной власти по вопросам обо-
роны.

Предложения о закреплении лесов с 
оформлением необходимых документов 
и составлением акта о передаче (прием-
ке) лесов подготавливались совместно 
соответствующими лесхозом федераль-
ного органа управления лесным хозяй-
ством или органом управления лесным 
хозяйством в субъекте российской Фе-
дерации и лесхозом (лесничеством), 
воинским формированием либо иной 
организацией федерального органа ис-
полнительной власти по вопросам обо-
роны и представлялись на рассмотрение 
в федеральный орган управления лес-
ным хозяйством и федеральный орган 
исполнительной власти по вопросам 
обороны.

В акте передачи (приемки) лесов ука-
зывались общая площадь закрепляемых 
лесов, разделение их по группам лесов 
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и разграничение лесов первой группы по 
категориям защищенности и т. п.

акт о передаче (приемке) лесов 
утверждался совместным приказом фе-
дерального органа управления лесным 
хозяйством и федерального органа ис-
полнительной власти по вопросам обо-
роны, который являлся документом, 
удостоверяющим закрепление лесов, 
расположенных на землях обороны, за 
федеральным органом исполнительной 
власти по вопросам обороны.

В отношении лесов, закрепленных за 
федеральным органом исполнительной 
власти по вопросам обороны, применя-
лись устанавливаемые в соответствии с 
лесным законодательством российской 
Федерации разделение лесов по груп-
пам лесов и разграничение лесов первой 
группы по категориям защитности, поря-
док определения расчетной лесосеки и 
возраста рубок леса, порядок заготовки 
древесины и способы рубок, порядок 
проведения лесоустройства.

В случае прекращения права пользо-
вания участками земель обороны пре-
кращалось и право пользования рас-
положенными на них лесами. Эти леса 
подлежали возврату в лесной фонд.

Государственный контроль за исполь-
зованием, охраной, защитой и воспроиз-
водством лесов, расположенных на зем-
лях министерства обороны российской 
Федерации, на которых были дислоци-
рованы нережимные воинские части, 
учреждения, предприятия и организа-
ции министерства обороны российской 
Федерации (далее также – минобороны 
россии), осуществляли органы государ-
ственной власти субъектов российской 
Федерации, федеральный орган управ-
ления лесным хозяйством и специально 
уполномоченный государственный ор-
ган в области охраны окружающей при-
родной среды в порядке, установленном 
Постановлением Правительства россий-
ской Федерации от 1 июня 1998 г. № 544 
«Об утверждении Порядка осуществле-
ния Федеральной службой лесного хо-
зяйства россии и ее территориальными 
органами государственного контроля за 
состоянием, использованием, охраной, 
защитой лесного фонда и воспроизвод-
ством лесов» (утратило силу).

Государственный контроль за ис-
пользованием, охраной, защитой и вос-
производством лесов, расположенных 
на территориях режимных военных и 
оборонных объектов, осуществлялся в 
порядке, установленном в соответствии 
с Постановлением Правительства рос-
сийской Федерации от 24 января 1998 г. 
№ 77 «Об утверждении Положения об 
осуществлении государственного кон-
троля за использованием, охраной, за-
щитой и воспроизводством лесов, рас-
положенных на территориях режимных 
военных и оборонных объектов» (утрати-
ло силу). 

Допуск и предписание на выполнение 
задания для должностного лица феде-
рального органа управления лесным хо-
зяйством оформлялись в соответствии 
с инструкцией, утвержденной поста-
новлением Правительства российской 
Федерации от 28 октября 1995 г. № 1050 
«Об утверждении инструкции о поряд-
ке допуска должностных лиц и граждан 
российской Федерации к государствен-
ной тайне», разрешение на посещение 
территории режимного военного или 
оборонного объекта выдавалось соот-
ветствующим органом исполнительной 
власти по вопросам обороны в зависи-
мости от категории и подведомственно-
сти объекта.

Финансирование работ по ведению 
лесного хозяйства на землях минобо-
роны россии и содержание органов 
лесного хозяйства минобороны россии 
осуществлялось в соответствии с зако-
нодательством за счет средств мино-
бороны россии и средств, получаемых 
военными лесхозами (военными лес-
ничествами) при взимании платежей за 
пользование лесом, расположенным на 
землях минобороны россии. министер-
ство обороны российской Федерации 
представляло отчетность по ведению 
лесного хозяйства и лесопользованию в 
минприроды россии.

Для ведения лесного хозяйства, орга-
низации и осуществления пользования 
лесом в лесах, расположенных на зем-
лях минобороны россии, в министер-
стве обороны российской Федерации 
содержались органы лесного хозяйства, 
в состав которых входили отделы (груп-
пы) лесного хозяйства в центральных 
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органах военного управления Вооружен-
ных Сил российской Федерации, а также 
учреждения лесного хозяйства (военные 
лесхозы и лесничества), руководство 
которыми осуществляло Главное квар-
тирно-эксплуатационное управление 
министерства обороны российской Фе-
дерации. 

После вступления в силу в 2007 г. лК 
рФ лесное хозяйство минобороны рос-
сии столкнулось с отсутствием норма-
тивных правовых актов, регулирующих 
вопросы лесопользования на землях 
обороны. что, безусловно, отрицатель-
но отражается на системе управления в 
области ведения лесного хозяйства на 
землях обороны и безопасности.

Согласно ч. 1 ст. 6 лК рФ леса рас-
полагаются на землях лесного фонда 
и землях иных категорий. К иным кате-
гориям земель относятся, в частности 
земли обороны и безопасности, что под-
тверждается нормой ч. 3 ст. 23 лК рФ: 
«лесничества и лесопарки также распо-
лагаются на землях обороны и безопас-
ности, на которых расположены леса».

В лесном кодексе российской Феде-
рации и земельном кодексе российской 
Федерации (зК рФ) федеральная фор-
ма собственности установлена лишь на 
участки лесного фонда. В соответствии 
со ст. 8 лК рФ и ст. 101 зК рФ лесные 
участки в составе земель лесного фонда, 
т. е. лесные земли (земли, покрытые лес-
ной растительностью и не покрытые ею, 
но предназначенные для ее восстанов-
ления, – вырубки, гари, редины, прога-
лины и др.) и предназначенные для веде-
ния лесного хозяйства нелесные земли 
(просеки, дороги, болота и др.), находят-
ся в федеральной собственности. 

Формы собственности на лесные 
участки в составе земель иных катего-
рий земель определяются согласно зе-
мельному законодательству: «использо-
вание, охрана, защита, воспроизводство 
лесов осуществляются в соответствии с 
целевым назначением земель, на кото-
рых эти леса располагаются» (ч. 2 ст. 6 
лК рФ).

целевое назначение земель обороны 
и безопасности раскрывается в п. 1 ст. 93 
зК рФ. Это земли, которые используют-
ся или предназначены для обеспечения 
деятельности Вооруженных Сил россий-

ской Федерации, других войск, воинских 
формирований и органов, организаций, 
предприятий, учреждений, осуществля-
ющих функции по вооруженной защите 
целостности и неприкосновенности тер-
ритории российской Федерации, защите 
и охране Государственной границы рос-
сийской Федерации, информационной 
безопасности, другим видам безопасно-
сти в закрытых административно-терри-
ториальных образованиях. 

Право федеральной собственности 
на земельные участки, относящиеся к 
имуществу Вооруженных Сил россий-
ской Федерации, установлено п. 10 ст. 
1 Федерального закона от 31 мая 1996 г. 
№ 61 «Об обороне»: «земли и другие 
природные ресурсы, предоставленные 
для нужд Вооруженных Сил российской 
Федерации, других войск, воинских фор-
мирований и органов, находятся в феде-
ральной собственности».

Статьями 3, 5 Конституции россий-
ской Федерации определено, что госу-
дарство осуществляет свои специфиче-
ские функции через соответствующие 
органы государственной власти.

В соответствии со ст. 1 Положения о 
министерстве обороны российской Фе-
дерации (далее – Положение), утверж-
денного указом Президента российской 
Федерации от 16 августа 2004 г. № 1082, 
министерство обороны российской 
Федерации является федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осу-
ществляющим функции по выработке и 
реализации государственной политики, 
нормативно-правовому регулированию 
в области обороны, а также иные уста-
новленные федеральными конституци-
онными законами, федеральными зако-
нами, актами Президента российской 
Федерации и Правительства российской 
Федерации функции в этой области. 
Пунктом 5 Положения определено, что 
минобороны россии осуществляет свою 
деятельность непосредственно и через 
органы управления военных округов, 
иные органы военного управления, тер-
риториальные органы.

Согласно п. 5 ст. 87 зК рФ порядок 
использования земель обороны, нахо-
дящихся в федеральной собственности, 
определяется Правительством россий-
ской Федерации.
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В соответствии с Постановлением 
Правительства российской Федерации 
от 29  декабря 2008 г. № 1053 «О некото-
рых мерах по управлению федеральным 
имуществом» минобороны россии осу-
ществляет функции по управлению фе-
деральным имуществом, находящимся 
у Вооруженных Сил российской Феде-
рации на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления и земель-
ными участками, находящимися на праве 
постоянного (бессрочного) пользования, 
без согласования с Федеральным агент-
ством по управлению государственным 
имуществом (росимущество). 

реализацию указанных полномочий 
по управлению имуществом миноборо-
ны россии осуществляет Департамент 
имущественных отношений минобороны 
россии в соответствии с Положением, 
утвержденным приказом министра обо-
роны российской Федерации от 25 фев-
раля 2014 г. № 110. 

Основными полномочиями Департа-
мента в области лесных отношений яв-
ляются:

– реализация полномочий миноборо-
ны россии в области лесных отношений:

– организация мероприятий по лесо-
устройству, охране, защите и воспроиз-
водству лесов, находящихся в ведении 
минобороны россии; 

– осуществление мероприятий по ор-
ганизации и проведению аукционов по 
продаже права на заключение догово-
ра аренды лесных участков либо права 
на заключение договора купли-продажи 
лесных насаждений; 

– осуществление мероприятий по 
проведению государственной эксперти-
зы проектов освоения лесов;

– организация разработки планов ту-
шения лесных пожаров;

– осуществление мероприятий по 
определению количества лесничеств и 
установлению их границ.

В 2015 г. исполнение полномочий в 
области лесных отношений было рас-
пределено между двумя подведом-
ственными Департаменту имуществен-
ных отношений министерства обороны 
российской Федерации организациями: 
ФГау «управление лесного хозяйства» 
(Оборонлес) и ФГКу «управление лес-
ного хозяйства и природопользования 

(ФГКу улХиП), созданными на базе ФГКу 
«Территориальное управление лесного 
хозяйства» [11]. ФГКу улХиП предназна-
чено для осуществления инспекционных 
проверок, контроля за противопожарной 
подготовкой, а также судебной защи-
ты интересов минобороны россии. за 
Оборонлесом закреплены функции по 
охране, защите и воспроизводству ле-
сов минобороны россии, заготовке пи-
ломатериалов и дров в интересах войск, 
а также функции по развитию, благоу-
стройству и лесоустройству лесничеств 
[11]. 

минобороны россии, в отличие от 
других федеральных органов государ-
ственной власти, где предусмотрено 
прохождение военной службы, обладает 
более широкими полномочиями по рас-
поряжению имуществом, в том числе, 
земельными участками, находящимися 
у него в пользовании. Но в настоящее 
время отсутствует нормативная база, 
регулирующая особенности заключе-
ния договора аренды лесных участков 
земель обороны и безопасности либо 
заключения договора купли-продажи 
лесных насаждений. ранее действовав-
шее Постановление Правительства рос-
сийской Федерации от 31 марта 2006 г. 
№ 176, определяющее порядок переда-
чи в аренду временно неиспользуемых 
земель обороны и безопасности в арен-
ду, в новой редакции исключило пере-
дачу земель на праве аренды, оставив 
возможность передачи участков в без-
возмездное пользование. 

Особенности лесопользования, 
управления и охраны лесов на землях 
обороны и безопасности, возникающие 
в результате особого их правового ста-
туса, существенны, и, к сожалению, не 
всегда находят должное регулирование 
в законодательстве. 
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Аннотация. В статье рассматриваются 
вопросы, связанные с необходимостью 
осуществления командиром воинской 
части Вооруженных Сил российской Фе-
дерации уголовно-процессуальной дея-
тельности, определяются основания на-
деления его статусом органа дознания.

Ключевые слова: командир воинской 
части;  орган дознания; уголовно-процес-
суальная деятельность; органы военной 
полиции; правопорядок

Основным предназначением Воо-
руженных Сил российской Федерации 
является отражение агрессии, направ-
ленной против российской Федерации, 
вооруженная защита целостности и не-
прикосновенности территории россий-
ской Федерации, а также выполнение 
задач в соответствии с федеральными 
конституционными законами, федераль-
ными законами и международными до-
говорами российской Федерации [2].

Важнейшая роль в реализации ука-
занных функций принадлежит коман-
диру воинской части Вооруженных Сил 
российской Федерации (далее – коман-
дир воинской части), который в мирное 
и военное время как единоначальник от-
вечает: 

– за постоянную боевую и мобилиза-
ционную готовность вверенной ему во-
инской части (подразделения); 

– за успешное выполнение боевых за-
дач; 

– за боевую подготовку, воспитание, 
воинскую дисциплину, морально-пси-
хологическое состояние подчиненного 
личного состава и безопасность военной 
службы; 

– за внутренний порядок, состояние 
и сохранность вооружения, военной тех-
ники и другого военного имущества; 

– за материальное, техническое, фи-
нансовое, бытовое обеспечение и меди-
цинское обслуживание [4].

В целях успешного выполнения ко-
мандиром воинской части своих непо-
средственных обязанностей, а также 
постоянного поддержания воинской 
дисциплины и правопорядка во вверен-
ных ему подразделениях он, в соответ-
ствии со ст. 40 уголовно-процессуально-
го кодекса российской Федерации (уПК 
рФ) [1], наделен полномочиями органа 
дознания. 

К военным органам дознания, поми-
мо командиров воинских частей, отно-
сятся командиры соединений, началь-
ники военных учреждений и гарнизонов, 
начальники органов военной полиции 
Вооруженных Сил российской Федера-
ции.

Несмотря на то что осуществление 
уголовно-процессуальных полномочий 
не относится к основным видам деятель-
ности командира воинской части, его ра-
бота как органа дознания имеет большое 
значение в деле поддержания и укрепле-
ния законности и правопорядка в подчи-
ненных ему подразделениях. 

Однако в военно-юридической науке 
отсутствует единство взглядов относи-
тельно целесообразности осуществле-
ния командиром воинской части пол-
номочий органа дознания. Некоторые 
ученые утверждают, что командир воин-
ской части, осуществляя уголовное пре-
следование, выполняет несвойственные 
ему функции и подобное «отвлечение», 
особенно в условиях выполнения бое-
вых и учебно-боевых задач, недопусти-
мо. Таким образом, существует явное 
несоответствие интересов уголовного 
преследования, целью которого являет-
ся полное и качественное расследова-
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ние преступлений, и интересов военной 
службы, направленной на эффективное 
выполнение задач, стоящих перед под-
разделением, воинской частью [15; 6; 
12; 17; 18; 13; 7].

Вместе с тем, в юридической науке 
имеются и противоположные взгляды 
по рассматриваемому вопросу. В совет-
ский период о важности роли военного 
командования в уголовном судопроиз-
водстве говорили такие ученые, как а.С. 
Кобликов, В.а. иванов, В.м. Никифоров 
и др. [9; 8; 11]. Следует отметить, что в 
период действия уПК рСФСр 1960 г. о 
целесообразности исключения коман-
дира воинской части из числа участни-
ков уголовного судопроизводства, а тем 
более о лишении его уголовно-процес-
суальных полномочий в юридической 
литературе не говорилось. Наоборот, 
высказывались предложения о расши-
рении полномочий командира воинской 
части в уголовном судопроизводстве.  

В настоящее время о необходимости 
существования органа дознания в Воо-
руженных Силах российской Федерации 
в лице командира воинской части гово-
рят а.Н. Соколов, Г.и. Вишня, выделяя 
следующие особенности осуществления 
уголовно-процессуальной деятельности 
в Вооруженных Силах российской Феде-
рации при выполнении войсками задач в 
районах вооруженного конфликта:

– войскам в условиях вооруженного 
конфликта нередко противостоит часть 
местного населения с его диверсионной 
и провокационной деятельностью, что 
создает опасность неадекватного при-
менения силы в ответ на эти действия и 
требует незамедлительного реагирова-
ния в целях их предотвращения;

– военнослужащие в районах воору-
женного конфликта имеют многократно 
возросшие по сравнению с деятельно-
стью в местах постоянной дислокации 
возможности для использования ору-
жия, в том числе незаконного его приме-
нения, как для действий против местного 
населения, так и при внутренних кон-
фликтах в воинских коллективах;

– следует учитывать и резко возрос-
шие эмоционально- психологические 
нагрузки на личный состав при наличии 
свободного доступа к оружию [15].

Т.Г. Николаева вообще считает необ-
ходимым расширить полномочия коман-
диров воинских частей в сфере уголов-

но-процессуальной деятельности. По ее 
мнению, сужение полномочий команди-
ров представляется неоправданным, так 
как не совсем ясна логика законодателя, 
который разрешил командиру (военно-
му дознавателю) возбуждать уголовные 
дела и производить неотложные след-
ственные действия в течение 10 суток 
по уголовным делам, представляющим 
определенную сложность в раскрытии и 
расследовании, но при этом отказал до-
знавателю в праве заканчивать уголов-
ное дело обвинительным актом по исте-
чении последующих 10 суток при условии 
очевидности как самого преступления, 
так и лица, его совершившего. Военные 
дознаватели вполне могут производить 
расследование некоторых составов 
преступлений, которое предусмотрено 
законодателем в форме дознания; на-
пример, нарушение правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных 
средств (ч. 1 ст. 264 уК рФ), небрежное 
хранение огнестрельного оружия (ст. 224 
уК рФ) и другие» [10, с.181]. 

и все же преобладающей является 
точка зрения о лишении командира во-
инской части статуса органа дознания и, 
как следствие, уголовно-процессуаль-
ных полномочий. Вероятно, данное мне-
ние объясняется тем, что в период про-
ведения военной реформы в российской 
Федерации обсуждалась необходимость 
создания независимого от военного ко-
мандования органа, основным предна-
значением которого должно стать обе-
спечение правопорядка, дисциплины и 
законности в войсках. Предполагалось, 
что таким органом будет военная поли-
ция, занимающаяся производством до-
знания и осуществлением неотложных 
следственных действий. 

Так, а.Н. Перенджиев утверждает, что 
создание военной полиции в россии на-
правлено на совершенствование систе-
мы права и механизмов ее реализации 
в военной сфере. Впервые внутри воен-
ного ведомства сформирован институт 
обеспечения правопорядка и воинской 
дисциплины на всех территориях, где 
находятся военнослужащие, как вне во-
инских частей, так и внутри их. Теперь 
командир части не является органом 
дознания, что способствует, во-первых, 
более объективному проведению адми-
нистративных разбирательств и рассле-
дований по уголовным делам, во-вто-
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рых, вскрытию действительных причин и 
условий, способствующих совершению 
дисциплинарных проступков и уголов-
ных преступлений внутри воинских, а в 
особенности офицерских, коллективов. 
В-третьих, в лице сотрудников военной 
полиции командир части получает дей-
ственных помощников в работе по укре-
плению правопорядка и воинской дисци-
плины, проведению на должном уровне 
правовой работы среди военнослужа-
щих.

В то же время командиры и началь-
ники, освободившись от «писания бу-
мажек» – проведения расследований 
и дознаний, которые отнимали у них 
огромное количество служебного вре-
мени, теперь могут повысить качество 
проведения информационно-психологи-
ческой и воспитательной работы [13].

В настоящее время военная поли-
ция успешно функционирует [3], однако 
уголовно-процессуальную деятельность 
осуществляет в ограниченных преде-
лах. а командир воинской части в соот-
ветствии с нормами действующего уПК 
рФ как был органом дознания, так им 
и остался, несмотря на то, что появил-
ся новый правоохранительный орган  в 
лице военной полиции и его начальники 
приобрели статус органа дознания. 

Однако говорить о вспомогательном 
характере роли командира воинской ча-
сти в уголовном судопроизводстве было 
бы неправомерным, даже принимая во 
внимание функционирование военной 
полиции, а также то обстоятельство, что 
предварительное следствие и дознание 
в Вооруженных Силах российской Фе-
дерации выполняют следователи воен-
ных следственных органов Следствен-
ного комитета российской Федерации 
(далее – Следственный комитет). Как и 
ранее, потребность в осуществлении ко-
мандиром воинской части уголовно-про-
цессуальной деятельности весьма зна-
чительна. Не случайно законодатель 
наделяет его статусом органа дознания.

Основания наделения командира во-
инской части полномочиями органа до-
знания связаны, в первую очередь, со 
спецификой как военной службы, являю-
щейся  особым видом федеральной го-
сударственной службы, так и правового 
статуса военнослужащего.

Командирами воинских частей вы-
является значительная часть престу-

плений, совершенных офицерами, пра-
порщиками, сержантами и рядовыми, 
проходящими военную службу как по 
призыву, так и по контракту, в связи с 
чем возбуждается и немалое  количество 
уголовных дел.

С учетом особенностей военной 
службы, по некоторым объективным 
причинам, ни следователь Следствен-
ного комитета, ни дознаватель военной 
полиции не могут своевременно иници-
ировать уголовно-процессуальную де-
ятельность. Во многих случаях только 
командир воинской части имеет возмож-
ность быстрого реагирования на факты 
совершения преступлений во вверенных 
ему подразделениях.

Для примера представим ситуацию, 
когда общественно опасное деяние со-
вершается в воинской части, дислоци-
рованной в отдаленной от расположе-
ния органов военной полиции и военных 
следственных органов местности. В этих 
условиях велика вероятность образова-
ния значительного временного разрыва 
с момента установления преступного со-
бытия и до прибытия следователей, что 
может негативным образом отразиться 
на ходе расследования уголовного дела. 
Не исключено, например, что лицо, по-
дозреваемое в совершении преступле-
ния, успеет скрыться от следствия. 

Также вполне возможны случаи, при 
которых, в силу погодного или челове-
ческого фактора, следы преступления и 
другие доказательства могут быть без-
возвратно утрачены.

При указанных обстоятельствах вы-
полнение командиром воинской части 
полномочий органа дознания является 
единственно возможным вариантом раз-
решения сложившейся ситуации.

Обладая полномочиями органа до-
знания, командир воинской части мо-
жет без промедления предпринять все 
возможные меры для сохранения об-
становки преступления и в случае не-
обходимости произвести определенные 
процессуальные действия, вплоть до 
задержания подозреваемого и приме-
нения к нему меры процессуального 
принуждения. а в ситуациях, требуюш-
их неотложного вмешательства, лишь 
командир воинской части при необхо-
димости способен быстро пресечь про-
тивоправные действия и документально 
зафиксировать все следы, образовав-
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шиеся в результате совершения престу-
пления.

В обязанности командира воинской 
части входит производство служебных  
разбирательств по всем правонаруше-
ниям, совершенным подчиненными во-
еннослужащими, а также разбиратель-
ства по факту получения ими травм. 
Несмотря на то что данный вид деятель-
ности находится за рамками уголовно-
го процесса, в ходе его осуществления 
возможно установление  признаков пре-
ступления. Обладая статусом органа до-
знания, командир воинской части имеет 
возможность своевременного реагиро-
вания на факты совершения преступле-
ния, а также пресечения преступной де-
ятельности. Все это свидетельствует о 
важной роли военного командования в 
уголовном судопроизводстве. 

В связи с формированием и станов-
лением органов военной полиции вопрос 
о целесообразности осуществления уго-
ловно-процессуальной деятельности 
командиром воинской части стоит осо-
бенно остро. Органы военной полиции 
являются территориальными органами 
и дислоцируются, как правило, в непо-
средственной близости от мест дисло-
кации воинских частей, которые имеют 
наибольшую численность [5].  Командир 
воинской части имеет больше возмож-
ностей, по сравнению с начальником 
органа военной полиции, оперативно 
отреагировать на факт совершения пре-
ступления, в случае необходимости при-
нять соответствующие меры и иниции-
ровать уголовное судопроизводство.

В настоящее время возрастает значе-
ние фактора мобильности Вооруженных 
Сил российской Федерации. По прика-
зу командования соединения, воинские 
части и подразделения могут переме-
щаться на значительные расстояния в 
кратковременные сроки. В данных об-
стоятельствах появляется потребность в 
органе, обладающем уголовно-процес-
суальными полномочиями и при этом не-
отрывно находящемся при воинской ча-
сти. Следователи военных следственных 
органов Следственного комитета, осу-
ществляющие предварительное след-
ствие и дознание, и органы военной по-
лиции, наделенные правом возбуждения 
уголовных дел и производства неотлож-
ных следственных действий, не могут 
постоянно находиться в расположении 

воинской части. единственным долж-
ностным лицом, обладающим статусом 
органа дознания и неотрывно находя-
щимся при воинской части, является ее 
командир. 

Особую актуальность названные об-
стоятельства приобретают для воинских 
частей постоянной боевой готовности, 
которые обязаны действовать самостоя-
тельно, в отрыве от пунктов постоянной 
дислокации. 

если настаивать на том, что коман-
дира воинской части следует лишить 
статуса органа дознания, то возникает 
обоснованный вопрос: зачем наделяют-
ся уголовно-процессуальными полно-
мочиями такие субъекты, как капитаны 
морских и речных судов, находящихся 
в дальнем плавании, руководители ге-
ологоразведочных партий и зимовок, 
начальники арктических станций и се-
зонных полевых баз, удаленных от мест 
расположения органов дознания, гла-
вы дипломатических представительств 
и консульских учреждений российской 
Федерации по уголовным делам о пре-
ступлениях, совершенных в пределах 
территорий данных представительств?

В целом основания наделения коман-
дира воинской части статусом органа 
дознания можно классифицировать на 
юридические, фактические и иные.

Юридические основания:
– командир воинской части является 

должностным лицом, назначенным на 
должность в установленном законом по-
рядке;

– полномочиями на осуществление 
уголовно-процессуальной деятельности 
командир воинской части наделяется 
уголовно-процессуальным законода-
тельством;

– уголовно-процессуальную деятель-
ность командир воинской части осу-
ществляет как орган дознания в качестве 
лица, возглавляющего деятельность ор-
гана дознания;

– процессуальное положение коман-
дира воинской части как органа дозна-
ния полностью соответствует признакам 
органа дознания.

Фактические основания:
– осуществление командиром воин-

ской части полномочий органа дозна-
ния связано как со спецификой военной 
службы, так и с правовым статусом воен-
нослужащего;
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– осуществление командиром воин-
ской части полномочий органа дознания 
способствует более эффективному ис-
полнению им своих основных обязанно-
стей по обеспечению боеготовности;

– необходимость постоянного под-
держания законности, правопорядка и 
воинской дисциплины и правопорядка во 
вверенных подразделениях;

– возможность своевременного и 
быстрого реагирования на факт совер-
шения преступления и способность пре-
сечь преступную деятельность;

– вероятность дислокации воинской 
части в отдаленных от расположения во-
енных следственных органов и органов 
военной полиции местностях;

– невозможность своевременно-
го прибытия должностных лиц военных 
следственных органов и органов воен-
ной полиции в силу определенных об-
стоятельств к месту совершения престу-
пления;

– возможность своевременного при-
нятия мер командиром воинской части к 
сохранению обстановки и фиксации сле-
дов преступления;

– вероятность обнаружения призна-
ков состава преступления в ходе про-
водимых командиром воинской части 
административных расследований и 
разбирательств по фактам получения 
травм военнослужащими;

– мобильность Вооруженных Сил 
российской Федерации;

– наличие у Вооруженных Сил рос-
сийской Федерации признака экстерри-
ториальности.

Иные основания наделения коман-
дира воинской части статусом органа 
дознания связаны с тем фактом, что 
осуществление им полномочий орга-
на дознания в пределах, установленных 
уголовно-процессуальным законода-
тельством, не противоречит предназна-
чению Вооруженных Сил российской 
Федерации.

В качестве вывода необходимо под-
черкнуть, что в современных условиях, 
с учетом изменения характера военных 
опасностей и угроз российской Феде-
рации1, статус органа дознания является 
необходимой составляющей должност-

1 Военная доктрина российской Федера-
ции [Электронный ресурс]: утв. Президентом 
рос. Федерации 25.12.2014 г. № Пр-2976. URL: 
http://www.pravo.gov.ru. 

ного положения командира воинской ча-
сти.
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Аннотация. В статье предпринята по-
пытка правового анализа эмиссии локаль-
ных и частных платежных средств. Показа-
но, что надзорные органы, инициирующие  
иски в суд в целях запрета частных знаков 
платежа, используют в качестве аргумента 
экономические функции денег, которые не 
имеют нормативного закрепления. 

Ключевые слова: платежное средство; 
денежный суррогат; валютная политика 
Банка россии

В настоящее время военнослужащие 
могут попробовать себя в роли инвесторов 
на финансовом рынке. Обычно мы гово-
рим о приобретении ценных бумаг в коли-
честве, позволяющем сформировать ин-
вестиционный портфель и таким образом 
подстраховаться от потерь, которые свя-
заны с высокой волатильностью рубля1. Но 
существуют и иные возможности. можно 
сформировать валютный портфель, вклю-
чив в него официальные денежные знаки 
иностранных государств, криптовалюту2  

1 Волатильность (англ. volatility – измен-
чивость) – одно из основных понятий совре-
менной экономики. Волатильность рубля – это 
усредненное значение колебания цены валют-
ной пары (например, рубль/доллар или рубль/
евро) в заданный отрезок времени. Высокая 
волатильность характеризуется большими 
колебаниями валюты и отсутствием стабиль-
ности на рынке. Подробнее см.: URL: http://
biznesklubonline.com/stati/489-chto-takoe-
volatilnost-kursa-rublya/.

2 Криптовалюта – цифровой код, обладаю-
щий условной рыночной стоимостью и исполь-
зуемый для он-лайн расчетов. От электронных 
денег платежных систем криптовалюту отли-
чает пиринговая (P2P) структура. На практике 
это означает отсутствие единого эмиссионного 
центра (центрального или государственного 
банка) и внешнего контроля. Каждый пользова-
тель хранит у себя зашифрованную информа-
цию обо всех кошельках. Генерируется крипто-

или территориальные денежные знаки, 
имеющие хождение в странах евросоюза 
и в россии. Наша задача – проанализиро-
вать законодательство на предмет закон-
ности операций с нефиатными деньгами3, 
выявить правовые последствия, которые 
могут возникнуть у неопытного инвестора 
вследствие их приобретения.

можно ли говорить, что на финансовом 
рынке существует конкуренция частных и 
публичных интересов? В частности, что 
интерес отдельного инвестора противо-
речит национальному интересу, заданно-
му в формулировке закона «О Банке рос-
сии»? Напомним, что одним из ключевых 
элементов выражения национального ин-
тереса является стабильность рубля.

Текущая валютная политика Банка 
россии, «привязка» к доллару, напротив, 
способствует ее высокой волатильности 
на фоне недостаточной обеспеченности 
хозяйствующих субъектов платежными 
средствами. В настоящее время в ряде 
регионов, как в 1990-е гг., возникла про-
блема расчета с контрагентами, в особен-
ности с работниками по трудовому дого-
вору. учитывая неблагоприятный прогноз 
ведущих западных финансистов в отноше-
нии платежеспособности доллара, фунта, 
а также широкое распространение в мире 
альтернативных нефиатных денег, россий-

валюта за счет использования вычислительных 
мощностей, так называемого майнинга, макси-
мальный объем криптовалюты ограничен алго-
ритмом. Первая и самая популярная криптова-
люта – Bitcoin (2009), на ее основе было создано 
множество аналогов (Litecoin, Solidcoin, IXCoin) 
(URL: http://elmoney.net/info/kriptovalyuta/).

3 Частные деньги (англ. private currency) – 
деньги, эмитируемые и используемые в обра-
щении частными субъектами. Существуют «на 
доверии» участников оборота, а не на законе 
(декрете). Поэтому иначе их называют недекре-
тированными деньгами. – Прим. авт.
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ские хозяйствующие субъекты увлеклись 
выпуском суррогатных платежных средств 
как в наличной, так и в безналичной фор-
ме.

В открытой печати обычно представле-
ны мнения специалистов, использующих 
доводы различных экономических теорий, 
начиная от К. маркса и заканчивая «архи-
тектором евро» Б. лиетаром. Правовой 
анализ происходящего «остается за ка-
дром». Как и вопрос о том, в какой степени 
выпуск локальных платежных средств вли-
яет на волатильность рубля и, следова-
тельно, затрагивает вопрос финансовой 
безопасности?

мы не планируем в настоящей ста-
тье рассмотреть все вопросы, связанные 
с правовым содержанием и функциями 
нефиатных денег. Но надеемся, что она 
вызовет интерес читателей. Тогда эту 
тему можно продолжить, в частности, на 
предмет сравнения электронных денеж-
ных средств, предусмотренных законо-
дательством о национальной платежной 
системе, и криптовалюты, которую в печа-
ти часто отождествляют с электронными 
деньгами.

Отличие современных продуктов част-
ной и региональной эмиссии от квазива-
лют 1990-х гг. – новые технические прие-
мы распространения суррогатов, включая 
средства электронной связи и защиты, 
фактическое функционирование элек-
тронных бирж, торгующих электронными 
денежными средствами и криптовалю-
тами, специфика мотивации эмитентов, 
включающая теоретизирование в духе 
Freigeld С. Гезелля [1], исламского банкин-
га, основанного на шариатских нормах, и 
гражданского альтруизма. Подтвержде-
ние этому – многочисленные публика-
ции в прессе о выпуске денежных знаков 
частными эмитентами, о приобретении 
должностными лицами нефиатных денег 
и криптовалюты, об отношении макроре-
гулятора к криптовалютам и фактическое 
функционирование электронных бирж, 
торгующих электронными денежными 
средствами и криптовалютами. Кроме 
того, в последние годы принимаются но-
вые федеральные законы, конкретизи-
рующие монетарную политику россии в 
отношении отдельных правообладателей, 
признающие элементами денежной си-
стемы страны новые финансовые продук-
ты.

Так, согласно «Коммерсант.ру», «пла-
тежная система Qiwi обещает в 2016 г. 
начать эмиссию битрублей на основе тех-
нологии, по которой создавались битко-
ины – самая популярная криптовалюта. 
Сейчас во всем мире объем вращающихся 
цифровых денег достигает $3,8 млрд. Но 
против оборота таких платежных единиц 
выступают российские чиновники. Причи-
на этих опасений – возможное использо-
вание виртуальных денег при финансиро-
вании терроризма и отмывании доходов» 
[3]. 

Председатель центрального банка 
российской Федерации Э.С. Набиулли-
на на Форуме инновационных финансо-
вых технологий в Казани, проходившем 
17–18 сентября 2015 г., заявила: «мы не 
запрещаем криптовалюты, мы их изуча-
ем», отметив, что «денежные суррогаты в 
российской Федерации все же под запре-
том». По ее словам, «коллеги из цБ под-
готовили обзор ситуации с отношением 
властей к криптовалютам по всему миру. 
Где-то их запрещают использовать только 
юрлицам, а физлицам разрешают, где-то 
по операциям с ними взимают налоги и т. 
д., то есть мирового стандарта нет». При 
этом, по ее словам, «нельзя просто так 
взять и отмахнуться от этого явления». 
Но есть и риски, напомнила глава Банка 
россии: «это возможность использования 
криптовалют для проведения сомнитель-
ных операций и отсутствие защиты от по-
тери стоимости криптовалют» [7]. 

заметим, что отказ от запрета крипто-
валют декларирован после официального 
сообщения ФаТФ4 летом текущего года о 
правомерности выпуска биткоина. Однако 
Э.С. Набиуллина никак не разграничила 
понятия «криптовалюта» и «денежный сур-
рогат».

Более последовательной позиции при-
держивается росфинмониторинг. В ин-
формационном сообщении от 6 февраля 
2014 г. «Об использовании криптовалют»5, 
в частности, указывается, что «процесс 
выпуска и обращения наиболее распро-

4 Financial Action Task Force on Money 
Laundering – FATF) – межправительственная 
организация, которая занимается выработкой 
мировых стандартов в сфере противодействия 
отмыванию преступных доходов и финансиро-
ванию терроризма, а также осуществляет оцен-
ки соответствия систем национального права в 
различных странах этим стандартам. – Прим. 
авт.

5 URL: http://www.fedsfm.ru/news/957.
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страненных криптовалют полностью де-
централизован и отсутствует возможность 
его регулирования, в том числе со сторо-
ны государства. еще одной ключевой осо-
бенностью использования криптовалют 
является анонимность пользователей та-
ких криптовалют. Также криптовалюта не 
требует ведения специальной отчетной 
документации. 

Вышеуказанные обстоятельства, и 
в первую очередь анонимность плате-
жа, обусловили активное использование 
криптовалют в торговле наркотиками, 
оружием, поддельными документами 
и иной преступной деятельности. Дан-
ные факты, а также возможность бес-
контрольного трансграничного перевода 
денежных средств и их последующего об-
наличивания, служат предпосылками вы-
сокого риска потенциального вовлечения 
криптовалют в схемы, направленные на 
легализацию (отмывание) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансиро-
вание терроризма». 

Однако позиция росфинмониторинга 
не ограничивается выражением публично-
го интереса. Далее в тексте «Сообщения» 
следует такой пассаж: «необходимо отме-
тить, что отсутствие в системах крипто-
валют контролирующего центра влечет 
невозможность обжалования или отмены 
несанкционированной транзакции, а фак-
тическое нахождение криптовалют вне 
правового поля не предоставляет возмож-
ность реализации правовых механизмов 
обеспечения исполнения обязательств 
сторонами сделки. К примеру, если опла-
та произведена, но услуга или товар не 
получены, то нет гарантий возврата та-
кого платежа. При этом криптовалюты в 
силу децентрализации не имеют субъек-
та, обеспечивающего их условную плате-
жеспособность». Тут росфинмониторинг 
выражает уже не публичный интерес го-
сударства, а заботу об участниках хозяй-
ственных операций, лишенных судебной 
защиты. 

Позволим себе привести следующий 
довод против криптовалюты. В россии, 
согласно постановлению Госстандарта 
россии от 25 декабря 2000 г. № 405-ст, 
принят  Общероссийский классификатор 
валют (ОКВ)6. В этом документе представ-
лены все виды валют иностранных госу-

6 Действующая редакция № 35. утверж-
дено приказом росстандарта от 22.10.2014 г. 
№ 1390-ст, действует с 01.01.2015 г.

дарств и коллективные валюты. Крипто-
валюта там не значится. логично было бы 
предположить, что суррогат – это валюта, 
не имеющая официального номера в акте 
ростехрегулирования. Однако ссылки на 
этот акт органами государственной вла-
сти никогда не делаются, если речь идет о 
частных эмиссиях.

В интернете достаточно ссылок на 
ресурсы, осуществляющие обмен и тор-
говлю титульными знаками. Так, Vmex.
info – virtual money exchange проводит об-
мен электронными деньгами (титульными 
знаками) на основании договора (прави-
ла сервиса), в соответствии с которым 
электронные единицы приобретаются и 
отчуждаются как товар за денежный эк-
вивалент. Подобного рода практика име-
ется в СШа и некоторых других странах. 
Претензии и разрешение споров прини-
маются сервисом в электронном виде и 
разрешаются самостоятельно без суда. 
часть держателей титульных знаков – бан-
ки и иные операторы платежной системы: 
альфа-Банк, Банк «русский Стандарт», 
Сбербанк, ВТБ24, другие – интернет-ре-
сурсы: QIWI, PayPal, Яндекс Деньги, а 
также участники международных платеж-
ных систем: Visa, MasterCard и пр. Таким 
образом, банки осознанно идут на риски, 
связанные с невозможностью обжалова-
ния и отмены транзакции, а также высокой 
волатильностью криптовалют. 

Несмотря на многочисленные заяв-
ления официальных лиц, исследований, 
устанавливающих связь эмиссии дого-
ворных платежных средств с реальной 
покупательной способностью рубля, нет. 
Не публикуются и оценки эмиссии неде-
кретированных средств платежа по от-
ношению к суммарной эмиссии рубля. 
Оценка нефтяного рынка показывает, что 
основная причина падения покупательной 
способности рубля – не выпуск нефиат-
ных денег, а цена барреля нефти. С уче-
том особенностей российской экономики 
в ближайшей перспективе эта тенденция 
сохранится.

В то же время возникает вопрос: ког-
да участники товарного оборота начи-
нают интересоваться альтернативными 
средствами платежа? Когда утрачивается 
доверие к законной денежной системе и 
институтам, обеспечивающим ее функци-
онирование. В этом смысле показателен 
опыт 1990-х гг. журналист газеты «Дело-
вой Петербург» е. Гладкова представила 



ВЕСТНИК ВОЕННОГО ПРАВА74

Проблемы. мнения. решения

информационные материалы, касающие-
ся эмиссии и обращения денежных сурро-
гатов в указанный период в различных ре-
гионах страны [2]. Так, «одними из первых 
в истории современной россии запустили 
суррогатные деньги власти Татарстана. 
В 1992 г. в республике появились татар-
станские жетоны, а перестали ими рас-
плачиваться только в 2001 году. Хлебные 
жетоны раздавали малоимущим: за одну 
монету можно было купить буханку хлеба. 
их без проблем принимали в магазинах и 
столовых. Коммунальный и бензиновый 
жетоны равнялись цене 20 л бензина. Вы-
давались монеты органами социальной 
защиты малоимущим гражданам, а при-
нимали их в расчетных центрах для оплаты 
квартплаты и на автозаправках». Прокура-
тура Татарстана вопросом эмиссии жето-
нов не интересовалась, поскольку эмитен-
том выступили непосредственно органы 
исполнительной власти республики.

«В 1992 году администрация Нижего-
родской области выпустила деньги под 
названием “немцовки” – по фамилии тог-
дашнего губернатора Бориса Немцова. из 
оборота они вышли очень быстро – в тече-
ние весны 1992 года». 

«В 90-е годы в Новосибирской области 
вышла собственная валюта. ее выпускали 
на свинокомбинате, за что местные жите-
ли сразу же начали называть эти деньги 
“свинобаксами”. Однако менее чем за год 
эта валюта исчезла из обращения». Орга-
ны надзора интереса к обращению «сви-
нобаксов» не проявляли.

«В 90-х администрация Волгограда 
также заказала печать собственных денег 
у совместного российско-итальянско-
го предприятия “италсовмонт”. Когда же 
банкноты привезли в Волгоград, помимо 
портретов русских царей ивана III и Пе-
тра I, на них обнаружили надписи на ита-
льянском языке. Волгоградские власти не 
стали расстраиваться и окрестили новые 
денежные знаки “лирами”. Волгоградские 
лиры имели хождение в регионе до 1995 
года». 

«Одна из самых “прогремевших” и са-
мых бесполезных валют 90-х. Сам пре-
мьер-министр россии егор Гайдар в 1991 
году одобрил выпуск отдельных денежных 
знаков уральской республики. местная 
валюта была названа уральским франком 
по аналогии с швейцарским – одной из 
самых надежных мировых валют. Выпу-
стить валюту смогли, а вот ввести деньги 

в обращение так и не решились. В 1997-м 
директор Серовского металлургического 
завода в Свердловской области сумел за-
получить миллион франковых купюр с но-
миналами от 1 до 20 франков».

В начале 2000-х гг. интерес к «квазива-
люте» пошел на спад, однако, начиная с 
2009 г. периодически появляется инфор-
мация о новых эмиссиях [4]. Так, в 2013 г. 
Верховный суд Башкирии разрешил жи-
телям деревни Шаймуратово расплачи-
ваться «шаймуратиками». Так называются 
местные деньги, а точнее товарные тало-
ны. На них до сих пор можно купить про-
дукты, причем не только в Шаймуратово. 
«Шаймуратики» начал выпускать местный 
бизнесмен а. Нургалиев [5], владеющий 
сельскохозяйственным предприятием в 
деревне. Он решил издавать свою валюту 
(в форме талонов), когда его предприятие 
столкнулось с серьезными финансовыми 
проблемами. Для того чтобы расплатить-
ся со своими работниками, а. Нургалиев 
проконсультировался со специалиста-
ми-экономистами и, руководствуясь их 
советом воспользоваться свободными 
деньгами (Freigeld)7, начал выдавать ра-
ботникам зарплату в талонах «с демеред-
жем». Эффект от новой экономической 
модели в Шаймуратово почувствовали 
сразу. Внедрение своей внутренней ва-
люты не только позволило сельхозпред-
приятию выжить, но и запустило всю 
деревенскую экономику. Товарооборот 
Шаймуратово вырос сразу в 12 раз. Отзы-
вы в печати восторженные. В районе тало-
ны охотно берут в оплату услуг таксисты и 
иные участники хозяйственного процесса.

районная прокуратура, после неодно-
кратных требований изъять суррогаты из 
обращения, в 2011 г. подала заявление в 
суд. Процесс длился два года. В конечном 
итоге Верховный суд республики сохранил 
обращение талонов, не признав их денеж-
ными суррогатами. Основание для отказа 
в удовлетворении исковых требований 
прокуратуры – отсутствие экономической 
функции накопления у «шаймуратиков». 

Кроме того, в местной печати появи-
лись сообщения о начале эмиссии подоб-
ных платежных инструментов по способу 
криптовалюты. По аналогии с биткоином 

7 Свободные деньги (нем. Freigeld) – по-
нятие, введенное немецким экономистом 
Сильвио Гезеллем для того, чтобы обозначить 
деньги, используемые только как инструмент 
обмена (мера стоимости и средство обмена) и 
при этом «свободные от процентов».
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ее назвали «тюрккоин». Планируется об-
ращение «тюрккоина» в тюркоговорящих 
республиках россии, а также в узбекиста-
не, Казахстане и иных тюркских странах8. 

2 июля 2015 г. на сайте егорьевской 
городской прокуратуры московской обла-
сти появилась информация о проведении 
проверки по факту выпуска местным фер-
мером м. Шляпниковым документов, удо-
стоверяющих денежные обязательства, 
– так называемых колионов9. Выяснилось, 
что в 2014 г. м. Шляпников напечатал в 
типографии 20 000 аналогов денег, кото-
рым дал название «колионы» по названию 
своей деревни Колионово, что в егорьев-
ском муниципальном районе московской 
области. Банкноты номиналом 1, 3, 5, 10, 
25, 50, 100 «колионов» предполагалось ис-
пользовать для расчетов при совершении 
покупок. Давая пояснение надзорному ор-
гану, м. Шляпников заявил, что изготовил 
собственный эквивалент денег для улуч-
шения качества жизни в своей деревне, 
строительства общественной бани, вос-
становления земской больницы и других 
полезных дел. По его словам, один «коли-
он» эквивалентен 50 российским рублям и 
является его личной долговой распиской 
как физического лица. Покупка с исполь-
зованием «колионов» происходит следу-
ющим образом: человек обращается к м. 
Шляпникову для приобретения какого-ли-
бо товара с отложенным сроком, посколь-
ку на момент совершения сделки он ему 
не нужен. Покупателю предлагаются «ко-
лионы» как долговая расписка за выпол-
ненные работы или в дар, а впоследствии 
он может обменять денежный эквивалент 
на продукцию с личного подсобного хо-
зяйства эмитента по ранее оговоренной 
цене. Возврат рублей за переданные «ко-
лионы» не производится, о чем клиент 
предупреждается заранее перед покупкой 
товара. В течение 2014 г. «колионы» при-
обрели популярность как в самом селе 
Колионово, так и в его окрестностях, по-
скольку м. Шляпников исправно исполнял 
взятые на себя обязательства, в частности 
поставлял гусей и картофель с собствен-
ного подворья на новогодний стол одно-
сельчан. жалоб от держателей «колионов» 

8 Система представлена Turkic Reserve 
System и доступна по адресу: http://
turkicreservesystem.org.

9 URL: http://www.genproc.gov.ru/smi/news/
genproc/news-805732/.

в органы государственной власти не по-
ступало.

Согласно выводам прокуратуры «ко-
лионы» выполняют экономические функ-
ции, необходимые и достаточные для их 
оборота (соизмерения стоимостей, нако-
пления, платежа). «Колионы», так же как и 
деньги, использовались м. Шляпниковым 
для расчетов.

В соответствии с Конституцией рос-
сийской Федерации и Федеральным за-
коном «О центральном банке российской 
Федерации (Банке россии)» официальной 
денежной единицей (валютой) россии 
является рубль. Введение на территории 
российской Федерации других денежных 
единиц и выпуск денежных суррогатов 
запрещается. На основании этого заклю-
чения егорьевская городская прокуратура 
обратилась в суд с исковым заявлением о 
признании использования денежных сур-
рогатов в качестве средств обращения и 
расчетов при совершении сделок и оказа-
нии услуг незаконным и запрете их изго-
товления и оборота.

решением егорьевского городского 
суда от 1 июля 2015 г. исковые требования 
прокуратуры были удовлетворены в пол-
ном объеме.

В рассматриваемом примере удивля-
ет, во-первых, мотивация прокуратуры, 
ориентирующаяся не на норму права как 
таковую, чтобы соблюсти законность, а 
на «экономические функции денег», яв-
ляющиеся с точки зрения современной 
американской экономической науки ха-
рактеристикой отличия денег от других 
видов активов10. Так, согласно Н. Грегори 
мэнкью, деньги выполняют три функции в 
совокупности: средства обращения, меры 
стоимости и средства накопления [6]. за-
метим, что нормативного закрепления 
этот пассаж в российском праве не имеет. 
Однако и прокуратура, и суды используют 
экономические функции для отнесения 
локальных платежных средств к денежным 
суррогатам, нарушая тем самым принцип 
законности. 

10 активы – это ресурсы, контролируемые 
компанией в результате прошлых событий, от 
которых компания ожидает экономической вы-
годы в будущем (данная трактовка содержит-
ся в принципах International Financial Reporting 
Standards). иначе – совокупность имущества 
или имущественных прав, принадлежащего 
правообладателю.
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В российской экономической литера-
туре обычно рассматриваются 5–6 функ-
ций денег.

Так, согласно http://www.grandars.
ru11, сущность денег раскрывается в пяти 
функциях12:

1) мера стоимости;
2) средство обращения;
3) средство сбережения и накопления;
4) средство распределения;
5) мировые деньги.
Связь отдельных функций, выполняе-

мых материальными активами в экономи-
ке, и отнесение их к денежным знакам, а 
тем более к денежным единицам россий-
ские экономисты не устанавливают.

Тем не менее, на основании выше-
приведенного софизма прокуратура де-
лает вывод, что колионы м. Шляпникова 
– деньги, не являющиеся официальной 
денежной единицей, т. е. валютой россии.

между тем заметим, что м. Шляпни-
ков действовал в соответствии со ст. 307 
Гражданского кодекса российской Феде-
рации (ГК рФ) «Понятие обязательства», 
согласно которой «в силу обязательства 
одно лицо (должник) обязано совершить 
в пользу другого лица (кредитора) опре-
деленное действие, как то: передать иму-
щество, выполнить работу, оказать услугу, 
внести вклад в совместную деятельность, 
уплатить деньги и т. п., либо воздержать-
ся от определенного действия, а креди-
тор имеет право требовать от должника 
исполнения его обязанности». Таким об-
разом, бумаги, изготовленные м. Шляп-
никовым, признаками валюты в смысле ст. 
27 закона «О Банке россии», на которую 
ссылается прокуратура, не обладают. и 
исковое заявление в суд по данным осно-
ваниям должно было быть отклонено.

Однако вопросы о правомерности мас-
совой эмиссии «колионов» остаются.

Согласно п. 1 ст. 142 ГК рФ «ценными 
бумагами являются документы, соответ-
ствующие установленным законом тре-
бованиям и удостоверяющие обязатель-
ственные и иные права, осуществление 
или передача которых возможны только 
при предъявлении таких документов (до-
кументарные ценные бумаги)».

11 URL: http://www.grandars.ru/student/
ekonomicheskaya-teoriya/dengi.html.

12 аналогичного мнения придерживаются 
и авторы Википедии (URL: https://ru.wikipedia.
org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D1%8C%
D0%B3%D0%B8).

Бумаги, выпущенные м. Шляпнико-
вым, содержат одностороннее обязатель-
ство платежеспособного физического 
лица. Согласно ст. 143 ГК рФ они по со-
держанию удовлетворяют требованиям 
документарной предъявительской ценной 
бумаги. По форме должны удовлетворять 
требованиям закона или установленного 
им порядка. закона, который регламенти-
ровал бы выпуск таких инструментов, нет. 
Однако согласно п. 2 ст. 143.1 ГК рФ «при 
отсутствии в документе обязательных 
реквизитов документарной ценной бума-
ги, несоответствии его установленной 
форме и другим требованиям документ 
не является ценной бумагой, но сохраняет 
значение письменного доказательства». 
Следовательно, заявление м. Шляпнико-
ва о том, что «колион» – его долговая рас-
писка, обоснованно. 

1 июля 2015 г. егорьевский город-
ской суд  под председательством судьи 
л.а. Третьяковой рассмотрел в открытом 
судебном заседании гражданское дело по 
иску егорьевского городского прокурора 
к Шляпникову м.Ю. «О признании исполь-
зования денежных суррогатов “колионов” 
в качестве средства обращения и расче-
тов при совершении сделок и оказании ус-
луг незаконным и запрете их изготовления 
и оборота»13.

Прокурор Н.С. Хребет в судебном засе-
дании иск поддержал и пояснил, что «ко-
лионы», будучи денежными суррогатами, 
представляют угрозу для единства пла-
тежной системы российской Федерации, 
также создают угрозу для осуществления 
монополии российской Федерации на 
эмиссию денежных средств, дезориенти-
руют население в условиях экономическо-
го кризиса. В связи с чем просит иск удов-
летворить.

Для сравнения. Денежный агрегат м0, 
рассчитанный Банком россии на лето 
2015 г., составил 7 171,5 млрд рублей14.

Суммарный объем эмиссии м. Шляп-
никова – 1 млн рублей, т. е. с точки зрения 
формальной логики величины абсолютно 
несопоставимые. и соответственно ника-
кой угрозы для единства платежной си-
стемы эмиссия локальных денег в таком 
объеме представлять не может.

13 архив егорьевского суда. Копия по делу 
2-1125/15.

14 URL: http://ru.tradingeconomics.com/
russia/money-supply-m0.
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Теперь посмотрим на данные о чис-
ленности жителей Колионово, где в 2007 г. 
усилиями м. Шляпникова было организо-
вано многопрофильное крестьянское хо-
зяйство, занимающееся производством, 
переработкой и реализацией сельскохо-
зяйственной продукции15. По переписи 
2010 г. постоянное население указанной 
деревни – 9 человек16, приезжают также 
волонтеры и дачники (примерно 50 че-
ловек). и эти люди, принимая в качестве 
платежа за участие в общественных рабо-
тах «колионы», «подрывают единство пла-
тежной системы россии, дезориентируют 
население в условиях экономического 
кризиса»? Следует заметить, что «привяз-
ка» курса рубля к стоимости нефти и отзыв 
лицензий у банков также дезориентируют 
население. Однако сравнительных данных 
по действиям Банка россии и их послед-
ствиям и последствиям внедрения «коли-
онов» в одной малонаселенной деревне у 
прокурора района не нашлось. Но суд та-
кие показатели не интересуют. 

С учетом особенностей требования 
прокуратуры следует признать, что дело 
«о колионах» имеет публично-правовой 
характер. В отличие от частноправовой 
сферы, где источником нормы права ста-
новится обычай или обыкновение, про-
веренные временем, публично-правовая 
область непосредственно зависит от по-
литических предпочтений законодате-
лей. законодательство и правопримени-
тельная практика ряда западных стран 
учитывают это и корректируют ситуацию 
посредством применения специальных 
методов. Одним из наиболее распростра-
ненных в настоящее время является ме-
тод, предложенный американским судьей 
р. Позднером, – экономический анализ 
права. если бы в данном деле использо-
вался такой подход, то судья в первую 
очередь должен был бы поинтересоваться 
экономическими и социальными послед-
ствиями изготовления и распространения 
«колионов» и сопоставить их с данными 
соседних территорий, где «колионы» не 
распространены. По сведениям интер-
нет-изданий, регион депрессивный, жи-
тели его покидают, хозяйство приходит в 
упадок. 

15 URL: http://www.kolionovo.ru/ E-mail: 
kolionovo@mail.ru.

16 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A
%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD
%D0%BE%D0%B2%D0%BE.

изучив материалы дела, суд устано-
вил, что «в силу положений абз. 2 п. 2 
ст. 408 и п. 2 ст. 808 ГК рФ в их системной 
взаимосвязи распиской заемщика явля-
ется долговой документ, удостоверяющий 
обязательство, в частности передачу ему 
(заемщику) займодавцем определенной 
денежной суммы или определенного коли-
чества вещей. При этом по форме совер-
шения расписка – это документ, скреплен-
ный подписью лица, давшего расписку, и 
удостоверяющий в письменной форме, 
что это лицо получило от другого лица 
деньги, вещи, материальные ценности и 
обязуется их вернуть. Таким образом, “ко-
лионы” по форме и содержанию не отве-
чают указанным признакам, позволяющим 
определить их в качестве долговой распи-
ски либо иного долгового документа, удо-
стоверяющего наличие какого-либо граж-
данско-правового обязательства. между 
тем, как следует из имеющихся материа-
лов, “колионы” использовались при покуп-
ке товаров с отложенным сроком поставки 
и расчетах за оказанные услуги». 

Суд не принял доводы представителей 
ответчика о том, что «поскольку в законе 
нет определения денежных суррогатов, то 
нельзя в данном случае отнести колионы 
к денежным суррогатам, которые запре-
щены законом, по следующим основани-
ям. исходя из этимологии слова “сурро-
гат”, происходящего от латинского слова 
surrogatus, то есть “поставленный вместо 
другого”, это “предмет, являющийся лишь 
отчасти, по некоторым свойствам, заме-
ной другого” (ушаков Д.Н. Большой толко-
вый словарь современного русского язы-
ка. м.: альта-Принт, 2005. С. 1024)».

Суд согласился с доводами специали-
стов, что «колионы» не являются деньга-
ми, не соответствуют всем признакам и 
функциям денег, использовались в неза-
прещенных законом гражданско-право-
вых сделках. 

Однако, исходя из смысла закона, суд 
пришел к выводу о том, что изготовленные 
Шляпниковым м.Ю. «колионы» использо-
вались и участвовали в обороте как «соб-
ственные деньги» на локальной террито-
рии и являются денежными суррогатами, 
поскольку, по существу, выступали в ка-
честве платежного средства, используе-
мого в обращении и при расчетах наряду 
с законными средствами платежа, не от-
вечающего при этом признакам законно 
введенных в обращение денег (валюты 
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российской Федерации) и не предусмо-
тренного федеральным законом, выпол-
няя вместе с тем определенные функции 
денег. что касается использования «ко-
лионов» в гражданско-правовых сделках, 
суд руководствуется требованием п. 1 
ст. 317 ГК рФ, согласно которому денеж-
ные обязательства должны выражаться в 
рублях (ст. 140). 

При указанных обстоятельствах суд 
находит иск подлежащим удовлетворе-
нию. заметим, что согласно п. 2 ст. 317 
ГК рФ «в денежном обязательстве может 
быть предусмотрено, что оно подлежит 
оплате в рублях в сумме, эквивалентной 
определенной сумме в иностранной ва-
люте или в условных денежных единицах 
(экю, “специальных правах заимство-
вания” и др.)», т. е. следует различать 
валюту платежа и валюту долга. исклю-
чение составляет только цена на товар 
(услугу), подпадающая под требования 
ст. 10 закона российской Федерации от 
7 февраля.1992 г. № 2300-I «О защите 
прав потребителей». Создается впечат-
ление, что суд сознательно отождест-
вляет платеж, т. е. передачу денежных 
знаков с обязанностью выражать обяза-
тельство в денежной единице (валюте в 
смысле закона «О Банке россии»).

В соответствии со ст. 75 Конституции 
российской Федерации (далее – Кон-
ституция) Банк россии является един-
ственным эмитентом национальной ва-
люты. Фактически эмиссия состоит из 
двух компонентов – наличных денежных 
знаков, выраженных в национальной де-
нежной единице – рубле, и записях на 
банковских счетах, также выраженных в 
рублях. В отношении безналичной эмис-
сии правила ст. 75 не работают, так как 
эмитентом, в соответствии с правилами 
банковской практики, отраженными в 
Федеральном законе от 2 декабря 1990 
г. № 395-1-Фз «О банках и банковской 
деятельности», является вся банковская 
система, а точнее универсальные бан-
ки, обладающие правом на совершение 
трех ключевых операций в совокупно-
сти. В этом примере макрорегулятор 
может влиять на эмиссию посредством 
изменения мультипликатора, так как он 
обратно пропорционален резервам эми-
тентов, но не запрещать ее по существу. 
Формальная легитимация этих платеж-
ных средств отсутствует, т. е. запись на 
счете – нефиатные деньги. 

Какие выводы напрашиваются из 
приведенных примеров? 

1. Необходимо конкретизировать за-
конодательные нормы о денежной эмис-
сии. Так, согласно ч. 1 ст. 75 Конститу-
ции «денежной единицей в российской 
Федерации является рубль. Денежная 
эмиссия осуществляется исключительно 
центральным банком российской Феде-
рации. Введение и эмиссия других денег 
в российской Федерации не допускают-
ся». Ясно, что здесь говорится исключи-
тельно об эмиссии наличных денежных 
знаков. В таком контексте эта норма 
корреспондирует ст. 29 Федерального 
закона от 10 июля 2002 г. № 86-Фз «О 
центральном банке российской Феде-
рации (Банке россии)», согласно кото-
рой «эмиссия наличных денег (банкнот 
и монет), организация их обращения и 
изъятия из обращения на территории 
российской Федерации осуществляются 
исключительно Банком россии». В соот-
ветствии с ч. 2 ст. 75 Конституции «за-
щита и обеспечение устойчивости рубля 
– основная функция центрального банка 
российской Федерации, которую он осу-
ществляет независимо от других орга-
нов государственной власти». логично 
было бы наделить Банк россии функци-
ей надзора за обращением нефиатных 
денег и договорных средств платежа, 
включая право на признание их денеж-
ными суррогатами. Это значит, что ста-
тью 34 Федерального закона «О Банке 
россии» необходимо дополнить соответ-
ствующей функцией.

2. Следует легитимировать понятие 
«денежный суррогат». 

что касается рекомендаций военнос-
лужащим, решившим попробовать себя 
в качестве инвесторов: не опасайтесь 
сформировать портфель виртуальных 
денежных знаков, причем любых. Де-
нежный суррогат, согласно российско-
му законодательству, – это только вещь, 
имеющая физические признаки. Другое 
дело – экономические последствия. На-
пример, в настоящее время биткоин – 
одна из самых волатильных валют, сле-
довательно, риск потери ее стоимости в 
среднесрочной перспективе чрезвычай-
но высок. 

а о неудачном опыте м. Шляпнико-
ва можно только пожалеть. если бы суд 
использовал исключительно законные 
основания для принятия решения по су-
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ществу и руководствовался реальными, 
а не мнимыми угрозами для националь-
ной денежной системы, то многие из нас 
приобрели бы «колионы» хотя бы для 
того, чтобы получить дешевого гуся к но-
вогоднему столу.
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Аннотация. В статье рассматривают-
ся актуальные вопросы международного 
уголовного правосудия в рамках между-
народно-правовой позиции российской 
Федерации по отношению к востребован-
ности пресечения международных пре-
ступлений в формате юрисдикции между-
народного уголовного суда. 

Ключевые слова: российская Федера-
ция; универсальная система международ-
ного уголовного правосудия; обеспечение 
верховенства права; поддержание между-
народной законности и правопорядка

Включенность российской Феде-
рации в международную нормативную 
систему определяется ее статусом в 
качестве великой державы, постоянно-
го члена Совета Безопасности ООН и 
последовательностью ее внешнеполи-
тического курса на обеспечение между-
народной законности и правопорядка. 
заявленная приверженность российской 
Федерации верховенству права (Декла-
рация тысячелетия 2000 г., итоговый до-
кумент Всемирного саммита 2005 г.) пре-
допределяет показательную значимость 
вклада российской Федерации в дело 
поддержания юридической безопасно-
сти (совокупность субъективных прав и 
законных интересов) всех государств 
– членов мирового сообщества. В этом 
плане международное правосудие как 
фактор вовлеченности международных 
судебных учреждений в дело по обеспе-
чению права показательно обозначено 
как фактор поддержания верховенства 
права в системе международных отно-
шений.

международно-правовая значимость 
вклада органов международного право-
судия (в частности международного суда 
ООН и международного уголовного суда) 
в дело по поддержанию международной 
законности и правопорядка определяет-

ся предметной направленностью каждого 
из учреждений. В то время как междуна-
родный суд ООН содействует разреше-
нию споров между государствами, меж-
дународный уголовный суд осуществляет 
юрисдикцию в части приведения к меж-
дународно-правовой ответственности 
физических лиц за совершенные ими 
международные преступления. По об-
стоятельствам предметной направлен-
ности каждого из обозначенных здесь 
органов международного правосудия и 
осуществляет свою задействованность в 
универсальной системе международного 
правосудия российская Федерация.

Применительно к международному 
суду ООН как главному судебному орга-
ну Организации Объединенных Наций 
российская Федерация в порядке заяв-
ленной приверженности верховенству 
права (Декларация тысячелетия 2000 г., 
итоговый документ Всемирного самми-
та 2005 г.) содействует его укреплению. 
разрешение международного спора че-
рез выносимые международным судом 
юридически обязательные решения (в 
режиме res judicata) рассматривается 
как оптимальный способ разрешения 
международных споров без их деления 
на споры правового и споры неправового 
характера. международный суд прини-
мает к производству все споры, пере-
данные ему сторонами, и решает их на 
основе международного права и спра-
ведливости (ст. 38 Статута международ-
ного суда). российская Федерация рас-
сматривает международный суд именно 
в контексте его юридического существа в 
качестве главного судебного органа ООН 
(ст. 92 устава ООН), содействующего 
обеспечению верховенства права. 

Применительно к международно-
му уголовному суду именно как органу 
международного уголовного правосудия 
принципиально обозначена его значи-
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мость в деле обеспечения международ-
ной законности и правопорядка.

При обстоятельствах, когда между-
народный уголовный суд действует на 
основе универсального договорно-пра-
вового акта – римского статута 1998 г., 
осуществляет свою деятельность в 
аспекте комплементарности (дополняе-
мости) к юрисдикции государств – чле-
нов мирового сообщества и направлен 
на противодействие международным 
преступлениям (геноцид, военные пре-
ступления, преступления против чело-
вечности, агрессия), международно-пра-
вовая позиция российской Федерации1 
обозначена признанием значимости 
деятельности международного уголов-
ного суда по линии поддержания между-
народной законности и правопорядка. С 
учетом этого обстоятельства российская 
Федерация изъявляет готовность (по 
факту востребованности) содействовать 
деятельности международного уголов-
ного суда в деле осуществления между-
народного уголовного правосудия. Об-
щий позитив включенности российской 
Федерации в универсальную систему 
международного уголовного правосудия 
в юридическом плане упорядочен в фор-
мате содействия выполняемости целей и 
принципов устава ООН со стороны всех 
государств – членов мирового сообще-
ства.

Объективное признание важного 
значения деятельности международных 
судебных учреждений в параметрах ми-
рового сообщества обусловлено их зна-
чимостью в качестве органов по обеспе-
чению права2. Позиционно увеличение 

1 См.: Кибальник А.Г. римский статут меж-
дународного уголовного суда и национальные 
интересы россии / международное уголовное 
правосудие: современные проблемы / под ред. 
Г.и. Богуша, е.Н. Трикоз. м., 2009. С. 543–550; 
Геворгян К. Официальная позиция россии в 
связи с созданием международного уголовно-
го суда // международный уголовный суд и по-
зиция россии. м., 2000. С. 11–12.

2 См. на этот счет подробнее: Автоно-
мов А.С. Права человека, правозащитная и 
правоохранительная деятельность. м., 2009. 
С. 175–251; Его же. мониторинг соответствия 
законодательства субъектов российской Феде-
рации и муниципальных актов стандартам ев-
ропейской сети детских омбудсменов (ENOC). 
м., 2008. С. 7–46; Смбатян А.С. решения ор-
ганов международного правосудия в системе 
международного публичного права. м., 2012. 
С. 72–131; международное уголовное пра-

числа органов международного уголов-
ного правосудия, и, соответственно, по-
вышение роли международного уголов-
ного и уголовно-процессуального права 
в объективном порядке обозначено вос-
требованностью обеспечения между-
народной законности и правопорядка. 
Конечной целью здесь в концептуальном 
и практическом плане является дости-
жение основополагающей цели ООН, 
заключающейся в поддержании между-
народного мира и безопасности (п.1 ст. 1 
устава ООН).

Современную систему органов меж-
дународного уголовного правосудия, 
способных эффективно осуществлять 
судебное производство по делам о во-
енных преступлениях, составляет корпус 
институционно обустроенных учрежде-
ний.

В первую группу предметно обозна-
ченных учреждений входят судебные 
органы, учрежденные в качестве вспо-
могательных для Совета Безопасности 
ООН, – международные трибуналы по 
бывшей Югославии и руанде (судебные 
органы ad hoc).

Вторую группу соответствующих уч-
реждений составляют смешанные (ги-
бридные) судебные органы, к которым 
относятся две категории судов (трибуна-
лов): 

1) специальные суды, созданные в со-
ответствии и на основе международных 
договоров государств с ООН (Специаль-
ный Суд по Сьерра-леоне);

2) суды, формируемые временными 
администрациями ООН на территории 
государств, где проводятся миротвор-
ческие операции (Смешанные суды на 
территории Косово и Коллегии с исклю-
чительной юрисдикцией в отношении 
серьезных преступлений в Восточном 
Тиморе).

В третью группу учреждений меж-
дународного уголовного правосудия 
включаются интернационализирован-
ные суды – специализированные судеб-
ные составы в национальных уголовных 
судах, к юрисдикции которых отнесено 
осуществление правосудия по делам о 

восудие: современные проблемы. м., 2009. 
С. 31–47; Черниченко С.В. Контуры междуна-
родного права. м., 2014. С. 495–559; Каламка-
рян Р.А. международный суд в миропорядке на 
основе господства права. м., 2012;  Dicey A.V. 
Introduction to the Study of the Law of Constitution. 
London, 1959, pp. 47–475.
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военных преступлениях с участием меж-
дународных судей или иных участников 
уголовного процесса (Отдел по военным 
преступлениям Суда Боснии и Герцего-
вины и чрезвычайные палаты в Судах 
Камбоджи для преследования за престу-
пления, совершенные в период Демокра-
тической Кампучии).

Постановочное значение в плане эф-
фективности международного уголов-
ного правосудия объясняется наличием 
такого универсально ориентированного 
учреждения по обеспечению междуна-
родной законности и правопорядка, как 
международный уголовный суд, образо-
ванный под эгидой ООН.

анализ положений римского стату-
та и Правил процедуры и доказывания 
(ППД) позволяет определить, что судо-
производство по делам о военных пре-
ступлениях в международном уголовном 
суде (муС) проводится в особой, спец-
ифической правовой форме – междуна-
родного уголовного процесса, в особом 
правовом порядке, свойственном толь-
ко этому суду, который имеет черты как 
англосаксонских, так и романо-герман-
ских правовых традиций и включает в 
себя процессуальные действия, схожие 
с теми, которые в российском уголовном 
процессе принято называть подготовкой 
к судебному заседанию и судебным раз-
бирательством дела по существу [5].

Функция международного расследо-
вания дел о военных преступлениях не 
является судебной и направлена, пре-
жде всего, на установление фактических 
обстоятельств, связанных с совершен-
ным преступлением. Как справедливо 
отмечают и.П. Блищенко и и.В. Фисен-
ко, ее реализация не ведет к принятию 
каких-либо судебных решений [6. с. 
26–127]. В этом же смысле вполне обо-
снованно формулируют свою концепту-
альную позицию а.Г. Волеводз [8] и В.а. 
Батырь [4]. Позитив международного 
права здесь обозначен совершенно точ-
но практически и постановочно верно 
юридически. а именно: через комплекс-
ное правовое регулирование [16] (в том, 
что касается целостной системы меж-
дународного уголовного права) выйти 
на достижение справедливого решения 
органа международного уголовного пра-
восудия. При этом необходимость про-
ведения международного расследова-
ния по делам о военных преступлениях 

вытекает из того, что Палата предвари-
тельного производства муС, принимая 
решение о выдаче санкции на возбужде-
ние расследования (п. 4 ст. 15 римского 
статута), основывается на объективной 
информации, содержащейся как в прось-
бе Прокурора, так и в подкрепляющих ее 
материалах.

задачи обвинения в муС реализу-
ет Канцелярия Прокурора (п. с. ст. 34 
римского статута), которая также осу-
ществляет свои функции независимо, в 
качестве самостоятельного постоянного 
отдельного органа Суда. Функции, ко-
торыми наделен Прокурор в междуна-
родном уголовном судопроизводстве, 
вполне соответствуют функциям Обви-
нителя, определенных Комиссией меж-
дународного права, а именно: «рассле-
дование, сбор и представление в суде 
всех необходимых доказательств, со-
ставление обвинительного заключения 
и выступление в качестве обвинителя на 
судебном процессе». При обстоятель-
ствах, когда полномочия Обвинителя 
(Прокурора) в отношении возбуждения 
дела в международном уголовном суде 
в определенной степени подконтроль-
ны Палате предварительного производ-
ства (как обоснованно констатирует на 
этот счет и.С. марусин [15, с. 347–353]), 
Прокурор вправе предпринимать соот-
ветствующие действия по собственной 
инициативе по обстоятельствам полу-
ченного корпуса данных, по просьбе 
соответствующего государства – участ-
ника римского статута 1998 г. либо во 
исполнение предписания Совета Без-
опасности согласно положениям Главы 
VII устава ООН «Действия в отношении 
угрозы миру, нарушений мира и актов 
агрессии» (ст.ст 39–51). 

ранее, при расследовании и судебном 
рассмотрении дел о военных преступле-
ниях в Нюрнбергском международном 
военном трибунале, каждая из стран- 
участниц назначала обвинителя для про-
изводства расследования и поддержа-
ния обвинения в отношении главных во-
енных преступников в суде. Принимая 
во внимание, что коллективное решение 
может являться гарантией объективно-
сти его принятия, Главные обвинители 
действовали в составе Комитета по рас-
следованию дел и обвинению главных 
военных преступников, в котором проис-
ходило согласование планов индивиду-
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альной деятельности каждого Главного 
обвинителя, определялся круг лиц, дея-
ния которых подсудны международному 
военному трибуналу. В соответствии с 
положениями ст. 15 устава Нюрнберг-
ского международного военного трибу-
нала (далее – устав Нюрнбергского мВТ) 
процессуальные права и обязанности 
Главных обвинителей заключались в сле-
дующем: 1) производстве расследова-
ния, сборе и предоставлении до или во 
время судебного процесса необходимых 
доказательств; 2) производстве предва-
рительного допроса свидетелей, подо-
зреваемых и обвиняемых; 3) подготовке 
обвинительного акта для утверждения 
его Комитетом; 4) поддержке обвинения 
в суде; 5) назначении для выполнения 
порученных обязанностей уполномочен-
ных лиц; 6) производстве следственных 
и иных действий, которые оказывались 
необходимыми в целях подготовки дела 
и производства для суда, но не ограничи-
вались вышеперечисленным [1].

В отличие от Нюрнбергского мВТ, 
устав Токийского международного воен-
ного трибунала (далее – устав Токийско-
го мВТ) определял (ст. 8), что у трибунала 
будет один Главный обвинитель, назна-
чаемый Верховным Главнокомандующим 
Союзных держав3. В обязанности Глав-
ного обвинителя входило как производ-
ство предварительного следствия, так и 
поддержание обвинения в суде против 
военных преступников в пределах юрис-
дикции международного военного три-
бунала для Дальнего Востока.

уставы международного трибунала 
по бывшей Югославии (далее –  устав 
мТЮ) (ст. 16) и международного три-
бунала по руанде (далее – устав мТр) 
(ст. 15), определяя функции Обвинителя, 
устанавливают, что Обвинитель отвечает 
за расследование дел и обвинение лиц, 
ответственных за серьезные нарушения 
международного гуманитарного права, 
совершенные на территории бывшей 
Югославии (с 1 января 1991 г.) и руанды 
(в период с 1 января 1994 г. по 31 декабря 
1994 г.), а также граждан руанды, ответ-
ственных за геноцид и другие подобные 
нарушения, совершенные на территории 

3 В соответствии с п. b) ст. 8 устава Токий-
ского мВТ, «любая Объединенная Нация, с ко-
торой Япония была в состоянии войны, может 
назначить дополнительного обвинителя в по-
мощь главному обвинителю».

соседних государств в тот же период4. 
Концептуально, как справедливо конста-
тирует на этот счет м. Шерифа Бассиуни, 
международное уголовное правосудие 
по обстоятельствам своего предметного 
воздействия направлено применительно 
к международным преступлениям по об-
щему международному праву (jus cogens 
international crimes) [20]. Позиционно 
Обвинитель международного Трибунала 
по бывшей Югославии является также 
Обвинителем международного Трибу-
нала по руанде (п. 3 ст. 15 устава мТр). 
В качестве отдельного органа междуна-
родных трибуналов по бывшей Югосла-
вии и руанде (далее – мТЮ и мТр) про-
цессуальная деятельность Обвинителя 
характеризуется достаточной степенью 
независимости: во-первых, Обвинитель 
назначается Советом Безопасности по 
рекомендации Генерального секретаря 
ООН; во-вторых, Обвинитель назначает-
ся на четыре года с правом повторного 
назначения, причем, условия его службы 
аналогичны условиям службы заместите-
ля Генерального секретаря ООН; в-тре-
тьих, Обвинитель не должен запрашивать 
или получать указания от какого бы то ни 
было правительства или из какого-либо 
другого источника.

Прокурор международного уголовно-
го суда (и его заместители) производят 
предварительное расследование и уго-
ловное преследование по делам о во-
енных преступлениях. При этом в целях 
установления истины Прокурор обязан 
«охватить все факты и доказательства, 
относящиеся к оценке того, наступает 
ли уголовная ответственность в соответ-
ствии с настоящим Статутом, и при этом 
в равной мере расследует обстоятель-
ства, свидетельствующие как о виновно-
сти, так и о невиновности». В этой связи 
Прокурор обязан принимать надлежащие 
меры для обеспечения эффективного 

4 идею совмещения функций обвинения и 
расследования в одном органе мТЮ унаследо-
вал от Статута м. Шерифа Бассиуни, который 
был использован при разработке устава. До 
1992 г. единый орган в проекте – прокуратура – 
состоял из двух независимых подразделений, 
находящихся под общим руководством Проку-
рора: следственного и обвинительного. Объ-
единение носило более административный, 
нежели функциональный характер. См.: Бли-
щенко И.П., Фисенко И.В. международный уго-
ловный суд / под ред. Ю.Н. жданова. м., 1994. 
С.131–132.
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расследования и уголовного преследо-
вания за военные преступления, соблю-
дая при этом права и личные интересы 
свидетелей и потерпевших, а также пра-
ва иных лиц, вытекающие из римского 
статута. Позиционно Прокурор по факту 
востребованности в плане сбора дока-
зательной базы расследования (с конеч-
ной целью обеспечения международного 
правосудия) вправе, как вполне обосно-
ванно констатирует на этот счет и.С. ма-
русин [15, с. 349], обратиться с соответ-
ствующим заявительным актом в Палату 
предварительного производства с целью 
принятия надлежащих мер по линии обе-
спечения приемлемости и допустимости 
по суду всего корпуса поступивших в суд 
устных и письменных свидетельских по-
казаний. Объективную оценку в плане 
констатации факта надлежащей юриди-
ческой значимости представленных в суд 
свидетельских показаний устанавливает, 
как это и положено в рамках междуна-
родного судебного производства (при-
мером здесь служит судопроизводство 
в международном суде, ст.ст. 39–64 Ста-
тута суда), осуществляет сам рассматри-
вающий данное дело орган, а именно: 
Судебная палата.

устав международного уголовного 
суда не содержит специальной нормы, 
которая регулировала бы предмет до-
казывания. римский статут косвенно 
указывает, что Судебная палата должна 
исследовать «все существенно важные 
обстоятельства, необходимые для дока-
зательства совершения преступления». 
Постановочно, на концептуальном и прак-
тическом уровне обозначен факт выра-
ботки в рамках судопроизводства в муС 
корпуса обстоятельств, признаваемых 
по суду достаточными для установления 
существенных оснований полагать, что 
лицо совершило военное преступление, 
в котором оно обвиняется.

В параметрах общих предписаний 
международного уголовного права со-
бытие военного преступления (окончен-
ный состав, приготовление, покушение), 
подпадающего под юрисдикцию муС 
(военное преступление (ст. 8 римского 
статута, пр. 8 ППД), должно быть совер-
шено в рамках плана или политики или 
по обстоятельствах крупномасштабного 
характера таких преступлений. При этом 
элементы военных преступлений подле-
жат толкованию в установленных рам-

ках международного права вооруженных 
конфликтов как целостной системы пра-
ва.

Позиционно в формат доказательной 
базы международного уголовного судо-
производства по всей логике правосудия 
входят такие понятия, как виновность 
лица в совершении военного престу-
пления (намеренность и сознательность 
совершения преступления (ст. 30 рим-
ского статута), прямой либо косвенный 
умысел по отношению к деянию (поведе-
нию) и его последствиям. мотивы и цели, 
с учетом их предметного юридического 
статуса, имеют по всем канонам права 
собственное значение для квалифика-
ции военных преступлений. В качестве 
общего принципа права обозначает себя 
индивидуальная уголовная ответствен-
ность физических лиц, достигших 18 лет.

В параметрах общего принципа пра-
ва (по смыслу п.с) ст. 38 Статута между-
народного суда), предусматривающего 
полное возмещение ущерба, междуна-
родный уголовный суд по факту вынесен-
ного им решения в режиме res judicata 
определяет масштабы и размер любого 
ущерба, убытков, вреда, причиненного 
военным преступлением потерпевшим, 
включая реституцию, компенсацию и ре-
абилитацию (ст. 75 римского статута).

Юридически позиционно обозначе-
на востребованность исследования об-
стоятельств, характеризующих личность 
обвиняемого. В формате общего прин-
ципа права «нет наказания без соответ-
ствующего закона» (nullum crimen sine 
lege) и принципа верховенства права о 
юридическом равенстве всех физиче-
ских лиц перед законом5 международный 
уголовный суд в порядке отправления 
правосудия и, соответственно, вынесе-
ния справедливого решения рассматри-
вает в режиме целостности весь корпус 
таких обстоятельств. В то время как по-
ложительная характеристика личности 
военного преступника может влиять на 
определение Судом меры наказания (ст. 
78 римского статута), отрицательная – с 
учетом тяжести военного преступления 

5 См., например: Автономов А.С. Права че-
ловека, правозащитная и правоохранитель-
ная деятельность. м., 2009. С. 175–250; Кова-
лев А.А. международная защита прав человека. 
м., 2013. С.38–62; Каламкарян Р.А. Господство 
права Rule of Law в международных отношени-
ях. м. 2004. С. 11–47; Dicey A.V. Op. cit, pp. 134–
135.
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– в логическом порядке может повлечь 
пожизненное лишение свободы (ст. 77 
римского статута). В объективном плане 
при назначении наказания имеют зна-
чение такие характеризующие личность 
обстоятельства, как возраст, уровень об-
разования, социальное и экономическое 
положение лица, признанного виновным 
(пр. 145 ППД).

Позиционно всю свою юридическую 
значимость в плане осуществления меж-
дународного уголовного судопроизвод-
ства общепризнанный принцип nullum 
crimen sine lege имеет и в отношении об-
стоятельств, исключающих преступность 
и наказуемость деяния. В режиме объ-
ективной констанции лицо не подлежит 
уголовной ответственности по римскому 
статуту, если деяние в момент его со-
вершения не образует военного престу-
пления, подпадающего под юрисдикцию 
Суда (ст. 22 римского статута). Соответ-
ственно, лицо не подлежит уголовной от-
ветственности за деяния, совершенные 
до вступления в силу римского статута 
(ст. 24 римского статута).

Концептуальное восприятие между-
народного уголовного судопроизводства 
в плане обеспечения международной за-
конности и правопорядка устанавливает 
в порядке объективности востребован-
ность принятия международным уголов-
ным судом во внимание всего корпуса 
обстоятельств, смягчающих или, наобо-
рот, отягчающих наказание. Тем самым, 
при определении меры наказания Суд 
принимает во внимание тяжесть воен-
ного преступления и личность осужден-
ного (ст. 78 римского статута), а также 
степень причиненного ущерба; характер 
противозаконного поведения и сред-
ства, использовавшиеся для соверше-
ния преступления; степень участия лица, 
признанного виновным; степень умысла; 
факторы, касающиеся способа, времени 
и места совершения военного престу-
пления; существенную степень умствен-
ной неполноценности или принуждение; 
посткриминальное поведение лица (пр. 
145 ППД).

При обстоятельствах, когда общей 
целью судопроизводства в параметрах 
международного уголовного суда явля-
ется достижение и обеспечение права и 
справедливости, Суд, как орган правосу-
дия, в рамках разбирательства применя-
ет такой общий принцип права, как прин-

цип недопустимости двойного наказания 
за одно и то же деяние (non bis in idem). 
Таким образом, международный уголов-
ный суд в порядке своего позициониро-
вания в качестве органа международно-
го уголовного правосудия в логическом 
порядке учитывает в ходе вынесения 
им своего решения весь корпус обстоя-
тельств, которые могут повлечь за собой 
освобождение от международной уго-
ловной ответственности и наказания. По 
факту регулятивного действия принципа 
недопустимости двойного наказания по-
зицией такого порядка может быть поло-
жение, при котором лицо не может быть 
осуждено муС, если оно уже было осу-
ждено другим судом за совершение ин-
криминируемого военного преступления 
(ст. 20 римского статута).

Позиционно обстоятельствами, ко-
торые в логическом порядке могут быть 
основаниями для освобождения от меж-
дународной уголовной ответственности, 
выступает ситуация, когда лицо в момент 
совершения им военного преступления: 
страдает психическим заболеванием или 
расстройством, находится в состоянии 
интоксикации, действовало разумно для 
защиты себя или другого лица, деяние 
лица являлось вынужденной ответной 
реакцией на угрозу неминуемой смерти 
или тяжких телесных повреждений (ст. 31 
римского статута).

Юридическую значимость в плане вы-
несения возможного решения об осво-
бождении от международной уголовной 
ответственности имеет ошибка в факте 
или ошибка в праве с учетом положений 
ст. 32 римского статута; совершение во-
енного преступления по приказу прави-
тельства или начальника (с учетом п. 1 
ст. 33 римского статута).

Доказательствами по делам о во-
енных преступлениях являются любые 
сведения, на основании которых муС, 
Прокурор (его заместители) в порядке, 
определенном римским статутом и Пра-
вилами процедуры и доказывания, уста-
навливает наличие или отсутствие обсто-
ятельств, достаточных для установления 
существенных оснований полагать, что 
данное лицо совершило военное пре-
ступление, в котором оно обвиняется, 
а также иных обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела. При этом 
в качестве доказательств по уголовному 
делу о военных преступлениях допуска-
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ется целостный по своему содержанию 
и форме корпус доказательных данных6.

Предметное, юридически постано-
вочное значение в плане сущностного 
обозначения корпуса доказательств в 
рамках разбирательства в международ-
ном уголовном суде имеют  показания 
любого лица (в том числе – подозрева-
емого, обвиняемого, свидетеля, потер-
певшего), зафиксированные в порядке, 
установленном Статутом и ППД муС на 
стадии расследования, судебного раз-
бирательства или до начала их произ-
водства.

По факту совершения военных пре-
ступлений в апреле 2011 г. в Кот-д'ивуа-
ре (где только в одном из городов в за-
падной части страны было убито более 
1 тысячи человек), Прокурор муС начал 
официальное расследование по соб-
ственной инициативе (ex officio,), по об-
стоятельствам которого подлежала быть 
собранной достаточная доказательная 
база в плане юридического обоснования 
в формате судейской коллегии по линии 
востребованности судебного разбира-
тельства.

В рамках поддержания юридических 
гарантий прав всего корпуса физических 
лиц, включенных в режим разбиратель-
ства в международном уголовном суде, 
Статут муС предусматривает процедуру 
обеспечения в полном объеме справед-
ливого рассмотрения дела совокупности 
прав подозреваемых (ст. 55 римского 
статута) и прав обвиняемых (ст. 67 рим-
ского статута). Таким образом, на весь 
обозначенный здесь круг участников 
международного уголовного судопроиз-
водства распространяются все междуна-
родно-правовые гарантии, а в некоторых 
случаях вводятся дополнительные. При 
этом положения устава муС устанавли-
вают, что обеспечение защиты потерпев-

6 В п. 1 ст. 93 устава муС указываются 
большинство из них: результаты идентифика-
ции и установления мест нахождения лиц или 
предметов; протоколы допросов свидетелей, 
специалистов, экспертов; результаты прове-
денных экспертиз; протоколы допросов обви-
няемых, а также «любых лиц, находящихся под 
следствием или подвергающихся судебному 
преследованию»; протоколы осмотров мест 
или объектов, включая эксгумацию и осмотр 
мест захоронений; судебные протоколы и до-
кументы, а также «официальные протоколы и 
документы»; денежные средства, имущество и 
доходы, полученные преступным путем; орудия 
преступления и т. д.

ших должно осуществляться без ущерба 
для прав обвиняемых. Так, например, 
положения о доказательствах (ст. 68(2) и 
ст. 69 римского статута), предусматрива-
ющие в исключительных обстоятельствах 
возможность проведения закрытого слу-
шания и предоставления доказательств с 
помощью электронных или иных специ-
альных средств (в частности, если во-
енное преступление сопровождалось 
сексуальным насилием или насилием в 
отношении детей), позволяют использо-
вать вышеизложенный порядок только 
при условии, если это не влечет ущем-
ления прав обвиняемого. Констатация 
целостности совокупного свода прав 
всех физических лиц, задействованных 
в ходе судебного разбирательства, под-
тверждается обстоятельствами значимо-
сти международного уголовного суда в 
универсальной системе органов между-
народного уголовного правосудия.

Позиционно обеспечению защиты 
прав обвиняемых в формате поддержа-
ния целостности совокупного свода прав 
всех физических лиц, задействованных в 
ходе судебного разбирательства, служит 
положение Статута о том, что «по пред-
ставлению прокурора Палата может в ин-
тересах защиты прав обвиняемого также 
дать поручение одному из своих членов 
или другому Судье осуществлять наблю-
дение за процессуальными действиями. 
если прокурор не требует принятия таких 
мер, Палата может осуществлять их по 
своей инициативе».

В параметрах своей концептуальной и 
практической значимости, поддержание 
целостности системы субъективных прав 
всех физических лиц, задействованных 
в ходе судебного разбирательства, осу-
ществляется, как справедливо отмечено 
на этот счет в науке международной юри-
спруденции [18], включенностью в про-
цесс разбирательства Секретаря меж-
дународного уголовного суда (правило 
16 ППД муС). институционно-правовой 
формат задействованности Секретаря 
муС в процесс разбирательства вклю-
чает в себя выполнение комплекса юри-
дически значимых функций. Постановоч-
но – это: 

– уведомление или извещение по-
терпевших или их законных представи-
телей; оказание помощи в получении 
юридической консультации, организация 
их юридического представительства и 
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обеспечение их законных представите-
лей надлежащей поддержкой, помощью 
и информацией, включая такие средства 
обслуживания, которые могут оказаться 
необходимыми для непосредственного 
выполнения ими своих обязанностей, 
для целей защиты их прав на всех этапах 
разбирательства; 

– принятие учитывающих гендерную 
специфику мер в целях содействия уча-
стию жертв сексуального насилия во 
всех этапах разбирательства; информи-
рование потерпевших и свидетелей об 
их правах по Статуту и Правилам, а также 
о существовании и функциях Группы по 
оказанию помощи потерпевшим и сви-
детелям и о возможностях обращения к 
ней; 

– обеспечение своевременного оз-
накомления с соответствующими реше-
ниями Суда, которые могут затронуть 
интересы свидетелей и потерпевших, с 
соблюдением положений, касающихся 
конфиденциальности, и т.д.

институционно-правовая включен-
ность Секретаря международного уго-
ловного суда в процесс разбирательства 
определена кругом соответствующих 
полномочий в плане установления поло-
жения, при котором Секретарь муС от 
имени Суда может обсуждать с государ-
ствами соглашения о переселении или 
оказании вспомогательных услуг на тер-
ритории какого-либо государства в отно-
шении травмированных или подвергших-
ся угрозам потерпевших, свидетелей или 
других лиц, которым грозит опасность 
из-за показаний таких свидетелей.

Последовательный процесс по осу-
ществлению международного уголовно-
го правосудия предметно устанавливает 
в качестве юридической доказательной 
базы разбирательства востребованность 
использования корпуса заключений и 
показаний экспертов. Позиционно в ка-
честве примера включенности институ-
тов Организации Объединенных Наций 
в процесс отправления международного 
уголовного правосудия, здесь выступает 
заключение группы экспертов по Суда-
ну, созданной согласно резолюции 1591 
Совета Безопасности ООН в 2005 г. для 
надзора за соблюдением эмбарго на по-
ставки оружия. логическим результатом 
в плане включенности институтов Ор-
ганизации Объединенных Наций в про-
цесс разбирательства в международном 

уголовном суде является Доклад меж-
дународной следственной комиссии по 
Дарфуру Генеральному секретарю на ос-
новании резолюции 1564 (2004) Совета 
Безопасности ООН от 18 сентября 2004 г.

Свое институционно-правовое зна-
чение в плане подтверждения целостно-
сти системы доказывания в параметрах 
разбирательства в международном уго-
ловном имеют протоколы (стенограммы) 
следственных действий или судебного 
разбирательства (правило 137 ППД), 
произведенных Судом, Прокурором муС 
или национальными властями (п.1,2 пра-
вила 111 ППД), и закрепленные как на 
бумажном носителе, так и с помощью ау-
дио- или видеотехники (с учетом положе-
ний правил 68, 112 ППД).

Позиционирование международного 
уголовного суда в качестве органа меж-
дународного уголовного правосудия, 
созданного на основе межгосударствен-
ного договорно-правового акта (римский 
статут 1998 г.) предопределяет востре-
бованность всестороннего международ-
ного сотрудничества между государ-
ствами-членами мирового сообщества с 
одной стороны, и международного уго-
ловного суда – с другой. Общим итогом 
такого взаимодействия, как на этот счет 
обоснованно обозначено в науке между-
народной юриспруденции [10], является 
обеспечение международной законно-
сти и правопорядка. В ситуации, когда 
международный уголовный суд согласно 
римскому статуту проводит свою реаль-
ную деятельность по факту неосущест-
вления судебными органами государств 
процедур расследования и возбужде-
ния уголовного разбирательства в отно-
шении совершении на его территории 
преступлений или в отношении совер-
шивших эти преступления (в том числе 
и военные преступления), часть девятая 
римского статута устанавливает институ-
ционно-правовую основу международно-
го сотрудничества и оказания судебной 
помощи. Общим позитивом современ-
ного международного права здесь явля-
ется всестороннее сотрудничество го-
сударств с международным уголовным 
судом по линии разбирательства по де-
лам в рамках его юрисдикции с конеч-
ной целью обеспечения международной 
законности и правопорядка (ст. 86 рим-
ского статута). В порядке обеспечения 
целостности системы доказывания в 
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рамках разбирательства в международ-
ном уголовном суде по делам о военных 
преступлениях существенное институ-
ционно-правовое значение здесь име-
ет корпус вещественных доказательств 
– объектов осмотра, – охватывающих не 
только материальные предметы внешне-
го мира, но и физических лиц (живых лиц 
и трупов), различных процессов.

Собственную институционно-право-
вую значимость в параметрах поддержа-
ния целостности системы доказывания 
при осуществлении разбирательства в 
международном уголовном суде имеют 
документы, содержащие информацию о 
наличии или отсутствии обстоятельств, 
достаточных для установления суще-
ственных оснований полагать, что лицо 
совершило военное преступление, а 
также иных обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела, которые 
представляются как сторонами, так и 
компетентными органами запрашива-
емого государства (правило 195 ППД), 
или межправительственной организа-
цией. Примером здесь может выступать 
ситуация, когда Прокурор муС в 2010 г. 
представил судьям доказательства во-
енных преступлений в провинции Дар-
фур, включающие показания свидете-
лей, жертв преступлений, документы 
правительства Судана и Национальной 
следственной комиссии, комплекс до-
кументов международной следственной 
комиссии и материалы Совета Безопас-
ности ООН, государств и международных 
организаций.

Постановочное значение в плане обе-
спечения сотрудничества государств с 
международным уголовным судом по де-
лам в рамках его юрисдикции имеет ин-
формация, поступающая в суд собствен-
но от самих государств. Ярким примером 
поступления информации о военных пре-
ступлениях из различных источников мо-
жет служить ситуация, имевшая место 18 
июня 2012 г., когда правительство мали 
передало международному уголовному 
суду ситуацию в своей стране начиная 
с января 2012 г. для расследования. По 
констатации Прокурора муС 24 апреля 
2012 г. сразу несколько источников (в 
том числе участники Контактной группы 
мали Экономического сообщества стран 
западной африки) сообщали о случаях, 
которые могут составлять военные пре-
ступления, предусмотренные ст. 8 рим-

ского статута. В этой связи Прокурор 
отдал распоряжение своей Канцелярии 
о начале предварительного расследова-
ния переданной ситуации.

Вышеперечисленные виды источни-
ков доказательств носят достаточно при-
знанный современными правовыми си-
стемами и распространенный характер. 
Однако следует отметить, что в практи-
ке международных трибуналов при рас-
смотрении дел о военных преступлениях 
появляются и новые (в том числе – элек-
тронные) источники доказательств.

Общей задачей практической дея-
тельности международного уголовного 
суда является поддержание режима меж-
дународной законности и правопорядка. 
институционно обустроенный формат 
создания и поддержания целостности 
системы доказывания в общих параме-
трах разбирательства в международ-
ном уголовном суде создает реальные, 
юридически подтвержденные гарантии 
выхода на решение, предметно основы-
вающееся на праве и справедливости. 
Доказательная база решения междуна-
родного уголовного суда сопоставима (в 
плане ее консолидации) с доказательной 
базой решения международного суда 
ООН. В своем предметном проявлении 
основные положения, регламентирую-
щие порядок сбора доказательств по де-
лам о военных преступлениях в муС, ука-
заны в разделе III ППД международного 
уголовного суда. Позиционно сбор дока-
зательств осуществляется в предметно 
установленных направлениях.

Первое – это сторона обвинения. 
здесь конкретно своей деятельностью 
проявляет себя Прокурор муС, его за-
местители, работники Канцелярии муС 
(правила 111 и 112 ППД). При этом Проку-
рор вправе получать письменные или уст-
ные свидетельские показания от физиче-
ских лиц, официальных представителей 
или компетентных органов государств, 
органов ООН, межправительственных 
или неправительственных организаций 
или из иных надежных источников, кото-
рые он сочтет подходящими.

Таким образом, первичной задачей 
Прокурора муС является выяснение 
того, существуют ли достаточные осно-
вания для начала расследования (ст. 53 
римского статута). Следует подчеркнуть, 
что период времени, необходимый Про-
курору муС для принятия решения о на-
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чале полного расследования, в разных 
ситуациях оказывается различным и с 
точки зрения права не носит установоч-
но принципиальный характер. Юриди-
ческую значимость имеет здесь именно 
сам юридический факт открытия судеб-
ного производства по данному делу.

Так, например, в конце апреля 2011 г. 
инициированное канцелярией Прокурора 
международного уголовного суда разби-
рательство показательно направлено на 
достижение справедливого решения с 
учетом надлежащей доказательной базы.

Прокурору муС вменены в обязанно-
сти сбор и оценка доказательства, обе-
спечение присутствия лиц, участвующих 
в деле (подследственных, потерпевших, 
свидетелей), организация сотрудниче-
ства государств или межправительствен-
ных организаций.

Вторую позицию в плане сбора до-
казательств в рамках разбирательства в 
международном уголовном суде зани-
мает сторона защиты. здесь предметно 
показательно проявляют себя подозре-
ваемые, обвиняемые и их адвокаты, дей-
ствующие индивидуально, или совместно 
с Группой по оказанию помощи потер-
певшим и свидетелям (которая выполня-
ет свои функции в соответствии с п. 6 ст. 
43 римского статута). На концептуальном 
и практическом уровне о необходимости 
функционирования такой группы говорит 
то обстоятельство, что только за первые 
12 месяцев с начала работы междуна-
родного уголовного суда численность ее 
персонала возросла с семи до 55 чело-
век.

указанные институционно-правовые 
новации уже нашли свое применение 
в практике международного уголовно-
го суда. Так, в судопроизводстве по си-
туации в Демократической республике 
Конго в рамках деятельности Палаты 
предварительного производства, Су-
дебной палаты и апелляционной палаты 
принимали участие четыре потерпевших 
(согласно решению относительно целе-
сообразного числа участников от потер-
певших, принятого соответствующей па-
латой международного уголовного суда 
в рамках ее компетенции на основании 
римского статута): их юридические пред-
ставители выступили с предварительны-
ми и заключительными заявлениями в 
Палате предварительного производства 
на слушаниях по вопросу о подтвержде-

нии обвинений и сделали представления 
Судебной палате по вопросу об участии 
потерпевших в судебном процессе. Это 
дело, как обоснованно констатируется в 
науке международной юриспруденции, 
является примером того, как впервые в 
истории работы какого-либо междуна-
родного уголовного суда или трибунала 
потерпевшие на совершенно законных 
основаниях участвуют в процессе судо-
производства  [7].

Показательное институционно-пра-
вовое значение в плане сбора доказа-
тельств по делу в рамках юрисдикции 
международного уголовного суда имеют 
компетентные органы запрашиваемого 
государства-участника. В таком случае 
при проведении допросов националь-
ные власти должным образом учитывают 
положения ст. 55 римского статута. При 
этом государства-участники обеспечи-
вают наличие процедур, предусмотрен-
ных их национальным правом, для всех 
форм сотрудничества (ст. 88 римского 
статута).

В параметрах общего обязательства 
по сотрудничеству в деле осуществле-
ния международного правосудия между 
международным уголовным судом и го-
сударствами обозначена востребован-
ность, в соответствии со ст. 93 римского 
статута, предоставления государствами 
надлежащей помощи по всем вопросам, 
касающимся установления места нахож-
дения доказательств (пп. a), получения 
различных доказательств (пп. b), прове-
дения осмотра мест или объектов, вклю-
чая эксгумацию и осмотр захоронений 
(пп. g), производства обысков и наложе-
ния ареста (пп. h), сохранения различных 
доказательств (пп. j). Соответственно, 
государства призваны удостовериться, 
что они могут получить в свое распоря-
жение все без исключения материалы и 
предметы для их предоставления Суду.

Параллельно с этим, государства 
призваны создать надлежащую законо-
дательную базу, ориентированную на 
создание условий применительно к Про-
курору муС и адвокату защиты для полу-
чения всех доказательств, находящиеся 
на их территории или принадлежащие их 
гражданам. При этом указанная здесь за-
конодательная база в свою очередь при-
звана защищать права третьих лиц, если 
их имущество подлежит представлению 
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суду в качестве доказательств (пп. k ст. 
93 римского статута).

В параметрах пространственного 
действия римского статута сбор доказа-
тельств производится: 

1) на территории государства-участ-
ника согласно п. 3 (d) ст. 57 римского ста-
тута (в официальных помещениях компе-
тентных органов, в пределах территории, 
установленной Палатой предваритель-
ного производства (правило 119 ППД); 
по адресу проживания лица, с учетом 
возможного применения индивидуаль-
ных средств ограничения свободы (пра-
вило 120 ППД); на основании санкции 
Палаты предварительного производства 
(правило 115 ППД); 

2) в помещениях местопребывания 
международного уголовного суда (Кан-
целярии Прокурора муС, судебных Па-
латах, местах содержания под стражей 
– при этом Прокурор муС руководству-
ется положениями п.1 правила 111 ППД, 
правила 104 ППД); 

3) на территориях государств, не яв-
ляющихся участниками римского статута 
на основе специальной договоренности, 
соглашения с таким государством или на 
любой другой соответствующей основе 
(пп. а) п. 5 ст. 87 римского статута).

международно-правовое позицио-
нирование международных межправи-
тельственных организаций в параметрах 
целостной системы доказывания в рам-
ках международного уголовного суда 
создает институционную основу для зая-
вительных действий суда по отношению 
к межправительственным организаци-
ям представлять корпус затребованной 
информации и документальных источ-
ников. Параллельно с указанными дей-
ствиями международный уголовный суд 
в порядке обращения к международным 
межправительственным организаци-
ям вправе испрашивать любые способы 
содействия по линии поддержания це-
лостности всей системы доказывания. 
единство цели – обеспечение междуна-
родного уголовного правосудия – соз-
дает надлежащую юридическую основу 
для взаимодействия международного 
уголовного суда, государств-членов ми-
рового сообщества, международных 
межправительственных организаций.

целостность системы доказывания в 
плане выхода международного уголов-
ного суда на юридически обязательное 

решение res judicata соизмерима с це-
лостностью системы международного 
права, при которой суд как орган право-
судия не может отказаться вынести ре-
шение за отсутствием или неясностью 
подлежащей применению нормы пра-
ва (запрет non liquet)7. Соответственно, 
римским статутом (правило 63 ППД) за-
креплены общие положения, касающие-
ся доказательств и правил доказывания, 
которые, с учетом ст. 69 римского стату-
та, применяются в разбирательствах во 
всех палатах муС. В зависимости от сво-
их «дискреционных полномочий» (п. 9 ст. 
64 римского статута), палата муС право-
мочна беспрепятственно оценивать все 
представленные доказательства и при-
нимать решение об определении их от-
носимости или допустимости. При этом 
палаты муС не применяют национальные 
законы, регулирующие процедуру дока-
зывания, за исключением случаев, пред-
усмотренных в ст. 21 римского статута. 

Позиционно вопросы, связанные с 
относимостью и допустимостью дока-
зательств, подлежат постановке и раз-
решению в момент предъявления того 
или иного доказательства в Палате муС 
(правило 64 ППД). В исключительных 
обстоятельствах, когда эти вопросы не 
были известны в момент предъявления 
доказательства, они могут быть подняты 
сразу после того, как о них стало извест-
но. Процессуальный порядок (правило 
72 ППД) разрешения данного вопроса 
следующий. По факту заявленной вос-
требованности представления или полу-
чения доказательств, в том числе путем 
допроса потерпевшего или свидетеля, 
или доказательств в виде слов, поведе-
ния, молчания или отсутствия сопротив-
ления со стороны потерпевшего или сви-
детеля, о которых говорится в принципах 
(a)-(d) правила 70 ППД, суду представля-
ется уведомление, в котором излагается 
существо доказательств, которые пред-
полагается представить или получить, 
и относимость этих доказательств к во-
просам, относящимся к делу. При реше-
нии вопроса о том, являются ли доказа-
тельства относимыми или допустимыми, 
Палата муС заслушивает в специальном 

7 См. подробнее: Каламкарян Р.А. междуна-
родный суд в миропорядке на основе господ-
ства права. м., 2012. С.93–104; International 
Law. Being the Collected Papers of H.Lanterpacht. 
Cambridge, 1970. Vol. 1, р. 243. Vol. 2, рart 1,  
рр. 224–225.
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режиме (in camera) мнения Прокурора 
муС, защиты, свидетеля и потерпевшего 
или его или ее законного представителя 
(если таковой имеется), и принимает во 
внимание, обладают ли эти доказатель-
ства достаточной доказательственной 
силой применительно к вопросу, относя-
щемуся к делу. Соответственно учитыва-
ется и вред, который такие доказатель-
ства могут причинить.

Во исполнение обозначенной цели 
Палата муС принимает во внимание по 
обстоятельствам их предметной юри-
дической значимости положения п. 3 ст. 
21 римского статута, а также ст. 67 и 68 
римского статута, и руководствуется 
при этом принципами (a). (d) правила 70 
ППД, особенно в отношении предлагае-
мого допроса потерпевшего лица.

При обстоятельствах, когда Палата 
муС определит, что доказательства яв-
ляются допустимыми для разбиратель-
ства по делу, она указывает в протоколе 
конкретную цель, для которой эти дока-
зательства допускаются. Доказатель-
ства, которые признаны неотносимыми 
или недопустимыми, Палатой муС не 
рассматриваются.

институционно-правовое позицио-
нирование системы доказательств в па-
раметрах международного уголовного 
суда обозначено своей целостностью и 
предметной действенностью и по факту, 
и по обстоятельствам своего юридиче-
ского существа. В этом плане предмет-
ную юридическую нагрузку несут в себе 
постановления правила 69 ППД, которые 
предусматривают возможность призна-
вать предполагаемые факты доказанны-
ми без их исследования, так называемое 
соглашение в отношении доказательств. 
Вышеуказанное правило устанавливает, 
что Прокурор муС и защита могут в по-
рядке востребованности придти к дого-
воренности о том, что какой-либо содер-
жащийся в обвинении предполагаемый 
факт, содержание документа, ожидаемые 
показания свидетеля или другие доказа-
тельства оспариваться не будут, и в этой 
связи Палата муС может считать такой 
предполагаемый факт доказанным, если 
только Палата муС не приходит к мне-
нию о том, что в интересах правосудия, в 
частности в интересах потерпевших, тре-
буется полнее представить предполагае-
мые факты.

Конечно же, представленные дока-
зательства должны быть достаточными, 
чтобы признать лицо виновным в совер-
шении военного преступления. Случаи 
освобождения лиц, обвиняемых в совер-
шении военных преступлений, из-под 
юрисдикции международного уголовно-
го суда по обстоятельствам своего фак-
тического существа имеют место. Так, 
например, 18 декабря 2012 г. судебная 
палата II международного уголовного 
суда сняла обвинения с полковника кон-
голезской национальной армии, бывше-
го лидера повстанцев в Демократической 
республике Конго (ДрК) матье Нгуджоло 
чуи. Он обвинялся в совершении воен-
ных преступлений и преступлений против 
человечности: три обвинения в соверше-
нии преступлений против человечности 
и семь пунктов обвинений о совершении 
военных преступлений в провинции иту-
ри в ходе нападения на деревню Богоро 
24 февраля 2003 г. Судьи в своем реше-
нии постановили, что представленные 
обвинением доказательства и показания 
свидетелей не позволяют в полной мере 
без сомнений прийти к заключению о 
том, что матье Нгуджоло чуи был коман-
диром боевиков (повстанцев «ленду»), 
которые причастны к нападению на де-
ревню Богоро. В этой связи судьи при-
шли к выводу, что прокурор не доказал, 
что подсудимый виновен в предъявляе-
мых ему преступлениях в рамках римско-
го статута.

институционно-правовое положение 
системы доказывания в рамках между-
народного уголовного суда, характеризу-
ющееся своей целостностью и предмет-
ной завершенностью, обозначает себя (в 
полном соответствии с предписаниями 
юридической логики) в общих параме-
трах безопасности. Соответственно, ин-
ститут хранения доказательств по уго-
ловным делам о военных преступлениях 
осуществляется в режиме комплексно-
сти по линии конкретных юридических 
позиций.

В первом плане, институт хранения 
доказательств обеспечивается Секрета-
рем Судебной палаты. С учетом поста-
новления Судебной палаты Секретарь 
Судебной палаты муС получает и хранит, 
по мере необходимости, все доказатель-
ства и другие материалы, представлен-
ные в ходе судебного разбирательства 
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по делам о военных преступлениях (пра-
вила 121, 138 ППД);

Вторую позицию в плане обеспече-
ния институту хранения доказательств 
по делам о военных преступлениях за-
нимает Палата предварительного про-
изводства, которая может, когда это не-
обходимо, обеспечивать сохранность 
доказательств (п. 3 ст. 56, пп. с) п. 3 ст. 57 
римского статута).

В параметрах третьей позиции по 
обеспечению института хранения дока-
зательств по делам о военных преступле-
ниях обозначена включенность Канцеля-
рии Прокурора муС – до представления 
доказательств в Палате предварительно-
го производства муС или Судебной па-
лате муС.

В соответствии с общим принципом 
(согласно которому сторона судебного 
разбирательства призвана подтвердить 
в суде действенность своего заявитель-
ного акта), бремя доказывания вины 
лица в совершении военного преступле-
ния лежит на Прокуроре муС (п. 2 ст. 66 
римского статута). Порядок представле-
ния и оценки доказательств определен в 
правилах 140–141 ППД. Суд правомочен 
требовать представления всех доказа-
тельств, которые он считает необходи-
мыми для установления истины. Кроме 
того, Суд может также вынести решение 
об относимости и допустимости любых 
доказательств, в том числе с учетом и 
с должной юридической оценкой того 
вреда, который такие доказательства 
могут причинить осуществлению спра-
ведливого судебного разбирательства 
или справедливой оценке свидетельских 
показаний. В той связи представление 
доказательств в международном уголов-
ном суде осуществляется в следующем 
логическом порядке. В первом случае 
представление доказательств в между-
народном уголовном суде проводится 
Прокурором муС, потерпевшим, его за-
конным представителем.

В институционно-правовом плане по-
рядок и условия представления доказа-
тельств определяет председательству-
ющий судья Палаты предварительного 
производства муС. Судебная палате муС 
действует в данной юридической ситу-
ации в соответствии с положением гл. 6 
ППД, при этом Прокурор муС и защита 
«договариваются об очередности и по-

рядке предъявления доказательств Су-
дебной палате».

Позиционно представление доказа-
тельств в международном уголовном 
суде осуществляется в общих параме-
трах своего процессуального положения 
обвиняемым, его адвокатом, свидете-
лями со стороны защиты (не позднее 15 
дней до начала слушания по делу в Пала-
те предварительного производства муС; 
в Судебной палате – с учетом правила 
140 ППД).

В общих позициях современного 
международного права в полной мере 
показывает всю свою юридическую зна-
чимость фактор времени в праве. Юри-
дические факты совершаются в точном 
соответствии с предписаниями права. 
Соответственно, Палата предваритель-
ного производства не рассматривает об-
винения и доказательства, представлен-
ные после истечения установленного или 
любого продленного срока (п. 8 правила 
121 ППД). а при рассмотрении дела в Су-
дебной палате председательствующий 
судья объявляет, когда предъявление до-
казательств следует считать прекращен-
ным (правило 141 ППД).

В то же время римский статут в пра-
виле 84 поясняет, что может иметь ме-
сто раскрытие полученной информации 
и предоставление сторонами дополни-
тельных доказательств для достижения 
целей судебного разбирательства.

Для того чтобы стороны могли подго-
товиться к судебному разбирательству 
и для содействия справедливому и опе-
ративному проведению разбирательства 
Судебная палата в соответствии с п. 3(c) 
и 6(d) ст. 64 и п. 2 ст. 67 римского стату-
та (при условии соблюдения п. 5 ст. 68 
римского статута) делает необходимые 
распоряжения для раскрытия информа-
ции, которая ранее не была раскрыта, и 
для представления дополнительных до-
казательств. Во избежание задержек и 
для обеспечения начала судебного раз-
бирательства в установленную дату в лю-
бых таких распоряжениях определяются 
жесткие сроки, за соблюдением которых 
следит Судебная палата.

Предметный анализ институцион-
но-правовых основ доказывания по де-
лам о военных преступлениях позволяет 
сделать вывод о заинтересованности 
международного уголовного суда в про-
ведении справедливого судебного раз-



934/2016

Военные аспекты международного праВа

бирательства и справедливой оценке 
доказательств. Позиционно общий по-
зитив современного международного 
права конкретно указывает на существо-
вание реальных возможностей по совер-
шенствованию как существующих норм 
международного уголовного процесса 
(порядок обеспечения явки свидетелей, 
сотрудничество стороны защиты с экс-
пертами, государствами-участниками и 
международными организациями, леги-
тимность заочных решений), так и прак-
тики по их непосредственному приме-
нению. Включенность международного 
уголовного суда в процесс по обеспече-
нию международной законности и пра-
вопорядка содействует поддержанию 
режима верховенства права в системе 
международных отношений.

международно-правовое позицио-
нирование российской Федерации при-
менительно к процедуре международ-
ного уголовного правосудия предметно 
установлено по факту последовательно-
го курса россии по обеспечению целей 
устава ООН (п. 1 ст. 1) по поддержанию 
международного мира и безопасности. 
В ситуации, когда международные пре-
ступления в формате задействованности 
интересов всего мирового сообщества в 
целом (erga omnes) представляют собой 
основу юрисдикции международного 
уголовного суда, они ставят под угрозу 
международный мир и безопасность (и, 
соответственно, обозначаются в режиме 
постановлений гл. 7 устава ООН «Дей-
ствия в отношении угрозы миру, наруше-
ний мира и актов агрессии», ст.ст. 39–51). 
В этой связи Совет Безопасности ООН 
(одним из пяти постоянных членов кото-
рого является российская Федерация) 
уполномочивается решать, какие меры, 
не связанные с использованием воору-
женных сил (ст. 41) или, наоборот, через 
предпринятие действий воздушными, 
морскими или сухопутными силами (ст. 
42) должны быть осуществлены с целью 
поддержания международного мира и 
безопасности.

Прямая заинтересованность вклю-
ченности российской Федерации в со-
став постоянных членов Совета Безо-
пасности ООН (ст. 23 устава ООН) и сам 
юридический факт такой включенности 
в логическом порядке определяют меж-
дународно-правовую позицию россии по 
отношению к востребованности пресе-

чения международных преступлений (а 
именно: агрессия, геноцид, военные пре-
ступления, преступления против чело-
вечности) в формате юрисдикции меж-
дународного уголовного суда. С учетом 
самого факта создания международного 
уголовного суда с конкретной направ-
ленностью пресечения всего комплекса 
предметного состава международных 
преступлений, логическое восприятие и 
сама суть международно-правового по-
зиционирования российской Федерации 
применительно к процессу международ-
ного уголовного правосудия определяет 
себя в формате прямой заинтересован-
ностью и вовлеченностью. Общей зада-
чей всего мирового сообщества здесь 
является поддержание международного 
мира и безопасности.
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