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Указатель сокращений 

абз. — абзац 

АзР — Азербайджанская Республика 

АО — акционерное общество 

АПК РФ — Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации 

АРФ — Региональный форум Ассоциации государств Юго-Восточной Азии по без-

опасности 

АСЕАН — Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 

БРИКС — межгосударственное объединение, союз девяти государств: Бразилии, Рос-

сии, Индии, КНР, Южной Африки, ОАЭ, Ирана, Египта и Эфиопии 

ВАГШ ВС РФ — Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации 

ВАИ — военная автомобильная инспекция 

ВВС — Военно-воздушные силы 

ВВСТ — вооружение, военная и специальная техника 

ВКС — Воздушно-космические силы 

ВМФ — Военно-Морской Флот 

ВСУ — Вооруженные силы Украины 

ВУ — Военный университет имени князя Александра Невского Минобороны России 

гл. — глава 

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации 

ГПК РФ — Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 

ГУР — Главное управление разведки 

ДНР — Донецкая Народная Республика 

ДРГ — диверсионно-разведывательная группа 

ДУ ВС РФ — Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Российской Федерации 

ЕС — Европейский Союз 

ЖК РФ — Жилищный кодекс Российской Федерации 

ИВС — изолятор временного содержания 

ИГП РАН — Институт государства и права Российской Академии Наук 

ИИ — искусственный интеллект 

КоАП РФ — Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 

КАС РФ — Кодекс административного судопроизводства Российской Федерации 

КНР — Китайская Народная Республика 

КШУ — командно-штабные учения 

ЛНР — Луганская Народная Республика 

МВД России — Министерство внутренних дел Российской Федерации 
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МИД России — Министерство иностранных дел Российской Федерации 

Минобороны России — Министерство обороны Российской Федерации 

Минобрнауки России — Министерство науки и высшего образования Российской Фе-

дерации 

Минтранс России — Министерство транспорта Российской Федерации 

Минтруд России — Министерство труда и социального развития Российской Федера-

ции 

Минфин России — Министерство финансов Российской Федерации 

Минцифры России — Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуни-

каций Российской федерации 

Минюст России — Министерство юстиции Российской Федерации 

млн. — миллион 

млрд. — миллиард 

МУС — Международный уголовный суд 

МЧС России — Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

НАТО — Организация Североатлантического Договора (англ. North Atlantic Treaty Or-

ganization, NATO) 

НИИ — научно-исследовательский институт 

НКВД — Народный комиссариат внутренних дел 

ОБСЕ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе 

ОВД — органы внутренних дел 

ОДКБ — Организация договора о коллективной безопасности 

ООН — Организация Объединенных Наций 

ОПФ — организованное преступное формирование 

ОРД — оперативно-розыскная деятельность 

п. — пункт 

ПВ — Пограничные войска 

ПВО — противовоздушная оборона 

ПКО — противокосмическая оборона 

подп. — подпункт  

РАВ — ракетно-артиллерийское вооружение 

РАНХиГС — Российская академия народного хозяйства и государственной службы 

Росавиация — Федеральное агентство воздушного транспорта 

Росавтодор — Федеральное дорожное агентство 

Росжелдор — Федеральное агентство железнодорожного транспорта 

Росморречфлот — Федеральное агентство морского и речного транспорта 
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Россотрудничество — Федеральное агентство по делам Содружества Независимых 

Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гумани-

тарному сотрудничеству 

Ространснадзор — Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 

Росгвардия — Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федера-

ции 

Росмолодёжь — Федеральное агентство по делам молодежи 

РСФСР — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика 

руб. — рубль, рублей 

СВО — специальная военная операция 

СИЗО — следственный изолятор 

СК России — Следственный комитет Российской Федерации 

СК РФ — Семейный кодекс Российской Федерации 

СМИ — средства массовой информации 

СНГ — Содружество Независимых Государств 

Социальный фонд России — Фонд пенсионного и социального страхования Россий-

ской Федерации 

СПС — справочная правовая система 

СССР — Союз Советских Социалистических Республик 

ст. — статья 

США — Соединенные Штаты Америки 

ТВД — театр военных действий  

ТК РФ — Трудовой кодекс Российской Федерации 

ТО — территориальная оборона 

тыс. — тысяча  

УВП ВС РФ — Устав военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации 

УВС ВС РФ — Устав внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации 

УГиКС ВС РФ — Устав гарнизонной и караульной служб Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации 

УИК РФ — Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации 

УИС — уголовно-исполнительная система 

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации 

УПК РФ — Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 

ФГАОУ ВО — федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования 

ФГКВОУ ВО — федеральное государственное казенное военное образовательное 

учреждение высшего образования 

ФГКОУ ВО — федеральное государственное казенное образовательное учреждение 

высшего образования 
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ФОИВ — федеральный орган исполнительной власти 

ФРГ — Федеративная Республика Германия 

ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской Федерации 

ФССП России — Федеральная служба судебных приставов  

ч. — часть 

ЧВК — частные военные компании 

ШОС — Шанхайская организация сотрудничества 

ЮАР — Южно-Африканская Республика 
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Военно-правовой анализ негативных обстоятельств 

социального характера, содержащихся в технологии 

«цветной революции» 
 

© Грищенко Леонид Леонидович, 

доктор юридических наук, профессор, профессор 

кафедры управления ОВД в особых условиях 

центра КШУ ФГКОУ ВО «Академия управления 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации» 

 
Аннотация. «Цветные революции» представляет собой крупномасштабные протестные меро-

приятия, организованные и проводимые деструктивными силами «несистемной» оппозиции с антиго-

сударственными целями. Данное негативное явление, подобно внутреннему вирусу, наносит значи-

тельный ущерб интересам государства в социальной, экономической и политической сферах, а также 

представляет собой большую угрозу для обеспечения военной безопасности страны. В настоящей 

статье представлен краткий военно-правовой анализ одного из негативных обстоятельств социально-

го характера, содержащегося в технологии «цветной революции».  

Ключевые слова: государственная и общественная безопасность, несанкционированные мас-

совые мероприятия, групповые нарушения общественного порядка, массовые беспорядки, «неси-

стемная» оппозиция, «цветная революция». 
 

 

Legal analysis of negative social circumstances contained in the 

technology of the "color revolution" 
 

© Grishchenko L.L., 

Professor of the Department of Internal Affairs 

Management in Special Conditions at the Center at 

the Academy of Management of the Ministry of In-

ternal Affairs of the Russian Federation, KSU, Doc-

tor of Law, Professor 
 

Abstract. The "Color Revolutions" are large-scale protest events organized and conducted by destruc-

tive forces of the "non-systemic" opposition with anti-state goals. This negative phenomenon, like an internal 

virus, causes significant damage to the interests of the state in the social, economic and political spheres, and 

also poses a great threat to the country's military security. This article presents a brief military-legal analysis 

of one of the negative social circumstances contained in the technology of the "color revolution". 

Keywords: state and public security, unauthorized mass events, group violations of public order, mass 

riots, "non-systemic" opposition, "color revolution". 
 

 
В условиях современной действитель-

ности на Российскую Федерацию на меж-

дународной арене оказывается беспреце-

дентное давление. Потенциальный про-

тивник без каких-либо рамок и ограниче-

ний использует технологий «гибридной 

войны», одним из проявлений которой яв-

ляются неоднократно апробированные в 

полутора десятках стран (в период 2000—

2018 гг.) технологии «цветной револю-

ции», которые и в Российской Федерации 

рассматриваются как серьезная и актуаль-

ная угроза государственной и обществен-

ной безопасности. Ключевым инструмен-

Правовое обеспечение национальной безопасности  
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том технологии «цветной революции» яв-

ляются массовые протесты населения, яв-

ляющиеся негативными обстоятельствами 

социального характера, которые нуждают-

ся, в частности, в правовой оценке. 

Важно отметить, что согласно п. 47 

Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации, утвержденной 

Указом Президента Российской Федерации 

от 2 июля 2021 г. № 400, достижение целей 

обеспечения государственной и обще-

ственной безопасности осуществляется 

путем реализации государственной поли-

тики, направленной, в том числе, на реше-

ние задачи по недопущению вмешатель-

ства во внутренние дела Российской Феде-

рации, пресечение разведывательной и 

иной деятельности специальных служб, 

организаций иностранных государств, а 

также отдельных лиц, наносящей ущерб 

национальным интересам Российской Фе-

дерации, других преступных посягательств 

на основы конституционного строя Рос-

сийской Федерации, права и свободы че-

ловека и гражданина, в том числе путем 

инспирирования «цветных революций». 

Рассматриваемая тема, затрагивающая 

вопросы безопасности государства, пред-

ставляется актуальной для науки, в том 

числе сквозь призму военного права, и 

находила свое отражение в различных ра-

ботах российских ученых1. 

Анализ свершенных в конце XX и в 

                                                           

1 См. напр.: Кириченко Н.С. О правовых основах 

деятельности Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2017. № 1 (234). С. 9—13; Корякин В.М. 

Современные проблемы и перспективы 

обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации // Военное право. 2022. № 2 

(72). С. 30—34; Кудашкин А.В., Безбабнов О.Г. 

Вооруженные конфликты и право: еще раз 

возвращаясь к терминологии // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2023. № 7 (312). С. 2—11; Харитонов 

С.С., Раков А.В. К вопросу квалификации 

преступлений: некоторые аспекты с позиции 

военных судов // Военное право. 2023. № 1 (77). 

С. 188—193; Холиков И.В. Международно-

правовые аспекты противодействия военным 

угрозам в современных условиях // Современное 

право. 2003. № 6. С. 27—31. 

первой четверти XXI столетия «цветных 

революций» позволяет утверждать, что она 

будет организовываться и проводиться в 

столице государства2 деструктивными по-

литическими силами, поддерживаемыми 

геополитическими противниками того или 

иного государства извне. В Российской 

Федерации такими силами является «неси-

стемная оппозиция», целями противоправ-

ной политической деятельности которой 

является провоцирование долгосрочной 

социально-политической нестабильности, 

ослабление легитимной государственной 

власти, свержение ее и узурпация полити-

ческой власти в стране. При этом, данны-

ми деструктивными силами будут органи-

зовываться и проводится крупномасштаб-

ные и долгосрочные протестные меропри-

ятия, имеющие антигосударственное со-

держание. 

Эти протестные мероприятия будут 

проводится поэтапно: на первом этапе ор-

ганизуются несанкционированные массо-

вые мероприятия, на втором этапе проис-

ходит эскалация их в групповые наруше-

ния общественного порядка, на третьем — 

эскалация до массовых беспорядков. 

При этом содержанием противоправ-

ного характера действий участников дан-

ных протестных мероприятий на различ-

ных этапах их проведения будут являться: 

— на первом — нарушение обще-

ственного порядка и создание угрозы об-

щественной безопасности путем организа-

ции и проведения несанкционированных 

шествий на крупных городских улицах 

(проспектах), переходящих в несанкцио-

нированные митинги на территории круп-

ных городских площадей (рис. 1); 

                                                           

2 Это позволяет утверждать тот факт, что подавля-

ющее большинство «цветных революций» в период 

2000—2018 гг. проводились в политических и ад-

министративных центрах государств, где располо-

жены основные учреждения государственной вла-

сти, на которые напрямую воздействовали органи-

заторы и участники «цветных революций». Захват 

и смена органов государственной власти в центре 

их сосредоточения позволил деструктивном силам 

навязать свою политическую волю остальному 

государству (как его гражданам, так и подчинен-

ным административно-территориальным едини-

цам). 
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Несанкционированное массовое мероприятие (НММ) 

 

 
● нарушение нормальной работы учреждений и организаций, транспортной системы; 

● несоблюдение требований транспортной безопасности; 

● участники имеют запрещенные к обороту предметы (наркотические средства, различное оружие, за-

прещенная символика и т.п.); 

● попрание норм морали и общественной нравственности; 

● создание напряженности на территориях, значительных на площади и/или являющихся метами обще-

го/ограниченного пользования; 

● время проведения нарушает установленное в законодательстве. 

 
► нарушения общественного порядка; 

► угроза общественной безопасности. 
 

Рисунок 1 — Содержание противоправного характера действий участников несанкцио-

нированных массовых мероприятиях 

 

— на втором — нарушения обще-

ственного порядка приобретают характер 

групповых и систематических, повышение 

угрозы общественной безопасности, со-

вершение актов насилия и погромов. Ос-

новным противоправным элементом будет 

совершение групповых хулиганских дей-

ствий в административных границах сто-

лицы государства, на данном этапе проти-

воправному воздействию будут подвер-

гаться учреждения культуры и образова-

ния, транспорта, объекты государственной 

власти, крупные учреждения торговли и 

бизнеса (рис. 2); 

 
Групповые нарушения общественного порядка (ГНОП) 

 

 
● нарушение нормальной работы учреждений и организаций; 

● циничные действия, грубо нарушающие нормы морали, нравственности и затрагивающие обще-

ственный порядок; 

● противоправное психологическое и физическое воздействие на личность граждан; 

● повреждение или уничтожение чужого имущества. 

Основной противоправный элемент — ХУЛИГАНСТВО (грубое нарушение общественного порядка, 

выражающее явное неуважение к обществу, которое может совершаться: 

— с применением насилия/угрозы насилия; 

— по мотивам ненависти или вражды; 

— на объектах общего пользования (в т.ч. транспорта); 

— применением оружия; 

— по предварительному сговору или организованной группой; 

— с сопротивлением представителю власти. 

 
► групповые и систематические нарушения общественного порядка; 

► повышение степени угрозы общественной безопасности; 

► насилие; 

► погромы. 
 

Рисунок 2 — Содержание противоправного характера действий участников групповых 

нарушений общественного порядка 

 

— на третьем — полное нарушение 

функционирования систем обеспечения 

общественного порядка и общественной 

безопасности, совершение актов насилия, 

погромов, поджогов, вооруженное сопро-

тивление власти и призывы к активному 

неподчинению власти. Массовые беспо-

рядки будут направлены на захват важных 

объектов государственной власти, важных 

объектов культуры, важных объектов свя-

зи и массовых коммуникаций (рис. 3). 

Анализ упомянутых выше «цветных 

революций» позволяет оценить вероятное 

общее количество участников данных про-

1) Противоправная сущность: 

2) Составные элементы: 

1) Противоправная сущность: 

2) Составные элементы: 
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тестных мероприятий — около 5 % по со-

отношению к общему числу жителей сто-

лицы (например, для города Москвы эта 

цифра будет составлять не менее 42 тыс. 

чел.) и вероятное общее время их течения 

— не менее 4-х месяцев, из которых пер-

вый этап будет длится до 66 дней, второй 

— 18—19 дней, третий — 6—7 дней (чем 

подтверждается характер долгосрочности 

и крупномасштабности протестных меро-

приятий). 

 

 
Массовые беспорядки (МБ) 

 

 
● угроза личной безопасности граждан; 

● насилие, погромы, поджоги; 

● уничтожение имущества; 

●применение огнестрельного оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств; 

● вооруженное сопротивление представителям власти; 

● нарушение нормального функционирования государственных/общественных органов/учреждений и 

предприятий транспорта; 

● может содержать в себе до 13-ти групп преступлений, предусмотренных УК РФ. 

 
► полное нарушения функционирования систем обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности; 

► насилие; 

► погромы; 

► поджоги; 

► вооруженное сопротивление власти; 

► призывы к активному неподчинению власти. 
 

Рисунок 3 — Содержание противоправного характера действий участников массовых 

беспорядках 

 

Главным фактором и движущей силой 

«цветных революций», экспортируемых 

США и другими адептами ее политиче-

ской стратегии в другие страны, а также 

управления искусственно создаваемым 

хаосом в экономической и политической 

экспансии западных сообществ против 

стран постсоветского пространства, можно 

считать экстремизм1.  

Кроме негативной политической сто-

роны в виде попыток захвата власти в гос-

ударстве посредством создания безальтер-

нативной конфронтации с органами власти 

(в том числе с применением оружия), с 

конечными целями узурпации власти, из-

менения его геополитической ориентации, 

принципиального изменения основ всей 

государственности, создания благоприят-

ных условий для его комплексного разру-

шения геополитическими противниками 

                                                           

1 Бааль Н.Б. Экстремизм как угроза национальной 

безопасности государства // Российский следова-

тель. 2020. № 12. С. 43—47. 

извне, что подтверждается анализом хода 

и исхода прошедших «цветных револю-

ций», которые по своим итогам привели к 

политическому и экономическому разру-

шению государств, где эти события проис-

ходили, данные явления имеют и юриди-

ческую сторону. 

Юридическую сторону данного явле-

ния в целом будут составлять следующие 

положения, характеризующие его как пре-

ступление против общественной безопас-

ности и общественного порядка и преступ-

ление против государственной власти. Вы-

воды сделаны на основе анализа положе-

ний УК РФ и УПК РФ, синтеза противо-

правной составляющей умышленных дея-

ний, сопровождающих данную акцию и 

опыта выполнения войсками служебно-

боевых задач по пресечению деструктив-

ной деятельности «несистемной» оппози-

ции в Российской Федерации, а также за-

рубежного опыта в пресечении массовых 

беспорядков и анализа научных по анало-

1) Противоправная сущность: 

2) Составные элементы: 
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гичным вопросам1 (рис. 4): 

1) являются умышленными противо-

правными действиями, направленными на 

организацию толпы и вовлечение ее в про-

ведение несанкционированного массового 

мероприятия, проводимого на большой 

площади и в течении продолжительного 

времени; 

2) сопровождаются насилием, погро-

мами, поджогами, уничтожением имуще-

ства, применением огнестрельного ору-

жия, взрывчатых веществ или взрывных 

устройств, а также оказанием вооруженно-

го сопротивления представителям власти; 

3) имеют целью подрыв основ госу-

дарственной власти, нарушение обще-

ственного порядка и общественной без-

опасности, конституционных прав граж-

дан; 

4) пресечение данных противоправных 

деяний невозможно без применения неот-

ложных, специальных мероприятий и при-

влечения дополнительных сил и средств. 

Непосредственно правовой анализ 

данных противоправных явлений, согласно 

положениям УК РФ2, выглядит следую-

щим образом: 

а) предусматривается ответственность 

за организацию протестных мероприятий, 

сопровождающихся насилием, погромами, 

поджогами, уничтожением имущества, 

применением огнестрельного оружия, 

                                                           

1 См. напр.: Кириченко Н.С., Александрова Н.Г. 

Обзор некоторых изменений в уголовный кодекс 

Российской Федерации, обусловленных проведени-

ем специальной военной операции // Военное пра-

во. 2022. № 6 (76). С. 183—187; Кириченко Н.С., 

Александрова Н.Г. Об уголовной ответственности 

за деяния, связанные с диверсионной деятельно-

стью: краткий правовой анализ с учетом условий 

специальной военной операции // Военное право. 

2023. № 2 (78). С. 173—176; Корякин В.М. Право-

вое обеспечение специальной военной операции // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2022. № 7 (300). С. 32—44; Моргуленко 

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

вопросах уголовной ответственности военнослу-

жащих за воинские преступления в ходе боевых 

действий // Военно-юридический журнал. 2022. 

№ 11. С. 13—17.  
2 По аналогии с квалификацией состава преступле-

ния по ст. 212 УК РФ «Массовые беспорядки» и ст. 

213 УК РФ «Хулиганство». 

взрывчатых веществ или взрывных 

устройств, а также оказанием вооруженно-

го сопротивления представителю власти; 

б) дополнительным объектом преступ-

ления могут выступать: жизнь, здоровье, 

телесная неприкосновенность, собствен-

ность, честь, достоинство, нормальное 

функционирование органов власти, управ-

ления; 

в) объективная сторона преступления 

характеризуется действиями и их спосо-

бом: организацией толпы, несанкциониро-

ванного массового мероприятия, массовых 

беспорядков, сопровождавшихся насили-

ем, погромами, поджогами, уничтожением 

имущества, применением огнестрельного 

оружия, взрывчатых веществ или взрыв-

ных устройств, а также оказанием воору-

женного сопротивления представителю 

власти; 

г) объективная сторона рассматривае-

мого деяния состоит из трех самостоятель-

ных составов преступления:  

— организации несанкционированного 

массового мероприятия и массовых беспо-

рядков; 

— участия в них; 

— призывов к активному неподчине-

нию законным требованиям представите-

лей власти и к массовым беспорядкам, а 

равно призывов к насилию над граждана-

ми; 

д) протестные мероприятия — пре-

ступление с формальным составом, окон-

ченным оно считается с момента соверше-

ния действий, образующих признаки орга-

низации массовых беспорядков, поэтому 

наступление общественно опасных по-

следствий не обязательно; 

е) субъект всех трех форм этого пре-

ступления — вменяемое лицо, достигшее 

возраста 16 лет: 

— лицо (группа лиц), организовавшее 

массовые беспорядки; 

— лицо, принимавшее участие в мас-

совых беспорядках; 

— лицо, явившееся подстрекателем к 

совершению этого деяния, не будучи орга-

низатором или участником массовых бес-

порядков); 
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ПРОТЕСТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ – умышленные противоправные действия по: 
    

1. организации толпы (совокупность действий)  2. организации и проведению НММ  

1.1) Подготовка протестов  

в нарушение положений ст.ст. 5-9,11 

ФЗ РФ от 19.06.2004 г. № 54-ФЗ «О собра-

ниях, митингах, демонстрациях, шествиях 

и пикетированиях» [3] 

 
● планирование;  

● сбор толпы; 
● инсценировки;  

● провокации; 
● распространение ложных слухов с целью мотивации;  

● подстрекательство толпы к совершению поджогов, погромов и др. 

преступлений; 
● изготовление агитационных материалов;  

● обеспечение средствами связи, транспортом и оружием; 

● снабжение спиртными напитками, наркотическими и психотропными 
средствами с целью создания и поддержания высокого уровня агрессии 

и работоспособности.  

 

1.2.) Руководство в ходе протестов  
● непосредственная координация усилий участников. 
 

сопровождающегося совершением широкого спектра противоправных деяний  

насилием погромами поджогами 
уничтожением 

имущества 

применением огне-

стрельного оружия, ВВ 
или ВУ 

оказанием вооруженного 

сопротивления предста-
вителям власти 

 

● причине-

ние вреда 

здоровью 

различной 

тяжести либо 

побоев и 

истязаний 

● насильственные посягатель-

ства на материальные ценности 

и граждан в виде уничтожения и 

разрушения сооружений, иму-

щества, транспорта, средств 

связи, нередко сопровождающи-

еся насилием над людьми, 

издевательствами над ними, 

совершением убийств, причине-

нием вреда здоровью различной 

тяжести, изнасилованиями, 

разбойными нападениями, 

грабежами и т.д. 

● действия, 

приведшие к 

пожарам 

зданий, со-

оружений, 

ценного 

имущества, 

транспортных 

средств 

● действия, при-

ведшие к уничто-

жению имущества, 

находящего в 

личной и (или) 

государственной, 

общественной и 

муниципальной 

собственности 

● незаконное приобрете-

ние и применение указан-

ных средств для соверше-

ния хулиганских дей-

ствий, с целью воспрепят-

ствования исполнения 

законных требований и 

полномочий представите-

лями сил правопорядка 

● воспрепятствование 

толпы представителям 

власти в выполнении возло-

женных на них должностных 

обязанностей путем приме-

нения или угрозы примене-

ния огнестрельного, холод-

ного или газового оружия, 

взрывчатых веществ или 

взрывных устройств 

 

 

и 13 групп преступлений согласно УК РФ 
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3. проводимые с целью 

ПОДРЫВА 

основ госвласти 

НАРУШЕНИЯ 

общественного порядка и общественной 

безопасности 

ПОПРАНИЯ 

конституционных прав граждан 

 

4. пресечение которых невозможно без применения 
НЕОТЛОЖНЫХ и СПЕЦИАЛЬНЫХ мероприятий ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ сил и средств 

 

Рисунок 4 — Содержание юридической стороны протестных мероприятий 

 

ж) субъективная сторона преступления 

предполагает прямой умысел: лицо (груп-

па лиц) осознает, что организует толпу на 

проведение несанкционированного массо-

вого мероприятия и совершение массовых 

беспорядков, сопровождающихся насили-

ем, погромами, поджогами, уничтожением 

имущества, применением огнестрельного 

оружия, взрывчатых веществ или взрыв-

ных устройств, а также оказанием сопро-

тивления представителю власти, и желает 

их совершить. 

Кроме того, предусматривается ответ-

ственность за участие в несанкциониро-

ванном массовом мероприятии и массовых 

беспорядках и за призывы к активному 

неподчинению законным требованиям 

представителей власти и к массовым бес-

порядкам, а равно призывы к насилию над 

гражданами. 

Таким образом, крупномасштабные и 

долгосрочные протестные мероприятия, 
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имеющие антигосударственное содержа-

ние, организуемые и проводимые деструк-

тивными силами «несистемной» оппози-

ции в рамках технологий «цветной рево-

люции», имеют достаточно сложный и 

комплексный характер в виде как негатив-

ной политической стороны, так и негатив-

ной юридической стороны. Комплексность 

последней позволяет утверждать, что при 

определении санкции за подобные проти-

воправные деяния необходимо следовать 

принципу, трактованному в ст. 69 УК РФ 

— назначать наказание по совокупности 

преступлений. 
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В современных условиях сохранение 

цифрового суверенитета является абсо-

лютной основой и залогом возможности 

существования самого государства, спосо-

бом исключения потенциальных конфлик-

тов в информационной среде. Это обу-

словлено формированием глобального ин-

формационного пространства и становле-

нием информационного общества на меж-

дународном и национальном уровнях. 

Одновременно с этим происходят пе-

ремены, связанные с трансформацией ми-

рового информационного порядка. Веду-

щие промышленно развитые державы ста-
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раются сохранить статус доминирующей 

силы в информационном поле и затормо-

зить переход к полицентричной, основан-

ной на юридически обязательных нормах, 

модели его управления. 

Президент Российской Федерации 

В.В. Путин, выступая в марте 2021 г. на 

заседании Совета Безопасности Россий-

ской Федерации, в ходе которого рассмат-

ривался проект Основ государственной 

политики Российской Федерации в обла-

сти международной информационной без-

опасности, в частности подчеркнул, что 

Россия выступает за незыблемость цифро-

вого суверенитета государств. Это означа-

ет, что каждая страна может самостоятель-

но определять параметры регулирования 

собственного информационного простран-

ства и соответствующей инфраструктуры. 

Однако, достижение цифрового суве-

ренитета понимается многими государ-

ствами по-разному.  

Так, технологически развитые страны 

считают необходимым отстаивать свои 

интересы на дальних «информационных» 

подступах за пределами своих националь-

ных юрисдикций. Естественным инстру-

ментом и проводником таких идей высту-

пает крупный IT бизнес.  

При этом информационные гиганты 

зачастую диктуют и навязывают свои 

условия, вступая в прямую конфронтацию 

с законодательством страны пребывания. 

Это связано с тем, что IT гиганты на 

системной основе занимаются активным 

лоббированием своих интересов, затрачи-

вая на это из бюджетов компаний сотни 

миллионов долларов США. В десятку ос-

новных лоббистов мира, в частности, вхо-

дят Google, Facebook, Microsoft, Apple, 

IBM, Intel, Qualcomm, Vodafone. 

По мнению международных экспер-

тов, число таких потенциальных «цифро-

вых» конфликтов и правовых коллизий в 

ближайшее время будет стремительно рас-

ти. Об этом, в частности свидетельствуют 

многочисленные судебные разбиратель-

ства, иски и штрафы по отношению к меж-

дународному бизнесу внутри самих веду-

щих технологически развитых держав 

(например, в Австралии, Великобритании, 

Ирландии, КНР, России, Франции, США). 

К числу наиболее резонансных нару-

шений в частности относят: оперативную 

неблокировку запрещенных веб-сайтов; 

неудаление противоправного контента; 

вмешательство в выборные процессы; про-

ведение сомнительных рекламных техно-

логий; искажение сведений о финансовой 

политике; нарушение неприкосновенности 

частной жизни и потребительских прав 

детей; нарушение национальных регла-

ментов по защите данных в части незакон-

ного сбора персональных данных пользо-

вателей и отслеживание их местоположе-

ния в т.ч. через системы видеонаблюдения. 

Процесс глобальной цифровизации от-

крывает инновационные возможности для 

развития государств, но также возрастает 

необходимость адекватного реагирования 

на появляющиеся угрозы в сфере обеспе-

чения международной информационной 

безопасности, своевременного их прогно-

зирования и отражения. 

В этом смысле информационная без-

опасность превращается в жизненно необ-

ходимое условие защиты интересов лично-

сти, общества и государства1. 

Трансграничный характер военных 

угроз, создаваемых посредством враждеб-

ного использования информационно-

коммуникационных технологий, свиде-

тельствует о необходимости формирова-

ния системы информационной безопасно-

сти, которая обеспечит всем членам миро-

вого сообщества равные права и возмож-

ности для ее эффективного предотвраще-

ния и нейтрализации2. 

Информационно-технический про-

гресс в военном деле обеспечил условия 

для ускоренного совершенствования во-

оружения и военной техники на основе 

широкого внедрения новых информацион-

                                                           

1 Чернухин Э.В. О подходах России к обеспечению 

цифрового суверенитета // Сборник докладов 

участников Пятнадцатого Международного форума 

«Партнерство государства, бизнес и гражданского 

общества при обеспечении международной 

информационной безопасности». 27—29.09.2021, 

г. Москва. М., 2021. С. 40—42. 
2 Основы военной политики Союзного государства 

в области международной информационной 

безопасности от 19.05.2022. 
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ных технологий1 и создания информаци-

онного оружия.  

Привнесение интеллектуального нача-

ла способствовало кардинальному увели-

чению точности, дальности и мощности 

действия классических видов вооружений, 

резкому увеличению возможностей раз-

ведки, систем сбора и обработки информа-

ции и, как следствие, уменьшению време-

ни принятия оперативных решений.  

Внедрение сетевых технологий в во-

енном деле принципиально изменяет воен-

ную стратегию, тактику и военное искус-

ство2.  

В этих условиях информационное 

оружие может стать тем самым искомым 

эффективным силовым средством, не 

предусматривающим разрушения объектов 

и уничтожения живой силы и населения 

противника, позволяющим решать многие 

конфликты без применения традиционных 

средств вооруженной борьбы, подчинять 

себе противника, его экономические и 

трудовые ресурсы без применения сило-

вых методов. Страны, обладающие таким 

оружием и военной техникой, получают 

огромное военное преимущество перед 

противником, оснащенным традиционны-

ми типами вооружений. 

Тем самым одним из наиболее опас-

ных источников угроз интересам общества 

и государства в информационной сфере 

становятся распространение информаци-

онного оружия и развертывание гонки во-

оружений в этой области, попытки реали-

зации концепций ведения информацион-

ных войн. 

                                                           

1 Холиков И.В., Сазонова К.Л. Некоторые 

проблемные вопросы международно-правовой 

регламентации использования беспилотных 

морских систем в военных целях // Военное право. 

2019. № 6(58). С. 276—282; Холиков И.В. 

Международно-правовая ответственность в 

контексте правовой регламентации военного 

использования беспилотных летательных 

аппаратов // Военное право. 2017. № 4(44). С. 217—

226. 
2 Дамаскин О.В., Холиков И.В. Актуальные 

вопросы правового обеспечения вооруженной 

борьбы в условиях современных стратегических и 

политических реалий // Военное право. 2019. 

№ 3(55). С. 21—28. 

Разрушительное воздействие инфор-

мационного оружия в информационном 

обществе может оказаться более мощным 

и эффективным, чем это представляется 

сегодня. 

По разным оценкам, свыше 120 стран 

имеют или разрабатывают различные виды 

информационного оружия. Преимуще-

ственно идет создание оружия информа-

ционно-технического воздействия, в 

первую очередь, направленного на несанк-

ционированный доступ и дезорганизацию 

работы средств вычислительной техники. 

Усиленно разрабатываются средства 

защиты информации. Причем последним, 

по вполне понятным причинам, вынужде-

ны заниматься и страны, не планирующие 

ведение наступательных информационных 

операций, но имеющие развитую инфор-

мационную инфраструктуру.  

Данные обстоятельства делают про-

блему информационной безопасности 

условием мирового развития, а обеспече-

ние безопасности интересов Российской 

Федерации в информационной сфере важ-

ным фактором национальной безопасно-

сти3. 

В настоящее время решается конфигу-

рация будущего мира и порядка по итогам 

которого определится место России в де-

мократической, справедливой и полицен-

тричной системе, которая сейчас формиру-

ется и которой сейчас нет и не может быть 

альтернативы4. 

Ведущие западные политики и экспер-

ты приходят к осознанию того, что инфор-

                                                           

3 Федоров Ф.В. Информационная безопасность в 

мировом политическом процессе. М.: МГИМО-

Университет, 2006. С. 220. 
4 Выступление Министра иностранных дел 

Российской Федерации С.В. Лаврова на ХI 

Московской конференции по международной 

безопасности, Москва, 15 августа 2023 г. 

https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1900527/ (дата 

обращения — 15.04.2024); Гаврилов С.О., Глебов 

И.Н., Чукин С.Г. [и др.] Право в точке бифуркации: 

обсуждение концептуального исследования 

военных проблем международного права 

(Дискуссия в формате "круглого стола" по 

материалам гл. 6 "Военные проблемы 

международного права" т. III монографии "Военное 

право") // Государство и право. 2022. № 12. С. 59—

67.  
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мационное оружие может обеспечить 

«асимметричный ответ» неядерных госу-

дарств в конфликтах различной интенсив-

ности1. 

Развитие информационного военного 

потенциала может компенсировать неспо-

собность поддерживать баланс сил в обла-

сти обычных вооружений, особенно при 

отсутствии на вооружении оружия массо-

вого уничтожения и достаточных ракетных 

средств. 

Необходимо найти такие решения 

сложных проблем международной без-

опасности, которые бы опирались на ба-

ланс интересов и компромиссов, а не на 

силу и агрессию.  

При этом во главу угла должны быть 

поставлены военно-политические интере-

сы региональных игроков, а не амбиции 

тех, кто рассматривает мир исключительно 

через призму собственной исключительно-

сти2. 

В последнее время информационное 

пространство превращается в театр воен-

ных действий.  

Так только за последние три года на 

информационную инфраструктуру Воору-

жённых Сил было совершено более 25 тыс. 

высокотехнологичных компьютерных атак 

из-за рубежа. При этом ежегодно их коли-

чество увеличивается в среднем на 12 %3. 

Таким образом, особую актуальность 

как в теоретическом, так и в практическом 

отношении представляют вопросы право-

вого обеспечения информационной без-

опасности в области обороны страны.  

На международном уровне Российская 

Федерация отстаивает принципы мирного 

использования информационно-

коммуникационных технологий, создания 

системы предотвращения киберконфлик-

тов, выработки под эгидой ООН принци-

                                                           

1 Федоров Ф.В. Указ. соч. С. 220. 
2 Выступление Министра обороны РФ С.К. Шойгу 

на IV Московской конференции по международной 

безопасности, 

https://pda.mil.ru/pda/news/more.htm?id=12016239@e

gNews (дата обращения 15.04.2024) 
3 Шойгу рассказал о кибератаках на объекты 

Минобороны из-за рубежа // www.ria.ru 

URL: https://ria.ru/20200325/1569116726.html (дата 

обращения: 14.04.2024) 

пов, норм и правил ответственного пове-

дения государств в информационном про-

странстве, а также юридически обязатель-

ного международного договора универ-

сального характера по противодействию 

использования информационно-

коммуникационных технологий в пре-

ступных целях. 

Соответствующую линию на обеспе-

чение таких подходов Российская Федера-

ция проводит в многосторонних и двусто-

ронних форматах на всех ключевых меж-

дународных направлениях. Прежде всего, 

под эгидой ООН, а также региональных 

площадках — ОБСЕ, СНГ, ШОС, АРФ, 

АСЕАН4. 

В рамках БРИКС Россия и Китай вы-

ступают главными инициаторами обсуж-

дения проблемы информационной без-

опасности и цифрового суверенитета. Бла-

годаря их усилиям наметились контуры 

координации политики в данной области. 

На площадке ШОС также поддержи-

вается дискуссия по проблеме междуна-

родной информационной безопасности5. 

Так, в июле 2023 г. Совет глав госу-

дарств членов ШОС принял совместную 

Нью-Делийскую декларацию6, в которой 

некоторые положения касаются цифрового 

пространства. В частности, было заявлено, 

что государства-члены будут блокировать 

радикальные и террористические материа-

лы в Интернете. В рамках СНГ проходят 

консультации внешнеполитических ве-

домств по международной информацион-

ной безопасности7. 

Вместе с тем в БРИКС, ШОС и СНГ 

большое значение придается укреплению 

взаимодействия на площадке ООН, по-

                                                           

4 Чернухин Э.В. Указ. соч. 
5 Амонулоев Ш.П., Холиков И.В. Современные 

тенденции развития военного компонента 

Шанхайской организации сотрудничества // 

Военное право. 2020. № 4(62). С. 205—211. 
6 Нью-Делийская декларация Совета глав 

государств – членов Шанхайской организации 

сотрудничества от 4 июля 2023 г. 
7 Холиков И.В., Амонулоев Ш.П. Деятельность 

Содружества Независимых Государств в сфере 

военного сотрудничества и обеспечения 

региональной безопасности // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2020. № 9(278). С. 47—56. 

https://pda.mil.ru/pda/news/more.htm?id=12016239@egNews
https://pda.mil.ru/pda/news/more.htm?id=12016239@egNews
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скольку она признается ключевой для про-

ведения дискуссии по международной ин-

формационной безопасности. 

Политическая декларация, принятая по 

итогам 14-го Конгресса ООН по преду-

преждению преступности и уголовному 

правосудию, состоявшегося в марте 2021 г. 

в Японии (г. Киото), подчеркнула необхо-

димость улучшения координации между-

народного сотрудничества для эффектив-

ного предупреждения киберпреступности 

и укрепление государственно-частного 

партнерства с представителями цифровой 

отрасли и поставщиков услуг связи при 

должном соблюдении требований нацио-

нального законодательства и принципов 

международного права. 

Именно поэтому Россия вместе с еди-

номышленниками выступает за разработку 

под руководством ООН Конвенции по 

противодействию преступлениям в сфере 

использования информационно-

коммуникационных технологий, которая 

учитывала бы интересы всех без исключе-

ния стран и основывалась бы на принци-

пах суверенного равенства сторон и не-

вмешательства во внутренние дела госу-

дарств. 

26 мая 2021 г. Генассамблеей ООН 

консенсусом была одобрена инициирован-

ная Россией резолюция 75/282 «Противо-

действие использованию информационно-

коммуникационных технологий в пре-

ступных целях» по модальностям работы 

Спецкомитета открытого состава по разра-

ботке под эгидой ООН первой универ-

сальной конвенции по борьбе с информ-

преступностью, учрежденного в декабре 

2019 г. резолюцией ГА ООН 74/247 по 

предложению России и еще 46 государств. 

27 июля 2021 г. Российская Федерация 

в качестве национального вклада в работу 

Спецкомитета внесла и распространила 

собственный проект международного до-

говора глобальной конвенции о противо-

действии использованию информационно-

коммуникационных технологий в пре-

ступных целях.1 

                                                           

1 TASS от 28.07. 2021 Министерство иностранных 

дел Российской Федерации 

https://tass.ru/politika/12003953 

Проект имеет универсальную юрис-

дикцию с возможностью для каждого гос-

ударства стать ее участником без какого-

либо ущерба для своего национального 

законодательства. 

По инициативе Российской Федерации 

запущен широкий диалог по информаци-

онной безопасности на площадке Рабочей 

группы открытого состава (РГОС), став-

шей первым в истории переговорным ме-

ханизмом, в рамках которого на основе 

принципа консенсуса государства имеют 

право принимать решения в области обес-

печения международной информационной 

безопасности. На сегодняшний день РГОС 

является ключевой площадкой, в рамках 

которой возможно подлинно инклюзивное 

и демократичное сотрудничество в области 

международной информационной без-

опасности2. 

С учетом целого ряда представленных 

международных инициатив в целях обес-

печения информационной безопасности 

отсутствует консенсус по вопросам ее 

обеспечения на глобальном уровне, обу-

словленного различием в подходах и 

национальных интересах государств. 

Наличие альтернативных подходов 

показывает существующие политические и 

содержательные противоречия в междуна-

родном сообществе относительно норм и 

правил регулирования глобального ин-

формационного пространства. 

Имплементация норм международного 

права осуществляется в широком смысле 

на международной арене, в узком смысле 

на национальном уровне. 

Прогресс прерывается ввиду противо-

действия российским инициативам со сто-

роны западных стран (в частности, США), 

которые иначе видят идеальную модель 

регулирования отношений в цифровом 

пространстве, существенными отличиями 

которого являются: 

1. Разность подходов выражается в 

расставлении акцентов: в то время как 

США предпочитают фокусироваться на 

узкоспециализированных, технических 

вопросах (например, мерах защиты 

                                                           

2 Международная информационная безопасность: 

подходы России, МГИМО, М.2021. С. 48 

https://tass.ru/politika/12003953
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критической информационной 

инфраструктуры), Российская Федерация 

стремится направить международную 

дискуссию в русло обсуждения общих 

правил поведения в информационно-

коммуникационной-среде. В частности, в 

резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 

«Создание глобальной культуры 

кибербезопасности и оценка 

национальных усилий по защите 

важнейших информационных 

инфраструктур» (принималась в 2002, 2003 

и 2009 г.), продвигаемой США, 

предлагается поделиться сводной 

информацией о принятых мерах и планах 

по формированию национальной культуры 

кибербезопасности, включая обмен 

информацией об уязвимостях критической 

информационной инфраструктуры и 

другими чувствительными данными1. 

Западные страны зачастую уводят 

дискуссию в сторону тех тем, которые не 

имеют критического значения для решения 

проблемы информационной безопасности 

(например, гендерные вопросы). 

2. Российская Федерация выступает за 

открытый и глобальный Интернет, где 

обеспечиваются равные возможности для 

доступа всех стран, однако при этом 

указывая на суверенное право государств 

управлять Интернетом в своем 

национальном сегменте. США же исходят 

из той логики, что технологии по своей 

природе трансграничны, поэтому барьеров 

в информационном пространстве в виде 

национального регулирования быть не 

должно. 

3. Использование информационно-

коммуникационных технологий в военно-

политических целях российская сторона 

считает недопустимым. США же, хотя и 

считают, что киберсредства следует 

контролировать, тем не менее допускают 

возможность их военного применения. 

4. Российская сторона продвигает 

концепцию безопасного 

функционирования и развития Интернета, 

которая основана на передаче функций 

                                                           

1 Веб-документ: https://documents-dds-

ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N09/474/51/PDF/N0947

451.pdf?OpenElement (дата обращения 15.04.2024) 

управления от частной корпорации по 

управлению доменными именами и IP-

адресами (Internet Corporation for Assigned 

Names and Numbers, ICANN), которая 

расположена в США и действует в рамках 

американского законодательства, к 

международным институтам. Стоит 

отметить, что принцип 

интернационализации управления 

Интернетом был закреплен в программе 

Всемирной встречи на высшем уровне по 

вопросам информационного общества в 

Тунисе 2005 г.2 В целом США 

декларативно поддерживают данный 

принцип, что видно, например, из текста 

американской резолюции A/RES/64/2113, 

тем не менее на деле он игнорируется, 

никаких серьезных изменений в системе 

управления Интернетом не наблюдается. 

5. В Российской Федерации 

придерживаются мнения, что невозможно 

осуществить точную идентификацию 

источника компьютерных атак. Данный 

тезис был зафиксирован в концепции 

Конвенции об обеспечении 

международной информационной 

безопасности4. При обвинении в 

кибератаке Российская Федерация 

настаивает на обязательном 

предоставлении весомых доказательств. 

США и другие западные страны зачастую 

практикуют публичную атрибуцию и 

применяют тактику «назови и пристыди».5 

6. Российская Федерация стремится к 

тому, чтобы в международном праве 

появился специальный раздел, 

посвященный информационному 

пространству, поскольку действующие 

нормы международного права не всегда 

могут быть к нему применимы. США и их 

                                                           

2 Веб-документ: 

https://www.un.org/ru/events/pastevents/pdf/agenda_w

sis.pdf (дата обращения 15.04.2024) 
3 Веб-документ: 

https://www.un.org/ru/ga/64/docs/64res3.shtml (дата 

обращения 15.04.2024) 
4 Веб-документ: 

https://namib.online/2021/07/koncepcija-konvencii-

oon-ob-obespechenii-mezhdunarodnoj-informacionnoj-

bezopasnosti/ (дата обращения 15.04.2024) 
5 https://www.defensenews.com/international/2020/02/

21/why-the-us-chose-to-name-and-shame-russia-over-

cyberattacks/ (дата обращения 15.04.2024) 

https://www.un.org/ru/ga/64/docs/64res3.shtml
https://www.defensenews.com/international/2020/02/21/why-the-us-chose-to-name-and-shame-russia-over-cyberattacks/
https://www.defensenews.com/international/2020/02/21/why-the-us-chose-to-name-and-shame-russia-over-cyberattacks/
https://www.defensenews.com/international/2020/02/21/why-the-us-chose-to-name-and-shame-russia-over-cyberattacks/
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союзники считают, что действующих норм 

международного права вполне достаточно. 

В этом контексте Российская Федерация 

выступает за юридически обязательные 

нормы и правила в информационном 

пространстве, а западные станы считают, 

что они должны носить рекомендательный 

характер. 

Вместе с тем проблема поиска консен-

суса по информационной безопасности 

отягощается не только различным видени-

ем идеального цифрового будущего, но и 

геополитической напряженностью — во 

всех стратегических документах, принятых 

в США за последние несколько лет, Рос-

сийская Федерация обозначена в качестве 

угрозы1, в том числе в информационном 

пространстве. 

Оппозиция российским подходам вы-

зывает дробление диалогового простран-

ства по информационной безопасности на 

западные и российские инициативы, в свя-

зи с чем необходима дальнейшая нормот-

ворческая работа, согласование воль госу-

дарств в сфере информационно-

коммуникационных технологий, включая 

разработку и ратификацию международ-

ных договоров и соглашений, соответ-

ствующих механизмов регулирования в 

целях недопущения конфликтов. 

Обеспечение международной инфор-

мационной безопасности состоит в необ-

ходимости расширения связей между гос-

ударствами с целью выработки общих 

усилий по борьбе с использованием ин-

формационно-коммуникационных техно-

логий: 

 для осуществления враждебных 

действий и актов агрессии; 

 в террористических и 

экстремистских целях; 

 в преступных целях; 

                                                           

1 Веб-документ: https://www.whitehouse.gov/wp-

content/uploads/2023/03/National-Cybersecurity-

Strategy-2023.pdf; веб-документ: 

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

content/uploads/2022/10/Biden-Harris-

Administrations-National-Security  

веб-документ: 

https://media.defense.gov/2022/Oct/27/2003103845/-

1/-1/1/2022-NATIONAL-DEFENSE-STRATEGY-

NPR-MDR.PDF. (дата обращения 15.04.2024) 

 в качестве инструмента 

вмешательства во внутренние дела 

суверенных государств. 

Эти усилия в современных условиях 

должны быть направлены на: 

  определение состава, содержания и 

характеристик возникающих угроз 

информационной безопасности и 

достижение общего понимания смысла 

этих угроз; 

  обмен на постоянной основе 

результатами анализа сложившейся 

ситуации и информацией о потенциальных 

нарушителях и инцидентах, связанных с 

работоспособностью информационных 

инфраструктур, с целью выработки 

адекватных мер противодействия 

потенциальным угрозам, в том числе 

международного характера; 

  разработку механизмов и мер по 

обнаружению угроз информационной 

безопасности и атак на информационные 

инфраструктуры и выявлению их 

источников и, в случае обнаружения, 

применение той или иной формы 

принуждения для устранения угрозы и 

прекращения атаки2. 

Решение проблемы обеспечения ин-

формационной безопасности сводится к 

осознанию и реализации следующей оче-

видной парадигмы.  

Сегодня ни одно государство не спо-

собно в одиночку успешно противостоять 

современным угрозам, исходящим из гло-

бального информационного пространства. 

Поэтому особую значимость в совре-

менных условиях приобретает согласован-

ная (коллективная) деятельность заинтере-

сованных стран в данной области, превра-

щение системы информационной безопас-

ности в одно из средств разрешения меж-

государственных противоречий. 

Одной из ключевых проблем в услови-

ях развивающейся сегодня в мире инфор-

мационной конфронтации является меж-

                                                           

2 Казарин О.В., Скиба В.Ю., Шаряпов Р.А. Новые 

разновидности угроз международной информаци-

онной безопасности// Вестник РГГУ. Серия: доку-

ментоведение и архивоведение, информатика, за-

щита информации и информационная безопас-

ность. 2016. № 1. С. 54—72. 
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дународно-правовое обеспечение инфор-

мационной безопасности, принятие меж-

дународных норм об обеспечении инфор-

мационной безопасности и их последую-

щая имплементация в российское правовое 

пространство. 

Применение и реализация норм меж-

дународного права базируется на осново-

полагающих принципах современного 

международного права, закрепленных в 

Уставе ООН, декларации о принципах 

международного права, касающиеся дру-

жественных отношений и сотрудничества 

между государствами в соответствии с 

Уставом ООН1, хельсинкском Заключи-

тельном акте СБСЕ2  

В связи со спецификой информацион-

но-коммуникационной сферы, как объекта 

регулирования существующие нормы 

международного права не могут приме-

няться в ней путем простой экстраполя-

ции, необходимы адаптация существую-

щих и выработка новых норм и механиз-

мов международно-правового регулирова-

ния сферы использования информационно-

коммуникационных технологий3. 

В этой связи, наиболее приемлемым 

вариантом для большинства государств 

являются необязывающие нормы «мягкого 

права» (резолюции, декларации, рекомен-

дации международных организаций, за-

ключительные акты международных кон-

ференций, совместные декларации госу-

дарств, не имеющие обязательной юриди-

ческой силы в сравнении с обязательной 

силой традиционного права), которые 

представляют собой первый практический 

шаг на пути к готовности государств взять 

на себя определенные обязательства в сфе-

ре информационно-коммуникационных 

                                                           

1 Устав Организации Объединенных Наций 

(Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) (с изм. и 

доп. от 20.12.1971) 
2 Хельсинский Заключительный акте СБСЕ от 1 

августа 1975 г. (Final Act of the Conference on Secu-

rity and Cooperation in Europe), 

https://www.osce.org/ru/ministerial-councils/39505 

(дата обращения 15.04.2024) 
3 Информационно-коммуникационные технологии 

(Information and Communication Technologies) 

технологий4, по аналогии с индустрией 

частных военных охранных предприятий5. 

Воплощение норм международного 

права в поведении, деятельности госу-

дарств и других субъектов, практическое 

осуществление нормативных предписа-

ний6 в юридическом смысле носит харак-

тер правообеспечения. 

В теории международного права выде-

ляются такие формы реализации, как со-

блюдение, исполнение и использование. 

При соблюдении осуществляются, как 

правило нормы-запреты, следуя которым 

субъекты международного права воздер-

живаются от совершения каких-либо дей-

ствий. 

В случае исполнения международно-

правовой нормы предполагается активная 

деятельность государств, международных 

организаций, как субъектов международ-

ного права по осуществлению норм. 

Данная форма реализации присуща 

международно-правовым нормам, преду-

сматривающим конкретные обязательства 

или определенные действия.7 В контексте 

использования международно-правовой 

нормы предусматривается осуществление 

содержащихся в конкретной норме воз-

можностей. При этом субъект междуна-

родного права обладает правом принятия 

                                                           

4 Так, по российской инициативе при поддержке 

119 стран принята резолюция Генассамблеи ООН 

73/27 «Достижения в сфере информатизации и 

телекоммуникации в контексте международной 

безопасности» от 5 декабря 2018 г. с 

первоначальным перечнем из 13 правил, норм и 

принципов ответственного поведения государств в 

информационном пространстве. Более 30 стран 

инициативно стали ее коспонсорами. 
5 См. подробнее: Холиков И.В., Сайфуллин. Э.К., 

Окоча В.А. Современные тенденции правового 

регулирования деятельности частных военных и 

охранных компаний // Право в Вооруженных Силах 

— военно-правовое обозрение. 2019. № 12 (264). 

С. 65—71; Холиков И.В., Окоча В.А. Применение 

вооруженной силы частными морскими охранными 

компаниями: динамика границ и специфика 

правового регулирования в современном мире // 

Журнал российского права. 2020. № 12. С. 147—

158. 
6 Игнатенко Г.В., Тиунов О.И. Международное 

право. М.: НОРМА-ИНФРА М., 1999. С. 165 
7 Осминин Б.И. Принятие и реализация 

государствами международных договорных 

обязательств. М., 2006. 
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решения по использованию тех или иных 

нормативных положений, то есть имеет 

место реализация так называемых управо-

мочивающих норм. При использовании 

международно-правовой нормы отсутству-

ет жесткое, императивное предписание 

конкретного поведения, действия или воз-

держания от него. 

По своей сути реализация представля-

ет собой процесс, когда соответствующие 

субъекты международного права, которым 

адресована норма, действуют в соответ-

ствии с ее положениями. В связи с чем, 

необходимы правовые и/или организаци-

онные меры со стороны государств для 

своевременного, всестороннего и полного 

осуществления норм международного пра-

ва. 

Процесс реализации международного 

права в целом, то есть с учетом тех осо-

бенностей, которые присущи реализации 

отдельных договоров (иных международ-

но-правовых актов) и норм, включает 

непосредственную фактическую деятель-

ность, соответствующую требованиям 

норм, а также правовое и организационное 

обеспечение фактической деятельности1. 

Угрозы информационной безопасно-

сти в современных условиях могут быть 

классифицированы по различным призна-

кам: 

1. По аспекту информационной 

безопасности, на который направлены 

угрозы: 

1.1. Угрозы конфиденциальности 

(неправомерный доступ к информации). 

1.2. Угроза нарушения 

конфиденциальности (информация 

становится известной тому, кто не 

располагает полномочиями доступа к ней. 

Она имеет место, когда получен доступ к 

некоторой информации ограниченного 

доступа, хранящейся в вычислительной 

системе или передаваемой от одной 

системы к другой.  

В связи с угрозой нарушения конфи-

денциальности, используется термин 

«утечка». Подобные угрозы могут возни-

                                                           

1 Ясносокирский Ю.А. К вопросу о применимости 

международного права в информационной среде // 

Международная жизнь. 2021. № 7. С. 12—17. 

кать вследствие «человеческого фактора» 

(например, случайное делегировании тому 

или иному пользователю привилегий дру-

гого пользователя), сбоев в работе про-

граммных и аппаратных средств.  

К информации ограниченного доступа 

относится государственная тайна2 и кон-

фиденциальная информация3 (коммерче-

ская тайна, персональные данные, профес-

сиональные виды тайна: врачебная, адво-

катская, банковская, служебная, нотари-

альная, тайна страхования, следствия и 

судопроизводства, переписки, телефонных 

переговоров, почтовых отправлений, теле-

графных или иных сообщений (тайна свя-

зи), сведения о сущности изобретения, по-

лезной модели или промышленного образ-

ца до официальной публикации (ноу-хау) и 

др.). 

1.3. Угрозы целостности 

(неправомерное изменение данных). 

Угрозы нарушения целостности — это 

угрозы, связанные с вероятностью 

модификации той или иной информации, 

хранящейся в информационной системе. 

Нарушение целостности может быть 

вызвано различными факторами — от 

умышленных действий персонала до 

выхода из строя оборудования. 

1.4. Угрозы доступности 

(осуществление действий, делающих 

невозможным или затрудняющих доступ к 

ресурсам информационной системы). 

Нарушение доступности представляет 

собой создание таких условий, при 

которых доступ к услуге или информации 

будет либо заблокирован, либо возможен 

за время, которое не обеспечит 

выполнение тех или иных бизнес-целей. 

2. По расположению источника угроз: 

2.1. Внутренние (источники угроз 

располагаются внутри системы); 

2.2. Внешние (источники угроз 

находятся вне системы). 

3. По размерам наносимого ущерба: 

                                                           

2 Закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. 

№ 5485-I «О государственной тайне». 
3 Указ Президента Российской Федерации от 6 

марта 1997 г. № 188 «Об утверждении перечня 

сведений конфиденциального характера». 
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3.1. Общие (нанесение ущерба объекту 

безопасности в целом, причинение 

значительного ущерба); 

3.2. Локальные (причинение вреда 

отдельным частям объекта безопасности); 

3.3. Частные (причинение вреда 

отдельным свойствам элементов объекта 

безопасности). 

4. По степени воздействия на 

информационную систему: 

4.1. Пассивные (структура и 

содержание системы не изменяются); 

4.2. Активные (структура и 

содержание системы подвергается 

изменениям). 

5. По природе возникновения: 

5.1. Естественные (объективные) — 

вызванные воздействием на 

информационную среду объективных 

физических процессов или стихийных 

природных явлений, не зависящих от воли 

человека; 

5.2. Искусственные (субъективные) — 

вызванные воздействием на 

информационную сферу человека. Среди 

искусственных угроз в свою очередь 

выделяют: 

5.3. Непреднамеренные (случайные) 

угрозы — ошибки программного 

обеспечения, персонала, сбои в работе 

систем, отказы вычислительной и 

коммуникационной техники; 

5.4. Преднамеренные (умышленные) 

угрозы — неправомерный доступ к 

информации, разработка специального 

программного обеспечения, используемого 

для осуществления неправомерного 

доступа, разработка и распространение 

вирусных программ. 

Среди правовых проблем борьбы 

можно выделить следующие: 

1. Сложность терминов, понятий и их 

определений. 

2. Сложность расследования. 

3. Недостаточная строгость 

законодательного регулятора в отношении 

большинства составов преступлений. 

4. Проблемы определения 

юрисдикции, то есть неопределенность в 

применении правовых мер 

ответственности за совершение 

информационных преступлений в 

ситуациях трансграничности 

информационного пространства, когда 

невозможно определить место совершения 

деяний. 

Основные проблемы информационной 

безопасности связаны прежде всего с 

умышленными угрозами, так как они яв-

ляются главной причиной преступлений и 

правонарушений1. 

Так, в Стратегии операций в информа-

ционной среде министерства обороны 

США 2022 г. задекларировано весьма ам-

бициозное стремление управлять поведе-

нием противника, делается логичный вы-

вод о необходимости включения информа-

ционных операций в оперативное плани-

рование всех видов деятельности на этапе 

их первоначальной разработки. 

Также Стратегия дает представление о 

силах, привлекаемых для проведения ин-

формационных операций. Они включают в 

себя силы психологических операций 

(PSYOP), службы по связям с гражданской 

администрацией и населением (Civil 

Affairs), службы по связям с общественно-

стью (Public Affairs), силы по проведению 

операции в области электро-магнитного 

спектра (JEMSO), силы киберпростран-

ства, элементы сил космических операций, 

специалистов по информационному пла-

нированию, обладающих навыками прове-

дения специальных технических операций 

(STO), силы по организации дезинформа-

ционных мероприятий Министерства обо-

роны (DoD deception activities) и оператив-

ной безопасности (Operational Security). 

В то же время Стратегия содержит от-

сылку к закрытому Наставлению Предсе-

дателя ОКНШ JP 3-04 «Information in Joint 

Operations» сентября 2022 г., согласно ко-

торой «любой организации или подразде-

лению может быть поручено проводить 

мероприятия в поддержку операций в ин-

формационной среде» независимо от того, 

является ли оно штатным подразделением 

информационной борьбы или нет. 

В этой связи Пентагону отводится 

роль координационного центра между 

правительственными службами США по 

                                                           

1 Блинов А.М. Информационная безопасность : 

учеб. пособие. Часть 1. СПб.: СПБГУЭФ, 2010.  
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координации информационных операций 

на этапах их планирования и проведения, в 

функцию которого также входит опреде-

ление приоритетности выделяемых ресур-

сов на данные задачи. 

Повышенные стратегические риски 

создаются вследствие передового базиро-

вания американского ядерного оружия в 

ряде европейских стран и осуществления 

«совместных ядерных миссий». Это имеет 

крайне дестабилизирующий заряд и на 

фоне общего возрастания угроз со стороны 

НАТО вынуждает нас прибегать к компен-

сирующим мерам1. 

Очевидно, что агрессия Запада против 

Российской Федерации – лишь часть «кре-

стового похода» США и их сателлитов 

против любого члена международного со-

общества, кто демонстрирует самостоя-

тельность и отстаивает национальные ин-

тересы2. 

Комплексный подход к обеспечению 

информационной безопасности должен 

обеспечить укрепление обороноспособно-

сти Российской Федерации. Опираясь на 

Доктрину информационной безопасности3, 

можно и нужно разрабатывать новые ком-

плексные способы борьбы с нарастающи-

ми угрозами. 

Меры, которые могут быть применены 

в целях защиты информации и обеспече-

ния безопасности, подразделяются на две 

группы: 

                                                           

1 Strategy for operations in the information environ-

ment, US Department of Defense. July 5, 2023. 
2 Выступление Министра иностранных дел 

Российской Федерации С.В. Лаврова на ХI 

Московской конференции по международной 

безопасности, Москва, 15 августа 2023 года, 

https://mid.ru/ru/foreign_policy/news/1900527/ (дата 

обращения — 15.04.2024) 

Выступление Министра иностранных дел 

Российской Федерации С.В. Лаврова на 

Международной конференции высокого уровня 

«Евразийская безопасность: реальность и 

перспективы в трансформирующемся мире», 

Минск, 26 октября 2023 года, 

https://www.mid.ru/ru/press_service/video/view/19119

77/ (дата обращения 15.04.2024) 
3 Указ Президента Российской Федерации от 5 

декабря 2016 г. № 646 «Об утверждении Доктрины 

информационной безопасности Российской 

Федерации». 

  защита информационных систем от 

повреждения и информации от утечки и 

перехвата; 

 защита психики личного состава от 

намеренного информационно-

психологического воздействия. 

Эти меры должны приниматься в со-

вокупности, опираясь на все новейшие 

научные разработки и программные про-

дукты. 

Первая группа мер: 

  защита объектов дислокации войск 

и расположенных в них 

автоматизированных систем управления и 

элементов компьютерной техники от 

огневого поражения или иного 

намеренного выведения из строя; 

  защита систем от удаленного 

проникновения в них противника, в 

частности с установлением программных 

продуктов, обеспечивающих полную 

защиту периметра от проникновений, 

например, DLP-систем и SIEM-систем; 

  защита информации, носящей 

характер государственной или военной 

тайны, от утечек или намеренного 

похищения; 

  радиоэлектронная защита; 

  использование защищенных 

моделей компьютеров и программных 

средств, которые не могут быть 

повреждены заранее созданными 

проблемами в их кодах; 

  развитие средств электронной 

разведки; 

  использование социальных сетей 

для намеренного дезинформационного 

воздействия на противника; 

  защита систем связи. 

Ко второй группе мер можно отнести: 

  предохранение психики войск от 

намеренного психологического 

воздействия; 

  корректировка информации, 

транслируемой потенциальным 

противником. 

Важнейшей проблемой также является 

выработка признанных международным 

сообществом определений таких понятий, 

как «информационное оружие», «инфор-

мационная война», «информационная 

агрессия». 
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В существенной доработке с целью 

приведения в соответствие с новыми ре-

альностями нуждаются нормы междуна-

родного гуманитарного права.  

В отдельных случаях необходима вы-

работка новых правовых норм, регламен-

тирующих международные отношения, 

возникающие в информационном про-

странстве.  

Необходимо также выработать систе-

му мер по адаптации общепризнанных 

принципов и норм международного права 

к специфике цифровой сферы. 

Российская Федерация исходит из то-

го, что вытекающие из Устава ООН обще-

признанные принципы международного 

права jus cogens и соответствующие нормы 

международного права, а именно невме-

шательство во внутренние дела государств 

и неприменение силы и угрозы силой, 

остаются незыблемыми как в традицион-

ном, физическом, так и в новом, цифровом 

пространстве. 

Таким образом, с учетом правовой 

поддержки информационно-

коммуникационная сфера должна регули-

роваться на законодательном уровне. 

При динамике развития негативных 

тенденций в цифровой среде на данном 

этапе необходимо перевести проходящую 

в международном сообществе общеправо-

вую дискуссию в практическое русло с 

выходом на конкретный результат.  

Важно добиться этого прежде, чем на 

пути милитаризации информационного 

пространства будет пройдена «точка 

невозврата». 
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Аннотация. В статье проанализированы определения понятия «безопасность» и подходы к ее 

обеспечению. Предложен авторский вариант определения понятий «обеспечение безопасности» и 

«собственная безопасность в Росгвардии». Раскрывается содержание обеспечения собственной без-

опасности в войсках национальной гвардии Российской Федерации. В статье раскрывается содержа-

тельная сторона понятия «безопасность Росгвардии». Рассматривается вопрос дополнительной про-

работки правового статуса подразделений собственной безопасности Росгвардии и наделениях их 

полномочиями в сфере оперативно-розыскной деятельности.  
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На современном этапе государствен-

ного развития происходит оптимизация 

правоохранительных органов, которая 

должна осуществляться с учетом возмож-

ности противостоять внутренним и внеш-

ним угрозам, которые негативно отража-

ются на основных направлениях деятель-

ности государства в целом. В этой связи 

необходимо большое внимание уделять 

совершенствованию способов эффектив-

ного противодействия потенциальным и 

реальным угрозам путем повышения эф-
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фективности деятельности подразделений 

собственной безопасности правоохрани-

тельных органов. Проблемы обеспечения 

собственной безопасности правоохрани-

тельных органов были всегда актуальны, 

но наибольшую актуальность они приоб-

рели на современном этапе развития госу-

дарственных органов. 

Со стороны руководителей федераль-

ных органов исполнительной власти меро-

приятиям по обеспечению собственной 

безопасности уделяется большое внима-

ние, и поэтому в настоящее время подраз-

деления собственной безопасности осу-

ществляют свою деятельность практиче-

ски во всех правоохранительных органах 

Российской Федерации. За последние пять 

лет подразделения собственной безопасно-

сти созданы в Росгвардии, Федеральной 

службе судебных приставов (ФССП Рос-

сии), Министерстве Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий (МЧС Рос-

сии), в Следственном комитете Россий-

ской Федерации (СК России). 

Прежде чем приступить к раскрытию 

понятий «собственная безопасность» и 

«обеспечение собственной безопасности» 

необходимо разобраться с таким понятием 

как «безопасность». 

По мнению Б.П. Кондрашова,  под 

безопасностью следует понимать «состоя-

ние защищенности жизненно важных ин-

тересов объектов безопасности — лично-

сти, общества и государства, обеспечивае-

мое субъектами безопасности от обще-

ственно -опасных деяний и иных вредо-

носных явлений социального, техногенно-

го и природного характера посредством 

использования системы мер, средств и 

способов, предусмотренных законом»1. 

Р.Г. Халиуллин считает, что безопас-

ность — это «состояние защищенности 

объекта от различных угроз (реальных, 

потенциальных и пр.), обеспечивающее 

                                                           

1 Кондрашов Б.П. Общественная безопасность и 

административно-правовые средства ее 

обеспечения : дис. … канд. д-ра юрид. наук. М.: 

1998. С.16. 

его устойчивое существование и разви-

тие»2.  

А.Ю. Кирьянов определяет понятие 

«безопасность» как «состояние защищен-

ности жизненно важных интересов много-

национального народа как носителя суве-

ренитета и единственного источника вла-

сти в Российской Федерации»3. По его 

мнению, «безопасность» предполагает су-

ществование «такой системы взаимоотно-

шений личности, общества, государства 

(Российской Федерации и ее субъектов) и 

международного сообщества, которая 

представляет собой основу для организа-

ции условий предотвращения и ликвида-

ции опасности для существования и про-

грессивного развития личности, общества 

и государства».  

Таким образом, сущность безопасно-

сти заключается в такой организации си-

стемы, при которой она могла бы длитель-

ное время стабильно функционировать и 

противодействовать как угрозам, заклю-

ченным в рамках нее самой, так и угрозам 

извне. 

В современных российских законода-

тельных актах понятие «безопасность» 

впервые отмечается в ст. 1 Закона Россий-

ской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-

1 «О безопасности»4 и определено как «со-

стояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государ-

ства от внутренних и внешних угроз». При 

этом жизненно важные интересы законо-

датель определил как совокупность по-

требностей, удовлетворение которых 

надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития 

личности, общества и государства. К ос-

новным объектам безопасности Закон от-

носил: личность — ее права и свободы; 

общество — его материальные и духовные 

ценности; государство — его конституци-

онный строй, суверенитет и территориаль-

ная целостность.  

                                                           

2 Халиуллин Р.Г. Безопасность: многообразие 

подходов и проблемы определения понятия // 

Юрид. образование и наука. 2007. № 4.  
3 Кирьянов А.Ю. Общая характеристика понятия 

«безопасность». Подходы к определению и виды // 

Безопасность бизнеса. 2010. №1.  
4 Утратил силу. 
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Однако, в действующем Федеральном 

законе от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О 

безопасности» определение понятие «без-

опасность» почему-то отсутствует, не-

смотря на то, что в ст. 1 указанного зако-

нодательного акта перечисляются виды 

безопасности: безопасность государства, 

общественная безопасность, экологическая 

безопасность, безопасность личности, 

иные виды безопасности.  

В Концепции общественной безопас-

ности Российской Федерации дается опре-

деление понятия «общественная безопас-

ность»: это «состояние защищённости че-

ловека и гражданина, материальных и ду-

ховных ценностей общества от преступ-

ных и иных противоправных посяга-

тельств, социальных и межнациональных 

конфликтов, а также от чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного харак-

тера»1.  

Исходя из анализа имеющихся в юри-

дической литературе определений, без-

опасность можно определить как состоя-

ние защищенности, которое достигается в 

результате создания условий и факторов 

обеспечивающее функционирование си-

стемы в соответствии с заданными пара-

метрами2.  

К необходимым условиям достижения 

состояния безопасности можно отнести 

экономические, политические, экологиче-

ские, информационные и иные условия, а в 

качестве угроз безопасности выступают 

негативные и дестабилизирующие факто-

ры, которые могут нанести ущерб функци-

онированию системы государственного 

органа.  

Понятие «обеспечение безопасности» 

можно определить как деятельность госу-

дарственного органа, направленную на 

                                                           

1 Концепция общественной безопасности в Россий-

ской Федерации. Утв. Президентом Российской 

Федерации 14 ноября 2013 г. № Пр-2685. 
2 Сибгатуллин Ф.С. Общественный порядок и 

общественная безопасность в Российской 

Федерации: проблемы определения понятий и роль 

войск национальной гвардии в их обеспечении 

(теоретико-правовой аспект) // Правопорядок: 

история, теория, практика. 2022. № 3(34). С. 14—

20.  

достижение состояния защищенности и 

поддержание ее в оптимальном состоянии.  

Понятие «собственная безопасность» 

можно рассматривать как разновидность 

безопасности. В словаре основных терми-

нов и понятий в сфере борьбы с междуна-

родным терроризмом и иными проявлени-

ями экстремизма понятие «собственная 

безопасность» определяется как «состоя-

ние защищенности органа, осуществляю-

щего оперативно-розыскную деятельность, 

от внешних и внутренних угроз (от пре-

ступных посягательств извне и изнутри), 

обеспечивающее его нормальное функци-

онирование как элемента системы обеспе-

чения безопасности государства и обще-

ства»3. Считаем, что данное определение 

не совсем верное поскольку, в структуре 

государственных органов Российской Фе-

дерации есть подразделения собственной 

безопасности, которые не наделены пол-

номочиями в сфере оперативно-розыскной 

деятельности.  

Так, в структуре МЧС России меро-

приятия по обеспечению собственной без-

опасности и противодействию коррупции 

осуществляет Главное управление соб-

ственной безопасности. Аналогичное под-

разделение имеется и в структуре ФССП 

России, которому также не предоставлено 

право на осуществление оперативно -

розыскных мероприятий. Необходимо 

также отметить, что подразделения соб-

ственной безопасности Росгвардии в 

настоящее время не имеют полномочий 

для осуществления оперативно-розыскной 

деятельности. 

Д.А. Косогонов рассматривая вопро-

сы, связанные с обеспечением собственной 

безопасности в уголовно-исполнительной 

системе (УИС) дает определение соб-

ственной безопасности УИС как внутриор-

ганизационной системе мер, средств, усло-

вий, характеризующих готовность учре-

ждений и органов УИС противостоять не-

правомерному вмешательству в их дея-

тельность при взаимоотношениях с внеш-

                                                           

3 Словарь основных терминов и понятий в сфере 

борьбы с международным терроризмом и иными 

проявлениями экстремизма. Общ. ред. Петрищев 

В.Е. М.: Эдиториал УРСС, 2003.  
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ней средой и негативным внутренним про-

цессом с целью нормального функциони-

рования и развития УИС, и позволяющих 

выполнять поставленные задачи и функ-

ции1. 

Некоторые авторы определяют «соб-

ственную безопасность» как «состояние 

защищенности от внутренних и внешних 

угроз, обеспечивающее способность про-

тивостоять нарушающим их работу дей-

ствиям, а также сохраняющее устойчивый 

уровень функционирования»2. 

В концепции обеспечения собственной 

безопасности в системе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, 

утвержденной приказом МВД России от 2 

января 2013 г. № 1, под собственной без-

опасностью понимается состояние ее за-

щищенности от угроз деструктивного и 

дезорганизующего воздействия посред-

ством создания эффективных механизмов 

противодействия коррупционным и иным 

противоправным проявлениям, обеспече-

ния инженерно-технической укрепленно-

сти и антитеррористической защищенно-

сти объектов инфраструктур системы от 

преступных посягательств, сохранности 

информационных ресурсов, государствен-

ной защиты сотрудников органов внутрен-

них дел Российской Федерации, федераль-

ных государственных гражданских слу-

жащих системы МВД России и их близ-

ких, а также принятия оперативных и дей-

ственных мер по предотвращению нега-

тивных последствий и пресечению факто-

ров угроз3. 

В приказе Государственного таможен-

ного комитета Российской Федерации от 

26 апреля 1995 г. № 287 «О состоянии ра-

                                                           

1 Косогонов Д.А. О понятии обеспечения собствен-

ной безопасности в уголовно -исполнительной 

системе // Вестник Пермского университета. Юри-

дические науки. 2012. Выпуск 2.  
2 Кузьмичев Е.С., Путренкова А.А., Путренкова 

К.А. К вопросу о подразделениях собственной 

безопасности: задачи, функции, структура, 

проблемы их решения. // Автономия личности. 

Государственная и общественная безопасность. 

2021. выпуск 1 (24). 
3 Приказ МВД России от 2 января 2013 г. № 1 «Об 

утверждении Концепции собственной безопасности 

в системе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации». 

боты по борьбе с коррупцией, должност-

ными преступлениями и задачах по обес-

печению собственной безопасности тамо-

женных органов Российской Федерации» 

собственная безопасность таможенных 

органов определяется как состояние их 

защищенности от внешних и внутренних 

факторов, обеспечивающее способность 

противостоять дезорганизующим их рабо-

ту деяниям, сохраняя свою работоспособ-

ность, необходимый оперативный и тех-

нический потенциал. 

В соответствии с законодательством 

Росгвардия «является государственной 

военной организацией, предназначенной 

для обеспечения государственной и обще-

ственной безопасности, защиты прав и 

свобод человека и гражданина»4. Для до-

стижения целей и задач в правоохрани-

тельной сфере Росгвардия наделена власт-

ными полномочиями и имеет в своем рас-

поряжении определенные силы и средства. 

Эффективность войск национальной гвар-

дии в решении поставленных задач в уста-

новленной сфере деятельности в первую 

очередь зависит от стабильного функцио-

нирования внутреннего механизма систе-

мы, которая обеспечивается за счет реали-

зации контрольных функции со стороны 

органов управления.  

В деятельности Росгвардии под «соб-

ственной безопасностью» следует пони-

мать состояние защищенности войск 

национальной гвардии от внутренних и 

внешних угроз, позволяющее войскам вы-

полнять возложенные задачи. Состояние 

защищенности достигается за счет реше-

ния задач, направленных на обеспечение 

безопасности Росгвардии в целом, а также 

его отдельных должностных лиц. 

Обеспечение собственной безопасно-

сти в Росгвардии выражается в деятельно-

сти уполномоченных должностных лиц, 

направленной на достижение состояния 

защищённости Росгвардии от внутренних 

и внешних угроз, позволяющее войскам 

эффективно выполнять возложенные зада-

чи. Содержание деятельности по обеспе-

                                                           

4 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ 

«О войсках национальной гвардии Российской 

Федерации». 
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чению собственной безопасности состав-

ляют меры безопасности как общего, так и 

специального характера.  

Таким образом, собственная безопас-

ность Росгвардии представляет собой со-

вокупность организационных мер направ-

ленных на обеспечение оптимальных 

условий для достижения цели и эффектив-

ного решения задач в установленной сфере 

деятельности, а также готовности Росгвар-

дии к противодействию негативного влия-

ния внешних факторов среды.  

С целью обеспечения собственной 

безопасности в Росгвардии созданы и 

осуществляют свою деятельность специ-

альные подразделения собственной без-

опасности. Подразделения собственной 

безопасности Росгвардии являются под-

разделениями особого назначения, наде-

ленные широким кругом полномочий в 

соответствии со своим правовым статусом.  

Перечень задач, решаемых подразде-

лениями собственной безопасности 

Росгвардии, носит многоаспектный харак-

тер, который определяет наиболее приори-

тетные направления его деятельности. В 

связи с этим можно выделить инженерно-

технические, правовые, организационные, 

управленческие, режимные, антикорруп-

ционные и другие направления деятельно-

сти подразделений собственной безопас-

ности. 

Проводимые подразделениями соб-

ственной безопасности мероприятия носят 

преимущественно профилактический ха-

рактер и направлены в первую очередь на 

предупреждение, пресечение и предот-

вращение нарушений.  

С целью решения задач подразделения 

собственной безопасности Росгвардии, как 

уже отмечалось, наделены широким кру-

гом полномочий, располагают личным 

составом, материально-техническими и 

информационными ресурсами. С момента 

создания подразделений собственной без-

опасности удалось наладить внутриси-

стемное взаимодействие между структур-

ными подразделениями Росгвардии, бла-

годаря которому произошло снижение со-

вершаемых правонарушений, в том числе 

коррупционных, со стороны должностных 

лиц войск национальной гвардии.  

В рамках внесистемного взаимодей-

ствия организовано совместная работа с 

другими правоохранительными органами, 

которая преимущественно осуществляется 

в форме совместного проведения меропри-

ятий, обмена информацией и т.д.  

В деятельности подразделений соб-

ственной безопасности Росгвардии можно 

выделить внутреннюю и внешнюю сферы 

деятельности. Внутренняя сфера представ-

ляет собой совокупность внутриорганиза-

ционных мер, направленных на обеспече-

ние целостности и стабильности функцио-

нирования системы при взаимодействии с 

внешней средой.  

Внешнюю сферу деятельность подраз-

делений собственной безопасности состав-

ляют мероприятия, направленные на пре-

дупреждение, пресечение и предотвраще-

ние нарушений со стороны должностных 

лиц Росгвардии в отношении граждан, об-

щества и государства. В настоящее время 

внешняя сфера деятельность осуществля-

ется подразделениями собственной без-

опасности в различных формах во взаимо-

действии с другими правоохранительными 

органами.  

Таким образом, наделение Росгвардии 

функцией обеспечения собственной без-

опасности в условиях современных внут-

ренних и внешних угроз выглядит вполне 

обоснованным. Для самостоятельного 

обеспечения собственной безопасности в 

Росгвардии имеются силы и средства, од-

нако же в полном объеме и с большей эф-

фективностью данная работа может про-

водится лишь при наличии полномочий в 

сфере оперативно-розыскной деятельности 

и процессуальных полномочий. В связи с 

этим имеется необходимость дальнейшей 

проработки правового статуса подразделе-

ний собственной безопасности Росгвар-

дии, которая значительно расширит пере-

чень решаемых ими задач и выполнения 

функций в сфере оперативно-розыскной, 

разведывательной контрразведывательной 

деятельности1. Подразделения собствен-

                                                           

1 Сибгатуллин Ф.С. Роль и место 

правоохранительной функции в системе общих 

функций современного государства // Юридическая 
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ной безопасности Росгвардии могут внести 

существенный вклад в борьбу с преступ-

ностью при наличии соответствующих 

полномочий, что в конечном итоге позво-

лит повысить эффективность деятельность 

Росгвардии в целом, в том числе по борьбе 

с экстремизмом и терроризмом.  

Обеспечение оперативно-розыскной 

деятельности подразделениями собствен-

ной безопасности Росгвардии не потребует 

существенных организационно-штатных 

изменений, поскольку некоторые направ-

ления деятельности можно решить за счет 

внутрисистемного взаимодействия подраз-

делений Росгвардии. К примеру, государ-

ственную защиту лиц, подлежащих 

охране, можно решить за счет организации 

взаимодействия специальных подразделе-

ний Росгвардии и подразделений соб-

ственной безопасности, где последние бу-

дут выступать организующим звеном в 

данном направлении деятельности1. 

В рамках внесистемного взаимодей-

ствия, в части проведения специальных 

технических мероприятий, можно исполь-

зовать материальные, технические и ин-

формационные ресурсы других право-

охранительных органов, без существенной 

нагрузки на их основную деятельность.  

В заключение следует отметить, что 

создание подразделений собственной без-

опасности Росгвардии явилось значимым 

событием в становлении Росгвардии как 

правоохранительного органа. Однако сле-

дует отметить, что подразделения соб-

ственной безопасности Росгвардии нахо-

дятся на начальном этапе своего развития, 

поэтому остается очень много нерешенных 

вопросов связанных с деятельностью дан-

ных подразделений, которые требуют 

дальнейшей теоретической и практической 

проработки. 

 

 

                                                                                          

наука: история и современность. 2023. № 5. 
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1 Сибгатуллин Ф.С., Шакиров В.Ф. 
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в деятельности войск национальной гвардии 
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Аннотация. В статье анализируются угрозы безопасности России, порождаемые диверсионно-

террористическими действиями украинских неонацистов. Для противодействия им предлагаются 

меры, связанные с возрождением военной контрразведки, действовавшей в период Великой Отече-

ственной войны. В тех же целях предлагается придать создаваемым в настоящее время добровольче-

ским формированиям территориальной обороны основные функции истребительных батальонов, 

функционировавших во время войны. С позиций противодействия диверсионно-разведывательным 

группам противника и обеспечения пограничной безопасности на новых направлениях противостоя-

ния с агрессивным блоком НАТО – анализируются проблемы, связанные с возрождением российских 

пограничных войск. Анализируется законодательная основа, обуславливающая реализацию указан-

ных мер. 
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В результате явных неудач, сопут-

ствующих украинским националистам в 

ходе широко разрекламированного 

«контрнаступа», на Западе начинают по-

нимать, что после его провала Зеленский, 

активно насаждающий у себя в стране 

нацистскую идеологию и маниакально по-

сылающий на убой своих граждан, стано-
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вится не только «позором еврейского 

народа»1, но и бельмом на глазу всего «зо-

лотого миллиарда». Одни лишь США вло-

жили в накачку Украины оружием более 

$170 млрд, а теперь выясняется, что 

огромные деньги тратятся совершенно зря, 

и кто-то должен за это нести ответ. Отсюда 

столь пренебрежительное отношение к 

«кровавому комику» со стороны НАТО, 

продемонстрированное в Вильнюсе 11—12 

июля и в ходе его декабрьского (2023 г.) 

вояжа по западным странам.  

В этих условиях Главное управление 

разведки Министерства обороны Украины 

(ГУР) лихорадочно изыскивает способы 

переломить создавшуюся ситуацию. Оно 

меняет тактику ведения боевых действий, 

делая ставку на заброску в тыл российской 

армии диверсионно-разведывательных 

групп (ДРГ), внедрение своей агентуры на 

различные объекты критической инфра-

структуры, а также вербовку для осу-

ществления террористических акций рос-

сийских граждан. Диверсионно-

разведывательные акции всё чаще органи-

зуются «под чужим флагом», для чего, по 

данным нашей разведки, украинские бое-

вики используют военную форму, практи-

чески ничем не отличающуюся от россий-

ской. Помимо армейских комплектов у 

диверсантов имеется также форма 

Росгвардии, ФСБ России, отрядов «Ахмат» 

и других спецподразделений. Для маски-

ровки они используют российскую (совет-

скую) военную технику, другие средства 

ведения боевых действий и даже россий-

ские сухпайки ИРП-П и ИРП-Б2. 

Подобные намерения в полной мере 

соответствуют тактике действий немецко-

го формирования специального назначения 

«Бранденбург-800», подчинявшегося в 

годы Второй мировой войны Абверу — 

                                                           

1 Демченко Н. Владимир Путин: мои еврейские 

друзья назвали Зеленского позором еврейского 

народа // РБК. 2023. 16 июня // URL: 

https://www.rbc.ru/politics/16/06/2023/648c64ac9a794

72b646e3fa0 (дата обращения: 02.04.2024). 
2 Кондрашов А. Провокаторы: от чужой формы до 

«грязной бомбы». Как украинская разведка исполь-

зует опыт иностранных спецслужб // Аргументы 

недели. 2023. № 24 (870). 21 июня. С. 20. 

военной разведке гитлеровской Германии. 

Данная диверсионно-разведывательная 

войсковая часть, в которой, кстати, служи-

ли и украинские националисты, занима-

лась подрывной деятельностью в тылах 

наших войск с первых дней Великой Оте-

чественной войны.  

Современные бандеровцы предприни-

мают активные попытки проникновения в 

наши тылы под видом российских военно-

служащих. Так, 19 июня 2023 г. группа 

переодетых в российскую военную форму 

украинских диверсантов на грузовике 

«Урал» пыталась атаковать российские 

позиции в Запорожской области, но была 

остановлена и уничтожена. Однако свое-

временно выявлять и обезвреживать ди-

версантов удаётся далеко не всегда. Как 

известно, в течение последнего времени на 

территории России заметно участились 

пожары, взрывы и иные чрезвычайные 

происшествия «неясной этиологии» на 

нефтебазах, железных дорогах, складах, 

трубопроводах, объектах критической ин-

фраструктуры и др. Причём, в ряде случа-

ев подобные происшествия расцениваются 

российской стороной как «неосторожное 

обращение с огнём», «взрыв бытового га-

за», «неисправность электрооборудова-

ния» и т.п. Тем не менее, зачастую — это 

дело рук украинских националистов, тесно 

связанных с ГУР. Существуют на террито-

рии России и так называемые «спящие» 

ячейки бандеровского подполья, которые 

по заданию своих кураторов могут активи-

зироваться в любой момент в соответ-

ствующем месте. 

Из сказанного усматривается, что рос-

сийские правоохранительные органы и 

спецслужбы, которые применяют тради-

ционные подходы к противодействию тер-

роризму и экстремизму, не ориентирован-

ные на специфику военного времени, не 

смогут эффективно противодействовать 

украинским ДРГ и их агентам. Причин 

этому много, и они достаточно хорошо 

известны. Поэтому в нынешней ситуации 

раздаётся всё больше голосов относитель-

но целесообразности воссоздания в России 

специальной оперативной службы для 

борьбы с разведывательно-диверсионной и 

другой подрывной деятельностью врагов 

https://www.rbc.ru/politics/16/06/2023/648c64ac9a79472b646e3fa0
https://www.rbc.ru/politics/16/06/2023/648c64ac9a79472b646e3fa0
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российской государственности по образу и 

подобию знаменитого «СМЕРШа», с учё-

том того, что масштаб современных вызо-

вов не менее серьёзный, чем восемьдесят 

лет назад.  

Следует напомнить, что Главное 

управление контрразведки «СМЕРШ» 

(ГУКР «СМЕРШ») под руководством В.С. 

Абакумова было создано на основании 

постановления Совета Народных Комисса-

ров СССР от 19 апреля 1943 г. № 415-

138сс «О создании Главного управления 

контрразведки «СМЕРШ» Народного ко-

миссариата обороны СССР» и напрямую 

подчинялось Верховному Главнокоман-

дующему И.В. Сталину. Тогда же была 

утверждена и его организационно-штатная 

структура1. Одновременно стали функцио-

нировать Управление контрразведки 

«СМЕРШ» Наркомата Военно-морского 

флота СССР, подчинявшееся наркому 

ВМФ Н.Г. Кузнецову, и отдел контрраз-

ведки «СМЕРШ» НКВД СССР, находив-

шийся в ведении наркома внутренних дел 

Л.П. Берии. Однако, несмотря на такой 

ведомственный плюрализм, основной объ-

ём контрразведывательной работы лёг на 

плечи армейских контрразведчиков. ГУКР 

«СМЕРШ» включал в свой состав следу-

ющие подразделения: 1-й отдел (агентур-

но-оперативная работа в центральном ап-

парате наркомата обороны), 2-й отдел (ра-

бота с бывшими пленными красноармей-

цами, с немецкими военнопленными), 3-й 

отдел (борьба с фашистской агентурой, 

забрасываемой в тыл Красной Армии), 4-й 

отдел (внешняя контрразведка), 5-й отдел 

(работа в военных округах), 6-й, след-

ственный отдел, 7-й отдел (оперативный 

учёт и статистика), 8-й отдел (оперативная 

техника), 9-й отдел (оперативный поиск), 

                                                           

1 Постановление СНК СССР от 19 апреля 1943 г. № 

415-138сс о создании Главного управления 

контрразведки «Смерш» Народного комиссариата 

обороны СССР; Организационно-штатная 

структура Главного управления контрразведки 

«Смерш» Народного комиссариата обороны СССР. 

19 апреля 1943 г. // официальный сайт ФСБ России 

// URL: 

http://www.fsb.ru/fsb/history/archival_material/Smersh

80.htm (дата обращения: 25.04.2024). 

10-й, особый отдел, 11-й шифровальный 

отдел, отдел кадров и административно-

финансовый отдел2.. Структура данного 

оперативного аппарата наглядно иллю-

стрирует его основные функции: противо-

действие шпионам и диверсантам, пресе-

чение военных преступлений и противо-

правных деяний по отношению к мирному 

населению, выявление бывших власовцев, 

полицейских и палачей из расстрельных 

команд, борьба с изменой Родине, дезер-

тирством, паникёрством, пораженческими 

настроениями3. 

Только за первые 10 месяцев с момен-

та создания ГУКР «СМЕРШ» в германские 

разведывательные органы и школы подго-

товки диверсантов было внедрено 75 аген-

тов. Из них 38, то есть половина, возврати-

лись в Центр, успешно выполнив задания. 

Они представили сведения на 359 сотруд-

ников германской военной разведки и на 

978 шпионов и диверсантов, подготовлен-

ных для заброски в советский тыл. В итоге 

176 разведчиков противника были аресто-

ваны, 85 явились с повинной, а пятеро пе-

ревербованных агентов Абвера продолжи-

ли работу за линией фронта уже по зада-

ниям смершевцев. Всего ГУКР «СМЕРШ» 

изобличил и захватил более 50 тыс. шпио-

нов, диверсантов и прочего уголовно-

преступного элемента, находившегося в 

прифронтовой полосе4. 

Однако воссоздать данную спецслуж-

бу в нынешних условиях весьма непросто. 

Даже при условии положительного реше-

ния данной проблемы автоматически воз-

никнет вопрос: на базе каких подразделе-

ний её следует формировать? Вне всякого 

сомнения, можно перечислить сразу не-

сколько спецслужб, способных при опре-

                                                           

2 История спецслужб России / Сост. С. Шумов, 

А. Андреев. М.: Крафт+, 2004. С. 448. 
3 Вочовский Р. Готовы ли россияне к возрождению 

сталинской контрразведки «Смерш»? // ForPost. 

Новости Севастополя. 2023. 20 марта // URL: 

https://sevastopol.su/news/stoit-li-vozrozhdat-v-rossii-

stalinskuyu-kontrrazvedku (дата обращения: 

02.04.2024). 
4Кондрашов А. «Смерш» и «Смерч». В войну 

успешно ловили шпионов, а кто сейчас поймает 

чиновников-коррупционеров? // Аргументы недели. 

2013. 7 мая. № 17(359). С. 22. 

http://www.fsb.ru/fsb/history/archival_material/Smersh80.htm
http://www.fsb.ru/fsb/history/archival_material/Smersh80.htm
https://sevastopol.su/news/stoit-li-vozrozhdat-v-rossii-stalinskuyu-kontrrazvedku
https://sevastopol.su/news/stoit-li-vozrozhdat-v-rossii-stalinskuyu-kontrrazvedku


Военное право. 2024. № 3 (85)  

 

38 

 

делённом профессиональном перепрофи-

лировании их сотрудников выполнять ука-

занные выше функции. В первую очередь 

— это, конечно же, Военная контрразведка 

России — одна из самых закрытых и сек-

ретных специальных служб нашего госу-

дарства1. На участие в создании новой 

службы, безусловно, претендуют и органы 

федеральной службы безопасности. Кроме 

них можно было бы сделать ставку и на 

оперативные подразделения органов внут-

ренних дел при условии прохождения их 

сотрудниками соответствующей профес-

сиональной переподготовки. 

Наряду с ними, как бы парадоксально 

это ни звучало, в создании нового 

«СМЕРШа» могли бы принять участие и 

бывшие сотрудники ЧВК «Вагнер», не 

запятнавшие себя участием в вооружённом 

мятеже. Председатель комитета Госдумы 

по обороне А.В. Картаполов отмечает, что 

не видит причин для запрета частной во-

енной компании «Вагнер» в России. «За 

что её запрещать? Тут ведь все вопросы к 

руководителю ЧВК. Иосиф Виссарионович 

[Сталин] говорил, что дети за родителей не 

отвечают. Тот, кто поднял мятеж, тот и 

должен отвечать», — подчёркивает депу-

тат. При этом указанный политик называет 

ЧВК «Вагнер» самым боеспособным под-

разделением в стране на сегодняшний 

день. «И взять их и разоружить, и разо-

гнать — лучшего подарка для НАТО и 

украинцев не придумаешь. Это не нужно 

делать», — считает он.  

Не следует забывать, что среди вагне-

ровцев немало настоящих героев. В СМИ 

называют имена некоторых из тех, кто воз-

главлял штаб и штурмовые группы «Ваг-

нера». Среди них Андрей Трошев, Герой 

России, кавалер трех орденов Мужества, 

полковник полиции. Прошёл Афганистан, 

две войны в Чечне, Героя получил за Си-

рию. Андрей Богатов, Герой России, вое-

вал в Афганистане в ДШБ, в Югославии. В 

Сирии был тяжело ранен, лишился руки, 

                                                           

1 Самолётов А. Сливаясь с обществом: как работает 

российская военная контрразведка // ТРК «Звезда». 

2022. 25 декабря // 

https://tvzvezda.ru/news/20221225207-tiI1f.html (дата 

обращения: 02.04.2024). 

но вернулся в строй. Получил звание Ге-

роя, 4 ордена Мужества. Это его отряд 

окончательно выбил ВСУ из Артёмовска. 

Александр Кузнецов. Имеет четыре ордена 

Мужества, Герой России. Кадровый воен-

ный, прошёл две чеченских войны, Сирию, 

Ливию. В Бахмуте был тяжело ранен. Зо-

лотую звезду Героя России получил за-

крытым Указом Президента Российской 

Федерации2. 

В этой связи было бы правильным по-

стараться удержать в России хотя бы часть 

вагнеровцев, распределив их по войскам, а 

наиболее боеспособную часть, прошед-

шую надлежащую проверку, включить в 

состав нового «СМЕРШа» в случае приня-

тия решения о его возрождении. Кстати, 

как сообщил в своём Телеграм-канале член 

Комитета Госдумы по обороне, генерал-

лейтенант запаса А.В. Гурулёв, Россия уже 

создала в ДНР, ЛНР, Запорожской и Хер-

сонской областях службу военной контр-

разведки, которая по своим функциям ана-

логична «СМЕРШу»3. 

В данной связи остаётся добавить, что 

передислоцированные в Белоруссию бой-

цы ЧВК «Вагнер» уже сейчас активно за-

нимаются обучением белорусских добро-

вольцев из территориальной обороны в 

районе г. Осиповичи Могилёвской обла-

сти. Теробороновцы под их руководством 

овладевают навыками перемещения на 

поле боя и тактической стрельбы, прохо-

дят инженерную подготовку, изучают по-

левую медицину4. Следует подчеркнуть, 

что участие добровольческих подразделе-

                                                           

2 Малышев В. На самом деле командовал бойцами 

ЧВК «Вагнер» не Пригожин // Политинформация. 

2023. 2 июля // URL: https://politinform.su/159220-

na-samom-dele-komandoval-bojcami-chvk-vagner-ne-

prigozhin.html (дата обращения: 14.04.2024). 
3 Нарочницкая Н. «СМЕРШ» возрождается? Для 

борьбы со шпионами и диверсантами создана спе-

циальная служба военной контрразведки // URL: 

https://dzen.ru/a/ZXHc50xB1w2alHnk (дата обраще-

ния: 23.04.2024). 
4 Арутюнян К. ЧВК «Вагнер» тренирует бойцов 

теробороны в Могилевской области // URA.RU. 

2023. 14 июля // URL: 

https://ura.news/news/1052666823?utm_source=yxnew

s&utm_medium=desktop (дата обращения: 

15.04.2024). 

https://tvzvezda.ru/news/20221225207-tiI1f.html
https://dzen.ru/a/ZXHc50xB1w2alHnk
https://ura.news/news/1052666823?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
https://ura.news/news/1052666823?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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ний территориальной обороны (ТО) в про-

тиводействии диверсионно-

террористическим и экстремистским угро-

зам, даже при условии воссоздания леген-

дарного ГУКР «СМЕРШ», представляется 

крайне важным. В настоящее время в не-

которых российских областях, которые 

граничат с Украиной, создаются аналогич-

ные формирования. Однако, как показыва-

ет практика, в процессе их формирования 

появляется немало проблем. По словам 

военного эксперта В.В. Шурыгина, ТО 

представляет собой полувоенное или, точ-

нее, почти военное объединение людей по 

территориальному признаку. От армии она 

отличается тем, что граждане должны 

нести службу в тех регионах и городах, где 

их набирают. Такие подразделения необ-

ходимо создавать вплоть до райцентров. 

Они должны контролировать ситуацию на 

территории своего региона и места прожи-

вания, а подчиняться — военкомам и 

местной военной администрации, которые 

при необходимости обеспечивают переход 

личного состава ТО на казарменное поло-

жение. 

Задача территориальной обороны, по 

словам эксперта, — несение службы, под-

держание общественного порядка, а также 

привлечение к созданию оборонительных 

инженерных сооружений. Как правило, эти 

подразделения комплектуются на основе 

принципа добровольности.  

К числу нерешённых проблем в дан-

ной области относятся следующие: отсут-

ствие на федеральном уровне документов, 

регулирующих порядок создания и содер-

жания сил и средств ТО; подготовка её 

специальных штабов; отсутствие в регио-

нальных бюджетах статей расходов для 

наращивания инженерно-технической за-

щищённости объектов в военное время. 

Вместе с тем, глава общественной органи-

зации «Российский союз ветеранов Афга-

нистана», бывший первый заместитель 

председателя комитета Совета Федерации 

по обороне и безопасности Ф.А. Клинце-

вич, отмечает, что все основные докумен-

ты по формированию штабов ТО имеются, 

однако они имеют ограниченный доступ, и 

прокомментировать их достаточно слож-

но1.  

Вместе с тем, в последнее время на 

федеральном уровне появились отдельные 

законодательные положения, касающиеся 

деятельности территориальной обороны, о 

которых нельзя не сказать. В частности, 

некоторыми статьями (3, 5, 7, 10 и др.) Фе-

дерального закона от 25 декабря 2023 г. 

№ 639-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Россий-

ской Федерации» инициированы поправки, 

непосредственно предусматривающие со-

здание военизированных добровольческих 

формирований.  

Так, в п. 8.1 ст. 1 Федерального закона 

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

теперь говорится следующее: «Для выпол-

нения отдельных задач в области обороны 

привлекаются добровольческие формиро-

вания, содействующие выполнению задач, 

возложенных на Вооружённые Силы Рос-

сийской Федерации (войска национальной 

гвардии Российской Федерации), в период 

мобилизации, в период действия военного 

положения, в военное время, при возник-

новении вооружённых конфликтов, при 

проведении контртеррористических опе-

раций, а также при использовании Воору-

жённых Сил Российской Федерации (войск 

национальной гвардии Российской Феде-

рации) за пределами территории Россий-

ской Федерации (далее — добровольче-

ские формирования)». 

Пункты 2 и 3 ст. 22.1 этого же Закона 

имеют теперь следующую редакцию: 

«2. Численность добровольческих форми-

рований, их организация, районы их дей-

ствий, стоящие перед ними задачи, поря-

док управления ими, срок использования 

добровольческих формирований, а также 

порядок прекращения и иные вопросы их 

деятельности определяются Министер-

                                                           

1 Морозова Е., Крецул Р. На защиту становись. Как 

будет организована тероборона регионов России. 

Система обеспечит охрану предприятий, транспор-

та и социальных объектов // Известия. 2022. 21 

октября // URL: https://iz.ru/1413518/elizaveta-

morozova-roman-kretcul/na-zashchitu-stanovis-kak-

budet-organizovana-teroborona-regionov-rossii (дата 

обращения: 02.04.2024). 

https://iz.ru/1413518/elizaveta-morozova-roman-kretcul/na-zashchitu-stanovis-kak-budet-organizovana-teroborona-regionov-rossii
https://iz.ru/1413518/elizaveta-morozova-roman-kretcul/na-zashchitu-stanovis-kak-budet-organizovana-teroborona-regionov-rossii
https://iz.ru/1413518/elizaveta-morozova-roman-kretcul/na-zashchitu-stanovis-kak-budet-organizovana-teroborona-regionov-rossii
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ством обороны Российской Федерации 

(Федеральной службой войск националь-

ной гвардии Российской Федерации) исхо-

дя из задач, стоящих перед Вооружёнными 

Силами Российской Федерации (войсками 

национальной гвардии Российской Феде-

рации). 

3. В состав добровольческих формиро-

ваний входят граждане Российской Феде-

рации, добровольно поступившие в добро-

вольческие формирования, а также могут 

входить военнослужащие, направленные в 

них Министерством обороны Российской 

Федерации (военнослужащие и сотрудни-

ки, направленные Федеральной службой 

войск национальной гвардии Российской 

Федерации)». 

Кроме того, в этой же статье появился 

новый п. 4.1, в котором отмечается, что 

лица, пребывающие в добровольческих 

формированиях, приводятся к присяге в 

соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Соответствующие дополнения и изме-

нения, связанные с деятельностью добро-

вольческих формирований, внесены также 

в подп. 7 п. 1 ст. 18 Федерального закона 

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

зационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации и абзац первый 

п. 5.1 ст. 2 Федерального закона от 27 мая 

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

щих».  

С тем, чтобы получить более полное 

представление относительно возможных 

направлений деятельности подразделений 

ТО и парадигмы развития современного 

законодательства в этой области, следует 

опять же обратиться к периоду Великой 

Отечественной войны и вспомнить об 

опыте деятельности так называемых ис-

требительных батальонов — военизиро-

ванных добровольческих формирований из 

числа граждан СССР, являвшихся одной из 

форм народного ополчения. К задачам 

этих батальонов относились: охрана важ-

ных народнохозяйственных объектов в 

тылу советских войск, борьба с разведыва-

тельно-диверсионными группами и воз-

душными десантами противника.  

Общее руководство истребительными 

батальонами осуществлял Центральный 

штаб, созданный при НКВД СССР. Истре-

бительные батальоны формировались 

главным образом из представителей пар-

тийного и советского актива (партийная и 

комсомольская прослойка доходила до 80–

90 %), из добровольцев, физически креп-

ких и подготовленных в военном отноше-

нии1. 

Подготовкой личного состава батальо-

нов и руководством их деятельностью на 

местах занимались специальные штабы, 

созданные в отделах и управлениях НКВД 

СССР по районам, областям, краям и рес-

публикам. Командирами назначались опе-

ративные сотрудники органов НКВД 

СССР или начальники районных отделов 

милиции и их заместители по политчасти. 

В батальон входило от 30 до 500 чел. (ча-

ще всего — 100—200 чел.). По армейским 

нормам батальоны делились на роты и 

взводы. Истребительные батальоны внача-

ле создавались исключительно в западных 

областях СССР. Однако, по мере переме-

щения советско-германского фронта на 

восток их стали формировать и в других 

регионах страны, оказавшихся в полосе 

боевых действий. К концу июля 1941 г. 

было сформировано 1 755 истребительных 

батальонов, в которых несли боевое де-

журство 328 тыс. чел. Кроме того, более 

300 тыс. чел. состояло в группах содей-

ствия истребительным батальонам. Всего 

за период войны было сформировано око-

ло 2 тыс. батальонов, в том числе 1 тыс. — 

в РСФСР, 657 — в Украинской ССР, 78 — 

в Белорусской ССР, 63 — в Молдавской 

ССР2. 

Кстати, организация боевой деятель-

ности истребительных батальонов в годы 

                                                           

1 О мероприятиях по борьбе с парашютными десан-

тами и диверсантами противника в прифронтовой 

полосе: постановление Политбюро ЦК ВКП(б) от 

24 июня 1941 г. // URL: 

http://warmech.narod.ru/smersh/html (дата обраще-

ния: 23.03.2024). 
2 Терновский А.Н. Роль истребительных батальо-

нов в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг. 

[Электронный ресурс] // Актуальные вопросы со-

временной науки. Электрон. дан. 2013. № 28. 

С. 89—99 // URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-

istrebitelnyh-batalonov-v-velikoy-otechestvennoy-

voyne-1941—1945-gg (дата обращения: 15.04.2024). 

http://warmech.narod.ru/smersh/html
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-istrebitelnyh-batalonov-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1941-1945-gg
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-istrebitelnyh-batalonov-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1941-1945-gg
https://cyberleninka.ru/article/n/rol-istrebitelnyh-batalonov-v-velikoy-otechestvennoy-voyne-1941-1945-gg
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Великой Отечественной войны возлагалась 

и на военнослужащих Пограничных войск 

НКВД СССР, которые уцелели при отра-

жении первых фашистских ударов в 

направлении западной границы Советско-

го Союза и были передислоцированы в тыл 

действующей армии для обеспечения его 

охраны. В данном контексте логично было 

бы подчеркнуть ещё одну важную мысль, 

связанную с обеспечением национальной 

безопасности страны в условиях проведе-

ния СВО, в частности, таких её важнейших 

элементов, как пограничная и таможенная 

безопасность.  

Как известно, сегодня система охраны 

границы в России состоит, главным обра-

зом, из пунктов пропуска через Государ-

ственную границу Российской Федерации, 

а участки самой границы контролируются 

техническими средствами, беспилотника-

ми и системой «Рубикон», которая заменя-

ет традиционные заграждения с колючей 

проволокой. Это система датчиков, распо-

ложенных на контрольно-следовой полосе, 

которые в режиме реального времени 

определяют направление движения нару-

шителя границы, его скорость и маршрут 

движения. Дежурный, принимающий со-

ответствующую информацию, должен свя-

заться с резервным подразделением, кото-

рое обязано выдвинуться на заданное 

направление и задержать злоумышленни-

ка. 

Однако, как показывают последние 

события на российско-украинской границе 

в районе Белгородской и Брянской обла-

стей, несмотря на эти меры, ДРГ против-

ника в состоянии проникать на нашу тер-

риторию и наносить урон приграничным 

населённым пунктам. Как уже отмечалось, 

в определённой мере эту проблему при-

званы решить подразделения ТО вместе с 

подразделениями других силовых струк-

тур. Однако усилия последних в данном 

направлении можно рассматривать лишь в 

качестве временной меры, поскольку пол-

ноценная защита и охрана государствен-

ной границы в их задачи не входит. По-

этому в нынешних непростых условиях 

многие эксперты предлагают возродить 

Пограничные войска (ПВ), численность 

которых в 1991 г. составляла около 220 

тыс. чел., и, применяя современные техни-

ческие средства, вернуться к системе 

охраны границы, отработанной во времена 

СССР. В случае положительного решения 

данного вопроса, в первую очередь, ПВ 

должны прикрыть юго-западные, запад-

ные, северо-западные и северные рубежи 

России, где формируется новый «санитар-

ный кордон» из враждебных нам госу-

дарств1. 

Информацию, касающуюся принятого 

решения о воссоздании в России погра-

ничных войск, довёл в своё время до све-

дения общественности всё тот же генерал-

лейтенант А.В. Гурулёв2, который ссылал-

ся на конфиденциальные источники во 

властных структурах. Впрочем, пресс-

секретарь Президента Российской Федера-

ции Д.С. Песков тогда это сообщение не 

подтвердил3.  

Безусловно, проблема воссоздания ПВ 

порождает много проблем, причём, весьма 

непростых. Во-первых, большинство спе-

циалистов пока не определились в своих 

заключениях о том, на базе какого ведом-

ства может быть реализована данная мера? 

Следует ли возрождать ПВ вне структуры 

ФСБ России как самостоятельное ведом-

ство, аналогичное Федеральной погранич-

ной службе Российской Федерации, суще-

ствовавшей с 30 декабря 1993 г. по 11 мар-

та 2003 г., или их следует создавать в рам-

ках структуры пограничных органов феде-

ральной службы безопасности?  

Во-вторых, до конца неясно, за счёт 

каких людских ресурсов могут комплекто-

ваться ПВ? Скорее всего, Пограничным 

войскам придётся возвращаться к призыв-

                                                           

1 Козлов С. Пришла пора возрождать пограничные 

войска России. Информационное агентство News-

Front. 2023. 2 июля // URL: https://news-

front.info/2023/07/02/prishla-pora-vozrozhdat-

pogranichnye-vojska-rossii/ (дата обращения: 

10.04.2024).  
2 Депутат Госдумы генерал-лейтенант Андрей 

Гурулев сообщил о приятом решении воссоздать 

Пограничные войска // Военное обозрение. 2023. 20 

июня. 
3 Герейханова А. В Кремле не стали комментиро-

вать сообщения о воссоздании погранвойск как 

отдельного ведомства // Российская газета. 2023. 20 

июня.  

https://news-front.info/2023/07/02/prishla-pora-vozrozhdat-pogranichnye-vojska-rossii/
https://news-front.info/2023/07/02/prishla-pora-vozrozhdat-pogranichnye-vojska-rossii/
https://news-front.info/2023/07/02/prishla-pora-vozrozhdat-pogranichnye-vojska-rossii/
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ной системе, и речь здесь должна идти, как 

минимум, о двухлетней службе срочников, 

что в условиях проведения СВО является 

вполне оправданным. Как известно, боевая 

подготовка пограничников — весьма ин-

тенсивный и длительный процесс. В совет-

ское время, например, она длилась около 

года. Бойцам в зелёных фуражках приви-

вали устойчивые навыки действий мото-

стрелков и десантников (за исключением, 

пожалуй, прыжков с парашютом) и лишь 

затем их направляли на заставы.  

В-третьих, возникает вопрос, касаю-

щийся штатной численности ПВ. Восста-

навливать ли её, как в СССР, до уровня 

220 тыс. чел.? Много это или мало? Следу-

ет признать, что это достаточно много, 

поэтому данный показатель в соответ-

ствующей мере можно корректировать, 

исходя из конкретной обстановки. Кроме 

того, важно определиться с вооружением и 

материальным обеспечением погранични-

ков в новых условиях. Очевидно, что «зе-

лёные фуражки» должны иметь на воору-

жении и бронетехнику, и артиллерию 

(ствольную и минометную), и пилотируе-

мую авиацию, и БПЛА, и защищённую 

цифровую радиосвязь, и многое другое.  

Большинство специалистов полагают, 

что проблема возрождения ПВ всё же ре-

шится, поскольку создавать их, без сомне-

ния, нужно. Причём, начинать этот про-

цесс, по их мнению, следовало ещё в 

2022 г., чтобы сегодня было кому прикры-

вать границу с Украиной и расширяющим-

ся блоком НАТО1.  

Несомненно весомым признаком, сви-

детельствующим о возрождении ПВ, яви-

лись положения отмеченного выше Феде-

рального закона от 25 декабря 2023 г. 

№ 639-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Россий-

ской Федерации», ст. 3 которого дополни-

ла Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. 

№ 40-ФЗ «О федеральной службе безопас-

ности» новой ст. 16.4 (Военная служба по 

призыву в органах федеральной службы 

                                                           

1 Маржецкий С. Будут ли восстановлены 

Пограничные войска по линии ФСБ // Репортер. 

2023. 21 июня. 

безопасности), а также внесла соответ-

ствующие изменения и дополнения в дру-

гие его нормы — ст. 16 (сотрудники орга-

нов федеральной службы безопасности), 

ст. 16.2 (меры обеспечения собственной 

безопасности органов федеральной служ-

бы безопасности) и ст. 17 (правовая защита 

сотрудников органов федеральной службы 

безопасности). Это свидетельствует о том, 

что политическое решение по вопросу со-

здания ПВ руководством страны принято, 

и в ближайшее время следует ожидать 

следующих шагов в данном направлении.  

Таким образом, проблем, связанных с 

противодействием диверсионно-

террористическим угрозам в условиях 

проведения СВО, сегодня предостаточно. 

Причём вектор усилий, ориентированных 

на противодействие им, должен иметь как 

внешнюю, так и внутреннюю составляю-

щие. Большое значение в этой связи имеет 

организация взаимодействия между раз-

личными правоохранительными органами, 

спецслужбами, войсковыми подразделени-

ями и добровольческими формирования-

ми, а также воссоздание тех силовых 

структур, которые оправдывали себя на 

практике в критических ситуациях. 
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Аннотация. Составными частями (отраслями) военной науки в числе прочих являются теория 

военного искусства и теория военного права. Объектами обеих наук выступает военный конфликт, 

представляющий собой совокупность всех действий сторон с использованием вооруженных сил и 

других средств воздействия на противника в интересах достижения политических целей. 

Соотношение военной науки и науки военного права состоит в следующем: составной частью 

военной науки является наука военного права, а не собственно военное право, как отрасль россий-

ской системы права. Наука может исследовать любые процессы и объекты, но только как особые 

объекты, составляющие конкретную область, являющуюся предметом научного интереса и познания. 

В этом смысле объектом военно-правовой науки, в том числе теории военного права, не могут быть 

вопросы теории военного искусства. Специфичным и естественным для познания военной науки и 

науки военного права является единый объект — отношения военного конфликта в силу однородно-

сти, однопорядковости и естественного существа реальной действительности, образуемой отношени-

ями вооруженного противоборства при военном конфликте. Опосредующее эти отношения право — 

право военных конфликтов — обеспечивает системные связи военной науки и науки военного права.  

Ключевые слова: военный конфликт, гибридная война, право, правовая борьба, правовое 

насилие, военная наука, право военных конфликтов, победа, вооруженная борьба, системные связи, 

система. 
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Annotation. The components (branches) of military science, among others, are the theory of military 

art and the theory of military law. The objects of both sciences are military conflict, which is the totality of 

all actions of the parties using armed forces and other means of influencing the enemy in the interests of 

achieving political goals. 

The relationship between military science and the science of military law is as follows: an integral part 

of military science is the science of military law, and not military law itself, as a branch of the Russian legal 

system. Science can study any processes and objects, but only as special objects that make up a specific area 

that is the subject of scientific interest and knowledge. In this sense, the object of military legal science, in-

cluding the theory of military law, cannot be questions of the theory of military art. Specific and natural for 

the knowledge of military science and the science of military law is a single object - the relations of military 

conflict due to the homogeneity, uniformity and natural essence of reality formed by the relations of armed 

confrontation in a military conflict. The law that mediates these relations—the law of military conflicts—

provides systemic connections between military science and the science of military law. 
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Органичной составной частью россий-

ской науки является военная наука как 

система знаний о войне, строительстве и 

подготовке вооруженных сил и государ-

ства к войне, о принципах обеспечения 

военной безопасности Российского госу-

дарства, правовые аспекты которой со-

ставляют предмет науки военного права1.  

В современных геополитических усло-

виях актуальным является развитие воен-

ного права, имеющего глубокие историче-

ские корни и напрямую связанного со ста-

новлением Российского государства, его 

современным развитием и местом в мире. 

В настоящее время признание науки 

военного права составной частью военной 

науки носит декларативный характер. Во-

енная наука не ставит перед наукой воен-

ного права ни целей, ни задач. 

Необходимо отметить, что историче-

ски, до 1917 г., российская военная наука 

включала военное искусство и военное 

право2. Однако в советский период право-

вые вопросы регулирования военных кон-

фликтов оказались наименее разработан-

ными, в том числе в вопросах обеспечения 

суверенитета государства. Правовая наука 

в русле общемировых тенденций сосредо-

точилась исключительно на международ-

но-гуманитарных аспектах вооруженных 

конфликтов. Результатом такой работы 

стало формирование отрасли международ-

ного права — права вооруженных кон-

фликтов (международного гуманитарного 

права)3.   

                                                           

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

Военное право: постановка проблемы и пути 

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

34.  
2 Зарудницкий В.Б. Военная наука: новые 

горизонты познания // Воен. мысль. 2022. № 7. С. 9; 

Заусцинский П. Кодификация русского военного 

права в связи с историей развития русского войска 

до реформы XIX века. СПб., 1909. С. 28.  
3 См. подробнее: Кудашкин А.В., Безбабнов О.Г. 

Вооруженные конфликты и право: еще раз 

возвращаясь к терминологии // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2023. № 7. С. 2—11. 

Формирование аналогичной отрасли 

советского/российского права из-за идео-

логизированного отношения к военному 

праву со стороны советского руководства 

не проводилось. До 2020 г. отсутствовали 

какие-либо системные правовые исследо-

вания внутригосударственных правовых 

аспектов отношений военных конфликтов. 

Однако отдельные группы отношений ис-

следовались4.  

Вместе с тем, правовые условия обес-

печения успешного достижения целей во-

енного конфликта имеют такое же важное 

значение, как и другие условия. 

                                                           

4 Пчелинцев С.В. Правовое регулирование 

военного положения в Российской Федерации : дис. 

... канд. юрид. наук. М., 1998; Шаковец О.В. 

Правовое регулирование действий воинского 

контингента Российской Федерации в 

миротворческих операциях (международно-

правовые аспекты) : дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2001; Холиков И.В. Проблемы международно-

правовой регламентации статуса военно-

медицинского персонала в условиях вооруженного 

конфликта и проведения миротворческих операций 

: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001; Самодуров Д.И. 

Правовой режим военного плена (международно-

правовой анализ) : дис. ... канд. юрид. наук. М., 

2002; Зиборов О.В. Институт военного положения 

по российскому праву (историко-правовое 

исследование): дис. … канд. юрид. наук. М., 2002; 

Ложников И.С. Военно-правовые аспекты 

урегулирования вооруженных конфликтов (на 

основе Парижско-Дейтоновских соглашений): дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2003; Винокуров А.Ю. 

Расследование преступлений, совершаемых 

военнослужащими Вооруженных Сил Российской 

Федерации против мирного населения в период 

вооруженных конфликтов : дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2004; Тараненко В.В. Правовой статус 

военнослужащих — участников боевых действий : 

дис. … канд. юрид. наук. М., 2004; Кудинов М.А. 

Теоретические и правовые основы уголовной 

ответственности за преступления против военной 

службы, совершаемые в военное время и в боевой 

обстановке : дис. … канд. юрид. наук. М., 2004; 

Звинчукова О.Н. Международно-правовая защита 

прав женщин, проходящих военную службу: дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2004; Маликов С.В. 

Правовые и организационные основы 

расследования преступлений, совершаемых 

военнослужащими в районах вооруженного 

конфликта : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. 
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Необходимо учитывать следующее. 

Цели военного конфликта реализуются 

путем достижения победы в ходе военного 

противоборства. 

В настоящее время правовое обеспе-

чение целей и задач в ходе военного кон-

фликта осуществляется преимущественно 

нормами международного права (право 

вооруженных конфликтов/международное 

гуманитарное право). На уровне офици-

ального признания правовое обеспечение 

военных конфликтов включает Наставле-

ние по международному гуманитарному 

праву для Вооруженных Сил Российской 

Федерации, утвержденное Министром 

обороны Российской Федерации 8 августа 

2001 г. 

Однако вполне очевидно, что цели во-

енного конфликта достигаются Россией 

более эффективно, если правовое регули-

рование такого конфликта (в совокупности 

с другими условиями) основано на прио-

ритете интересов Российского государства 

и общества по достижению победы в про-

цессе вооруженной борьбы. При этом гу-

манитарный аспект такого регулирования, 

основанный на нормах международного 

гуманитарного права, в обязательном по-

рядке учитывается.  

Победа в военном конфликте удовле-

творяет внутригосударственный интерес 

по обеспечению суверенитета страны. 

Правовая основа победы может быть толь-

ко российской, внутригосударственной. 

Она существует — это указы Президента 

Российской Федерации, доктрины, кон-

цепции, боевые уставы, наставления и т. д.  

У эффективного достижения целей во-

енного конфликта, помимо традиционных 

составляющих, есть еще одна — правовая 

составляющая, т. е. правовое обеспечение 

отношений, возникающих в ходе военных 

конфликтов, которое формирует отдель-

ную группу правовых норм, именуемых 

«право военных конфликтов».   

Приходится констатировать, что от-

сутствие научной разработанности данной 

группы правоотношений и соответствую-

щей ей обособленной группы правовых 

норм, регулирующих на внутригосудар-

ственном уровне отношения в ходе воен-

ных конфликтов, — права военных кон-

фликтов — порождает гипертрофацию 

гуманитарного аспекта военно-

управленческой деятельности и поведения 

участников военного конфликта на страте-

гическом, оперативном и тактическом 

уровнях в ходе военного противоборства. 

Безусловно, гуманитарный аспект во-

оруженного противоборства важен. Но 

военно-юридической наукой до настояще-

го времени не разработаны правовые усло-

вия возможного и должного поведения 

участников военного противоборства для 

достижения победы в военном конфликте. 

Существует правовая неопределенность в 

отношении института военной необходи-

мости, который, будучи развитым инсти-

тутом военной науки, не имеет под собой 

серьезной, разработанной теоретически и 

нормативно, правовой основы. Это неиз-

бежно порождает условия для снижения 

эффективности военно-управленческой 

деятельности на всех уровнях (стратегиче-

ском, оперативном, тактическом), создает 

предпосылки не достижения целей и не 

эффективного решения задач в ходе воен-

ного конфликта.  

Командная деятельность должна быть 

построена на праве, она протекает на осно-

ве и во исполнение законов и других пра-

вовых актов, в противном случае имеются 

риски того, что, с одной стороны, отсут-

ствие правового регулирования не сфор-

мирует отвечающее интересам государства 

организующее начало в военно-

управленческой деятельности в процессе 

вооруженной борьбы, достаточное для до-

стижения победы; с другой стороны, воен-

ная необходимость может превалировать 

над правом, что создаст условия для нару-

шения гуманитарных норм права воору-

женных конфликтов, влекущих уголовно-

правовую ответственность. Задача право-

вой науки — предложить обществу и госу-

дарству научно обоснованные правовые 

инструменты, которые, не вторгаясь в 

компетенцию командира на поле боя в 

принятии им решения о боевом примене-

нии подчиненных войск, не нарушая его 

самостоятельности как единоначальника, с 

одной стороны, урегулируют его деятель-

ность в целях достижения победы в ходе 

вооруженной борьбы, а с другой — уста-
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новят границы, за пределами которых для 

него может наступить ответственность. 

Эффективность военно-

управленческой деятельности напрямую 

зависит от морально-психологических 

условий такой деятельности, одним из 

определяющих компонентов которых яв-

ляется правосознание. Гуманитарно-

определяющая однобокость, ограничен-

ность базиса правосознания в части, каса-

ющейся формирования военно-

управленческой деятельности при воору-

женном противоборстве, недостаточность 

в этом базисе законодательно закреплен-

ных компонентов (права военных кон-

фликтов), основанных на принципах обес-

печения суверенитета и удовлетворения 

интересов государства, объективно сни-

жают эффективность военной деятельно-

сти в ходе военного конфликта.  

Закономерен вопрос: не относится ли 

военно-управленческая деятельность к 

«чистой» военной науке (т.е. не включаю-

щей правовую составляющую)? Здесь 

необходимо четкое понимание того, что 

составными частями (отраслями) военной 

науки в числе прочих являются теория во-

енного искусства и теория военного пра-

ва1. Объектами обеих наук выступает во-

                                                           

1 В Большой Российской энциклопедии в статье 

«Военная наука» отмечается, что «… в области 

общественных наук большое значение для военной 

науки имеют… теория военного права …». Необ-

ходимо уточнить, что теория военного права — 

всего лишь одна, хотя и важнейшая, часть науки 

военного права. Правильнее утверждать, что со-

ставной частью военной науки является наука во-

енного права в целом, включающая в себя теорию 

военного права (включает вопросы военной без-

опасности; военную деятельность как объект воен-

ного права; военную организацию как субъект во-

енного права; социальную ценность военного пра-

ва; предмет и метод военного права; систему воен-

ного права), а также основные институты военного 

права, выступающие предметом науки военного 

права (Военная наука. Большая Российская энцик-

лопедия. URL: // https://bigenc.ru/c/voennaia-nauka-

bb19e9 (дата обращения: 29.09.2023). См. также: 

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

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

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

т. 2: Современное состояние военного права (ин-

ституты военного права). М., 2021; т. 3: Основные 

енный конфликт, представляющий собой 

совокупность всех действий сторон с ис-

пользованием вооруженных сил и других 

средств воздействия на противника в инте-

ресах достижения политических целей2. 

Следует обратить внимание на то, что 

составной частью военной науки является 

наука военного права, а не собственно во-

енное право как отрасль российской си-

стемы права. Наука может исследовать 

любые процессы и объекты, но только как 

особые объекты, составляющие конкрет-

ную область, являющуюся предметом 

научного интереса и познания. В этом 

смысле, естественно, объектом военно-

правовой науки, в том числе теории воен-

ного права, не могут быть вопросы теории 

военного искусства. 

Специфичным и естественным для по-

знания военной науки и науки военного 

права является единый объект — отноше-

ния военного конфликта в силу однород-

ности, однопорядковости и естественного 

существа реальной действительности, об-

разуемой отношениями вооруженного 

противоборства при военном конфликте. 

Опосредующее эти отношения право — 

право военных конфликтов — обеспечива-

ет системные связи военной науки и науки 

военного права.  

Подводя итог вышеизложенному, сле-

дует отметить, что назрела объективная 

потребность в разработке концепции 

правового регулирования военной, в том 

числе вооруженной, борьбы в целях 

создания системы специальных правовых 

норм в военном законодательстве 

Российской Федерации, с учетом принци-

пов международного гуманитарного права 

и на основе суверенных интересов, обес-

печивающих достижение целей безопасно-

сти государства в военной сфере. 
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Аннотация. В данной статье рассмотрены особенности военного права и его влияние на госу-

дарственную и военную безопасность. Установлено, что военным правом регламентируется значи-
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Предназначение любого права состоит 

в регламентации тех или иных обществен-

ных отношений посредством возведения в 

закон государственной воли правящей 

элиты. Система права состоит из упорядо-

ченных и взаимосвязанных элементов. 

Наиболее крупными элементами являются 

отрасли права, которые дифференцируют-

ся на подотрасли, институты и, наконец, 

непосредственно нормы права1. 

По мнению А.В. Кудашкина, военным 

правом следует считать «комплекс знаний 

                                                           

1 Общая теория государства и права : учебник / под 

ред. С.Ю. Наумова, А.С. Мордовца, Т.В. Касаевой. 

Саратов: Саратовский социально-экономический 

институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова, 2018. 

С. 158 
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о государственно-правовом содержании 

процессов и явлений, складывающихся в 

различных сферах военной деятельности 

государства, называется»1.  

В науке военного права непосред-

ственно термин «военное право» можно 

рассматривать в нескольких аспектах:  

— наука;  

— отдельная отрасль права;  

— учебная дисциплина.  

Каждый из выделенных аспектов име-

ет свои особенности. Как отдельная от-

расль военное право является централь-

ным понятием для отраслевой юридиче-

ской науки и учебной дисциплины, объек-

том которого выступают общественные 

отношения, складывающиеся в военной 

области государства как субъекта публич-

ной власти. Стоит отметить, что обще-

ственные отношения в данной отрасли 

права являются весьма обширными, в свя-

зи с чем их можно дифференцировать на 

следующие группы: 

1) общественные отношения, 

складывающиеся в сфере обеспечения и 

безопасности и обороны государства 

(управление, координация, планирование, 

формирование и применение военной 

инфраструктуры, создание различных 

видов вооружения и пр.); 

2) общественные отношения, 

связанные с организацией военной службы 

(поступление и прохождение военной 

службы, исполнение воинской 

обязанности); 

3) общественные отношения, 

связанные с деятельностью органов 

военной юстиции, поддержанием 

воинской дисциплины, законности и 

правопорядка; 

4) общественные отношения, 

складывающие в сфере международного 

военного права по вопросам 

сотрудничества в военной сфере, в том 

числе регламентации ответственности за 

                                                           

1 Кудашкин А.В. О соотношении военного права и 

права безопасности // Право в Вооруженных Силах 

— военно-правовое обозрение. 2004. № 9(87). 

С. 27—28.  

нарушение норм международного 

гуманитарного права2. 

Представляется, что перечисленные 

виды общественных отношений целесооб-

разно именовать единым понятием «воин-

ские (военные) отношения». С другой сто-

роны, законодательство содержит значи-

тельное количество федеральных законов, 

нормы которых нельзя отнести к той или 

иной традиционной отрасли права. В част-

ности, к ним можно отнести: 

1. Федеральный конституционный за-

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

енном положении»; 

2. Федеральный закон от 31 мая 

1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне»; 

3. Федеральный закон от 27 мая 

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

щих»;  

4. Федеральный закон от 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе»; 

5.  Федеральный закон от 12 июля 

1999 г. № 161-ФЗ «О материальной ответ-

ственности военнослужащих» и другие 

нормативные правовые акты.  

Особенность военного права заключа-

ется в том, что оно регламентирует смеж-

ные общественные отношения, которые 

также регулируются иными отраслями 

российского законодательства, в частно-

сти, уголовным, уголовно-

исполнительным, жилищным, финансо-

вым, налоговым и иными отраслями права. 

К примеру, вопросы уголовной ответ-

ственности военнослужащих и исполнения 

в отношении их уголовных наказаний.  

Однако, больший интерес для военно-

го права представляют общественные от-

ношения, связанные с государственной и 

военной безопасностью государства. Рос-

сийское законодательство содержит зна-

чительное количество нормативно-

                                                           

2 Гаврилов С.О., Глебов И.Н., Чукин С.Г. [и др.]. 

Право в точке бифуркации: обсуждение 

концептуального исследования военных проблем 

международного права (Дискуссия в формате 

"круглого стола" по материалам гл. 6 "Военные 

проблемы международного права" т. III 

монографии "Военное право") // Государство и 

право. 2022. № 12. С. 59—67.  
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правовых актов в рассматриваемой сфере, 

отличающихся повышенной требователь-

ностью и категоричностью изложенных в 

них положений1.  

Нормативно-правовую основу обеспе-

чения государственной и военной без-

опасности российского государства со-

ставляют, прежде всего,  

1) Конституция Российской 

Федерации; 

2) Федеральный закон от 28 декабря 

2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»; 

3) Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации2. 

В Федеральном законе «О безопасно-

сти» сформулированы официальные 

взгляды на государственную политику в 

области обеспечении безопасности, ос-

новные принципы и содержание деятель-

ности по обеспечению безопасности от-

дельно взятой личности, общества и госу-

дарства в целом. 

Сравнительно недавно указом Прези-

дента России утверждена Стратегия наци-

ональной безопасности Российской Феде-

рации, которая учитывает дальнейший 

вектор развития нашего государства, ис-

ключительно основываясь на националь-

ных приоритетах и выстроенных на их 

основе стратегических задач, в том числе 

военного значения. 

В соответствии с п. 26 указанной 

Стратегии, в числе стратегических нацио-

нальных приоритетов указывается:  

1) сбережение российского народа;  

2) оборона государства; 

3) государственная и общественная 

безопасность;  

4) информационная, экономическая и 

экологическая безопасность;  

5) научно-технологическое развитие;  

6) защита духовно-нравственных цен-

ностей, культуры и исторической памяти;  

                                                           

1 Военное право / Е.А. Глухов, В.М. Корякин, 

А.В.Кудашкин [и др.]. Том III. М.: Центр правовых 

коммуникаций, 2022.  
2 Указ Президента Российской Федерации от 2 

июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 

7) стратегическая стабильность и вза-

имовыгодное международное сотрудниче-

ство. 

Именно разработанные положения и 

нормы военного права были заложены в 

основу создания вышеуказанных норма-

тивно-правовых актов, поэтому их взаимо-

связь является очевидной и логичной. 

Внутренняя и внешняя политика любого 

государства, в том числе и России, в 

большей степени оказывают влияние на 

дальнейшее развитие военного права в 

целях эффективного обеспечения государ-

ственной и военной безопасности. 

Современные реалии в части проведе-

ния специальной военной операции дока-

зали действенность военного права в це-

лом и необходимость совершенствования 

военного законодательства в частности3. 

При этом, данный процесс должен осу-

ществляться непрерывно, включая мирный 

период времени, поскольку защита суве-

ренитета Российской Федерации от внут-

ренних и внешних угроз является перво-

очередной задачей государства и его мно-

гонационального народа, особенно в такие 

сложные периоды, когда необходимо 

сплоченность как правящей элиты, так и 

всего общества перед лицом надвигаю-

щихся угроз4. 

Военное право в контексте государ-

ственной и военной безопасности должно 

быть направлено на комплекс взаимосвя-

занный направлений, в частности: 

— защиту суверенитета государства; 

— защиту основ конституционного 

строя России; 

— защиту от внеправового влияния 

(внешних и внутренних) на субъектов 

публичной власти (государственных орга-

нов и должностных лиц); 

                                                           

3 Кудашкин А.В., Холиков И.В. Опыт 

концептуализации специальных военных операций 

в современном праве // Пути к миру и 

безопасности. 2023. № 1(64). С. 31—47.   
4 Холиков И.В. Гибридная война как 

многовекторная угроза национальной безопасности 

России в условиях кризиса системы мирового 

правопорядка // Право в Вооруженных Силах — 

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

С. 30—38. 
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— активное применение права на са-

мооборону (оборонная безопасность), при-

знанное в статья 51 Устава Организации 

Объединенных Наций за каждой из объ-

единенных стран-участниц, выраженного 

в применении различных (как военных, 

так и иных невоенных) мер противодей-

ствия внешним агрессивным действиям, 

угрожающим независимости и суверени-

тету государства, безопасности ее граж-

дан; 

— комплекс мероприятий, направлен-

ных на профилактику (предупреждение) и 

пресечение угроз природного и техноген-

ного характера1. 

В этом контексте О.В. Дамаскиным 

справедливо отмечено, что «наука являет-

ся социальным институтом, от которой 

зависит качество жизни и потенциальных 

возможностей нашего общества и государ-

ства в современном мире»2. Из этого сле-

дует, что цель науки и применяемых ее 

научных методов заключается в получе-

нии объективных и новых знаний об 

окружающей действительности, выявле-

ния общих и частных закономерностей их 

развития, то есть фундаментальной плат-

формой прикладного применения полу-

ченных знаний. 

Эффективное обеспечение государ-

ственной и военной безопасности требует 

четко сложенной и организационно-

упорядоченной военной организации и 

систем управления, основанных на научно 

обоснованном военном строительстве, 

учитывающие сложные и быстро меняю-

щие геополитические события и факты с 

целью адекватного и оперативного реаги-

рования на потенциальные военные угро-

зы нашему государству. Особый интерес в 

                                                           

1 Казанцев Н.М. Право безопасности в контексте 

военного права // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2004. № 9(87). С. 24—

26. 
2 Дамаскин О.В. Россия в современном мире: 

проблемы международной и национальной 

безопасности : монография. М.: Пограничная 

академия ФСБ России, 2016. С. 74—76; Дамаскин 

О.В., Холиков И.В. Актуальные вопросы правового 

обеспечения вооруженной борьбы в условиях 

современных стратегических и политических 

реалий // Военное право. 2019. № 3(55). С. 21—28. 

данном контексте вызывает исследование 

проблем развития военного образования, в 

которые следует включать глубокую ана-

литическую деятельность и анализ суще-

ствующих в настоящее время трудностей в 

Вооруженных Силах России, военного 

законодательства, а также поиск рацио-

нальных и оптимальных путей решения, 

по возможности с минимальными обще-

ственными резонансами и потрясениями в 

рассматриваемой сфере.  

Некоторыми учеными указывается на 

актуальную проблему мониторинга зако-

нодательства об обороне и безопасности и 

правоприменительной практики, эксперт-

но-аналитического рассмотрения актуаль-

ных проблем национальной безопасности, 

участия в нем научно-исследовательских и 

образовательных учреждений, поэтому 

военно-правовая наука не может замы-

каться только на узко специфичной воен-

ной проблематике. Она должна включать 

исследование правовых аспектов всего 

круга оборонных вопросов, которыми ни 

одна другая отрасль правовых знаний не 

занимается3. 

В связи с вышеизложенным мы при-

ходим к выводу, что основное предназна-

чение военного права связано с достиже-

нием конкретных стратегических целей и 

решения задач национального уровня, ко-

торое выражается в государственной по-

литике по обеспечению военной безопас-

ности. Поэтому закрепление ее в соответ-

ствующих нормативных правовых актах 

является необходимым условием перехода 

от пожеланий и рекомендаций к требова-

ниям, обязательным для исполнения, ко-

торое также нуждается в соответствующем 

научном обосновании. 
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Аннотация. В статье анализируется понятие и содержание термина «техническое прикрытие». 

Изучается сущность данного понятия и различные трактовки таковых в нормативно-правовых актах и 

научной литературе. Формулируется вывод о том, что необходимость внедрения единой дефиниции 

понятия «техническое прикрытие» обусловлено не только отсутствием однозначного понимания дан-

ного понятия, но и значимостью такового для того, чтобы обеспечить на всех видах транспорта без-

опасность, причем не только имущества, но и жизни, здоровья, иных нематериальных благ человека и 

гражданина.  
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studied. The conclusion is formulated that the need to introduce a single definition of the concept of "tech-
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Анализ терминологии, используемой в 

области технического прикрытия путей 

сообщения подчеркивает необходимость 

единства в употреблении терминов для 

совершенствования правового регулирова-

ния данной сферы. 
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Требование единства юридической 

терминологии крайне важно для эффек-

тивного правового регулирования такой 

сложной системы, как транспортная ин-

фраструктура. Это особенно актуально в 

условиях чрезвычайных ситуаций, когда 

нормы государственного, административ-

ного и транспортного права тесно взаимо-

связаны с техническими нормами безопас-

ности. В области технического прикрытия 

путей сообщения необходимо использо-

вать четкие и однозначные термины для 

предотвращения избыточности информа-

ции и достижения максимальной эффек-

тивности правового регулирования. Неод-

нозначность в понимании ключевых поня-

тий может привести к серьезным послед-

ствиям в области безопасности государ-

ства и обороны страны. 

В связи с изложенным, представляется 

необходимым сформулировать некоторые 

теоретико-методологические подходы к 

формированию единого понятийного ап-

парата в сфере технического прикрытия 

путей сообщения.  

Прежде всего, обратимся к ключевому 

понятию в рассматриваемой сфере — тех-

ническое прикрытие. К настоящему вре-

мени данный термин получил довольно 

подробное отражение и трактовку в науч-

ной литературе и в нормативных правовых 

актах.  

Так, например, в учебной литературе 

мы видим следующие формулировки дан-

ного понятия: 

1) техническое прикрытие путей со-

общения — комплекс мероприятий по 

обеспечению живучести путей сообщения 

и их восстановлению в случае разрушений; 

один из элементов транспортного обеспе-

чения. Техническому прикрытию подле-

жат железнодорожные узлы и узлы шос-

сейных дорог, мостовые переходы, тонне-

ли, морские и речные порты, гидротехни-

ческие сооружения на внутренних водных 

путях, аэродромы базирования военно-

транспортной авиации, линии полевых 

магистральных и стационарных трубопро-

водов1; 

2) техническое прикрытие путей со-

общения — комплекс мероприятий, про-

водимых в целях обеспечения живучести 

путей сообщения и их восстановления в 

случае разрушений; один из элементов 

транспортного обеспечения. Осуществля-

ется силами и средствами соответствую-

щих транспортных министерств и ве-

домств (на железных дорогах, кроме того, 

железнодорожными войсками; на военно-

автомобильных дорогах — дорожными 

войсками; на аэродромах военно-

транспортной авиации — инженерно-

аэродромными и авиационно-

техническими частями; на полевых маги-

стральных трубопроводах — трубопро-

водными подразделениями). Выделяемые 

для транспортного прикрытия силы и 

средства обеспечивают функционирование 

прикрываемых объектов, организуют 

охрану, оборону и защиту путей сообще-

ния и транспортных средств, осуществля-

ют восстановительные работы2; 

3) техническое прикрытие морских и 

речных путей сообщения — это комплекс 

специальных организационно-технических 

мероприятий, проводимых в мирное и во-

енное время на наиболее важных транс-

портных объектах, заблаговременно выде-

ленными силами и средствами с целью 

обеспечения их живучести и быстрого вос-

становления после разрушений3. 

Определение данного понятия также 

содержится в нормативных правовых ак-

тах, например: 

а) техническое прикрытие путей сооб-

щения — комплекс специальных меропри-

ятий, проводимых на путях сообщения в 

мирное и военное время в целях обеспече-

ния функционирования и быстрого восста-

новления после разрушений. Техническо-

                                                           

1 Военный энциклопедический словарь // 

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

техническое_прикрытие 
2 Военный энциклопедический словарь. М.: 

Воениздат, 1984. С. 739. 
3 Исаков Д.А., Климов Д.А., Юсупов Э.К., Кузин 

М.С. Техническое прикрытие объектов морского и 

речного транспорта при воздействии вооруженного 

нападении войск (сил) НАТО // Матрица научного 

познания. 2021. № 9-2. С. 126—131. 
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му прикрытию подлежат железнодорож-

ные и автодорожные узлы, мостовые пере-

ходы, тоннели, морские и речные порты, 

гидротехнические сооружения на внутрен-

них водных путях, аэродромы базирования 

транспортной авиации, линии полевых 

магистральных и стационарных трубопро-

водов, а при необходимости — и другие 

транспортные объекты1; 

б) техническое прикрытие железных и 

автомобильных дорог (их участков, объек-

тов) — комплекс инженерных, организа-

ционных и иных мероприятий, осуществ-

ляемых в мирное и военное время для все-

сторонней подготовки железных и автомо-

бильных дорог (их участков, объектов), а 

также сил и средств транспортных войск, 

государственных органов и иных органи-

заций, ведающих вопросами железнодо-

рожного и автомобильного транспорта, к 

ликвидации последствий разрушений, по-

лученных в результате воздействия про-

тивника2; 

в) техническое прикрытие железных 

дорог Сторон — комплекс инженерных, 

технических и организационных меропри-

ятий, осуществляемых в мирное и военное 

время для всесторонней подготовки объек-

тов, сооружений и устройств эксплуатиру-

емой сети железных дорог, восстанови-

тельных и эксплуатационных сил и 

средств (воинских частей железнодорож-

ных войск, министерств обороны, специ-

альных формирований и восстановитель-

ных организаций органов Сторон, ведаю-

щих вопросами железнодорожного транс-

порта) к выполнению работ по ликвидации 

последствий воздействия противника на 

железнодорожную сеть Сторон3. 

                                                           

1 Соглашение об использовании и развитии сети 

транспортных коммуникаций для нужд экономики, 

воинских и гуманитарных перевозок государств — 

участников Содружества Независимых Государств 

от 31 мая 2001 г. 
2 Положение о транспортных войсках Республики 

Беларусь, утвержденное Указом Президента 

Республики Беларусь от 10 мая 2006 г. № 312. 
3 Соглашение о создании единой системы 

технического прикрытия железных дорог 

государств — членов Организации Договора о 

коллективной безопасности (ратифицировано 

Для лучшего понимания сущности 

термина «техническое прикрытие» полез-

ным является изучение этимологического 

смысла составляющих его слов — «при-

крытие» и «техническое».  

В словарях русского языка слову 

«прикрытие» придают значения: действия, 

производное от глаголов «прикрыть», 

«прикрыться»; защита, охрана; предмет, 

сооружение и т.п., защищающие, укрыва-

ющие от чего-л.4 

Вторым словом, составляющим анали-

зируемое понятие, является прилагатель-

ное «техническое» («технический»). Сло-

вари русского языка трактуют данный 

термин следующим образом: связанный с 

техникой, с использованием техники; от-

носящийся к работе машин и механизмов, 

связанный с процессом производства чего-

л.; подлежащий использованию или обра-

ботке в промышленности5. 

Исходя из приведенных трактовок, 

можно говорить о том, что техническое 

прикрытие представляет собой деятель-

ность по защите объектов транспорта с 

использованием технических средств, при-

емов и способов.  

Во всех приведенных толкованиях 

термина «техническое прикрытие» оно 

определяется через понятие «комплекс 

мероприятий», которое, исходя из смысла 

составляющих его терминов «комплекс» и 

«мероприятие» представляет собой сово-

купность целенаправленных действий по 

обеспечению безопасного функциониро-

вания прикрываемого объекта.  

Разновидностями мероприятий по тех-

ническому прикрытию путей сообщения в 

приведенных определениях названы: 

— инженерные мероприятия; 

— технические мероприятия; 

— организационные мероприятия; 

— специальные мероприятия. 

                                                                                          

Федеральным законом от 19 июля 2007 г. № 137-

ФЗ). 
4 Словарь русского языка: в 4-х т. / РАН, Ин-т 

лингвистич. исследований; под ред. 

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

Полиграфресурсы, 1999. 
5 Толковый словарь русского языка» под ред. 

Д.Н. Ушакова (1935—1940) // http://feb-web.ru/ 
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Наиболее значимым и емким, в 

наибольшей степени отражающим цель 

технического прикрытия, является обеспе-

чение живучести путей сообщения, под 

которой понимается устойчивость функ-

ционирования транспортных коммуника-

ций в условиях чрезвычайных ситуаций, 

техногенных катастроф и воздействия про-

тивника, а также способность восстанов-

ления движения и работоспособности объ-

ектов транспортной инфраструктуры в 

кратчайшие сроки. При этом ключевым 

показателем живучести транспортных си-

стем являются сроки восстановления дви-

жения транспортных средств, прерванного 

вследствие внешнего воздействия. Это 

могут быть как создание новых объездных 

путей сообщения, оборудование времен-

ных переправ, введение в эксплуатацию 

законсервированных объектов, временных 

аварийных схем движения транспорта и 

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

ждённых путей сообщения и иных объек-

тов транспортной инфраструктуры. 

Обязательными атрибутами любого 

вида целенаправленной деятельности яв-

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

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

ние на того, кто осуществляет эту деятель-

ность. 

Исходя из анализа различных вариан-

тов определения понятия «техническое 

прикрытие», объектами деятельности по 

техническому прикрытию являются: 

а) пути сообщения, под которыми по-

нимаются транспортные пути, технические 

сооружения и устройства на них, обеспе-

чивающие пропуск (движение) транспорт-

ных средств, перемещение людей и грузов 

различного назначения из одного пункта 

(района) в другой; 

б) объекты транспортной инфраструк-

туры, представляющие собой технологиче-

ский комплекс, предназначенный для пе-

ревозки пассажиров и транспортировки 

грузов. 

Субъектами деятельности по обеспе-

чению реализации мероприятий по техни-

ческому прикрытию путей сообщения яв-

ляются: 

1) Министерство транспорта Россий-

ской Федерации; 

2) Министерство обороны Российской 

Федерации1; 

3) федеральные органы исполнитель-

ной власти, подведомственные Минтрансу 

России (Ространснадзор, Росжелдор, Роса-

виация, Росморречфлот, Росавтодор); 

4) подразделения органов государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации, уполномоченные в сфере 

транспорта; 

5) иные органы и организации. 

Немаловажным аспектом осуществле-

ния мероприятий по техническому при-

крытию путей сообщения является адек-

ватное определение источников угроз их 

нормальному функционированию. Соглас-

но сложившейся в военной науке док-

трине, речь идет об обеспечении живуче-

сти транспортных систем в условиях веде-

ния военных действий с применением как 

обычных вооружений, так и оружия мас-

сового поражения.  

Данное обстоятельство позволяет счи-

тать вполне правомерной и обоснованной 

постановку вопроса о том, что формируе-

мые в мирное время планы технического 

прикрытия транспортных коммуникаций 

должны вводиться в действие не только в 

период военного положения и военных 

действий, но и в силу угроз террористиче-

ского и диверсионного характера. 

Таким образом, подводя итог сравни-

тельному исследованию имеющихся в ли-

тературе и нормативных актах трактовок 

понятия «техническое прикрытие», пред-

лагаем сформулировать собственное раз-

вернутое определение данного понятия, а 

именно: техническое прикрытие путей 

сообщения — комплекс организационных, 

инженерно-технических, специальных ме-

роприятий, осуществляемых силами и 

средствами государственных органов, 

уполномоченных в сфере транспорта, 

транспортными организациями и специ-

альными формированиями во взаимодей-

ствии с Вооруженными Силами Россий-

ской Федерации и другими войсками в 

                                                           

1 Корякин В.М. Техническое прикрытие путей 

сообщения как функция Министерства обороны 

Российской Федерации // Военное право. 2023. № 4. 

С. 9—20. 
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целях обеспечения живучести транспорт-

ных коммуникаций и иных объектов 

транспортной инфраструктуры в период 

мобилизации и ведения боевых действий, 

для восстановления в кратчайшие сроки 

нарушенного движения транспортных 

средств, в том числе посредством обу-

стройства резервных путей сообщения.  
 

 

Библиография 

1. Исаков, Д.А. Техническое прикрытие 

объектов морского и речного транспорта при 

воздействии вооруженного нападения войск (сил) 

НАТО / Д.А. Исаков, Д.А. Климов, Э.К. Юсупов, 

М.С. Кузин // Матрица научного познания. — 2021. 

— № 9-2. — С. 126—131 

2. Корякин, В.М. Техническое прикрытие 

путей сообщения как функция Министерства 

обороны Российской Федерации / В.М. Корякин // 

Военное право. — 2023. — № 4. — С. 9—20. 
 

 
 



Военное право. 2024. № 3 (85)  

 

58 

Многосферное боевое и многослойное многоуровневое 

правовое пространство военных конфликтов  
 

© Кудашкин Александр Васильевич,  

доктор юридических наук, профессор, 

руководитель отделения военного права 

Академии военных наук, заслуженный юрист 

Российской Федерации 

© Безбабнов Олег Геннадьевич,  

руководитель Правового департамента 

Минобороны России 
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взаимодействия в ходе вооруженной борьбы военного дела и правовых средств. Впервые поднима-
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Одной из тенденций изменения харак-

тера и содержания современных военных 

конфликтов является увеличение про-

странственного и функционального разма-

ха вооруженного противоборства. На сме-

ну традиционным военным действиям, 

строго распределенным по физическим 

средам, приходят объемные или «мно-

госферные», проводимые одновременно во 

всех сферах противоборства1. Анализу 

современных и будущих военных кон-

фликтов посвящено немало современных 

научных исследований2.   

                                                           

1 Зарудницкий В.Б. Характер и содержание 

военных конфликтов в современных условиях и 

обозримой перспективе // Воен. мысль. 2021. № 3. 

С. 38. 
2 См., напр.: Зарудницкий В.Б. Современные воен-

ные конфликты в контексте формирования новой 

геополитической картины мира // Воен. мысль. 

2023. № 11. С. 14; Его же. Факторы достижения 
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Многослойность и многоуровне-

вость правового пространства. Другой 

тенденцией является формирование в раз-

личных сферах жизнедеятельности, в том 

числе и военной, многослойного много-

уровневого правового пространства1. Пра-

вовое пространство — это признанная и 

регулируемая правом сфера жизнедеятель-

ности людей, организаций, государств и 

международных институтов для достиже-

ния согласованных и общих целей2. Оно 

представляет собой системное образова-

ние, в котором правовые явления образуют 

                                                                                          

победы в военных конфликтах будущего // Там же. 

2021. № 8. С. 34—45; Сержантов А.В., Смоловый 

А.В., Терентьев И.А. Трансформация содержания 

войны: контуры военных конфликтов будущего // 

Там же. 2022. № 6. С. 19—30; Попов И.М., Хамза-

тов М.М. Война будущего: концептуальные основы 

и практические выводы. Очерки стратегической 

мысли. 3-е изд., испр. М., 2019. С. 498—598; Акту-

альные проблемы военного искусства в войнах и 

вооруженных конфликтах конца ХХ — начала ХХI 

века: Зарубежный опыт / А.Е. Шагов [и др.] М., 

2016; Малышев А.И., Мардусин В.Н., Хахалев 

В.Ю. Анализ трансформации категорий военной 

конфликтологии в доктринальных основах Россий-

ской Федерации // Воен. мысль. 2023. № 8. С. 6—

15; Малышев А.И., Пивоваров Ю.Ф., Хахалев В.Ю. 

Категория «война» и «вооруженный конфликт»: 

существо и различие // Там же. 2022. № 2. С. 21—

30; Кудашкин А.В., Безбабнов О.Г. Вооруженные 

конфликты и право: еще раз возвращаясь к терми-

нологии // Право в Вооруженных Силах. 2023. № 7. 

С. 2—11; Кудашкин А.В., Кудашкин В.В. Право 

военных конфликтов или право вооруженных кон-

фликтов: соотношение понятий, место в правовой 

системе и системе права России // Военое право. 

2023. Вып. № 4. С. 25—43; Тарадонов С.В. К во-

просу о понятии «война» в современном мире // 

Науч. вестн. Гуманитарно-социального ин-та. 2023. 

№ 17; Его же. Военный конфликт как форма раз-

решения противоречий, проблемы институциона-

лизации // Право в Вооруженных Силах. 2023. 

№ 10. С. 12—17 и др.  
1 См. подробнее: Правовое пространство: граница и 

динамика : моногр. / отв. ред. Ю.А. Тихомиров. М., 

2021; Тихомиров Ю.А. Право: момент покоя или 

опережающее воздействие на социальные процессы 

// Журн. рос. права. 2020. № 4. С. 5—16; Тихомиров 

Ю.А., Чураков В.Д. Правовые регуляторы в 

экономике: национальное и международное 

измерение // Законодательство. 2019. № 8. С. 41—

49; Ткаченко С.В. Рецепция и феномен 

многослойности права России // История 

государства и права. 2015. № 23. С. 9—13.  
2 Правовое пространство: граница и динамика. 

С. 20.  

единство и направлены на решение общих 

задач3.  

В научных работах подробно рассмот-

рены аспекты применения видов оружия и 

ведения боевых действий в соответствии с 

нормами права военных конфликтов (меж-

дународного права вооруженных конфлик-

тов), в том числе и специальной военной 

операции4. Но структурно-

функциональный аспект научного анализа 

норм права и в целом института военной 

организации государства позволяет опре-

делить как пути развития данного инсти-

тута, так и направления совершенствова-

ния правового регулирования в области 

военной деятельности государства в таких 

новых сферах, как космическое простран-

ство, киберсфера, и других сферах5, однако 

эти направления развития правовой наукой 

недостаточно изучены.  

Правовое регулирование военной дея-

тельности государства и его институтов в 

военных конфликтах охватывает стратеги-

ческий, оперативный и тактический уров-

ни, т.е. те, которые формируют модель 

отношений между национальной целью и 

тактическими действиями, где оператив-

ный уровень военного противоборства (ве-

дения боевых действий) связывает такти-

ческое применение сил с национальными 

стратегическими целями (они изложены в 

Военной доктрине и Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Феде-

рации).  

                                                           

3 Байниязова З.С. Правовая система и правовое 

пространство: актуальные вопросы соотношения // 

Правовая культура. 2023. № 1. С. 113—114.  
4 Кудашкин А.В., Мельник Н.Н. Правовой режим 

специальных военных операций: сравнительно-

правовой анализ // Право в Вооруженных Силах. 

2022. № 4. С. 2; Их же. Право вооруженных кон-

фликтов и военно-морские операции // Там же. 

№ 8. С. 7—19; Их же. Военное право Китая // Там 

же. № 9. С. 65—80; Их же. Развитие военного права 

Франции: подходы и методы // Там же. № 4. 

С. 93—102; Их же. Развитие военного права Вели-

кобритании: подходы и методы // Там же. № 3. 

С. 50—61; Их же. Развитие военного права Герма-

нии: подходы и методы // Там же. № 1. С. 53—63. 
5 Савенков А.Н., Кудашкин А.В. Военное право: 

постановка проблемы и пути решения // 

Государство и право. 2021. № 4. С. 17.  
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Именно в данной модели проявляется 

многослойность правового регулирования 

(т.е. наслоения различных правовых куль-

тур)1 и многоуровневость правового про-

странства в отношении таких явлений, как 

военные конфликты.  

Многослойность наблюдается в раз-

личных правовых системах, в том числе и 

российской. Она проявляется в том, что 

многие нормы военного права, в том числе 

права военных конфликтов, рецепиирова-

ны из древних правовых источников. Ре-

цепция права является неотъемлемым эле-

ментом развития любой правовой системы. 

Как уже было указано ранее, первые нор-

мы российского военного права датируют-

ся началом Х в. и связаны с оформлением 

двусторонних межгосударственных дого-

воров между Русью и Византией, в кото-

рые включали и ряд военных вопросов 

(например, порядок привлечения русских 

дружин на службу в Византию, выкуп 

пленных и обмен пленными)2. Правовые 

основы военной организации Древней Ру-

си нашли свое отражение в Русской прав-

де, в которой содержались положения о 

категориях ратных людей, взаимоотноше-

ниях между дружиной и князьями, князья-

ми и ополчением и др. 

В последующем, в 1195, 1257 и 1270 

гг., были заключены двусторонние догово-

ры с Новгородской республикой и немец-

кими городами, входившими в Ганзейский 

союз, также касающиеся военных вопро-

сов. В тот период международное право 

как «лоскутное одеяло» состояло из мно-

жества двусторонних договоров; единого 

международно-правового пространства не 

было3. Оно появилось позднее и складыва-

лось постепенно (документы Вестфаль-

ской системы безопасности XVII в. и ито-

говые документы по результатам между-

народных конференций XIX в., посвящен-

                                                           

1 См. подробнее: Ткаченко С.В. Указ. соч.  
2 См. подробнее: Савенков А.Н., Кудашкин А.В. 

Указ. соч. С. 7—34; Военное право: моногр.: в 3 т. / 

под общ. ред. А.Н. Савенкова, А.В. Кудашкина. 

Т. 1: История и теория военного права (с 

предисловием). М., 2021.  
3 Правовое пространство: граница и динамика. 

С. 128.  

ные участникам войн и военных конфлик-

тов).  

Комплексный анализ древнерусского 

законодательства показывает, что в период 

до XVI в. специальных «военных» право-

вых актов в России не было; нормы воен-

ного права были как бы «вкраплены» в 

общее законодательство: в Русскую прав-

ду, Судебники 1497 и 1550 гг., в Уложение 

о службе 1556 г. и т.д.4 Допетровский пе-

риод характеризуется появлением первых 

самостоятельных источников военного 

права одновременно с формированием 

централизованного Российского государ-

ства. Указанные акты, а также нормы 

древнерусского обычного права создали 

необходимые предпосылки для активного 

формирования военного и военно-

уголовного законодательства в ходе госу-

дарственно-правовых реформ Петра I. 

Преобразования Петра I привели к 

усилению процессов создания 

многослойности российского права, в том 

числе в сфере военной деятельности. 

Первые воинские уставы содержали 

значительное количество правовых норм, 

заимствованных из воинских уставов 

европейских государств того времени. 

Последующие изменения правового 

регулирования военной деятельности 

также не были лишены элементов 

рецепции. Анализируя российскую исто-

риографию, посвященную правовым актам 

Петра I, военный историк В.В. Гаврищук 

отмечает, что принципиальное значение в 

исторической литературе приобрел вопрос 

об источниках, послуживших созданию 

петровских воинских уставов. Главной 

причиной дискуссионности данного во-

проса является неоднозначная оценка уче-

ными степени влияния на русское военно-

уставное творчество достижений западно-

европейской или национальной военно-

теоретической мысли5. Военное право се-

                                                           

4 Тарадонов С.В. Генезис российского военного 

права в системе обеспечения национальной без-

опасности // Право в Вооруженных Силах. 2021. 

№ 12. С. 105—113.  
5 Гаврищук В.В. Строительство Российской армии 

в XVIII в. Историографическое исследование : 

автореф. дис. … д-ра ист. наук. М., 1999. С. 24. 
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редины XVIII в. испытывало сильное вли-

яние со стороны западноевропейского во-

енного искусства. Так, например, в опре-

делении источников, послуживших напи-

санию Устава воинского 1796 г., большин-

ство критиков приходят к единому мне-

нию, что он являлся практически точной 

копией прусского устава середины XVIII в. 

Эта трактовка имела место уже в работах 

последней четверти XIX в. Например, 

П.С. Лебедев, оценивая нововведения Пав-

ла I в военной области, отмечал, что Устав 

1796 г. — плохой и неточный перевод 

прусского аналога 1760 г.1 Результатом 

правотворчества стал целый ряд воинских 

уставов, экзерциций и инструкций, регу-

лирующих деятельность отдельных видов 

войска. Вместе с тем, законодательство 

часто «следовало опыту европейских ар-

мий, не считаясь нередко с тем, что было 

достигнуто в этой области при Петре Ве-

ликом»2. 

Правовое пространство также отлича-

ется многоуровневостью правового регу-

лирования, в том числе и в военной сфере. 

Как справедливо отмечается в юридиче-

ской литературе3, ранее можно было ска-

зать, что две системы, международное и 

национальное право, развиваются незави-

симо друг от друга, пересекаясь только в 

определенных сферах. Сейчас ситуация 

иная. Сегодня уровней регуляции в меж-

дународном правовом пространстве доста-

точно много, особую роль играют функци-

ональные международные структуры, ко-

торые принимают в том числе различные 

рекомендации, которые, являясь необяза-

тельными для исполнения (soft law), тем не 

менее, направляют и во многом предопре-

деляют развитие отдельных государств и 

всего международного сообщества. Следу-

ет отметить, что специалисты в сфере 

международного права до сих пор не при-

шли к единому мнению в части соотноше-

ния различных международных актов и 

                                                           

1 Лебедев П. Преобразователи русской армии в 

царствование Павла Петровича: 1796—1801 // 

Русская старина. 1877. № 18. С. 240—241, 253. 
2 Буганов В.И., Буганов А.В. Полководцы XVIII в. 

М., 1992. С. 242. 
3 Тихомиров Ю.А., Чураков В.Д. Указ. соч.  

регуляторов. Но если нет прямой суборди-

нации, нужна хотя бы некая системность, 

которую надо выстраивать. При этом мно-

гочисленные международные акты пред-

ставляют интерес не сами по себе, а в ча-

сти их юридической силы и характера воз-

действия. Указанные международные ре-

гуляторы осваивают свое пространство, 

различные сферы, не исключая и военную. 

Отметим, что многослойность и много-

уровневость правового регулирования лю-

бой сферы деятельности государства ни-

коим образом не отрицают концепцию 

единства правового пространства Россий-

ской Федерации, характеризующегося 

единством правового регулирования соци-

ально-политических, хозяйственных и фи-

нансовых отношений на всей территории 

России.  

Сферы вооруженной борьбы: вопро-

сы терминологии. В военной науке при-

сутствуют две точки зрения на понятие 

«сфера вооруженной борьбы». Одни уче-

ные и военные практики ставят знак ра-

венства между сферами вооруженной 

борьбы и физическими средами, т.е. под 

сферой вооруженной борьбы понимается 

физическая сфера или иная среда (про-

странство), в которой ведется вооруженная 

борьба.  

Другие ученые и военные специали-

сты считают, что к сфере вооруженной 

борьбы необходимо относить не только и 

не столько физическую среду, сколько 

применяемые в ней силы и средства, необ-

ходимую им инфраструктуру, взгляды на 

их применение и развитие, а также соб-

ственно формы и способы их применения. 

При этом к силам и средствам данной сфе-

ры вооруженной борьбы должны отно-

ситься не только те силы и средства, объ-

екты воздействия на которые находятся в 

данной среде, но и сами объекты борьбы, 

поскольку развитие и применение послед-

них обусловлено первыми, как, впрочем, и 

наоборот. Название среды (пространства) 

целесообразно давать различным сред-

ствам борьбы по той среде (пространству), 

в которой находятся объекты борьбы, за 
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захват, поражение или защиту которых она 

и ведется1.  

Наземная сфера вооруженной борьбы 

характеризуется тем, что объект пораже-

ния (подавления, вывода из строя и др.) 

находится на земле. Главным признаком 

морской сферы вооруженной борьбы явля-

ется нахождение объекта поражения (по-

давления, вывода из строя и др.) в аквато-

рии моря (океана). Воздушная сфера во-

оруженной борьбы возникла тогда, когда в 

воздушной физической среде появились 

объекты, в которые можно было стрелять и 

которые можно было уничтожить2.  

Нахождение объекта поражения (по-

давления, вывода из строя и др.) в воздухе 

и (или) космосе является главным призна-

ком того, что военные действия ведутся в 

воздушно-космической сфере вооруженной 

борьбы3. Однако следует иметь в виду, что 

воздушно-космический удар по наземным 

объектам — это действия в наземной сфе-

ре (для того, кто наносит этот удар). Но 

отражение такого удара (для обороняю-

щейся стороны) — это действие в воздуш-

но-космической сфере. И в этом процессе 

участвуют средства, находящиеся на земле 

(зенитные ракетные системы), в море (ко-

рабельные средства ПВО), в воздухе (ис-

требители), в космосе (комплексы ПКО). 

Вполне очевидно, что с развитием 

науки и техники появляется все больше 

видов оружия, которое не только исполь-

зует разные физические среды для пере-

мещения, но и ведет борьбу с объектами не 

в одной, а в разных физических средах. 

Как соотносятся понятия «сфера во-

оруженной борьбы» и «театр военных 

действий (ТВД)»? Характерными общими 

                                                           

1 См. подробнее: Криницкий Ю.В., Чеховский В.Г. 

Сферы вооруженной борьбы и театры военных 

действий // Воен. мысль. 2022. № 9. С. 22; Чуркин 

И. Правильно назвать — правильно понять. URL: 

http://bvpa.ru/ (дата доступа: 26.01.2024).  
2 Криницкий Ю.В., Чеховский В.Г. Указ. соч. 

С. 23—25.  
3 См. подробнее: Жмурин С.А., Криницкий Ю.В. 

Воздушно-космический ТВД как закономерный 

результат эволюции вооруженной борьбы // Воен. 

мысль. 2022. № 7. С. 48—57; Криницкий Ю.В. Воз-

душно-космический театр военных действий : мо-

ногр. Изд. второе. Тверь, 2021. 

чертами для всех ТВД является их страте-

гический уровень. Это первое. Любой ТВД 

охватывает пространство, в пределах кото-

рого перед вооруженными силами ставит-

ся стратегическая цель, достижение кото-

рой коренным образом изменит военно-

политическую и военно-стратегическую 

обстановку, будет способствовать даль-

нейшему успешному ведению войны и 

победоносному ее завершению. Для этого 

на любом ТВД развертывается группиров-

ка вооруженных сил стратегического мас-

штаба и планируется ее применение в 

форме стратегической операции. Второе 

— многосферность. Вооруженная борьба 

на любом ТВД охватывает все сферы, 

освоенные оружием. Однако на каждом из 

ТВД главная задача решается в одной, 

ключевой для данного театра, сфере во-

оруженной борьбы4.  

Многосферность боевого простран-

ства. Сложность правового пространства 

применительно к вооруженной борьбе в 

числе прочих причин обусловлена и внед-

рением в военное противоборство принци-

па «многосферности», которая в едином 

боевом пространстве будет реализовы-

ваться дистанционным снижением потен-

циала противника на любом удалении от 

своей территории путем синхронного 

нанесения с разных направлений глобаль-

ных ударов непилотируемым высокоточ-

ным оружием (ВТО) различного базирова-

ния, а также функциональным программ-

но-аппаратным воздействием (ПАВ). Од-

новременно предполагается проводить 

информационно-психологические и специ-

альные операции, а также предпринимать 

невоенные, асимметричные и гибридные 

меры противоборства5.  

Принцип «многосферности» будет 

развиваться. Разработка концепции мно-

госферного сражения обусловила процесс 

совершенствования форм и способов при-

менения группировок войск (сил); она 

предусматривает создание противовеса 

                                                           

4 Криницкий Ю.В., Чеховский В.Г. Указ. соч. 

С. 25—26. 
5 Зарудницкий В.Б. Характер и содержание 

военных конфликтов в современных условиях и 

обозримой перспективе. С. 38.  

http://bvpa.ru/%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D1%8C/#:~:text=%D0%A2%D0%BE%20%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9%20%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9,%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20
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противнику во всех боевых сферах (суша, 

море, воздух, космос, киберпространство, 

когнитивная сфера)1. Вооруженная борьба, 

как основная форма борьбы в войне, явля-

ется проблемосодержащей системой, тео-

ретическая проблема которой связана с 

выявлением законов вооруженной борьбы 

в целях решения практической целевой 

проблемы — достижения победы в бою, 

операции2. Добавим к этому, что законы 

вооруженной борьбы не являются фигурой 

речи, это вполне содержательное понятие, 

которое формализовано прежде всего в 

положениях боевых уставов. Именно так 

это понимает Президент Российской Фе-

дерации В.В. Путин, отметив на расши-

ренном заседании Коллегии Министерства 

обороны Российской Федерации 19 декаб-

ря 2023 г. необходимость широкого ис-

пользования полученного в ходе специ-

альной военной операции (СВО) опыта в 

оперативной и боевой подготовке и поста-

вив задачу по совершенствованию форм и 

способов применения войск, для чего 

необходимо «уточнить положения боевых 

документов, уставов и наставлений»3.  

О значении теории в исследовании 

рассматриваемой темы Клаузевиц писал: 

«Основная цель любой теории — объяс-

нить понятия и идеи, которые стали, так 

сказать, запутанными и противостоящи-

ми»4. Связь политики и военной стратегии 

обусловлена тем, что мотивы политиков и 

военных, а также стоящих за ними могу-

щественных финансово-экономических 

группировок в немалой степени определя-

ют масштаб войны и характер используе-

мых средств, оперативные формы приме-

нения вооруженных сил и тактику боевых 

                                                           

1 Андреев В.В., Хакбердыев С.В. Формирование 

способов применения объединений Воздушно-

космических сил в стратегическом сдерживании 

противника // Воен. мысль. 2023. № 10. С. 41.  
2 Круглов В.В., Воскресенский В.Г. Системная 

функциональная модель вооруженной борьбы // 

Воен. мысль. 2023. № 12. С. 35.  
3 URL: 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/73035\ 

(дата обращения: 25.12.2023).  
4 Clausewitz C. von. On War, ed. and trans. Michael 

Howard and Peter Paret. Princeton, NJ: Princeton Uni-

versity Press, 1989. P. 132. 

действий5. Стратегический, оперативный и 

тактический уровни связывают тактиче-

ские действия с достижением националь-

ных целей, но между этими уровнями нет 

каких-либо рамок или границ, они помо-

гают командующим планировать и син-

хронизировать операции, распределять 

ресурсы и ставить задачи соответствую-

щему функциональному командованию 

(сухопутных войск, ВМФ, ВКС и др.).   

Концепции уровней войны имеют дол-

гую историю. Клаузевиц выделил два 

уровня: стратегию и тактику6, а россий-

ский военачальник и военный теоретик 

А.А. Свечин первым предложил концеп-

цию оперативного уровня войны и ввел в 

научный оборот понятие «оперативное 

искусство», обосновал объективные пред-

посылки его зарождения как связующего 

звена между стратегией и тактикой, чем 

способствовал возникновению новой обла-

сти военного искусства7. Научные заслуги 

А.А. Свечина были отмечены многими 

российскими авторами: «Можно смело 

утверждать, что никто из наших военных 

теоретиков того времени не мог сравнить-

ся с А.А. Свечиным в анализе военно-

политических проблем и вопросов страте-

гии»8. Его классическая научная работа 

«Стратегия» изучалась и анализировалась 

зарубежными военными специалистами и 

также получила очень высокую оценку9.  

Связь стратегии с тактическими и опе-

ративными результатами заключается в 

том, что «стратегия обладает возможно-

                                                           

5 Лавренов С.Я. Политика и военная стратегия — 

uniti aeternum. Взгляд Андрея Кокошина // 

Обозреватель — Observer. 2014. № 10. C. 109.  
6 Sun Tzu. The Art of War (China: Sweetwater Press, 

2006); Clausewitz. On War, 178. The idea of the dif-

ference between strategy and tactics appears in chapter 

3 of The Art of War, ″Attack by Stratagem″. 
7 Думби Ю.Ф. Военная и научная деятельность 

Александра Андреевича Свечина : дис. … канд. 

ист. наук. М., 2000. С. 138—141. 
8 Кокошин А.А., Лобов В.Н. Предвидение: (Ген. 

Свечин об эволюции воен. искусств) // Знамя. 1990. 

№ 2. С. 171.  
9 Kipp J. Soviet Military Doctrine and the Origins of 

Operational Art, 1917—1936, in Soviet Doctrine from 

Lenin to Gorbachev, 1915—1991, ed. William 

C. Frank Jr. and Philip S. Gillette. Westport, CT: 

Greenwood, 1992. P. 88. 

http://www.kremlin.ru/events/president/news/73035/
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стью достигать своих целей не только че-

рез совокупность тактических и оператив-

ных результатов, но и непосредственно. 

Сам эффект стратегических ударов прямо 

и более или менее непосредственно опре-

деляет обстановку, ход и результаты всех 

других усилий и масштабов, как оператив-

ных, так и тактических»1.  

Уровни действия в военном конфликте 

для последующего определения роли и 

задач видов вооруженных сил на каждом 

из них можно определить следующим об-

разом. 

Стратегический уровень — это уро-

вень, на котором государство само или в 

группе государств определяет националь-

ные или многонациональные (если в со-

ставе альянса или коалиции) цели и 

направления своей безопасности, а также 

использует национальные ресурсы для 

достижения этих целей. Деятельность на 

этом уровне устанавливает цели нацио-

нальной политики, определяет пределы и 

дает оценку рискам использования сил и 

средств военной организации государства 

и других инструментов национальной мо-

щи, определяет и разрабатывает планы 

военных действий на будущем театре во-

енных действий для достижения этих це-

лей, использует вооруженные силы или их 

компоненты, другие силы и средства в со-

ответствии со стратегическими планами 

политического и военного руководства 

страны. 

Понимание вооруженного противо-

борства в современных условиях вышло за 

традиционные рамки, для современного 

миропорядка не характерно ведение клас-

сических войн2. В этой связи термин «во-

енная организация государства» раскрыт в 

Военной доктрине Российской Федерации 

как система органов, элементы этой систе-

мы рассмотрены в указанной выше моно-

графии3 и публикациях ее авторов, приве-

дена система источников норм права, ко-

торая выступает в качестве упорядочен-

                                                           

1 О советской военной науке / С.Н. Козлов [и др.]. 

М., 1964. С. 255. 
2 Савенков А.Н., Кудашкин А.В. Указ. соч. С. 18. 
3 Военное право : моногр.: в 3 т. Т. 1. С. 279—284, 

287—300.  

ной, целостной и построенной в их норма-

тивной правовой совокупности. Эта струк-

турированная система раскрыта с ее внут-

ренними, внешними и функциональными 

связями. Также раскрыто, как эта система 

функционирует в определенной внешней 

среде, определено ее развитие в соответ-

ствии с возникшей правовой действитель-

ностью в зависимости от уровня военных 

угроз и разработан механизм такого разви-

тия.  

Оперативный уровень — это уровень 

военных действий, на котором крупные 

военные операции планируются, прово-

дятся и поддерживаются для достижения 

стратегических целей на театрах военных 

действий и в других оперативных районах. 

Действия на этом уровне связывают такти-

ку и стратегию путем установления опера-

тивных целей, необходимых для достиже-

ния стратегических целей, определения 

последовательности событий для достиже-

ния оперативных целей, инициирования 

действий и применения ресурсов.  

Маршал Н.В. Огарков дал точное и 

развернутое определение военной опера-

ции: «Военная операция — форма ведения 

военных действий оперативными (опера-

тивно-стратегическими) объединениями 

вооруженных сил, совокупность согласо-

ванных и взаимосвязанных по цели, зада-

чам, месту, времени ударов, маневров, бо-

ев и сражений разнородных войск (сил) 

видов ВС, которые проводятся одновре-

менно и последовательно в соответствии с 

единым замыслом и планом для решения 

задач на театре военных действий или те-

атре войны, стратегическом или операци-

онном направлении (в определенной зоне, 

районе) в установленный период време-

ни». По масштабу и целям Н.В. Огарков 

выделил: стратегическую — общевойско-

вую (общефлотскую) операцию; фронто-

вую (флота, округа, группы армий) или 

группы фронтов; армейскую операцию, 

которая производится армией (ракетной, 

общевойсковой, танковой и т.д.)4. Из дан-

ного определения видно, что такие дей-

                                                           

4 Операция // Советская военная энциклопедия: в 8 

т. / под общ. ред. Н.В. Огаркова. М., 1976—1980. 

Т. 6: Объекты военные — Радиокомпас. С. 64—67. 
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ствия подразумевают более широкое изме-

рение во времени и пространстве, чем так-

тика, они обеспечивают логистическую 

поддержку тактических сил и предостав-

ление средств, с помощью которых такти-

ческие успехи могут быть использованы 

для достижения стратегических целей. 

В мировой истории войн тактический 

уровень — уровень, на котором битвы и 

сражения планируются и проводятся для 

достижения военных целей, поставленных 

перед тактическими подразделениями или 

оперативными группами. Деятельность на 

нем сосредоточена на упорядоченном рас-

положении и маневрировании боевых эле-

ментов по отношению друг к другу и к 

противнику для достижения цели битвы. 

На оперативном уровне сетевые силы, 

имеющие доступ в режиме реального вре-

мени к новейшим средствам1, гораздо точ-

нее отражают ход боевых действий, что 

позволяет командованию действовать 

быстрее и решительнее, чем его против-

ник. 

Стратегический уровень имеет как во-

енное, так и политическое значение, на 

военно-стратегическом уровне преимуще-

ство одной из сторон вооруженного кон-

фликта может само по себе стать стратеги-

ей. Политические стратегии военного воз-

действия включают в себя известные 

наборы действий, в том числе правового 

характера: формирование альянсов, режи-

мы контроля над вооружениями, использо-

вание дипломатии, информации, а мобили-

зация национальной экономики осуществ-

ляется в целях расширения возможностей 

военной организации государства. 

В научной литературе отмечается, что  

наиболее приоритетным направлением 

развития военного искусства является раз-

витие и совершенствование форм приме-

                                                           

1 Командование, контроль, связь, компьютеры (C4) 

и IRS-разведка (intelligence), наблюдение (surveil-

lance) и военное наблюдение в районе для 

определения местонахождения противника или 

стратегических объектов (reconnaissance). 

Расширенные возможности дают преимущество за 

счет ситуационной осведомленности, знания 

противника и боевой обстановки, сокращения 

времени между обнаружением и реагированием на 

сложившуюся обстановку. 

нения группировок войск (сил) в ходе во-

енных конфликтов различной степени ин-

тенсивности2. 

Особенности современных военных 

конфликтов. Анализ содержания военных 

конфликтов последних десятилетий, а 

также взглядов военно-политического ру-

ководства ведущих стран мира на приме-

нение военной силы позволил выделить 

основные характерные особенности и чер-

ты их развязывания и ведения, которыми, 

по мнению В.Б. Зарудницкого, являются 

следующие3: 

— потенциальный противник России в 

грядущих военных конфликтах будет раз-

ный, предстоит вести боевые действия как 

против иррегулярных вооруженных фор-

мирований террористов, так и с крупными 

группировками войск (сил) коалиций не-

скольких государств; 

— военно-политические цели все чаще 

достигаются за счет превентивного подры-

ва экономического и информационного 

потенциалов государства-противника с 

применением необходимой и достаточной 

военной силы на всех этапах противобор-

ства; 

— меры военного характера нередко 

реализуются в скрытой форме, в виде по-

следовательных непрямых или асиммет-

ричных действий «чужими руками» (при-

меры — Ирак, Афганистан, Ливия и Си-

рийская Арабская Республика);  

— широкомасштабное внедрение ин-

формационных и других передовых техно-

логий стало основой для создания каче-

ственно нового поколения вооружения, 

военной и специальной техники (ВВСТ) и 

существенного расширения сфер их при-

менения, что, в свою очередь, обусловли-

вает необходимость дальнейшего развития 

форм и способов ведения военных дей-

ствий. 

                                                           

2 Андреев В.В. Развитие форм применения 

группировок авиации в военных конфликтах // 

Воен. мысль. 2023. № 6. С. 47.  
3 См. подробнее: Зарудницкий В.Б. Характер и 

содержание военных конфликтов в современных 

условиях и обозримой перспективе. С. 35—41.  
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Изменения характера и содержания 

современных военных конфликтов каса-

ются следующего: 

— первое — в обозримой перспективе 

существенно возрастет роль невоенных 

мер, повысится их значение и удельный 

вес в содержании противоборства. Они 

приобретут целеустремленный и ком-

плексный характер, станут традиционно-

асимметрично-подрывными, масштабны-

ми и результативными, в том числе за счет 

высокого уровня технологической осна-

щенности вооруженных сил ведущих гос-

ударств мира. Широкую практику получит 

принцип реализации упреждающих мер 

различного характера (в том числе силово-

го), особенно непрямые действия различ-

ных правительственных институтов и не-

правительственных организаций с опорой 

на асимметричные способы применения 

силового компонента при нейтрализации и 

стабилизации кризисных ситуаций. Одно-

временно не исключается непосредствен-

ное применение военной силы сразу в не-

скольких конфликтах, как правило, под 

видом миротворческих или гуманитарных 

операций; 

— второе — повышается значение 

психологической борьбы. С появлением 

новых информационно-

коммуникационных технологий ее формы 

и способы кардинально изменились. Сего-

дня и в обозримом будущем мы столкнем-

ся с так называемой психологической 

агрессией; 

— третье — постоянной тенденцией 

остается увеличение пространственного и 

функционального размаха вооруженного 

противоборства (многосферность боевого 

пространства); 

— четвертое — возрастание значения 

космического пространства. Необходимо 

прорабатывать теоретические основы но-

вых форм ведения военных действий в 

космосе, в частности таких как противо-

спутниковый бой, систематические боевые 

действия по уничтожению объектов ин-

фраструктуры государства, орбитальное 

спутниковое сражение, противокосмиче-

ская операция и др.; 

— пятое — расширение спектра при-

меняемых средств вооруженной борьбы, 

среди которых существенно возрастает 

значение гиперзвукового, высокоточного, 

электромагнитного, лазерного, инфразву-

кового, кибероружия, информационно-

управляющих систем, беспилотных лета-

тельных и автономных морских аппаратов, 

роботизированных комплексов военного 

назначения, искусственного интеллекта в 

системах поддержки принятия решений, 

управления войсками (силами) и ВВСТ. 

Подводя итог, В.Б. Зарудницкий отме-

чает, что определение характера будущих 

военных конфликтов имеет жизненно важ-

ное значение для любого государства. Раз-

мытие границ между состояниями мира и 

войны, применение гибридных комбина-

ций невоенных и военных методов для 

достижения стратегических результатов 

требуют дальнейшего совершенствования 

асимметричных способов реагирования на 

вызовы и угрозы национальным интересам 

России. 

Таковы современные российские под-

ходы к сущности и содержанию современ-

ных военных конфликтов.  

В зарубежной военной и военно-

правовой науке военное преимущество 

(превосходство) подчас также связывают с 

понятием «асимметрия». С. Мец и 

Д. Джонсон из Военного колледжа армии 

США полагают, что в сфере военного дела 

и национальной безопасности асимметрия 

— это право действовать, организовывать-

ся и думать иначе, чем противник, с целью 

максимизировать собственные преимуще-

ства, использовать слабости противника, 

перехватить инициативу или получить 

большую свободу действий. Это может 

быть политико-стратегическая, военно-

стратегическая асимметрия или их комби-

нация, она может включать в себя различ-

ные методы и т. п., может быть дискретной 

или осуществляться в сочетании с симмет-

ричными подходами. Она может иметь как 

психологическое, так и физическое изме-

рение1. Но С. Бланк верно указал, что кон-

                                                           

1 Steven Metz, Douglas V. Johnson II. Asymmetry and 

US. Military strategy: Definition, background, and 

strategic concepts. 2001. URL: 

https://www.jstor.org/stable/ resrep11225 (дата 

обращения: 21.11.2023). 

https://www.jstor.org/stable/
https://www.jstor.org/stable/
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цепция асимметрии «вышла за рамки по-

лезности» и отметил, что «… сбивая нас с 

толку или вводя в заблуждение относи-

тельно угроз нашим интересам и стратеги-

ям, которые их составляют, использование 

этих терминов повышает риск того, что мы 

не сможем понять и затем побеждать 

наших врагов. Вместо этого нам следует 

вернуться к классификации угроз, исходя-

щих от асимметричных врагов и их столь 

же асимметричных стратегий или военных 

планов, на основе их масштабов или их 

воздействия на нас»1. 

Вместе с тем, технологическое пре-

восходство вооруженных сил нельзя счи-

тать чем-то само собой разумеющимся. 

Как верно отметил советник НАТО 

К. Доннелли, «технологическое преимуще-

ство всегда преходяще»2. Объединенный 

комитет начальников штабов в «Объеди-

ненном видении 2020» указал: «Не обяза-

тельно, что нам удастся сохранить широ-

кое технологическое преимущество над 

нашими противниками во всех областях. 

Возросшая доступность коммерческих 

спутников, цифровой связи и общедоступ-

ного Интернета дает злоумышленникам 

новые возможности при относительно 

низких затратах. Не следует ожидать, что 

противники в 2020 г. будут сражаться 

строго инструментами индустриального 

века»3. 

Асимметрия не представляет собой 

радикально новую оперативную модель, 

поскольку в самой природе войны заложен 

поиск стратегии, тактики и видов оружия, 

которые используют собственные сильные 

стороны (позитивная асимметрия) или 

слабости противника (негативная асим-

метрия) либо и то и другое. Сунь-Цзы по-

нял это два с половиной тысячелетия 

назад, когда провозгласил: «Армию можно 

сравнить с водой, так же как текущая вода 

                                                           

1 Blank Stephen J. Rethinking asymmetric threats. 

Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, 

2003. 
2 Donnelly Chris. Defence, Security, and Intelligence in 

the 21st Century: New Challenges and New Responses 

// Acque et Terre. 2003. No 2. P. 57. 
3 Chairman of the Joint Chiefs of Staff, Joint Vision 

2020.Washington, DC, 2000. P. 4. 

избегает высоты и спешит в низины, так 

что войско избегает сильных и поражает 

слабости»4. Как справедливо отмечают 

И.М. Попов и М.М. Хамзатов, «понимание 

сущности и степени асимметричности 

конкретного военного конфликта позволя-

ет командиру (командующему) осознанно 

принимать наиболее эффективные реше-

ния на поле боя»5. Но, как мы указали вы-

ше, преимущество (в форме асимметрии) 

прямо влияет на право, регулирующее ме-

тоды и средства ведения войны. Междуна-

родное право вооруженных конфликтов и 

вооруженные конфликты существуют на 

взаимных началах: международное право 

вооруженных конфликтов реагирует на 

изменения в характере военных действий, 

и большинство договоров в рамках между-

народного права вооруженных конфликтов 

были заключены сразу после крупного 

военного конфликта в ответ на тяжкие по-

следствия или отдельные их аспекты. 

Гражданская война в США послужила 

причиной принятия «набора правил» про-

фессора Ф. Либера (Кодекса Либера), вве-

денного Общим приказом № 100 Мини-

стерства армии США «Инструкции для 

правительства армий Соединенных Шта-

тов». Битва при Сольферино во время 

Освободительной войны Италии, затем 

деятельность Анри Дюнана в 1862 г. при-

вели к созданию Международного Коми-

тета Красного Креста, после русско-

японской войны 1904—1905 гг. были при-

няты Женевская конвенция 1906 г. и Гааг-

ская конвенция 1907 г., после Первой ми-

ровой войны — Протокол по запрету газов 

1925 г. и Женевская конвенция 1929 г., 

после Второй мировой войны — Женев-

ские конвенции 1949 г. и Конвенция о 

культурных ценностях 1954 г., после вой-

                                                           

4 URL: https://quotefancy.com/quote/1548488/Sun-

Tzu-An-army-may-be-likened-to-water-for-just-as-

flowing-water-avoids-the-heights-and (дата 

обращения: 13.11.2023). 
5 См. подробнее: Попов И.М., Хамзатов М.М. 

Война будущего: концептуальные основы и 

практические выводы. Очерки стратегической 

мысли. 3-е изд., испр. М., 2019. С. 498—598; 

Актуальные проблемы военного искусства в войнах 

и вооруженных конфликтах конца ХХ — начала 

ХХI века: Зарубежный опыт. С. 322—325. 

https://quotefancy.com/quote/1548488/Sun-Tzu-An-army-may-be-likened-to-water-for-just-as-flowing-water-avoids-the-heights-and
https://quotefancy.com/quote/1548488/Sun-Tzu-An-army-may-be-likened-to-water-for-just-as-flowing-water-avoids-the-heights-and
https://quotefancy.com/quote/1548488/Sun-Tzu-An-army-may-be-likened-to-water-for-just-as-flowing-water-avoids-the-heights-and
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ны в Корее, Вьетнаме и «национально-

освободительных войн» — Дополнитель-

ные протоколы к Женевским конвенциям 

1949 г., Конвенция об обычных вооруже-

ниях1. Были предприняты активные по-

пытки по ограничению методов и средств 

ведения войны, в первую очередь запрет 

на ослепляющие лазеры и биологическое 

оружие, принят Дополнительный протокол 

к Конвенции о запрете или ограничении 

применения некоторых видов обычного 

оружия, которые могут считаться нанося-

щими чрезмерный вред или имеющими 

неизбирательное действие, Протокол об 

ослепляющем лазерном оружии 1995 г. и 

др. Характер военных действий, в которых 

участвуют воюющие стороны, формирует 

их отношение к международному праву 

вооруженных конфликтов. Если стороны 

вооруженного конфликта считают, что 

нормативные границы международного 

права вооруженных конфликтов ставят их 

в невыгодное положение, то полагают, что 

их можно игнорировать.  

Именно указанные обстоятельства 

обусловливают сложность, объективность 

многослойного многоуровневого правово-

го пространства военных конфликтов.  
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Искусственный интеллект (ИИ) все 

чаще используется в правовой сфере, что 

приводит к необходимости его регулиро-

вания. Различные страны и юрисдикции 

уже разработали или разрабатывают нор-

мативные акты, направленные на управле-

ние использованием ИИ в правовой сфере. 

Цель настоящего исследования — рас-

смотреть наилучшие подходы к регулиро-

ванию применения искусственного интел-

лекта в правовом поле. В ходе исследова-

ния изучались разнообразные способы 

регулирования использования ИИ в юри-

дической деятельности. Это позволило 

выявить их преимущества и недостатки. 
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Результаты исследования способны при-

внести вклад в развитие юридических зна-

ний о ИИ и могут быть применены при 

разработке рекомендаций по усовершен-

ствованию юридической практики и зако-

нодательства. 

Для достижения цели использованы 

следующие методы: 

 анализ существующей законода-

тельной базы: исследованы нормативные 

документы и регламенты, регулирующие 

применение ИИ в правовых вопросах в 

разных странах и регионах; 

 сравнительный анализ: сравнены 

различные подходы к регулированию ис-

пользования ИИ в правовой сфере; 

 анализ лучших практик: выделены 

лучшие практики регулирования исполь-

зования ИИ в правовой сфере. 

В исследовании «Искусственный ин-

теллект и право будущего», проведенном в 

2019 г. Обществом юристов Англии и 

Уэльса и имеющем наиболее общий харак-

тер, подробно описывается влияние искус-

ственного интеллекта на: 

 судебные процессы (анализ доказа-

тельств, прогнозирование решений, авто-

матизация процессов); 

 юридическую практику (автомати-

зация задач: юридическая проверка, со-

ставление договоров, исследования); 

 регулирование (разработка и внед-

рение нормативных актов). 

В работе предлагается адаптировать 

правовую систему к развитию искусствен-

ного интеллекта1. 

В исследовании Американской ассо-

циации юристов «Этика искусственного 

интеллекта в правовой сфере» 2020 г. были 

рассмотрены этические вопросы: 

 справедливость и беспристраст-

ность: риск предвзятости и несправедли-

вых решений; 

 прозрачность и подотчетность: не-

прозрачность алгоритмов ИИ, затруднение 

контроля; 

                                                           

1 Общество юристов Англии и Уэльса. Искусствен-

ный интеллект и будущее права : Доклад. Лондон: 

The Law Society of England and Wales, 2019. С. 12. 

 конфиденциальность и безопас-

ность данных: сбор и обработка больших 

объемов данных, риски для конфиденци-

альности и безопасности. Были также 

предложены рекомендации по решению 

этических проблем2. 

В дополнение к исследованиям такого 

рода целесообразно упомянуть сравни-

тельный анализ, осуществленный Евро-

пейским парламентом и озаглавленный 

«Регулирование искусственного интеллек-

та» (2021 г.). В данной работе сопоставля-

ются подходы различных стран и юрис-

дикций к регулированию искусственного 

интеллекта, и предлагается создать эффек-

тивную систему управления и контроля 

ИИ3. 

Среди исследовательских работ, рас-

сматривающих конкретные аспекты этой 

темы, можно выделить работу «Прозрач-

ность алгоритмов искусственного интел-

лекта в правовой сфере» Центра изучения 

интернета и общества Гарвардского уни-

верситета, проведенное Бекман Кляйн в 

2022 г. В данной работе анализируются 

вопросы прозрачности алгоритмов искус-

ственного интеллекта и предлагаются ре-

комендации для их решения4. В 2023 г. 

Оксфордский центр социально-правовых 

исследований провел анализ «Ответствен-

ность за ошибки искусственного интеллек-

та в правовой сфере»5. В 2024 г. Програм-

ма развития ООН представила исследова-

                                                           

2 Американская ассоциация юристов. Этика искус-

ственного интеллекта в правовой сфере / Амер. 

ассоц. юристов. М., 2020.  
3 Европейский парламент. Регулирование искус-

ственного интеллекта: сравнительный анализ. До-

клад. Брюссель, 2021.  
4 Бекман Кляйн. Центр по изучению интернета и 

общества при Гарвардском университете. Прозрач-

ность алгоритмов ИИ в правовой сфере. [Элек-

тронный ресурс]. – URL: https://cyber.harvard.edu/ 

(дата обращения: 20.12.2023). 
5 Оксфордский центр социо-правовых исследова-

ний. Ответственность за ошибки ИИ в правовой 

сфере. – 2023. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.law.ox.ac.uk/centre-for-socio-legal-

studies/centre-socio-legal-studies (дата обращения: 

16.11.2023). 
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ние «Влияние искусственного интеллекта 

на доступ к правосудию»1. 

Среди региональных исследований 

необходимо отметить исследование Евро-

пейской комиссии, проведенное в 2022 г., 

которое посвящено текущему состоянию 

регулирования ИИ в ЕС2. 

Примеры описаний текущего статуса 

регулирования ИИ включают: 

 «Регулирование ИИ в США», со-

ставленное Управлением научно-

технической политики Белого дома (2023 

г.)3. 

 «Регулирование ИИ в Китае», опуб-

ликованное Китайской академией наук 

(2024 г.)4. 

 Информация о текущем положении 

дел в области регулирования ИИ в Вели-

кобритании (2022 г.)5, Сингапуре (2023 г.)6 

и Австралии (2024 г.)7, представленная в 

                                                           

1 ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ООН. Влияние ИИ на 

доступ к правосудию. Нью-Йорк: ООН, 2024. – 120 

с. 
2 Европейская комиссия. Регулирование искус-

ственного интеллекта: сравнительный анализ. – 

2022. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://commission.europa.eu/system/files/2020-

02/commission-white-paper-artificial-intelligence-

feb2020_en.pdf (дата обращения: 16.12.2023). 
3 Белый дом. Управление по научно-технической 

политике. Регулирование ИИ в США. – 2023. 

[Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.whitehouse.gov/ostp/news-

updates/2023/06/22/white-house-office-of-science-and-

technology-policy-ostp-scientific-integrity-policy/ 

(дата обращения: 29.12.2023). 
4 Чжан В. Регулирование искусственного интеллек-

та в Китае / В. Чжан, Ц. Линь, Х. Ван. Пекин: Изд-

во Китайской академии наук, 2024.  
5 UK government. Regulation of artificial intelligence 

in the UK. – 2022.[Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.gov.uk/government/publications/ai-

regulation-a-pro-innovation-approach (дата 

обращения: 16.11.2023). 
6 Сингапур. Регулирование искусственного интел-

лекта: [Электронный ресурс] / Правительство Син-

гапура. Сингапур, 2023. URL: 

https://practiceguides.chambers.com/practice-

guides/artificial-intelligence-2023/singapore/trends-

and-developments (дата обращения: 19.12.2023). 
7 Australian Government. Регулирование ИИ в Ав-

стралии. 2024. [Электронный ресурс]. URL: 

https://www.herbertsmithfreehills.com/insights/2024-

01/australian-government-announces-mandatory-

regulation-for-high-risk-AI (дата обращения: 

12.02.2024). 

соответствующих правительственных ис-

точниках. 

Использование ИИ для прогнозиро-

вания судебных решений. В США систе-

ма COMPAS (Correctional Offender Man-

agement Profiling for Alternative Sanctions) 

широко применяется для оценки риска 

рецидива преступлений. Она призвана по-

мочь судьям и другим представителям 

правоохранительной системы принимать 

более обоснованные решения о мере пре-

сечения для подсудимых. 

Однако исследования показали, что 

система COMPAS является предвзятой и 

несправедливо дискриминирует людей на 

основе цвета кожи. Она чаще предсказы-

вает рецидив для чернокожих и латино-

американцев, чем для людей европейского 

происхождения, даже при схожих крими-

нальных историях и других факторах рис-

ка. Эта предвзятость может привести к 

несправедливому тюремному заключению 

представителей разных рас, что негативно 

влияет на их жизнь, семьи и сообщества8. 

В качестве других систем оценки рис-

ка рецидива необходимо отметить PredPol 

(от англ. Predictive Policing) — система, 

разработанная в 2011 г., которая использу-

ется для прогнозирования мест соверше-

ния преступлений. Ей также свойственна 

непрозрачность алгоритмов, потенциаль-

ная предвзятость.  

Принцип работы: 

 анализ данных (система анализиру-

ет данные о прошлых преступлениях, та-

кие, как тип преступления, время, место, 

образ действий); 

 прогнозирование (на основе этих 

данных система прогнозирует места, где с 

                                                           

8 См.: ProPublica. Machine Bias: Risk Assessments in 

Criminal Sentencing. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-

assessments-in-criminal-sentencing (дата обращения: 

12.02.2024); The New York Times. How a Racial Bias 

in Sentencing Software Warps the Criminal Justice 

System. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.nytimes.com/2021/05/18/magazine/algorit

hmic-bias-criminal-justice.html (дата обращения: 

12.02.2024); PredPol. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.predpol.com/ (дата обращения: 

12.02.2024). 
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наибольшей вероятностью могут быть со-

вершены преступления в будущем); 

 визуализация (прогнозы отобража-

ются на карте, помогая полиции патрули-

ровать потенциально опасные районы). 

Эффективность PredPol подтверждает-

ся исследованиями, однако некоторые из 

них показали, что его использование мо-

жет привести к снижению уровня преступ-

ности. Имеет место также и критика 

PredPol, указывающая на то, значительное 

влияние PredPol на уровень преступности 

не выявлено. Но PredPol постоянно разви-

вается, и его разработчики работают над 

повышением его точности и прозрачности. 

Его применение остается предметом дис-

куссий, и важно тщательно взвесить его 

потенциальные преимущества и риски, 

прежде чем внедрять его1. 

Northpointe Risk Assessment System 

(NRAS) — это инструмент оценки риска 

побега, разработанный компанией 

Northpointe, Inc. Он используется в Соеди-

ненных Штатах для оценки вероятности 

того, что подсудимый сбежит из-под стра-

жи до суда или нарушит условия освобож-

дения под залог. Некоторые защитники 

прав человека выступают за запрет ис-

пользования NRAS и других систем оцен-

ки риска, основанных на алгоритмах, из-за 

опасений по поводу предвзятости и непро-

зрачности. Другие же утверждают, что 

NRAS может быть полезным инструмен-

том для судов и правоохранительных ор-

ганов, помогая им принимать более обос-

нованные решения о мерах пресечения. 

Не вызывает сомнений тот факт, что 

необходимы дальнейшие исследования и 

дискуссии, чтобы определить, как 

наилучшим образом использовать NRAS и 

                                                           

1 См.: Predictive policing: is it the future of crime-

fighting? [Электронный ресурс]. The Guardian. – 

URL: 

https://www.theguardian.com/technology/2021/apr/12/

predictive-policing-algorithms-crime-fighting (дата 

обращения: 12.02.2024). 

The Promise and Peril of Predictive Policing 

[Электронный ресурс]. The New York Times. – 

URL: 

https://www.nytimes.com/2021/03/04/opinion/police-

predictive-policing.html (дата обращения: 

12.02.2024). 

другие системы оценки риска, при этом 

обеспечивая справедливость и точность2. 

Использование ИИ для оценки рис-

ка домашнего насилия. Lumen — это си-

стема, разработанная в Великобритании 

для оценки риска домашнего насилия. Она 

используется полицией и другими служ-

бами для определения вероятности того, 

что человек станет жертвой или тем, кто 

совершит насилие в семье. 

Lumen использует алгоритм машинно-

го обучения, который анализирует различ-

ные факторы, такие как история насилия в 

семье, наличие судимостей, употребление 

психоактивных веществ и психическое 

здоровье. Система выдает оценку риска в 

виде балла, который помогает службам 

принимать решения о том, какие меры 

поддержки необходимы человеку. 

Lumen также, как и ранее описанные 

системы, была подвергнута критике за не-

прозрачность алгоритмов и потенциаль-

ную предвзятость. Некоторые эксперты 

утверждают, что система может недооце-

нивать риск для некоторых жертв, другие 

опасаются, что она может привести к 

стигматизации людей, которые имеют вы-

сокий балл риска.  

Использование ИИ для автоматиза-

ции юридических задач. В Великобрита-

нии компания Kira Systems разработала 

систему искусственного интеллекта, кото-

рая может автоматически анализировать 

юридические документы. Эта система ис-

пользуется в ряде крупных юридических 

фирм для повышения эффективности ра-

боты. 

Использование ИИ для предостав-

ления доступа к правосудию. В Канаде 

организация Legal Aid Alberta использует 

чат-бот с искусственным интеллектом, 

чтобы помочь людям с низким доходом 

получить юридическую консультацию3. 

                                                           

2 Northpointe Bank. [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.northpointe.com/ (дата обращения: 

12.02.2024). 
3 См.: Domestic violence risk assessment tool 'could be 

biased' [Электронный ресурс]. The Guardian. – URL: 

https://www.theguardian.com/society/2021/mar/08/do

mestic-violence-risk-assessment-tool-could-be-biased 

(дата обращения: 12.02.2024). 
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Использование ИИ для оценки рис-

ка рецидива преступлений. DASH 

(Delinquency Assessment Screening 

Handbook) — это система, разработанная в 

Канаде для оценки риска рецидива пре-

ступлений среди молодежи и используется 

в различных учреждениях, таких как суды, 

службы пробации и исправительные учре-

ждения, для определения вероятности то-

го, что молодой человек снова совершит 

преступление. Система основана на наборе 

факторов, таких как: криминальная исто-

рия, социально-экономическое положение, 

уровень образования, употребление психо-

активных веществ, психическое здоровье. 

DASH предоставляет оценку риска в виде 

балла, который помогает специалистам 

принимать решения о мерах поддержки, 

необходимых человеку. DASH была под-

вергнута критике за непрозрачность алго-

ритмов и потенциальную предвзятость. 

Некоторые эксперты утверждают, что си-

стема может недооценивать риск для неко-

торых людей, другие опасаются, что она 

может привести к стигматизации людей, 

которые имеют высокий балл риска. Не-

смотря на эти проблемы, DASH является 

одним из наиболее распространенных ин-

струментов оценки риска рецидива среди 

молодежи в мире. В настоящее время ве-

дутся исследования по улучшению точно-

сти и справедливости DASH1. 

Таким образом, явно прослеживаются 

общие черты описанных выше систем ИИ, 

применяемых в правовой сфере: все си-

стемы используют алгоритмы машинного 

обучения для прогнозирования поведения 

                                                                                          

Police use of domestic violence risk assessment tool 

'could be discriminatory' [Электронный ресурс]. The 

Independent. – URL: 

https://www.independent.co.uk/news/uk/politics/police

-domestic-violence-risk-assessment-b1814900.html 

(дата обращения: 12.02.2024). 
1 См.: DASH Risk Assessment Tool [Электронный 

ресурс]. Government of Canada. – URL: 

https://www.securitepublique.gc.ca/cnt/cntrng-

crm/fmly-vlnce/dsh-rsessment-tool-en.aspx (дата 

обращения: 12.02.2024). 

The DASH Risk Assessment Tool: A Review of the 

Literature [Электронный ресурс]. The Canadian 

Journal of Criminology and Criminal Justice. – URL: 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0844562

119888781 (дата обращения: 12.02.2024). 

людей и основаны на данных о прошлых 

правонарушениях и применяются в раз-

личных областях (см. табл.). 

Системы ИИ в правовой сфере имеют 

большой потенциал, но их необходимо 

использовать с осторожностью. Среди ак-

туальных на сегодняшний день проблем, 

присущих этим системам, целесообразно 

выделить следующие: 

— несправедливость и предвзятость: 

системы ИИ могут быть предвзятыми по 

отношению к определенным группам лю-

дей, что приводит к несправедливым ре-

шениям, например, исследования показа-

ли, что системы COMPAS и PredPol чаще 

предсказывают рецидивы преступности 

для чернокожих людей, чем для белых 

людей, даже при одинаковом уровне рис-

ка; 

— непрозрачность: алгоритмы ма-

шинного обучения, используемые в систе-

мах ИИ, могут быть непрозрачными, что 

затрудняет понимание и объяснение их 

решений. Это может привести к тому, что 

люди не будут доверять системам ИИ и не 

смогут оспорить их решения; 

— отсутствие контроля: системы 

ИИ могут быть неподконтрольными, что 

может привести к злоупотреблению, 

например, системы ИИ могут использо-

ваться для слежки за людьми или для 

ограничения их свободы; 

— нарушение прав человека: системы 

ИИ могут использоваться для сбора и хра-

нения конфиденциальных данных, что 

может привести к нарушению прав чело-

века, например, системы ИИ могут ис-

пользоваться для сбора данных о расе, ре-

лигии, политических взглядах или сексу-

альной ориентации людей; 

— угроза для демократии: системы 

ИИ могут использоваться для манипули-

рования общественным мнением или для 

подрыва демократических институтов, 

например, системы ИИ могут использо-

ваться для распространения дезинформа-

ции или для фальсификации выборов. 
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Таблица  

Области применения и особенности систем ИИ, применяемых в правовой сфере 

Система Область применения Особенности 

COMPAS Прогнозирование рецидивов пре-

ступности 

Использует статистические методы 

PredPol Прогнозирование преступлений Использует пространственно-

временные данные 

NRAS Определение меры пресечения Использует нейронные сети 

Lumen Оценка риска домашнего насилия Учитывает факторы риска, специ-

фичные для домашнего насилия 

DASH Прогнозирование делинквентного 

поведения 

Использует валидированные шкалы 

оценки 

 

Важно отметить, что этические вопро-

сы, связанные с использованием систем 

ИИ в правовой сфере, все еще находятся в 

стадии обсуждения. Необходимо провести 

дополнительные исследования, чтобы 

лучше понять эти проблемы и разработать 

эффективные решения. 

На основании описанных проблем, 

можно выделить следующие общие прин-

ципы регулирования: 

— прозрачность: системы искус-

ственного интеллекта, используемые в 

юридических процессах, должны быть 

прозрачными, то есть логика процесса 

принятия решений должна быть понятна 

человеку; 

— непредвзятость: чтобы гарантиро-

вать, что системы искусственного интел-

лекта не содержат никаких предрассудков, 

важно обучать и тестировать эти системы 

на различных наборах данных и отслежи-

вать их на предмет любых дискриминаци-

онных результатов; 

— регулирование: правительствам и 

международным организациям следует 

разработать строгие правила, охватываю-

щие этическое использование ИИ в право-

вой сфере; 

— сотрудничество: различные заин-

тересованные стороны, включая разработ-

чиков ИИ, экспертов в области права, по-

литиков и гражданское общество, должны 

совместно работать над созданием и обес-

печением соблюдения этических стандар-

тов использования ИИ в законодательстве; 

— человеческий надзор: использование 

ИИ для принятия юридических решений 

должно быть предметом человеческого 

надзора, когда люди с профессиональным 

опытом рассматривают и контролируют 

такие системы, чтобы убедиться, что они 

используются этично и в соответствии с 

верховенством закона. 

Конкретные меры регулирования: 

— регистрация ИИ-систем: в некото-

рых юрисдикциях требуется регистрация 

ИИ-систем, используемых в правовой сфе-

ре; 

— сертификация ИИ-систем: ИИ-

системы могут быть сертифицированы на 

соответствие определенным стандартам 

безопасности и этики; 

— разработка этических кодексов: 

разрабатываются этические кодексы для 

использования ИИ в правовой сфере; 

— обучение юристов: юристы должны 

обучаться работе с ИИ-системами. 

Существует несколько заслуживаю-

щих внимания примеров регулирования 

использование ИИ в правовой сфере. Од-

ним из примеров страны, занявшей актив-

ную позицию, является Эстония, где дей-

ствует закон об ИИ, регулирующий ис-

пользование ИИ в государственных учре-

ждениях. Закон обеспечивает прозрач-

ность и подотчетность ИИ, требуя челове-

ческого надзора за автоматизированными 

системами принятия решений1.  

Сингапур также разработал нацио-

нальную стратегию в области ИИ, которая 

описывает развитие и использование ИИ в 

стране. В ней подчеркивается важность 

сотрудничества между правительством, 

                                                           

1 Рийгикогу. Проект закона о внесении изменений в 

Закон об искусственном интеллекте. [Электронный 

ресурс]. – URL: 

https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/7690

d77c-9304-4b84-81ab-e296017feb88 (дата обраще-

ния: 15.11.2023). 
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промышленностью и научными кругами 

для продвижения исследований и разра-

ботки технологий ИИ, которые принесут 

пользу обществу1.  

Кроме того, Европейская комиссия 

разработала этические рекомендации по 

ИИ, которые служат основой для создания 

надежных и прозрачных систем ИИ. Реко-

мендации также посвящены таким ключе-

вым принципам, как прозрачность, подот-

четность и справедливость процессов при-

нятия решений в области ИИ2.  

В Соединенных Штатах Америки не 

существует единого федерального закона, 

который бы в широком смысле регулиро-

вал применение искусственного интеллек-

та в юридической сфере. Однако некото-

рые специализированные отрасли разрабо-

тали нормативные акты, регламентирую-

щие использование ИИ в соответствую-

щих сегментах. Кроме того, разнообразные 

организации разработали стандарты и ме-

тодические указания для гарантии этично-

го и надежного развития систем искус-

ственного интеллекта в правовой области. 

Примером может служить GDPR (Общий 

регламент по защите данных), который 

является европейским законом о защите 

данных и обеспечении конфиденциально-

сти3. 

IEEE (Институт инженеров электро-

техники и электроники) является между-

народной профессиональной организаци-

ей, которая продвигает технологические 

                                                           

1 Европейская комиссия. Ethics guidelines for 

trustworthy AI. // Digital Single Market. 

2019.[Электронный ресурс]. – URL: 

https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai (дата 

обращения: 15.11.2023). 
2 Институт инженеров электротехники и электро-

ники. IEEE Standards Association — Autonomous 

Systems. 2023.[Электронный ресурс]. – URL: 

https://standards.ieee.org/industry-

connections/autonomous-systems.html (дата обраще-

ния: 16.01.2024). 
3 Партнерство по искусственному интеллекту. 

Guidelines and Best Practices for AI in the Legal Field. 

Washington, D.C.: Partnership on AI, 

2023.[Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.partnershiponai.org/projects/guidelines-

and-best-practices-for-ai-in-the-legal-field/ (дата 

обращения: 15.11.2023). 

инновации и передовой опыт. На их веб-

сайте вы можете найти информацию о мо-

дели управления искусственным интеллек-

том4, которая является основой для по-

строения и внедрения надежных ИИ-

технологий. Эта модель содержит различ-

ные передовые методы для обеспечения 

прозрачности, ответственности и соответ-

ствия этическим стандартам систем ИИ. 

Модель управления состоит из десяти 

основных принципов, которые охватывают 

все этапы разработки и внедрения ИИ-

систем. Они включают в себя качество 

данных, их восстановление, учет пользова-

тельских ожиданий, управление 

предубеждения и прозрачность. Также 

модель включает в себя механизмы управ-

ления ИИ-системами для обеспечения со-

ответствия их разработки и внедрения 

ценностям организации. 

Кроме того, эта модель представляет 

собой набор вспомогательных документов, 

дополняющих основные принципы Рамоч-

ной программы, с помощью которых орга-

низации могут реализовать руководящие 

принципы. Эти документы предназначены 

для совместного использования с руковод-

ством, содержат рекомендации и шаблоны 

для осуществления различных компонен-

тов Рамочной программы. 

Таким образом, модель IEEE AI 

Governance Framework является дорожной 

картой для компаний, стремящихся к 

внедрению передовых методов управления 

искусственным интеллектом. 

Институт AI Now — это междисци-

плинарный исследовательский центр при 

Нью-Йоркском университете, который 

занимается изучением социальных послед-

ствий ИИ5. Оценка воздействия алгорит-

                                                           

4 Европейская комиссия. Ethics guidelines for 

trustworthy AI. // Digital Single Market. – 

2019.[Электронный ресурс]. – URL: 

https://ec.europa.eu/digital-single-

market/en/news/ethics-guidelines-trustworthy-ai (дата 

обращения: 15.11.2023). 
5 Институт инженеров электротехники и электро-

ники. IEEE Standards Association - Autonomous 

Systems. – 2023.[Электронный ресурс]. – URL: 

https://standards.ieee.org/industry-

connections/autonomous-systems.html (дата 

обращения: 15.11.2023). 

https://www.partnershiponai.org/projects/guidelines-and-best-practices-for-ai-in-the-legal-field/
https://www.partnershiponai.org/projects/guidelines-and-best-practices-for-ai-in-the-legal-field/
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мов, разработанная этим институтом, 

представляет собой систему, которая опи-

сывает набор факторов, помогающих оце-

нить влияние систем искусственного ин-

теллекта на общество. Ее цель - выявить и 

устранить потенциальные негативные по-

следствия использования технологий ИИ, 

а также способствовать созданию более 

прозрачных и подотчетных систем ИИ. 

Концепция также включает критерии 

оценки влияния технологий ИИ на про-

зрачность, справедливость, подотчетность 

и социальные последствия. В ней содер-

жатся рекомендации для разработчиков, 

производителей и пользователей систем 

искусственного интеллекта, позволяющие 

применять упреждающий подход для 

обеспечения этичности и прозрачности 

работы своих систем. 

Система оценки воздействия алгорит-

мов подчеркивает важность учета мнений 

и потребностей различных групп заинте-

ресованных сторон, включая пользовате-

лей, работников и группы населения, ко-

торые могут быть непропорционально за-

тронуты технологией. Она направлена на 

повышение осведомленности о потенци-

альных социальных, экономических и по-

литических последствиях ИИ и на под-

держку разработки технологий, соответ-

ствующих этическим принципам. 

В целом, система оценки воздействия 

алгоритмов представляет собой важный 

шаг на пути к обеспечению того, чтобы 

системы ИИ разрабатывались и использо-

вались безопасным, этичным и социально 

ответственным образом. 

Монреальская декларация об ответ-

ственном развитии искусственного интел-

лекта была разработана интернациональ-

ными исследователями и специалистами 

по ИИ на конференции в Монреале, Кана-

де1, и содержит в себе свод этических пра-

вил для дальнейшего развития искусствен-

                                                           

1 Партнерство по искусственному интеллекту. 

Guidelines and Best Practices for AI in the Legal Field. 

Washington, D.C.: Partnership on AI, 

2023.[Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.partnershiponai.org/projects/guidelines-

and-best-practices-for-ai-in-the-legal-field/ (дата 

обращения: 15.11.2023). 

ного интеллекта, а также рекомендации по 

ответственному и этичному использова-

нию данных технологий. 

И вновь мы наблюдаем, что деклара-

ция состоит из 10 принципов, ориентиро-

ванных на этичное, общественно ответ-

ственное и стабильное развитие искус-

ственного интеллекта. Эти принципы 

опять включают в себя поддержку благо-

получия, прозрачности и отчетности, уве-

личение возможностей выбора и незави-

симости человека, уважение и утвержде-

ние прав человека, поддержка разнообра-

зия и инклюзии, а также гарантия справед-

ливости в системах искусственного интел-

лекта. Монреальская декларация призвана 

содействовать инклюзивному и ориенти-

рованному на человека развитию ИИ, от-

давая приоритет социальным преимуще-

ствам технологий ИИ и сводя к минимуму 

их потенциальный вред. Она призывает 

заинтересованные стороны придерживать-

ся принципов ответственного развития ИИ 

во всех аспектах жизненного цикла ИИ — 

от исследований и разработок до внедре-

ния и использования. 

В целом Монреальская декларация 

представляет собой важную попытку со-

действовать этичному и ответственному 

развитию ИИ, направленному на решение 

важнейших социальных проблем и укреп-

ление основных ценностей человеческого 

достоинства и равенства. 

Некоммерческий консорциум AI 

Responsible2, включающий в себя ученых, 

компании и общественные организации, 

стремится разрабатывать и внедрять 

наилучшие практики ответственного раз-

вития и использования искусственного 

интеллекта. Основанный на принципах 

кооперации и открытости, данный консор-

                                                           

2 Responsible AI Institute Forms Inaugural 

Responsible Generative AI Consortium and Launches 

First in Series of Industry-Specific Testbeds to 

Operationalize AI Safety, Build Workforce 

Capacity.[Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.businesswire.com/news/home/202306285

14834/en/Responsible-AI-Institute-Forms-Inaugural-

Responsible-Generative-AI-Consortium-and-

Launches-First-in-Series-of-Industry-Specific-

Testbeds-to-Operationalize-AI-Safety-Build-

Workforce-Capacity/ (дата обращения: 15.11.2023). 
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циум, как и другие описанные системы, 

стремится обеспечить этичное и результа-

тивное применение искусственного интел-

лекта для разрешения глобальных проблем 

и повышения качества жизни. 

Основные направления работы кон-

сорциума включают разработку и внедре-

ние стандартов этического использования 

ИИ, поддержку исследований в области 

этики и безопасности искусственного ин-

теллекта, создание обучающих программ и 

курсов по ответственному использованию 

ИИ, а также взаимодействие с государ-

ственными структурами и международны-

ми организациями с целью продвижения 

концепции ответственного ИИ. 

Члены консорциума играют активную 

роль в разработке международных норма-

тивов и рекомендаций по этике искус-

ственного интеллекта, включая документы 

Организации экономического сотрудниче-

ства и развития (ОЭСР) и ЮНЕСКО, и 

также организуют регулярные семинары, 

конференции и обучающие мероприятия 

по ответственному применению искус-

ственного интеллекта. Консорциум актив-

но взаимодействует с другими организа-

циями и проектами, такими как Партнер-

ство по искусственному интеллекту 

(Partnership on AI), в целях обмена опытом 

и знанием в области ответственного искус-

ственного интеллекта. 

Таким образом, искусственный интел-

лект активно внедряется в правовую сфе-

ру, что вызывает необходимость его регу-

лирования. Основные цели регулирования 

ИИ в этой области — обеспечение эффек-

тивности и справедливости правосудия, 

защита прав и свобод человека, а также 

обеспечение прозрачности и подотчетно-

сти использования ИИ. Для достижения 

этих целей предлагаются следующие ме-

ры:  

— создание специализированных нор-

мативных актов по вопросам использова-

ния ИИ, 

— разработка этических принципов 

применения ИИ в правовой системе; 

— обеспечение прозрачности и откры-

тости алгоритмов ИИ; 

— создание системы контроля и мони-

торинга за применением ИИ; 

— повышение осведомленности о рис-

ках и возможностях использования ИИ. 

Для реализации этих мер предлагает-

ся:  

— продолжать изучать и анализиро-

вать лучшие практики регулирования ИИ; 

— развивать международное сотруд-

ничество в данной области; 

— учитывать мнения экспертов из об-

ластей права, искусственного интеллекта и 

этики при создании нормативных актов;  

— обеспечить доступность информа-

ции о работе алгоритмов. 

Правовое регулирование искусствен-

ного интеллекта является сложной и мно-

гогранной задачей, требующей тщательно-

го подхода. 
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Аннотация. В статье анализируются вопросы внедрения в деятельность органов военного 

управления систем электронного документооборота и систем поддержки принятия решений, а также 

оформление указанных новшеств технологического прогресса соответствующими нормами права. 

Выявляя положительные стороны перевода документов в электронную форму в военных министер-

ствах и ведомствах, автор в то же время определяет те сферы деятельности, которые необходимо ре-

гламентировать правовыми актами в целях оптимизации управленческой деятельности и недопуще-

ния нарушения прав личного состава. Кроме того, затрагиваются вопросы распределения ответствен-

ности между лицом, принимающим решение, автоматизированной системой, предлагающей вариант 

решения (ее оператором), и разработчиком данной системы. 
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system are discussed. 
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Управленческая деятельность любого 

командира (начальника) во многом сво-

дится к принятию разнообразных решений, 

выбору из различных возможных вариан-

тов действий самого рационального и со-

ответствующего обстановке и требованиям 

законодательства в целях разрешения воз-

никших насущных вопросов. Работать ме-

ханически, выполняя заданный алгоритм, 

при котором априори не могут возникнуть 

нештатные ситуации — функция простого 

технического исполнителя, руководитель 
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же должен уметь принимать решения, про-

водить их в жизнь и брать за них ответ-

ственность. 

Процесс принятия должностным ли-

цом решений может быть длительным и 

включать этапы сбора информации, согла-

сований, проверку на соответствие законо-

дательству либо критериям эффективности 

и т.п., а может происходить «мимоходом». 

Во многом этот процесс зависит и от того, 

насколько труден поставленный вопрос, 

необходимо ли руководителю самому 

формулировать принятое решение либо он 

может поручить подготовить проект реше-

ния одному из подчиненных, а сам впо-

следствии лишь одобрить или не одобрить 

его. 

В ситуациях, когда необходимо при-

нимать решения в сферах, в которых руко-

водитель не является специалистом, 

бо́льшую часть подготовительной работы 

фактически осуществляют подчиненные 

этого руководителя, чья сфера деятельно-

сти и квалификация наиболее близки к 

рассматриваемому вопросу (то есть по во-

просу совершения марша колонны автомо-

билей, например, — должностные лица 

технической части, в вопросах перевода 

военнослужащих к новому месту службы 

— должностные лица кадровых или моби-

лизационных органов и т.п.) Именно они 

проводят анализ касающейся будущего 

решения информации, согласование буду-

щего решения и его этапов с задейство-

ванными в его исполнении лицами, расче-

ты выделения необходимых ресурсов, под-

готовку проекта решения. Как пишет 

О.В. Тиханычев, для того, чтобы решения 

были обоснованными, кто-то всё-таки 

должен решать задачи: собирать и обоб-

щать данные, вычислять величину и 

направление управляющих воздействий, 

прогнозировать последствия их реализа-

ции, разрабатывать управляющие доку-

менты. И для того, чтобы руководитель 

мог принять рациональное решение, тре-

буется кропотливый труд многих специа-

листов, готовящих данные для него1. 

                                                           

1 Тиханычев О.В. Теория и практика автоматизации 

поддержки принятия решений. М.: Эдитус, 2008. 

С. 4. 

Но подписывать представленный под-

чиненными документ, содержащий итого-

вое решение вопроса, приходится самому 

руководителю, поскольку только он вправе 

принимать решения от имени возглавляе-

мого органа управления, только он вправе 

подписывать некоторые служебные доку-

менты, только с его подписью такие доку-

менты приобретают юридическую силу и 

способность порождать права и обязанно-

сти для третьих лиц2. 

Таким образом, важно различать 

функцию подписания (утверждения, одоб-

рения, придания юридической силы иным 

способом) служебному документу (за это 

отвечает обычно руководитель) и функцию 

по подготовке проекта данного документа 

(отвечает непосредственный исполнитель 

документа). 

Следует согласиться с некоторыми ав-

торами в том, что в военной среде акт при-

нятия окончательного командирского ре-

шения подвержен значительной роли 

субъективного фактора при одновремен-

ном относительно слабом его обоснова-

нии. Указанная тенденция объясняется 

тем, что согласно принципу единоначалия, 

воинские руководители вообще не должны 

хотя бы кратко объяснять и обосновывать 

принимаемые ими решения исполнителям 

данных решений — своим подчиненным. 
Командирское усмотрение никто не отменял3. 

А введенная еще в Петровские времена 

технология принятия решений не претер-

пела кардинальных изменений и поныне, и 

базируется сугубо на переработке только 

информации, поступающей к начальнику в 

устном, письменном или другом привыч-

ном виде. И, несмотря на общемировую 

тенденцию внедрения средств автоматиза-

ции и цифровизацию управленческой дея-

тельности, в военной среде процессы пе-

                                                           

2 Борков В.Н., Глухов Е.А. О принятии решений за 

пределами компетентности руководителями пуб-

личных органов власти (на примерах приемки вы-

полненных контрагентами работ) // Lex Russica 

(Русский закон). 2021. Т. 74. № 10. С. 47—58. 
3 Корякин В.М. Усмотрение в деятельности коман-

дира // Право в Вооруженных Силах — военно-

правовое обозрение. 2007. № 2. С. 7—12. 
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реработки управленческой информации 

зачастую технически не поддерживаются1. 

Указанный фактор и будет рассматри-

ваться автором в качестве предмета насто-

ящей статьи, но не с точки зрения изуче-

ния технических возможностей современ-

ных систем поддержки принятия решений 

командиром (начальником), а с точки зре-

ния надлежащего правового оформления 

функционирования подобных систем. 

Анализ разнообразных источников 

указывает на то, что общепринятого еди-

ного подхода к определению «цифровиза-

ции» в научной среде не выработано2. Так, 

в одном из ведомственных приказом Мин-

комсвязи России под цифровизацией пред-

лагается понимать процесс организации 

выполнения в цифровой среде функций и 

деятельности, ранее выполнявшихся 

людьми и организациями без использова-

ния цифровых продуктов3. 

В ведомственных документах 

Росгвардии под цифровизацией понимает-

ся комплекс работ, направленных на внед-

рение современных инновационных тех-

нологий во все виды деятельности 

Росгвардии, создание (развитие) единого 

аппаратно-программного комплекса с 

применением технических средств и ин-

формационных технологий для управления 

основными видами деятельности, сопро-

вождения, развития и замены во всех сфе-

рах деятельности традиционных техноло-

гий на более эффективные информацион-

но-телекоммуникационные технологии4. 

                                                           

1 Сорокин В.И., Морозов В.В. Анализ возможности 

применения систем поддержки принятия решений 

при планировании // Вестник НИЦ ВА РВСН. 2021. 

№ 2. С. 39—45. 
2 Шеншин В.М. О реализации Росгвардией ком-

плексной задачи по цифровому развитию // Право и 

государство: теория и практика. 2023. № 10. 

С. 83—85. 
3 Приказ Минкомсвязи России от 1 августа 2018 г. 

№ 428 «Об утверждении Разъяснений (методиче-

ских рекомендаций) по разработке региональных 

проектов в рамках федеральных проектов нацио-

нальной программы "Цифровая экономика Россий-

ской Федерации"». 
4 Директива Федеральной службы войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации от 22 

июня 2023 г. № Д-1 «О приоритетных направлени-

ях развития войск национальной гвардии Россий-

Некоторыми авторами цифровизация по-

нимается в качестве механизма улучшения 

текущих процессов посредством внедре-

ния информационных технологий, оптими-

зации и реинжиниринга, а также анализа 

данных для принятия решений5. В самом 

обобщенном виде под цифровизацией 

необходимо понимать процесс перехода с 

аналогового способа передачи информации 

на цифровой. 

Таким образом, цифровизация интер-

претируется в качестве процесса внедре-

ния инновационных инструментов, кото-

рые позволяют повысить эффективность и 

оптимизировать функционирование как 

отдельных объектов (пусковые установки, 

пункт управления), так и субъектов циф-

ровизации (государственные органы, их 

руководители и должностные лица). 

Важным аспектом рассматриваемой 

новации является то, что цифровизация 

помогает выполнять рутинные задачи и 

нередко разрабатывать различные управ-

ленческие решения (их проекты) без уча-

стия человека6. Более того, принцип эко-

номической целесообразности технологи-

ческих разработок предусматривает соче-

тание экономичности (минимизации затрат 

времени и иных ресурсов на выполнение 

технологических разработок), продуктив-

ности (их экономической эффективности) 

и результативности (степени достижения 

конечных целей деятельности)7. 

После получения и анализа всех необ-

ходимых данных цифровые технологии по 

различным критериям способны выбирать 

наилучшие варианты решений из множе-

                                                                                          

ской Федерации в области информационных техно-

логий и защите информации на период 2023—2028 

годов». 
5 Потапова Е.Г., Потеева П.М., Шклярук М.С. Стра-

тегия цифровой трансформации: написать, чтобы 

выполнить. М.: РАНХиГС, 2021. С. 32. 
6 Паспорт национального проекта «Национальная 

программа "Цифровая экономика Российской Фе-

дерации"» (утв. президиумом Совета при Прези-

денте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 4 

июня 2019 г. № 7). URL: http://www.pravo.gov.ru 

(дата обращения: 11.04.2024). 
7 Концепции технологического развития на период 

до 2030 года (утв. распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 20 мая 2023 г. № 1315-р. 



Военное право. 2024. № 3 (85)  

 

82 

ства возможных, а также упорядочивать их 

по предпочтительности в зависимости от 

возможных переменных и их «весовых» 

критериев. 

Немаловажным для повышения эф-

фективности управленческой деятельности 

является и оперативность принятия реше-

ний. Построенная на основе современных 

цифровых технологий система управления 

обретает возможность принимать решения 

буквально в режиме реального времени с 

помощью прогностической аналитики 

больших данных, в том числе цифровых 

профилей и цифровых следов взаимодей-

ствующих с ней граждан и организаций. 

Конечно, в настоящее время автомати-

зированные системы несовершенны и не 

могут заменить человека в деле принятия 

решений. Одним из главных аргументов 

против замены людей, принимающих ре-

шения, машинами является то, что компь-

ютеры не всегда можно заранее запро-

граммировать, чтобы справиться со всеми 

возможными случайностями, которые мо-

гут возникнуть в нестандартных или 

непредвиденных ситуациях. Компьютеры 

по-прежнему не умеют импровизировать и 

решать нетривиальные задачи1. 

Несмотря на существенное значение, 

придаваемое системам поддержки приня-

тия решений (СППР) в существующих ин-

формационных и телекоммуникационных 

технологиях в сфере государственного 

управления, отдельного нормативного 

правового акта, регламентирующего их 

создание и использование, в Российской 

Федерации не принято2. Отчасти это свя-

зано с традиционным запаздыванием пра-

вового регулирования от технического 

прогресса, а отчасти — из-за несовпадения 

лингвистических формулировок законода-

тельства с логикой машинного кода. При-

чины принятия ими тех или иных решений 

                                                           

1 Бахтаирова Е.А. Цифровая трансформация госу-

дарственного управления и новая электронная бю-

рократия // Креативная экономика. 2021. Т. 15. № 6. 

С. 2673—2692. 
2 Шайдаев М.Ш. К вопросу о правовой регламента-

ции создания и развития систем поддержки приня-

тия решений в управленческих информационно-

телекоммуникационных технологиях // Академиче-

ская мысль. 2023. № 2. С. 166—169. 

компьютерной программой нередко не 

могут быть осознаны человеческим разу-

мом, поскольку не основываются на при-

вычной человеку логике, а имеют в своей 

основе совсем иные предпосылки. В ре-

зультате должностные лица, деятельность 

которых они обеспечивают, не имеют воз-

можности (а часто и не хотят) перепрове-

рять выводы, сделанные компьютером или 

даже разобраться в логике предоставлен-

ных результатов. На практике это приво-

дит к тому, что правоприменительные 

функции опять-таки переходят от человека 

к технологиям3. 

В свое время основоположник 

Computer Law (компьютерного права) 

профессор Л. Лессиг сформулировал тезис 

о том, что «технические нормы могут за-

менять некоторые ценности, а технические 

коды в некоторой степени заменять законы 

реального мира», поскольку «они позво-

ляют более ловко и изворотливо регулиро-

вать и дисциплинировать участников от-

ношений и являются инструментом, спо-

собным благоприятно заменять другие 

способы регулирования»4. 

Поэтому следует признать, что разви-

тие современных технологий привело к 

формированию новых форм взаимодей-

ствия между людьми и, соответственно, 

появлению новых общественных отноше-

ний, в основном возникающих по поводу 

информации и функционирования компь-

ютерных технологий. В свою очередь, лю-

бые общественные отношения в той или 

иной степени должны быть урегулированы 

правом. Следовательно, широкому внедре-

нию цифровизации будет не только спо-

собствовать ее соответствующее норма-

тивно-правовое регулирование, но и зада-

вать направления дальнейшего развития 

технологий на службе публичных струк-

тур. 

                                                           

3 Амелин Р.В., Чаннов С.Е. Эволюция права под 

воздействием цифровых технологий. М.: НОРМА, 

2023. 
4 Lessig L. Code and Other Laws of Cyberspace. Цит. 

по: Архипов В.В. Интернет-право : учебник и прак-

тикум для бакалавриата и магистратуры. М., 2016. 

С. 93. 
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Первые конкретизированные положе-

ния законодательства, регламентирующие 

использование систем поддержки приня-

тия решений, стали появляться в норма-

тивно-правовых актах и руководящих до-

кументах Российской Федерации, начиная 

с 2013 г. Например, в сфере оборонно-

промышленного комплекса в число наибо-

лее перспективных с точки зрения техно-

логического развития направлений иссле-

дований в области информационных тех-

нологий включены программные техноло-

гии поддержки принятия решений в реаль-

ном времени с элементами искусственного 

интеллекта1. 

В одном из докладов Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по разви-

тию гражданского общества и правам че-

ловека указано на отсутствие в нынешнем 

правовом поле нашей страны кодекса или 

иного единого свода законодательных 

норм, как, например, Правил дорожного 

движения, которые регулировали бы про-

цессы в цифровом пространстве. Поэтому 

правовое регулирование цифровых про-

цессов является достаточно актуальным 

вопросом современного законотворчества2. 

Между тем, достижения научно-

технического прогресса применяются и в 

сфере военного управления, где автомати-

зация труда выражается в постепенном 

повышении доли объективной (рациональ-

ной) составляющей в принимаемых реше-

ниях. Сначала появились простейшие рас-

чётные и вероятностные методики, потом 

средства автоматизации вычислений, в 

дальнейшем средства поддержки принятия 

управленческих решений становились всё 

сложнее и совершеннее. Активное разви-

тие информационных технологий, их 

внедрение в процессы управления войска-

                                                           

1 Распоряжение Правительства Российской Феде-

рации от 1 ноября 2013 г. № 2036-р «Об утвержде-

нии Стратегии развития отрасли информационных 

технологий в Российской Федерации на 2014—2020 

годы и на перспективу до 2025 года». 
2 Цифровая трансформация и защита прав граждан 

в цифровом пространстве. Доклад Совета при Пре-

зиденте Российской Федерации по развитию граж-

данского общества и правам человека // 

https://ifap.ru/pr/2021/n211213a.pdf (дата обращения: 

20.02.2024). 

ми (силами) позволяет часть функций ор-

ганов военного управления по сбору и об-

работке информации, формированию до-

кументов, доведению управляющих воз-

действий и контролю выполнения меро-

приятий реализовать в автоматизирован-

ном режиме. Практическим инструментом 

воинских должностных лиц стали системы 

поддержки принятия решений, что позво-

ляет снизить субъективный фактор в дея-

тельности руководителя3. Кроме того, по-

скольку компьютерные программы задают 

жесткие правила и порядок работы, а элек-

тронная система не позволяет сотрудникам 

нарушить эти правила, то повышается и 

антикоррупционный потенциал управлен-

ческой деятельности. 

Однако указанные выше тенденции 

цифровизации военного управления еще 

далеки от завершения, цифровые техноло-

гии внедряются в первую очередь в цен-

тральных органах военного управления и 

штабах объединений, группировок войск. 

На уровне же подразделений и воинской 

части процесс разработки и подготовки 

управленческих документов существенно 

не изменился. 

Рассмотрим более подробно вопросы 

использования перспективных технологий 

цифровизации на примере принятия реше-

ний воинским должностным лицом по по-

ступившим к нему документам от подчи-

ненных. 

Напомним, что в 2021 г. в России была 

разработана государственная информаци-

онная система «Типовое облачное решение 

системы электронного документооборота» 

(ГИС «ТОР СЭД»)4, которая постепенно 

будет внедряться во всех органах публич-

ной власти, чтобы унифицировать работу с 

документами в электронном виде. Соглас-

но положению о данной Государственной 

                                                           

3 Выпасняк В.И., Гуральник А.М., Тиханычев О.В. 

Система поддержки принятия решений как «вирту-

альный штаб» // Военная мысль. 2015. № 2. С. 23—

29. 
4 Типовое облачное решение «Система электронно-

го документооборота» // Официальный сайт НИИ 

«Восход» URL: https://reg-torsed.voskhod.ru (дата 

обращения: 20.02.2024). 

https://ifap.ru/pr/2021/n211213a.pdf
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информационной системе1 она создана для 

решения в т.ч. следующих задач: 

— прием и первичная обработка вхо-

дящих документов; 

— предварительное рассмотрение вхо-

дящих документов; 

— регистрация входящих, исходящих 

и внутренних документов; 

— рассмотрение документов руковод-

ством; 

— доведение документов до исполни-

телей; 

— подготовка проектов документов; 

— согласование проектов документов; 

— подписание проектов документов; 

— определение мест хранения доку-

ментов (копий документов) и включение 

документов (копий документов) в дела; 

—  обработка и отправка исходящих 

документов. 

Согласно Приложению № 4 к Страте-

гическому направлению в области цифро-

вой трансформации государственного 

управления2 ГИС «ТОР СЭД» определена 

в качестве одного из приоритетных проек-

тов государственного управления на бли-

жайшую перспективу. 

В 2021 г. в ТК РФ были закреплены 

статьи, регулирующие оформление и веде-

ние документов в электронном виде. Элек-

тронный формат упрощает и ускоряет 

процесс обмена документами между ра-

ботником и работодателем, позволяет 

унифицировать и собрать все документы в 

системе, что снижает риски утраты доку-

ментов, хронологическая последователь-

ность обмена документами становится 

определенной3. 

В последнее десятилетие в деятельно-

сти органов военного управления активно 

                                                           

1 Постановление Правительства Российской Феде-

рации от 15 февраля 2022 г. № 172 «О государ-

ственной информационной системе "Типовое об-

лачное решение системы электронного документо-

оборота"». 
2 Утв. распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 16 марта 2024 г. № 637-р. 
3 Чайка Л.Н. Отдельные аспекты ведения электрон-

ного документооборота в сфере трудовых отноше-

ний // Право и экономика. 2023. № 10. С. 54—58. 

используются электронные документы4, 

внедряются системы электронного доку-

ментооборота. При этом предполагается, 

что процесс управления опирается на об-

рабатываемые ЭВМ человеко-читаемые 

электронные документы, сформированные 

в два основных потока: идущие для приня-

тия решения командиром (информация 

поступает снизу вверх) и идущие для ис-

полнения и реализации подчиненными 

(информация поступает сверху вниз). При-

чем иерархичность связей в подобной схе-

ме может быть не четко вертикальной, по-

скольку требующие исполнения докумен-

ты могут запускать в оборот не только 

начальники для подчиненных, но и иные 

должностные лица, в чью компетенцию 

входит обработка данного вопроса. Поэто-

му такие обязательные элементы распоря-

дительного акта как обязательность его 

исполнения и наличия власти, присущие 

приказу, в электронном документе могут 

быть «размыты», что актуализирует во-

прос об ответственности за неисполнение 

(ненадлежащее исполнение) электронных 

документов. 

Без сомнений, электронный докумен-

тооборот облегчает жизнь как воинских 

должностных лиц органов военного управ-

ления, так и личного состава воинских 

формирований. В ракурсе трудовых отно-

шений законодатель определяет перечень 

операций, представляющих собой элек-

тронный документооборот: это создание, 

подписание, использование и хранение 

работодателем, работником или лицом, 

поступающим на работу, документов, свя-

занных с работой, оформленных в элек-

тронном виде без дублирования на бумаж-

ном носителе5. Л.В. Зайцева верно указы-

                                                           

4 В соответствии со ст. 2 Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, инфор-

мационных технологиях и о защите информации» 

электронный документ — это документированная 

информация, представленная в электронной форме, 

то есть в виде, пригодном для восприятия челове-

ком с использованием электронных вычислитель-

ных машин, а также для передачи по информаци-

онно-телекоммуникационным сетям или обработки 

в информационных системах. 
5 Ст. 22.1 ТК РФ. Одновременно следует отметить, 

что в соответствии со ст. 11 ТК РФ нормы трудово-
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вает, что системы электронного докумен-

тооборота были созданы с целью повыше-

ния эффективности процессов управления 

при помощи ускорения распространения 

информации, необходимой для организа-

ции производства, ее унификации, строго-

го учета и контроля1. 

Системы электронного документообо-

рота созданы практически во всех военных 

министерствах и ведомствах. Так, напри-

мер, в войсках национальной гвардии со-

гласование проектов исходящих (отправ-

ляемых) документов, подготовленных в 

форме электронных документов, осу-

ществляется непосредственно в системе 

электронного документооборота2. Прави-

лами подготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнитель-

ной власти и их государственной реги-

страции3 также предусматривается изго-

товление и согласование правовых актов в 

электронном формате путем использова-

ния электронной цифровой подписи. 

Такой порядок позволяет не тратить 

время на хождение по кабинетам, стояние 

в очередях в ожидании приема, использо-

вание метода параллельной работы разных 

должностных лиц с одним и тем же доку-

ментом, достоверную фиксацию сроков 

отработки документа, оперативность вне-

сения правок, удобство хранения и поиска 

документов и т. д. 

Соответствующие аспекты подтвер-

ждаются материалами внутренней отчет-

ности, социологических опросов и вклю-

ченных наблюдений. Так, интегральная 

производительность в системе электронно-

го документооборота в среднем повыси-

лась более чем в 4,4 раза с момента ее 

                                                                                          

го права (за редким исключением) не распростра-

няются на военнослужащих. 
1 Зайцева Л.В. Правовые аспекты применения ло-

кальных систем электронного документооборота 

для регулирования трудовых отношений // Трудо-

вое право в России и за рубежом. 2018. № 3. 

С. 36—39. 
2 Приказ Росгвардии от 30 июня 2022 г. № 212 «Об 

утверждении Инструкции по делопроизводству в 

войсках национальной гвардии Российской Феде-

рации». 
3 Утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009. 

внедрения. Это буквально означает, что 

исполнитель документа на работу с ним 

тратит более чем вчетверо меньше време-

ни, чем ранее, и получает больше рабочего 

времени, направленного на решение про-

фессиональных задач4. 

Вместе с тем, электронный докумен-

тооборот не заменяет собой обычный, т.е. 

движение документов на бумажных носи-

телях. Не у каждого военнослужащего есть 

служебный компьютер, да и не каждый 

компьютер коммутирован в сеть электрон-

ного документооборота. Военнослужащие 

по-прежнему пишут рапорта на бумаге и 

по-прежнему сами несут их на подпись 

старшим начальникам. Следовательно, 

введенные правила электронного докумен-

тооборота позволяют решить частные за-

дачи, говорить же о переходе на полно-

стью автоматизированное управление в 

работе со служебными документами преж-

девременно. 

В этом ракурсе автором предлагается 

постепенно внедрять автоматизированные 

системы принятия решений по поступаю-

щим рапортам подчиненных. Речь идет не 

о всех рапортах по всему спектру возмож-

ных проблем, а лишь по типовым ситуаци-

ям, например, о предоставлении военно-

служащим основного отпуска, освобожде-

ния от исполнения обязанностей военной 

службы и т.п. В частности, необходимо 

освободить военнослужащих от необходи-

мости самостоятельно проводить согласо-

вание своих рапортов со всеми должност-

ными лицами, переведя указанную проце-

дуру в электронный вид. Для этого необ-

ходимо создание технических условий, 

закрепление процедуры нормами права и 

получение согласия сотрудников на обра-

ботку их персональных данных5. 

В настоящее же время, поскольку в 

типовой воинской части структурное под-

разделение делопроизводства принимает 

рапорта на рассмотрение только команди-

                                                           

4 Митина Т.Е. Совершенствование электронного 

документооборота в современных условиях работы 

правоохранительных органов // Российская юсти-

ция. 2020. № 10. С. 48—51. 
5 Ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 

№ 152-ФЗ «О персональных данных». 
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ра воинской части уже со всеми визами 

согласований, то военнослужащие сами 

вынуждены со своими рапортами «ходить 

по кабинетам», отвлекаясь от исполнения 

своих прямых обязанностей. Предлагае-

мый подход не только уменьшит отрыв 

военнослужащих на бюрократическую 

волокиту, но и будет способствовать более 

рациональному планированию служебной 

деятельности, поскольку заранее и в элек-

тронной форме позволит предусмотреть 

вопросы несения службы в нарядах вместо 

подавшего рапорт о своем предстоящем 

отсутствии военнослужащего, закреплении 

вооружения, техники и иных материаль-

ных средств, своевременное оформление 

приказом временного исполнения обязан-

ностей и т.п. 

Так, рапорта (заявления) сотрудников 

о предоставлении им отпусков вполне мо-

гут быть обработаны компьютерной про-

граммой, которая произведет сравнении 

периода отпуска с графиком отпусков, с 

важными мероприятиями, проводимыми в 

это время в воинской части, в которых 

должен быть задействован автор рапорта 

(заявления), сопоставит выслугу лет воен-

нослужащего с продолжительностью от-

пуска, рассчитает время на дорогу, и в ко-

нечном итоге, подготовит проект решения 

командира по рапорту (согласие либо не-

согласие). Проект подготовленного авто-

матизированной системой решения вполне 

вписывается в логику системы электрон-

ного документооборота и может храниться 

в ней наравне с уже действующими слу-

жебными документами1. 

В принципе, подобная компьютерная 

программа, сможет вполне рационально и 

самостоятельно и принять решение по 

данному рапорту, не задействуя при этом 

командира воинской части, но в этом слу-

чае вполне резонно возникает вопрос о 

лице, которое должно нести ответствен-

                                                           

1 См.: Требования к информационным системам 

электронного документооборота федеральных ор-

ганов исполнительной власти, учитывающих в том 

числе необходимость обработки посредством дан-

ных систем служебной информации ограниченного 

распространения, утв. приказом Минкомсвязи Рос-

сии от 2 сентября 2011 г. № 221. 

ность за принятое решение, влияющее на 

права и свободы заявителей2. 

В этом плане вполне справедлива бу-

дет позиция С.И. Носова, который указы-

вает, что программный код может стать не 

просто инструментом для обработки ин-

формации и получения требуемого резуль-

тата. Программный код, заложенный в 

приложение или информационную систе-

му, приобретает совершенно иное значе-

ние, если это приложение или система яв-

ляются единственным способом осуществ-

ления определенных прав и (или) обязан-

ностей субъекта отношений3. 

Следовательно, в ходе правового регу-

лирования использования автоматизиро-

ванных систем поддержки принятия реше-

ний необходимо подробно определять ба-

ланс полномочий и ответственности между 

оператором такой системы, принимающим 

решение лицом и разработчиком системы4. 

В заключение следует отметить, что 

для реализации принципов интеллектуаль-

ной поддержки принятия решений необхо-

димо проведение серьезных теоретических 

исследований и компьютерных экспери-

ментов. Как показывает опыт работы в 

этой области, путь этот не простой, но 

обещающий существенное повышение 

эффективности военного управления, сни-

жения уровня бюрократизации и коррум-

пированности. Однако эффективность 

управления не должна быть получена за 

счет нарушения либо ограничения прав 

взаимодействующих с воинскими началь-

никами их подчиненных. 
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Правовая действительность России 

впервые задействовала понятие «специ-

альная военная операция» (СВО). В совре-

менных условиях система государственно-

го управления должна безотлагательно 

реагировать на новые обстоятельства, ко-

торые, «подсвечивая» ее слабые места, 

могут послужить катализатором для де-

текции и решения проблем.  

Профессор Ю.А. Тихомиров1, изучая 

компетенции публичных органов в крити-

ческих ситуациях (под которыми он пони-

мает условия, создающие объективные 

препятствия для нормальной реализации 

компетенций), пришел к выводу о необхо-

димости гибкой адаптации этих компетен-

ций, позволяющей сохранять устойчивость 

                                                           

1 Тихомиров Ю.А. Динамика компетенций публич-

ных органов в нормальных и критических условиях 

// Журнал российского права. 2021. № 3. С. 5—16. 
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механизмов регулирования общественных 

отношений. Известный ученый предлагает 

в законах и положениях об органах власти 

четко определить режимы их деятельности 

в критических ситуациях, возможность 

временного приостановления отдельных 

полномочий и наделения дополнительны-

ми полномочиями. 

То есть в России достигнуто осознание 

необходимости преобразования правовой 

системы для успешного и своевременного 

реагирования как на внешние вызовы (к 

которым относятся проведение специаль-

ной военной операции, беспрецедентное 

санкционное давление), так и на внутрен-

ние (хаотичность и неэффективность реа-

гирования современного нормотворчества 

наряду со слабой реализацией принимае-

мых нормативных правовых актов, круше-

ние старых правовых ориентиров и маяков 

в отсутствие новых, так называемый «кри-

зис правовых идей»1). 

Вместе с тем установление чрезвычай-

ного правового регулирования с передачей 

полномочий от гражданских военным вла-

стям сложившиеся обстоятельства не тре-

буют, поскольку для этого отсутствуют 

объективные предпосылки (хаос, дезорга-

низация, сужение роли нормативно-

правового регулирования2).  

Целесообразно проверить гипотезу о 

необходимости наделения Министерства 

обороны Российской Федерации дополни-

тельными полномочиями, позволяющим 

оптимизировать процесс управления Во-

оруженными Силами Российской Федера-

ции в условиях СВО.  

Проведем анализ правового положе-

ния Министерства обороны и уже предо-

ставленных ему полномочий, по результа-

там которого рассмотрим их на предмет 

достаточности для выполнения военным 

ведомством своей основной задачи (нор-

мативно-правовое регулирование деятель-

ности Вооруженных Сил), затем выявим 

                                                           

1 Воронкова М.Л. Правовые и духовные причины 

современного кризиса (научное эссе) // Гражданин 

и право. 2010. № 2. С. 38. 
2 Шмидт Т.Н. Чрезвычайное правовое регулирова-

ние: общетеоретическое исследование : дис. … 

канд. юрид. наук. Барнаул, 2014.  

факторы, которые могут затруднить вы-

полнение этой задачи.  

Правовое положение Министерства 

обороны обладает свойством дуализма: 

оборонное ведомство, являясь федераль-

ным органом исполнительной власти, од-

новременно является и органом управле-

ния Вооруженными Силами. 

Обратившись к полномочиям, законо-

дательно возложенным на Министерство 

обороны, и проанализировав их, можно 

заключить, что нормативно-правовое регу-

лирование в области обороны является 

основной задачей Министерства обороны 

как федерального органа исполнительной 

власти, а нормативно-правовое регулиро-

вание деятельности Вооруженных Сил — 

основной задачей ведомства в ипостаси 

органа управления Вооруженными Сила-

ми. Подтверждением этого вывода явля-

ются полномочия на издание нормативных 

правовых актов: они предоставлены и Ми-

нистерству обороны (то есть федерально-

му органу исполнительной власти), и Ми-

нистру обороны Российской Федерации, 

управляющему Вооруженными Силами 

через Министерство обороны.  

Следовательно, Министерству оборо-

ны предоставлены полномочия на издание 

нормативных правовых актов: 

— в качестве федерального органа ис-

полнительной власти — при нормативно-

правовом регулировании в области оборо-

ны; 

— в качестве органа управления Во-

оруженными Силами — при нормативно-

правовом регулировании деятельности 

Вооруженных Сил.  

Выступая на расширенном заседании 

Коллегии Министерства обороны, Прези-

дент Российской Федерации сказал, что 

смысл сегодняшних конфликтов состоит в 

том, чтобы быстрее и точнее реагировать 

на происходящие события и потребности 

тех, кто воюет на поле боя, и указал на 

целесообразность дальнейшего уточнения 

положений боевых документов, уставов и 

наставлений. 

Для того, чтобы Армия могла безотла-

гательно и точно реагировать, требуется 

своевременное принятие необходимых 

решений, в том числе, в форме норматив-
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ных правовых актов. Чтобы выявить фак-

торы, затрудняющие в условиях СВО эту 

деятельность, целесообразно рассмотреть 

процесс нормотворчества оборонного ве-

домства в обеих его ипостасях. 

Однако сразу оговоримся, что инфор-

мация, касающаяся издания Министер-

ством обороны нормативных правовых 

актов в ипостаси органа управления Во-

оруженными Силами, отсутствует (про-

блема частичной реализации компетенции 

органами власти подробно освещена 

Ю.А. Тихомировым1). 

Обратимся к нормотворчеству феде-

рального органа исполнительной власти. 

Для наглядности целесообразно проиллю-

стрировать, из каких этапов состоит уни-

фицированный процесс подготовки и из-

дания федеральным органом исполнитель-

ной власти нормативного правового акта 

(приказа)2: 

 выявление проблемных вопросов и 

выработка механизма их решения; 

 сопоставление выработанного 

механизма с законодательством и 

принятие решения о разработке проекта 

приказа; 

 размещение в Интернете 

уведомления о разработке проекта приказа 

для общественного обсуждения (не менее 

15 дней); 

 разработка самого проекта приказа; 

 согласование проекта приказа с 

заинтересованными органами; 

 размещение в Интернете проекта 

приказа для общественного обсуждения и 

проведения независимой 

антикоррупционной экспертизы (не менее 

15 и 7 дней соответственно); 

 проведение правовой и 

антикоррупционной экспертиз проекта 

приказа перед подписанием; 

 подписание министром; 

 направление в Минюст России на 

государственную регистрацию;  

                                                           

1 Тихомиров Ю.А. Указ. соч.  
2 Если проект приказа содержит ограничительную 

пометку либо гриф секретности, процедуры, свя-

занные с размещением (опубликованием изданного 

приказа) в Интернете, не осуществляются.  

 государственная регистрация 

Минюстом России (до 40 рабочих дней); 

 опубликование в Интернете 

Минюстом России и последующее 

вступление в силу (через 10 дней после 

опубликования). 

Как видно, такой порядок действий 

вряд ли может способствовать быстрому 

реагированию на стремительно меняющу-

юся в условиях специальной военной опе-

рации обстановку и безотлагательности 

издания Министерством обороны жизнен-

но важных для управления Вооруженными 

Силами нормативных правовых актов.  

Прохождение всех процедур в Мини-

стерстве обороны (выявление проблем и 

путей их решения, согласование с заинте-

ресованными органами военного управле-

ния, правовая и антикоррупционная экс-

пертизы, подписание Министром обороны) 

осуществляется оперативно благодаря 

специфике военной службы.  

Что касается возможности сокращения 

сроков остальных этапов, осуществляемых 

вне Вооруженных Сил (общественное об-

суждение, независимая антикоррупцион-

ная экспертиза, государственная регистра-

ция Минюстом России, опубликование 

Минюстом России), то такая возможность 

у Министерства обороны отсутствует. И 

тот факт, что нормотворчество военного 

ведомства в период проведения СВО при-

обретает особую значимость не только для 

Армии, но и для всей нашей страны, в кон-

тексте данного вопроса до настоящего 

времени законодательно не нашел своего 

разрешения. 

Таким образом, можно сформулиро-

вать первый фактор, который может отри-

цательно повлиять на управление Воору-

женными Силами: значительные в услови-

ях специальной военной операции времен-

ные затраты на прохождение всех установ-

ленных процедур при подготовке Мини-

стерством обороны нормативных право-

вых актов.  

Сложившееся положение дел усугуб-

ляет еще и то обстоятельство, что в насто-

ящее время издание нормативного право-

вого акта возможно только при наличии на 
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это четкой компетенции в актах более вы-

сокой юридической силы.  

Здесь можно было бы сослаться на за-

конодательно закрепленную за Министер-

ством обороны (в качестве основной) зада-

чу по нормативно-правовому регулирова-

нию в сфере обороны, а также на предо-

ставленные полномочия на издание норма-

тивных правовых актов. Однако эти обсто-

ятельства фактически не имеют значения: 

указанные полномочия считаются общими 

и сами по себе не предоставляют права на 

издание нормативного правового акта, ес-

ли его издание не предусмотрено актами 

более высокой юридической силы.  

Это означает, что для разработки при-

каза Министра обороны требуется сначала 

принять федеральный конституционный 

закон, федеральный закон, акт Президента 

Российской Федерации или постановление 

Правительства Российской Федерации, где 

предусмотреть полномочия Министерства 

обороны на издание именно этого норма-

тивного правового акта.  

В качестве примера приведем приказ 

Министра обороны, устанавливающий 

правила оказания первой помощи военно-

служащим в условиях боевых действий1, 

для издания которого потребовалось сна-

чала внести изменения в ст. 17.1 Феде-

рального закона «Об обороне», преду-

                                                           

1 Приказ Министра обороны от 9 декабря 2022 г. 

№ 760 «Об утверждении Перечня состояний, при 

которых оказывается первая помощь военнослу-

жащим Вооруженных Сил Российской Федерации, 

войск национальной гвардии Российской Федера-

ции, спасательных воинских формирований Мини-

стерства Российской Федерации по делам граждан-

ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий, Службы 

внешней разведки Российской Федерации, органов 

федеральной службы безопасности, органов госу-

дарственной охраны, органов военной прокурату-

ры, военных следственных органов Следственного 

комитета Российской Федерации, Главного управ-

ления специальных программ Президента Россий-

ской Федерации в условиях военного времени, 

ведения военных (боевых) действий, выполнения 

боевых (учебно-боевых), служебно-боевых (опера-

тивно-служебных) задач в области обороны, а так-

же правил ее оказания». 

смотрев четкую компетенцию на издание 

именно этого приказа2. 

Таким образом, можно сформулиро-

вать второй негативный фактор: обуслов-

ленность издания в Министерстве обороны 

нормативного правового акта необходимо-

стью предварительного внесения измене-

ний в федеральное законодательство. 

Следующим проблемным вопросом 

является достаточно подробно изученный, 

давно обсуждаемый в профессиональной 

среде не только ученых, но и практиков 

пробел в российском законодательстве — 

отсутствие единой легальной дефиниции 

«нормативный правовой акт». Несмотря на 

то, что последний является основным ис-

точником права и играет ведущую роль в 

регулировании общественных отношений, 

единое его понятие в правовой действи-

тельности Российской Федерации до сих 

пор отсутствует. Множество исследова-

ний, проведенных видными учеными 

(Ю.А. Тихомиров, С.В. Бошно и др.)3, а 

также подготовка нескольких проектов 

профильного федерального закона практи-

ческой реализации решения этого вопроса 

не повлекли.  

Актуальность законодательного за-

крепления понятия «нормативный право-

вой акт» обусловлена не только теоретиче-

ской, но и практической необходимостью. 

От этого зависит отнесение разрабатывае-

мого правового акта к нормативным, что, в 

свою очередь, означает необходимость 

соблюдения перечня процедур, перечис-

ленных выше, а также возможность при-

менения изданного акта на практике (если 

правовой акт является нормативным и 

подлежащим государственной регистра-

                                                           

2 Федеральный закон от 11 июня 2022 г. № 166-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 17.1 Федерально-

го закона «Об обороне» и статью 31 Федерального 

закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации». 
3 См., например: Тихомиров Ю.А., Рахманина Т.Н., 

Хабибулин А.Г. Закон о нормативных правовых 

актах — актуальная повестка дня // Журнал рос-

сийского права. 2006. № 5. С. 88—93; Бошно С.В. 

Нормативный правовой акт: развитие признаков в 

правоприменительной практике // Арбитражный и 

гражданский процесс. 2009. № 4. С. 23—28. 
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ции, то применяться он может лишь после 

такой регистрации и опубликования).  

Следует признать справедливым вы-

вод ученых о том, что сложность опреде-

ления единого понятия «нормативный 

правовой акт» обусловлена тем, что оно 

охватывает значительное количество раз-

ных официальных документов, издавае-

мых различными органами, ввиду чего 

единообразная регламентация всех норма-

тивных правовых актов вряд ли возможна1. 

Вместе с тем установить легальную 

дефиницию «нормативный правовой акт 

Вооруженных Сил» представляется вполне 

возможным. За основу целесообразно 

взять сформулированные Верховным Су-

дом Российской Федерации2 признаки 

нормативного правового акта: 

— издание акта в установленном по-

рядке управомоченным органом государ-

ственной власти, органом местного само-

управления, иным органом, уполномочен-

ной организацией или должностным ли-

цом; 

— наличие в акте правовых норм (пра-

вил поведения), обязательных для неопре-

деленного круга лиц, рассчитанных на не-

однократное применение, направленных 

на урегулирование общественных отноше-

ний либо на изменение или прекращение 

существующих правоотношений. 

Из приведенных Верховным Судом 

Российской Федерации примеров следует, 

что нормативность правового акта напря-

мую связана с неопределенным кругом 

лиц. Это могут быть акты об установлении 

границы территории, на которой осу-

ществляется территориальное обществен-

ное самоуправление, об установлении гра-

                                                           

1 Подробнее см.: Крамской И.С., Лысенко В.А, 

Рязанова Н.А. К вопросу о дефинитивном ряде 

понятия «нормативно-правовой акт» // Вестник 

экономики, права и социологии. 2015. № 4. 

С. 139—143; Джоусе-Иванина М. Нормативно-

правовой акт в системе источников российского 

права : автореф. дис. … канд. юр. наук. М., 2010.  
2 Постановление Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 50 «О 

практике рассмотрения судами дел об оспаривании 

нормативных правовых актов и актов, содержащих 

разъяснения законодательства и обладающих нор-

мативными свойствами». 

ниц зон с особыми условиями использова-

ния территории и т.д. Действительно, они 

являются обязательными для неопреде-

ленного круга лиц: как физических (вклю-

чая лиц без гражданства), так и юридиче-

ских. 

Здесь можно заключить, что правовой 

акт, нормы которого обязательны для 

определенного круга лиц (например, воен-

нослужащих, личного состава Вооружен-

ных Сил и т.д.), к нормативным правовым 

актам не относится. Вместе с тем практика 

такой вывод не подтверждает. Например, 

приказ Министра обороны, указанный 

выше, распространяется лишь на военно-

служащих, однако Минюст России его за-

регистрировал (что означает его отнесение 

к нормативным правовым актам). 

Подводя общий итог, отметим, что в 

условиях проведения специальной военной 

операции существует необходимость глу-

бокого осмысления вопросов, связанных с 

реализацией Министерством обороны 

полномочий по нормативно-правовому 

регулированию деятельности Армии в 

ипостаси органа управления Вооруженны-

ми Силами (не только федерального орга-

на исполнительно власти).  

Обширность затронутой в настоящей 

работе темы не позволяет исследовать все 

сопутствующие вопросы, однако детерми-

нирует определение направлений даль-

нейшего (отдельного) исследования сле-

дующим образом. 

1. Необходимо выработать критерии 

отделения сферы регулирования деятель-

ности Вооруженных Сил от сферы оборо-

ны. Эти области можно соотнести как 

частное с общим. Деятельность Армии не 

может регулироваться вне обороны, одна-

ко сфера обороны не всегда означает толь-

ко лишь деятельность Вооруженных Сил. 

Здесь можно оттолкнуться от отличитель-

ной черты военного управления, которой 

является обращенность «внутрь» Армии, к 

ее личному составу3, а также от специфики 

и предназначения Вооруженных Сил, яв-

                                                           

3 Глухов Е.А. Методы и формы правового регули-

рования военно-управленческих отношений // Во-

енное право. 2023. № 1(77). С. 47. 
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ляющихся достаточно закрытым государ-

ственным институтом1. Критерием декан-

тации акта, изданного в области регулиро-

вания деятельности Вооруженных Сил, от 

акта, изданного в области обороны, может 

быть наличие прямых предписаний для 

Вооруженных Сил (органов военного 

управления, воинских частей, должност-

ных лиц Вооруженных Сил). 

2. Необходимо сформулировать дефи-

ницию «нормативный правовой акт Во-

оруженных Сил». Проработку этого во-

проса можно осуществить, опираясь на 

позицию Верховного Суда Российской 

Федерации, исследования отечественных 

правоведов о соотношении администра-

тивного и военного законодательства, а 

также сложившуюся практику. Под норма-

тивным правовым актом Вооруженных 

Сил следует понимать официальный доку-

мент, изданный (подписанный, утвер-

жденный) уполномоченным должностным 

лицом или органом военного управления 

Вооруженных Сил в пределах компетен-

ции и направленный на установление, из-

менение, прекращение или приостановле-

ние действия правовых норм, то есть обя-

зательных предписаний постоянного или 

временного характера, распространяю-

щихся на неопределенный круг либо одно-

родную категорию лиц и рассчитанный на 

неоднократное применение. 

3. Необходимо определить оптималь-

ный порядок подготовки, издания, госу-

дарственной регистрации и вступления в 

силу нормативных правовых актов Воору-

женных Сил. Здесь следует оттолкнуться 

от опыта, полученного Министерством 

обороны в ипостаси федерального органа 

                                                           

1 Лапатников В.А. Специальная военная операция 

(антикоррупционный аспект) // Актуальные про-

блемы противодействия коррупции в современных 

условиях: теория и практика : Сборник научных 

трудов Всероссийской научно-практической кон-

ференции, Нижний Новгород, 21 декабря 2022 года 

/ Под ред. С.В. Горбачевой, М.В. Балалаевой. Ниж-

ний Новгород: Нижегородский институт управле-

ния — филиал федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высше-

го образования «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Прези-

денте Российской Федерации», –  2023. –  С. 68-75. 

исполнительной власти, чтобы исключить 

процедуры, неоправданно замедляющие 

эту деятельность.   

К таким процедурам следует отнести 

государственную регистрацию, осуществ-

ляемую Минюстом России. Срок рассмот-

рения в юридическом ведомстве посту-

пившего приказа Министра обороны — до 

40 рабочих дней, что в условиях проведе-

ния специальной военной операции пред-

ставляется недопустимым.  

Здесь можно предложить два варианта 

решения вопроса: первый — возложить 

функции по государственной регистрации 

нормативных правовых актов Вооружен-

ных Сил на Министерство обороны, вто-

рой — отказаться от такой регистрации 

вовсе. 

В обоснование первого подхода можно 

привести следующие доводы. 

Все процедуры, составляющие суть 

государственной регистрации, приказ Ми-

нистра обороны еще на стадии проекта 

проходит до его подписания. Следователь-

но, нормативный правовой акт фактически 

подвергается проведению одних и тех же 

процедур дважды: первый раз юристами 

Министерства обороны, второй — юри-

стами Минюста России.  

При том, что установленные требова-

ния к юристам обоих ведомств качествен-

но не отличаются (имеется в виду отсут-

ствие для сотрудников Минюста России 

критериев, позволяющих предположить 

наличие у них более высокой квалифика-

ции, большего опыта работы, ученой сте-

пени и т.п.), в Министерстве обороны 

предусмотрена военная служба, что обес-

печивает круглосуточную работу и опера-

тивность. Кроме того, для рассмотрения 

нормативных правовых актов Министер-

ства обороны, помимо классического юри-

дического образования и опыта работы, 

необходимо знание особенностей военного 

права, военной администрации2 и структу-

ры Вооруженных Сил. 

                                                           

2 Чернявский А.Г., Емельянова А.И. Правовое 

обеспечение действий войск (сил) в Вооруженных 

конфликтах и при выполнении задач по поддержа-

нию или восстановлению международного мира и 
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Чтобы предвосхитить возражения о 

вероятности возникновения конфликта 

интересов, когда нормативные правовые 

акты будет и издавать, и регистрировать 

одно и то же ведомство (Министерство 

обороны), следует отметить тот факт, что 

нормативные правовые акты Минюста 

России регистрируются им же. 

В России имеются прецеденты возло-

жения органами власти на свое юридиче-

ское подразделение полномочий по госу-

дарственной регистрации нормативных 

правовых актов. Например, в Республике 

Саха (Якутия), где эти функции возложены 

на Департамент по государственно-

правовым вопросам Администрации Главы 

Республики Саха (Якутия) и Правитель-

ства Республики Саха (Якутия). 

Второй подход (отказ от государ-

ственной регистрации) можно подкрепить 

имеющейся практикой. 

Так, Федеральным законом «Об ос-

новных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» установлено, что 

нормативные правовые акты Центральной 

избирательной комиссии (являющейся фе-

деральным государственным органом) 

государственной регистрации не подлежат. 

Еще одним примером выступает Респуб-

лика Карелия, где государственная реги-

страция нормативных правовых актов ор-

ганов исполнительной власти не осу-

ществляется. 

Отсутствие необходимости в направ-

лении приказа Министра обороны в другой 

орган власти избавит Вооруженные Силы 

от значительных в условиях СВО времен-

ных затрат на оформление сопроводитель-

ного комплекта документов, доставку их в 

Минюст России, повторное проведение 

(уже юристами Минюста России) правовой 

и антикоррупционной экспертиз в рамках 

процедуры государственной регистрации. 

В заключение настоящей работы отме-

тим следующее. Положительным факто-

ром является то обстоятельство, что пра-

вовое положение Министерства обороны и 

                                                                                          

безопасности // Вестник военного права. 2019. № 2. 

С. 24. 

предоставленные ему полномочия на изда-

ние нормативных правовых актов исклю-

чают необходимость наделения оборонно-

го ведомства какими-либо дополнитель-

ными полномочиями для нормативно-

правового регулирования деятельности 

Вооруженных Сил в условиях проведения 

специальной военной операции.  

Настоящее время обуславливает необ-

ходимость глубокого осмысления путей 

реализации Министерством обороны пол-

номочий органа управления Вооруженны-

ми Силами (не только федерального орга-

на исполнительно власти).  

Проведение специальной военной опе-

рации должно послужить стимулом для 

научного поиска путей устранения факто-

ров, способных усложнить (замедлить) 

руководство и управление Вооруженными 

Силами.  

Реализация сформулированных 

предложений, касающихся определения 

понятия нормативного правового акта 

Вооруженных Сил, а также порядка их 

разработки, издания, государственной 

регистрации и вступления в силу, 

возможна путем издания Указа Президента 

Российской Федерации «О нормативных 

правовых актах Вооруженных Сил 

Российской Федерации» либо внесения 

соответствующих изменений в 

Федеральный закон «Об обороне». 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные варианты организационного (структурного) 

построения военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации. Проведён сравнительный 

анализ с другими военными правоохранительными органами, выявлены преимущества и недостатки 

различных вариантов построения военной полиции, а также обоснован наиболее эффективный из 

них. 

Ключевые слова: военная полиция, структура, организация, правоохранительные функции. 
 

 

Improving the organizational and staff structure of the military 

police of the Armed Forces of the Russian Federation 
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lawyer in the All-Russian State University of Justice 

(RLA of the Ministry of Justice of Russia) 
 

Abstract. The article considers various variants of organizational (structural) arrangement of the mili-

tary police of the Armed Forces of the Russian Federation. A comparative analysis with other military law 

enforcement agencies is carried out, the advantages and disadvantages of different variants of the military 

police organization are revealed, and the most effective of them is substantiated. 

Keywords: military police, structure, organization, law enforcement functions. 
 

 

Со времени создания военной полиции 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

прошло же более 10 лет1, в связи с чем 

имеется возможность и потребность под-

вести некоторые итоги ее деятельности и 

определить перспективы ее развития. К 

основным направлениям совершенствова-

ния организационных основ деятельности 

военной полиции Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации безусловно относится 

организационно-штатное построение её 

органов, воинских частей и подразделений. 

За время деятельности военной полиции её 

организационно-штатная структура неод-

нократно изменялась. 

                                                           

1 Корякин В.М. Деятельность военной полиции в 

Российской Федерации узаконена (обзорный 

комментарий к Федеральному закону от 3 февраля 

2014 г. № 7-ФЗ) // Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2014. № 3. С. 2—5. 

При изучении организационно-

штатной структуры военной полиции сле-

дует отметить, что улучшение системы 

управления является непрерывным про-

цессом. Этот процесс присущ всем соци-

альным системам, подверженным воздей-

ствию различных объективных факторов, 

постоянно изменяющихся по своему со-

держанию и влиянию на системы2.  

Изучение П.В. Ачаловым структуры и 

численности военной полиции в различ-

ных странах (Болгария, Великобритания, 

Германия, Израиль, Италия, Казахстан, 

Китай, Латвия, Польша, США, Украина, 

Франция, Япония) позволило автору сде-

лать вывод о том, что организационная 

структура и степень подчинённости орга-

                                                           

2 Долинин А.Ю. Организация и правовые основы 

организационно-штатной деятельности органов и 

учреждений уголовно-исполнительной системы : 

дис. ... канд. юрид. наук. Рязань, 2006.  
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нов военной полиции определяются, с од-

ной стороны, историческим прошлым 

(традициями и выполняемыми задачами), а 

с другой стороны — организационной 

структурой и численностью вооруженных 

сил, находящихся в сфере ответственности 

военной полиции1. 

Указанный автор выявил следующие 

принципы организационной структуры 

органов военной полиции различных стран 

мира:  

1) соответствие структуры военной 

полиции её функциям и полномочиям 

(каждая функция или группа функций во-

енной полиции обычно имеет определён-

ное структурное подразделение);  

2) структурно военная полиция соот-

ветствует структуре вооруженных сил как 

в разделении на различные виды и роды 

войск (в составе военной полиции обычно 

выделяются структуры, обслуживающие 

соответствующие виды и роды войск во-

оруженных сил), так и с точки зрения их 

территориального расположения2. 

Данные принципы организационного 

построения, по нашему мнению, примени-

мы и для российской военной полиции. 

Однако учитывая географические особен-

ности Российской Федерации и военно-

административное деление Вооруженных 

Сил, а также расположение отдельных 

гарнизонов на значительном удалении от 

административных центров, деятельность 

военной полиции может быть существенно 

ограничена. 

Решением данной проблемы может 

быть введение представителей начальни-

ков территориальных органов военной 

полиции, например, таких, как участковые 

уполномоченные военной полиции или 

переподчинение войсковых подразделений 

военной полиции военным комендатурам 

гарнизонов. Данные представители будут 

находиться при воинских частях и обла-

дать всеми полномочиями военных поли-

цейских. Особенно это важно при прове-

                                                           

1 Ачалов П.В. Правовое регулирование 

деятельности военной полиции за рубежом (на 

примере США и ФРГ) : дис. ... канд. юрид. наук. 

М.: ВУ, 2000. С. 12. 
2 Там же. С. 13. 

дении неотложных следственных действий 

по уголовному делу, проведении дослед-

ственных проверок и разбирательств по 

дисциплинарным проступкам.  

Изучая вопросы деятельности военной 

полиции, некоторыми авторами предлага-

лись различные модели её организацион-

ного построения. 

Так, например, И.Б. Казакова и 

В.Н. Галузо предлагали наделить военную 

полицию статусом органа государственной 

безопасности, с включением в систему 

органов государственной безопасности в 

качестве одного из самостоятельных ви-

дов. При этом приводится исчерпывающий 

перечень таких органов: Совет Безопасно-

сти Российской Федерации; органы феде-

ральной службы безопасности; органы 

внешней разведки; федеральные органы 

государственной охраны; органы феде-

ральной фельдъегерской связи; органы 

пожарной безопасности; органы военной 

полиции3.  

О.И. Лозинский, рассматривая необ-

ходимость координации правоохранитель-

ной деятельности органов военной поли-

ции, обосновывал это тем, что в соответ-

ствии с п. 4 ст. 25 и ст. 25.1 Федерального 

закона «Об обороне» военная полиция, 

являясь составной частью Вооруженных 

Сил, принимает участие в обеспечении 

законности в Вооруженных Силах. А в 

соответствии с п. 1 ст. 25 указанного зако-

на надзор за законностью в Вооруженных 

Силах осуществляется Генеральным про-

курором и подчинёнными ему военными 

прокурорами, что свидетельствует о необ-

ходимости организации и осуществления 

координации действий по борьбе с пре-

ступными проявлениями, осуществляемых 

военной полицией4. 

Также, в обосновании своей позиции, 

вышеназванный автор приводит положе-

                                                           

3 Казакова И.Б., Галузо В.Н. Военная полиция в 

Российской Федерации: нонсенс или реальная 

необходимость? // Право и государство: Теория и 

практика. 2016. № 1 (133). С. 121—125. 
4 Лозинский О.И. Необходимость координации 

прокуратурой правоохранительной деятельности 

органов военной полиции // Пробелы в российском 

законодательстве. 2017. № 1. С. 214—216. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=34228745&selid=25780028
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ние некоторых правоустанавливающих 

нормативно-правовых актов, где указано, 

что  начальники региональных и террито-

риальных органов военной полиции взаи-

модействуют с руководителем высшего 

исполнительного органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации, 

руководителями территориальных феде-

ральных органов исполнительной власти, 

руководителями иных государственных 

органов, должностными лицами органов 

военной прокуратуры и другими право-

охранительными органами. Тем самым, 

факт нормативно-правового закрепления 

законодателем компетенции начальников 

структурных подразделений военной по-

лиции осуществлять названное взаимодей-

ствие свидетельствует и о том, что они 

уполномочены и обязаны принимать уча-

стие в осуществляемой прокуратурой ко-

ординации действий правоохранительных 

органов по борьбе с преступными прояв-

лениями, а прокуратура, в свою очередь, 

должна рассматривать их как равноправ-

ный субъект названной координации со 

всеми вытекающими отсюда организаци-

онно-правовыми решениями1.  

В своей статье указанный автор под-

тверждает, что большинство законода-

тельно закреплённых направлений дея-

тельности и функций военной полиции 

соответствуют нормам федеральных зако-

нодательных актов, регламентирующих их 

деятельность именно как правоохрани-

тельных органов в Российской Федерации.  

По мнению А.Б. Лободы, в организа-

ционном плане структура военной поли-

ции могла бы включать криминальную 

военную полицию и военную полицию 

общественной безопасности. Первой зада-

чей должна быть в борьба с преступностью 

(оперативно-розыскные и следственные 

функции); второй — обеспечение обще-

ственного порядка: несение патрульно-

постовой службы, контроль безопасности 

дорожного движения с участием военной 

техники, охрана и досмотр военных гру-

зов, охрана и конвоирование военнослу-

                                                           

1 Там же.  

жащих, содержащихся под стражей, и вы-

полнение иных подобных функций2. 

Действующая на сегодняшний день 

организационно-штатная структура воен-

ной полиции, на наш взгляд, не позволяет 

правильно распределить компетенцию 

между подразделениями, исходя из их 

функционального предназначения. В этой 

связи представляется целесообразным пе-

ресмотреть действующую организацион-

но-штатную структуру органов и подраз-

делений военной полиции и создать такую, 

которая создавала бы большие возможно-

сти для эффективной организации именно 

правоохранительной деятельности.  

Рассмотрим различные варианты ор-

ганизационного построения военной поли-

ции и постараемся выявить преимущества 

и недостатки в той или иной системе. 

Вариант № 1: военная полиция в со-

ставе Вооружённых Сил, выполняющая 

различные (правоохранительные и обще-

войсковые) функции. 

Данный вариант организации деятель-

ности действует в настоящее время и пред-

ставляет собой довольно сложную струк-

туру, где сочетаются различные задачи и 

функции, а также органы и подразделения 

военной полиции (правоохранительные, 

общевойсковые и военная автомобильная 

инспекция).  

К преимуществам данной системы мы 

отнесём: оперативность выполнения задач; 

минимальный управленческий аппарат; 

непосредственное обеспечение правопо-

рядка и придание мобильности войскам. 

Недостатками, на наш взгляд, являют-

ся: децентрализация в управлении органа-

ми и подразделениями военной полиции; 

зависимость от армейского командования; 

приоритет общевоенных задач над право-

охранительными; выполнение задач, не 

относящихся к компетенции военной по-

лиции; общее руководство военной поли-

цией специалистами общевойскового про-

                                                           

2 Лобода А.Б. О необходимости создания военной 

полиции как субъекта реализации функции 

российского государства по охране правопорядка в 

Вооруженных Силах Российской Федерации // 

Военно-юридический журнал. 2006. № 9. С. 15—

16. 
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филя, в связи с чем имеет место непонима-

ние правоохранительной специфики. 

Мы рассматриваем военную полицию 

как структуру, выполняющую специфиче-

ские задачи и функции, такие же как, ска-

жем, у подразделений противовоздушной 

обороны, авиации или военно-морского 

флота. 

В 2010 г. армейские части вышеука-

занных подразделений, а также флоты и 

Каспийская флотилия были переданы под 

командование военных округов с целью 

интеграции под единым окружным коман-

дованием или оперативно-стратегическим 

командованием. Армейские ПВО и авиа-

ция были призваны обеспечить мобиль-

ность сухопутных войск и оказывать им 

непосредственную огневую поддержку на 

поле боя. Функции Главного командова-

ния военно-воздушных сил сводились к 

материальному обеспечению и боевой 

подготовки. 

Как тогда отметил Главнокомандую-

щий военно-воздушными силами генерал-

полковник А.Н. Зелин: «… передача ар-

мейской авиации и подразделений ПВО 

командующим округами делается для того, 

чтобы оптимизировать органы управления 

и сосредоточить основные силы и средства 

в войсках, что должно предотвратить хи-

щения и утраты материальных средств и 

обеспечить жёсткую централизацию де-

нежных потоков, предотвратить нецелевые 

расходы, все финансовые нарушения, ко-

торые, к сожалению, присутствуют в Во-

оруженных Силах, в том числе в ВВС»1. 

Очень странное обоснование, на наш 

взгляд. 

Но как мы знаем с 1 декабря 2023 г. 

армейские подразделения ПВО и армей-

ская авиация вновь были переданы под 

непосредственное руководство Воздушно-

космическим силами, а флоты и флотилия 

— Военно-Морскому Флоту. 

Вариант № 2: военная полиция в со-

ставе Вооруженных Сил как отдельный 

вид (род) войск с делением на самостоя-

                                                           

1 Интервью Главнокомандующего военно-

воздушными силами ВС РФ генерал-полковника 

Зелина А.Н. URL: https://rg.ru/2010/08/11/vvs-

anons.html. 

тельные службы: 1) Служба правопорядка 

(военная полиция); 2) Служба охраны и 

тыла; 3) Военная автомобильная инспек-

ция. При этом, у каждой из служб будет 

приставка «Министерства обороны», как 

сейчас у ВАИ. 

При данной организационной структу-

ре руководители центрального и регио-

нальных органов осуществляют общее 

управление всей деятельностью органа. 

При этом они руководят двумя службами, 

которые достаточно автономны друг от 

друга, например, служба правопорядка и 

служба охраны и тыла. Одни подразделе-

ния (службы) занимаются правоохрани-

тельной деятельностью, в то время как 

другие выполняют общевойсковые (иные) 

функции, которые должны носить вспомо-

гательный характер. При этом структура, 

организация и согласование деятельности 

правоохранительных подразделений орга-

нов военной полиции будут выполняться 

по согласованию с органами военной про-

куратуры. То есть, служба правопорядка 

будет иметь двойное подчинение. По спе-

циальным и кадровым вопросам её дея-

тельность будет подконтрольна органам 

военной прокуратуры. Начальник службы 

правопорядка (военной полиции) должен 

соответствовать военной специальности в 

области военно-юридического профиля. 

Преимущества такого построения: 

централизация управления органами и 

подразделениями военной полиции; отно-

сительная независимость от армейского 

командования; общевойсковые функции 

становятся вспомогательными; единая 

практика правоприменения; руководство 

по специальным вопросам координирую-

щим правоохранительным органом — во-

енной прокуратурой.   

Недостатки: смешение разных по 

свойствам задач (функций); потеря опера-

тивности выполнения задач; общее управ-

ление специалистами общевойскового 

профиля; увеличение управленческого ап-

парата. 

Говоря о централизации в управлении 

органами и подразделениями военной по-

лиции, стоит ещё раз сказать о ранее упо-

мянутых нами других армейский подраз-

делениях (ПВО, авиация, флот). 

https://rg.ru/2010/08/11/vvs-anons.html
https://rg.ru/2010/08/11/vvs-anons.html
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Как отмечали эксперты, централиза-

ция управления армейской авиацией и 

ПВО имеет сразу несколько преимуществ: 

устранение недочётов в работе подразде-

лений ПВО и авиации; повышение без-

опасности полётов; появление полной кар-

тины ведения боевых действий; создание 

единого радиолокационного и информаци-

онного поля; интеграция всех необходи-

мых сил и средств; упрощение работы 

авиации; преодоление разногласий в рабо-

те1. 

Целью переподчинения всех флотов и 

Каспийской флотилии Главнокомандую-

щему ВМФ являлось повышение эффек-

тивности в управлении2. Соответственно, 

нахождение флотов в составе военных 

округов и их двойное подчинение создава-

ло ряд проблем в функционировании 

ВМФ, а также удлиняло управленческую 

цепочку3. 

Вариант №3: военная полиция в со-

ставе МВД России. 

Данный вариант, ранее казавшийся ав-

тору нереалистичным, сегодня вполне за-

служивает внимания. В настоящее время к 

военным правоохранительным органам мы 

относим военные следственные органы, 

органы военной прокуратуры, а также ор-

ганы безопасности в Вооружённых Силах.  

В соответствии со ст. 4 Федерального 

закона от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О 

Следственном комитете Российской Феде-

рации» военные следственные органы вхо-

дят в общую систему Следственного коми-

тета и приравниваются к специализиро-

ванным его подразделениям. 

Согласно ст. 11 Федерального закона 

от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокура-

туре Российской Федерации» в систему 

органов прокуратуры входят военные про-

куратуры. 

Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации на основании ст. 2 

                                                           

1 URL: https://dzen.ru/a/Y_yQ5CCGcVQwfrXv. 
2 Заявление Министра обороны Российской Феде-

рации генерала армии Шойгу С.К. URL: 

https://rg.ru/2023/11/21/shojgu-soobshchil-o-

perepodchinenii-flotov-i-kaspijskoj-flotilii-glavkomu-

vmf.html. 
3 URL:  https://vz.ru/news/2023/4/24/1208890.html. 

Федерального закона от 3 апреля 1995 г. № 

40-ФЗ «О федеральной службе безопасно-

сти», также имеет свои специализирован-

ные подразделения (управления, отделы) в 

области обеспечения безопасности в Во-

оруженных Силах Российской Федерации, 

других войсках и воинских формировани-

ях, а также в их органах управления, кото-

рые именуются органами безопасности в 

войсках. 

Во всех вышеперечисленных органах 

их должностные лица из числа следовате-

лей, прокуроров, их помощников и оперу-

полномоченных имеют статус военнослу-

жащих. 

Таким образом, органы, обеспечива-

ющие законность и безопасность в вой-

сках, то есть военные правоохранительные 

органы, не входят в состав Вооруженных 

Сил и довольно успешно решают постав-

ленные перед ними задачи. 

Стоит сказать, что вопрос создания во-

енной полиции в структуре МВД России 

уже поднимался в нашей истории. Так, в 

1991 г. в Бюллетене Главной военной про-

куратуры была опубликована статья, в ко-

торой обосновывалась необходимость со-

здания военной милиции4. В данной статье 

была дана характеристика проблем, свя-

занных с отсутствием военных специали-

зированных органов правопорядка в ар-

мии, и предложено создание военной ми-

лиции. В функции и задачи данной струк-

туры предлагалось включить те же задачи, 

что и выполняемые органами внутренних 

дел, но с учётом военной специфики. На 

военную милицию планировалось возло-

жить обязанности по охране общественно-

го и воинского порядка, розыскную дея-

тельность и профилактику правонаруше-

ний в воинских частях. 

В 1992 г. в России вновь заговорили о 

создании военной милиции. Данную идею 

высказали в Генеральной прокуратуре и 

предложили создать ее территориальные 

органы по гарнизонному принципу. При 

этом в данных органах предусматривалось 

создание различных служб и отделов 

                                                           

4 См.: Поросков П.В. Создавать военную милицию? 

// Информационный бюллетень Главной военной 

прокуратуры. 1991. № 2 (140). С. 32—35. 

https://rg.ru/2023/11/21/shojgu-soobshchil-o-perepodchinenii-flotov-i-kaspijskoj-flotilii-glavkomu-vmf.html
https://rg.ru/2023/11/21/shojgu-soobshchil-o-perepodchinenii-flotov-i-kaspijskoj-flotilii-glavkomu-vmf.html
https://rg.ru/2023/11/21/shojgu-soobshchil-o-perepodchinenii-flotov-i-kaspijskoj-flotilii-glavkomu-vmf.html
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(криминальной, по борьбе с экономиче-

скими преступлениями и других). 

На наш взгляд, вариант функциониро-

вания военной полиции в составе МВД 

России с возможностью осуществления 

полномочий оперативно-розыскной дея-

тельности имеет больше преимуществ чем 

недостатков. 

К преимуществам данного варианта 

мы отнесли: независимость от армейского 

командования; сосредоточение на основ-

ной цели — обеспечение законности и 

правопорядка; возможность осуществлять 

ОРД; взаимодействие с другими подразде-

лениями МВД России, передача опыта 

борьбы с преступностью; снятие задач, не 

относящихся к компетенции военной по-

лиции; единая практика правоприменения. 

К недостаткам мы отнесли незначи-

тельное увеличение управленческого ап-

парата. 

Боле того, у МВД России уже имеется 

опыт управления именно воинскими под-

разделениями, когда внутренние войска 

входили в состав МВД России. 

Вариант № 4: военная полиция как 

самостоятельная структура (федераль-

ный орган исполнительной власти). 

Данный вариант имеет давнюю исто-

рию и берёт своё начало с 1994 г. А уже в 

2000 г. был подготовлен проект закона «О 

военной полиции Российской Федерации», 

который рассматривался Государственной 

Думой и в соответствии с которым преду-

сматривалось создание отдельной незави-

симой структуры — федеральной военной 

полиции с полномочиями вести оператив-

но-розыскную деятельность и расследо-

вать отдельные категории преступлений. 

Данный закон так и не бы принят1.  

В соответствии с вышеуказанным про-

ектом закона на военную полицию возла-

гались следующие задачи: охрана обще-

ственного порядка и обеспечение обще-

ственной безопасности в связи с функцио-

нированием Вооруженных Сил; выявление 

                                                           

1 Выступление депутата Государственной Думы 

Российской Федерации В.И. Бессонов по вопросам 

деятельности военной полиции Вооруженных Сил 

РФ // URL: 

https://kprf.ru/dep/gosduma/activities/127141.html. 

и пресечение правонарушений, совершён-

ных военнослужащими, с полномочиями 

по расследованию уголовных дел и прове-

дению оперативно-розыскных мероприя-

тий; розыск и конвоирование нарушите-

лей; профилактическая и воспитательная 

работа в Вооруженных Силах. 

Ещё раз отметим, что согласно выше-

названному законопроекту военная поли-

ция предусматривалась как самостоятель-

ный орган, который не входил в состав 

Вооруженных Сил и имел статус феде-

ральной службы, которая напрямую под-

чинялась бы Президенту Российской Фе-

дерации. 

Случаи, когда структурное подразде-

ление федерального органа исполнитель-

ной власти, как правило из силового блока, 

выходило из состава этого органа и стано-

вилось самостоятельным государственным 

органом нам хорошо известны. К таковым 

отнесём Федеральную службу охраны, 

Службу внешней разведки и другие. Одна-

ко более близким для нас органом будут 

являться внутренние войска МВД России, 

преобразовавшиеся в Федеральную службу 

войск национальной гвардии (Росгвардия). 

Сегодня Росгвардия чем-то напомина-

ет военную полицию, поскольку в ней со-

четаются задачи из сразу нескольких, от-

носительно самостоятельных и разных 

областей (поддержание общественной без-

опасности и порядка, охрана объектов, 

борьба с диверсантами, вневедомственная 

охрана и лицензионно-разрешительная 

работа). Должностные лица Росгвардии 

имеют разные статусы (военнослужащие, 

государственные служащие (бывшей со-

трудники полиции), федеральные государ-

ственные гражданские служащие и просто 

работники). 

В этой связи встаёт вопрос: относится 

ли Росгвардия к правоохранительным ор-

ганам? На него учёное сообщество отвеча-

ет по-разному. 

Н.П. Герасимова, А.П. Коренев рас-

сматривают Росгвардию как реализующую 

правоохранительные функции, отмечая 

при этом, что именно органы государ-

ственной власти способствуют реализации 

правоохранительной функции государства, 

которая заключается в защите прав и сво-
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бод человека и гражданина на территории 

Российской Федерации1. 

Такие авторы, как А.Б. Винокур, 

П.С. Воробьев, В.К. Лис обращают внима-

ние только на военную составляющую и 

приходят к выводу о том, что Росгвардия 

является крупнейшим органом, сосредото-

ченным на выполнении задач военными 

внутри государства, то есть усиленная во-

енная организация для поддержания по-

рядка внутри страны2. 

Мы близки к позиции М.Ю Гарник, 

которая отмечает, что функции Росгвардии 

указывают на то, что она является неотъ-

емлемым механизмом в системе право-

охранительных органов, а правоохрани-

тельные функции выполняются отдельны-

ми подразделениями, специально на это 

уполномоченными3. 

Причины, по которым складываются 

такие разные научные позиции, на наш 

взгляд, могут заключаться в том, что, во-

первых, в Росгвардии сочетаются разные 

направления деятельности (военная и по-

лицейская), во-вторых, каждый из авторов 

мог ранее проходить службу или причис-

лять себя либо к военнослужащим, то есть 

к бывшим внутренним войскам, либо к 

полицейским подразделениям, перешед-

шим из МВД России, в связи с чем с ка-

кой-то одной спецификой знаком больше. 

Напомним, что в соответствии с Феде-

ральным законом от 3 июля 2016 г. № 226-

ФЗ «О войсках национальной гвардии Рос-

сийской Федерации» должностные лица 

этого ведомства имеют разный статус, в 

основном одни являются военнослужащи-

ми, а другие сотрудниками полиции. Стоит 

                                                           

1 Герасимова Н.П. Государственно-правовое регу-

лирование в правоохранительной деятельности// 

Международное право. Сравнительное правоведе-

ние. 2017. № 2 (13). С. 42—43; Коренев А.П. Адми-

нистративное право России. М., 2000. С. 57—58. 
2 Винокур А.Б. Статус Росгвардии // Правовые 

аспекты. 2019. № 4. С. 51; Воробьев П.С. Право-

охранительные органы // Экономика и право. 2020. 

№ 3. С. 28; Лис В.К. Правоохранительная функция 

государства // Актуальные вопросы. 2019. № 1. 

С. 38.  
3 Гарник Л.Ю. Росгвардия как орган государствен-

ной власти по реализации правоохранительной 

функции государства // Проблемы правоохрани-

тельной деятельности. 2021. № 4. С. 29. 

сказать, что профессионально-

психологические (поведенческие) особен-

ности у военнослужащих и полицейских 

разные. Так военнослужащие Росгвардии 

ближе к военнослужащим Вооружённых 

Сил Российской Федерации, а перешедшие 

из МВД России — соответственно к поли-

ции. 

Учитывая изложенное, складывающа-

яся система управления в военной полиции 

выглядит даже проще, поскольку подав-

ляющее большинство должностных лиц 

являются военнослужащими4. 

Если мы проанализируем деятельность 

военной полиции в зоне проведения спе-

циальной военной операции, то заметим, 

что её функции там во многом совпадают с 

функциями и задачами Росгвардии. На 

военную полицию в зоне специальной во-

енной операции возложены как право-

охранительные, так и иные (общевойско-

вые или специальные) функции. 

К правоохранительным функциям 

можно отнести: поддержание воинского 

правопорядка (противодействие преступ-

ности) среди военнослужащих (проведение 

необходимых мероприятий с нарушителя-

ми); поддержание правопорядка и обще-

ственной безопасности в городах и других 

населённых пунктах и оказание содействия 

в этом местным правоохранительным ор-

ганам. 

К общевойсковым (специальным) от-

несены5: охрана пунктов управления (шта-

бов); охрана военнопленных во временных 

пунктах размещения; обеспечение без-

опасности дорожного движения; выполне-

ние задач дорожно-комендантской служ-

бы; проведение гуманитарных мероприя-

тий, а также обеспечение безопасности при 

их проведении; борьба с диверсионно-

разведывательными группами и беспилот-

ными летательными аппаратами; помощь в 

                                                           

4 В штате территориальных органов военной поли-

ции на должностях юрисконсультов (дознавателей) 

состоят работники в статусе гражданского персо-

нала Вооруженных Сил.  
5 См. подробнее: Минтягов С.А. Некоторые право-

вые аспекты правоприменения в деятельности во-

енной полиции Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации в специальной военной операции // Воен-

ное право. 2023. № 1 (77). С. 143—152. 

https://elibrary.ru/contents.asp?id=36388167
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36388167
https://elibrary.ru/contents.asp?id=36388167&selid=36388169
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эвакуации мирного населения из зоны бое-

вых действий; участие в рабочих группах 

по работе с представителями администра-

ций муниципальных образований по взаи-

модействию с мирным населением; охрана 

социальных объектов; разоружение и учёт 

сдавшихся участников территориальной 

обороны противника. 

Таким образом, несмотря на то, что 

Росгвардия выполняет разноплановые 

функции, в том числе правоохранитель-

ные, она является отдельным государ-

ственным органом. Поэтому вполне до-

пускаем, что военная полиция, в случае её 

нахождения в составе МВД России, спра-

вится с возложенными на неё задачами. 

К преимуществам данного построения 

отнесём: независимость от армейского ко-

мандования; сосредоточение на основной 

цели — обеспечение законности и без-

опасности дорожного движения; единая 

практика правоприменения. 

Недостатками данной системы будут 

являться: увеличение государственного 

финансирования и увеличение управлен-

ческого аппарата. 

Данный вариант не рассматривается 

нами как основной, поскольку численность 

военной полиции, а также нестратегиче-

ский характер её задач и функций не поз-

воляют претендовать на самостоятельный 

федеральный орган государственной вла-

сти. 

В заключение для наглядности пред-

ставим рассмотренные выше варианты 

построения военной полиции в виде таб-

лицы (см. табл.). 

 
Таблица 

Варианты организационной структуры военной полиции Вооруженных Сил 

Вариант № 1 Вариант № 2 Вариант № 3 Вариант № 4 

Военная полиция в 

составе Вооруженных 

Сил в подчинении 

войск 

(действующая в настоя-

щее время) 

Военная полиция в составе 

Вооруженных Сил как 

отдельный вид (род) войск 

с делением на самостоятель-

ные службы: 

Служба правопорядка  

Служба охраны ВАИ 

Военная полиция в 

составе МВД России 

(с полномочиями ОРД) 

Военная полиция как 

самостоятельная 

структура (ФОИВ) 

Задачи: 

1) правоохранительные 

2) общевойсковые 

3) безопасность дорожно-

го движения (ВАИ) 

Задачи: 

1) правоохранительные 

(Служба правопорядка) 

2) общевойсковые (Служ-

ба охраны) 

3) безопасность дорожного 

движения (ВАИ) 

Задачи: 

1) правоохранительные 

2) безопасность дорож-

ного движения  

Опыт: ВВ МВД РФ, 

ВСО СК РФ, военная 

прокуратура и др. 

Задачи: 

1) правоохранительные 

2) безопасность дорож-

ного движения  

 

Преимущества: 

— оперативность в вы-

полнении задач  

— минимальный управ-

ленческий аппарат 

— непосредственное 

обеспечение правопо-

рядка и придание мо-

бильности войскам   

 

Преимущества: 

— централизация управ-

ления 

— относительная незави-

симость от армейского 

командования; 

— общевойсковые функ-

ции становятся вспомога-

тельными 

— единая практика право-

применения; 

— руководство по специ-

альным вопросам коорди-

нирующим правоохрани-

тельным органом — воен-

ной прокуратурой 

Преимущества: 

— независимость от 

армейского командова-

ния; 

— сосредоточение на 

основной цели; 

— полномочия ОРД; 

— взаимодействие с др. 

подразделениями МВД, 

передача опыта борьбы 

с преступностью: 

— снятие задач, не 

относящихся к; 

— единая практика 

правоприменения 

Преимущества: 

— независимость от 

армейского командова-

ния; 

— сосредоточение на 

основной цели — обес-

печение законности и 

безопасности дорожного 

движения; 

— единая практика пра-

воприменения  

Недостатки: 

— децентрализация в 

управлении; 

— зависимость от ар-

Недостатки: 

— смешение разных по 

свойствам задач (функ-

ций); 

Недостатки: 

— незначительное 

увеличение управлен-

ческого аппарата 

Недостатки: 

— увеличение государ-

ственного финансирова-

ния; 



Военное право. 2024. № 3 (85)  

 

104 

мейского командования; 

— приоритет общевоен-

ных задач над право-

охранительными;  

— выполнение задач, не 

относящихся к компе-

тенции военной поли-

ции; 

— общее руководство 

специалистами общевой-

скового профиля (непо-

нимание правоохрани-

тельной специфики) 

— утрата оперативности в 

выполнении задач; 

— общее управление спе-

циалистами общевойско-

вого профиля; 

— увеличение управлен-

ческого аппарата 

— увеличение управлен-

ческого аппарата 

 

Подводя итог, сделаем следующие вы-

воды: 

1) каждый вариант построения воен-

ной полиции будет иметь как преимуще-

ства, так и недостатки; 

2) в случае снятия с военной полиции 

несвойственных для правоохранительных 

органов задач больше подойдет вариант № 

3, то есть военная полиция как структур-

ное подразделение МВД России; 

3) если же отталкиваться от структу-

ры, при которой военная полиция находит-

ся в штате Вооруженных Сил, то наиболее 

вероятен вариант № 2, при котором штат-

ная численность не увеличится, все задачи 

сохранятся, но для повышения эффектив-

ности их выполнения необходимо будет 

вывести военную полицию в ранг отдель-

ного вида (рода) войск, выделить подраз-

деления правопорядка и безопасности до-

рожного движения, обеспечить независи-

мость путём централизации управления и 

по специальным вопросам подчинить во-

енной прокуратуре. 

Обобщая вышесказанное, можно кон-

статировать, что современное состояние 

правоохранительной деятельности военной 

полиции свидетельствует о необходимости 

придания ей уровня, необходимого в воен-

ное время. Одним из основных путей по-

вышения эффективности правоохрани-

тельной деятельности военной полиции 

является совершенствование её организа-

ции, в частности структуры.  
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Нет закона, который был бы всем по душе  
Катон Старший 

 

Проблемные вопросы правового регу-

лирования материальной ответственности 

военнослужащих, применения правовых 

норм, соотношение военно-

административного и гражданско-

правового начала в этой сфере обществен-

ных отношений по-прежнему актуальны 

как для правоприменителей, так и для уче-

ных, интересующихся проблемами воен-

ного права1. 

                                                           

1 См., например: Гусейнова Н.Ч., Титов А.В., Тю-

рин А.И. Комментарий к Федеральному закону «О 

материальной ответственности военнослужащих» 

(постатейный). М.: За права военнослужащих, 

2010; Баранников М.М., Харитонов С.С. Матери-

альная ответственность военнослужащих: компен-

сация ущерба военной организации (военно-

судебная практика) // Военное право. 2024. № 2 

(84). С. 78—85; Кириченко Н.С. Обзор предложе-

ний по совершенствованию законодательства о 
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Однако судебная практика как важ-

нейший фактор развития и совершенство-

вания военного законодательства позволя-

ет применительно к рассматриваемой теме 

«подсветить» те правовые нормы Феде-

рального закона «О материальной ответ-

ственности военнослужащих», которые 

чаще всего становятся предметом споров, 

обусловленных разным пониманием сто-

ронами сущности правовых предписаний. 

Это подтверждают следующие приме-

ры.  

1. Выплаченная военнослужащему в 

соответствии с действующим законода-

тельством денежная компенсация за наем 

жилого помещения не может быть при-

знана материальным ущербом, подлежа-

щим возмещению другим военнослужащим 

в связи с несвоевременным освобождением 

ими служебного жилого помещения, зани-

маемого на основании действующего дого-

вора найма. 

Представитель Пограничного управ-

ления обратился в суд с исковым заявле-

нием, в котором в порядке привлечения к 

материальной ответственности просил 

взыскать с Б. 138 593 руб. 31 коп. в счет 

возмещения материального ущерба, при-

чиненного выплатой денежной компенса-

ции за наем жилого помещения другому 

военнослужащему в связи с несвоевремен-

                                                                                          

материальной ответственности военнослужащих // 

Военное право. 2022. № 5 (75). С. 113—119; Кири-

ченко Н.С. Административный порядок привлече-

ния военнослужащих к материальной ответствен-

ности // Военное право. 2020. № 4 (62). С. 96—100; 

Кириченко Н.С. Материальная ответственность 

военнослужащих: ее цели и функции // Военное 

право. 2020. № 1 (59). С. 161—164; Корякин В.М., 

Харитонов В.С. Некоторые вопросы признания 

правовых актов недействующими (по материалам 

судебной практики) // Военное право. 2020. № 

6(64). С. 127—132; Леонтьев В.Н., Харитонов С.С. 

Материальная ответственность военнослужащих за 

ущерб имуществу воинской части, ее основания, 

условия: практика военных судов // Право в Во-

оруженных Силах — военно-правовое обозрение. 

2024. № 4 (321). С. 43—51; Туганов Ю.Н., Харито-

нов В.С. О судебной практике в сфере материаль-

ного обеспечения подготовки граждан по основам 

военной службы в образовательных организациях // 

Военно-юридический журнал. 2019. № 12. С. 7—

10.  

ным освобождением ответчиком служеб-

ного жилого помещения.  

Решением гарнизонного военного су-

да, оставленным без изменения судом 

апелляционной инстанции, в удовлетворе-

нии искового заявления отказано по сле-

дующим основаниям. 

В соответствии со ст. 2, ч. 1 ст. 3 Фе-

дерального закона «О материальной ответ-

ственности военнослужащих» военнослу-

жащие несут материальную ответствен-

ность только за причиненный по их вине 

реальный ущерб, под которым понимают-

ся, в частности, излишние денежные вы-

платы. 

Согласно ст. 93, ч. 3 ст. 104 ЖК РФ 

служебные жилые помещения предназна-

чены для проживания граждан в связи с 

прохождением службы. Договор найма 

служебного жилого помещения заключа-

ется на период трудовых отношений, про-

хождения службы. Прекращение трудовых 

отношений либо увольнение со службы 

являются основанием прекращения дого-

вора найма служебного жилого помеще-

ния. 

В силу ч. 1 ст. 103 ЖК РФ в случаях 

расторжения или прекращения договоров 

найма специализированных жилых поме-

щений граждане должны освободить жи-

лые помещения, которые они занимали по 

данным договорам. В случае отказа осво-

бодить такие жилые помещения указанные 

граждане подлежат выселению в судебном 

порядке без предоставления других жилых 

помещений, за исключением случаев, 

предусмотренных ЖК РФ. 

В п. 56 Правил организации в органах 

федеральной службы безопасности работы 

по обеспечению жилыми помещениями, 

утвержденных приказом ФСБ России от 24 

октября 2011 г. № 590, определено, что 

при переводе к новому месту военной 

службы, а также при истечении срока дей-

ствия договора найма служебного жилого 

помещения военнослужащие и члены их 

семей обязаны освободить и сдать в трех-

месячный срок служебные жилые помеще-

ния балансодержателям в надлежащем 

состоянии по акту приема-передачи и тех-

нического состояния служебного жилого 

помещения с предоставлением докумен-
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тов, свидетельствующих об отсутствии 

задолженности по коммунальным плате-

жам. 

Из приведенных правовых норм сле-

дует, что служебные жилые помещения 

предоставляются военнослужащим на пе-

риод прохождения военной службы и под-

лежат освобождению после ее окончания, 

при переводе к новому месту военной 

службы или при истечении срока действия 

договора найма. 

Это согласуется с правовой позицией, 

приведенной в Обзоре судебной практики 

Верховного Суда Российской Федерации 

№ 2 за 2017 г., согласно которой прекра-

щение трудовых отношений с работодате-

лем, предоставившим жилое помещение, 

служит лишь основанием для прекращения 

договора найма служебного жилого поме-

щения, но не влечет за собой автоматиче-

ское прекращение договора в момент 

увольнения сотрудника. Договор найма 

служебного жилого помещения сохраняет 

свое действие вплоть до его добровольного 

освобождения нанимателем, при отказе от 

которого гражданин подлежит выселению 

в судебном порядке с прекращением прав 

и обязанностей в отношении занимаемого 

жилья. 

По делу установлено, что Б. проходит 

военную службу в Пограничном управле-

нии.  

На основании договора найма служеб-

ного жилого помещения от 7 декабря 

2007 г., заключенного между ответчиком и 

Пограничным управлением, она с членами 

семьи проживала в служебном жилом по-

мещении в г. А. 

В п. 15—19 гл. 4 этого договора найма 

указано, что он расторгается по соглаше-

нию сторон. По требованию Пограничного 

управления договор найма расторгается, в 

том числе, в случае обеспечения военно-

служащего и совместно проживающих с 

ним членов его семьи жилыми помещени-

ями для постоянного проживания по месту 

прохождения военной службы по нормам 

и в порядке, установленным законами и 

иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

Сроки освобождения жилого помеще-

ния в этом случае нормативными право-

выми актами или договором найма слу-

жебного жилого помещения не установле-

ны. 

25 ноября 2021 г. Б. перечислена жи-

лищная субсидия, предоставленная ей и 

членам ее семьи на основании решения 

жилищной комиссии Пограничного управ-

ления от 15 ноября 2021 г. Решением этой 

же жилищной комиссии от 23 декабря 

2021 г. она снята с жилищного учета. 

2 ноября 2021 г. Б. на средства жи-

лищной субсидии приобрела жилое поме-

щение в г. А. 

22 ноября 2022 г. служебное жилое 

помещение передано ответчиком Погра-

ничному управлению. 

В справке о результатах администра-

тивного расследования от 20 февраля 

2023 г. указано, что ввиду того, что Б. и 

члены ее семьи незаконно занимали слу-

жебное жилое помещение в период с 3 

марта по 22 ноября 2022 г., сотрудник, 

стоящий в очереди на служебное жилое 

помещение, аналогичное занимаемому 

ответчиком, не мог заселиться в служебное 

жилое помещение и получил компенсацию 

за наем жилого помещения в размере 

138 593 руб. 31 коп., что определено как 

причиненный ущерб. 

Из объяснений ответчика, данных ею в 

ходе административного расследования 15 

февраля 2023 г., а также в судах первой и 

апелляционной инстанций, следует, что в 

связи с проводимыми ремонтными рабо-

тами в приобретенной квартире не было 

возможности освободить служебное жилое 

помещение, в котором тоже требовался 

ремонт перед сдачей Пограничному 

управлению. Требований о расторжении 

договора найма ей не поступало, от осво-

бождения служебного жилого помещения 

она не отказывалась. 

В соответствии с действовавшим до 9 

июля 2022 г. п. 3 ст. 15 Федерального за-

кона «О статусе военнослужащих» воен-

нослужащим, проходящим военную служ-

бу по контракту, и членам их семей, при-

бывшим на новое место военной службы 

военнослужащих, до получения жилых 

помещений по установленным нормам, 

предоставляются служебные жилые поме-

щения, пригодные для временного прожи-
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вания, жилые помещения маневренного 

фонда или общежития. 

В случае отсутствия указанных жилых 

помещений воинские части арендуют жи-

лые помещения для обеспечения военно-

служащих и совместно проживающих с 

ними членов их семей или по желанию 

военнослужащих ежемесячно выплачива-

ют им денежную компенсацию за наем 

(поднаем) жилых помещений в порядке и 

размерах, которые определяются Прави-

тельством Российской Федерации. 

Аналогичные правила установлены в 

действующем п. 7 ст. 15.2 указанного За-

кона. 

Порядок выплаты в органах федераль-

ной службы безопасности денежной ком-

пенсации за наем (поднаем) жилых поме-

щений утвержден приказом ФСБ России 

от 6 июня 2023 г. № 248. 

Таким образом, выплаченная военно-

служащему в соответствии с действующим 

законодательством денежная компенсация 

за наем жилого помещения не может быть 

признана материальным ущербом, подле-

жащим возмещению другим военнослу-

жащим в связи с несвоевременным осво-

бождением занимаемого им служебного 

жилого помещения на основании договора 

найма, не прекратившего свое действие. 

Материалы дела не содержали сведе-

ний о расторжении истцом и ответчиком 

договора найма служебного жилого поме-

щения, а также об обращении Погранично-

го управления в период с 3 марта по 22 

ноября 2022 г. в установленном порядке в 

суд с исковым заявлением о выселении Б. 

и членов ее семьи. 

Поэтому гарнизонный военный суд 

пришел к правильному выводу об отсут-

ствии оснований для признания ее винов-

ной в причинении ущерба Пограничному 

управлению и обоснованно отказал в удо-

влетворении искового заявления1. 

                                                           

1 См.: Обзорная справка судебной практики рас-

смотрения военными судами административных, 

гражданских дел и материалов, а также дел об ад-

министративных правонарушениях за 2023 год, 

утверждена постановлением президиума Южного 

окружного военного суда 18.01.2024 г. № 3 URL: 

2. Неустановление ущерба имуществу 

воинской части и вины ответчика в его 

причинении повлекло отмену решения суда 

о привлечении военнослужащего к полной 

материальной ответственности. 

Командир воинской части обратился с 

иском о привлечении бывшего командира 

отделения младшего сержанта запаса Ш. к 

полной материальной ответственности в 

размере 404 328 руб. 47 коп. в счет возме-

щения материального ущерба, причинен-

ного недостачей имущества РАВ, принято-

го им под отчет. 

Петрозаводский гарнизонный военный 

суд, применив положения ст. 11 Федераль-

ного закона «О материальной ответствен-

ности военнослужащих», удовлетворил 

иск частично и уменьшил размер денеж-

ных средств, подлежащих взысканию с 

ответчика, до 200 000 руб. 

Окружной военный суд решение от-

менил в связи с недоказанностью обстоя-

тельств, имеющих значение для дела и 

неправильным применением норм матери-

ального права, указав следующее. 

В силу абзаца второго ст. 5 Закона о 

материальной ответственности военно-

служащие несут материальную ответ-

ственность в полном размере ущерба в 

случаях, когда ущерб причинен по неосто-

рожности военнослужащим, которому 

имущество было вверено на основании 

документа (документов), подтверждающе-

го (подтверждающих) получение им этого 

имущества для обеспечения хранения, пе-

ревозки и (или) выдачи этого имущества 

либо производства финансовых расчетов. 

Согласно ч. 1 ст. 56 ГПК РФ каждая 

сторона должна доказать те обстоятель-

ства, на которые она ссылается как на ос-

нования своих требований и возражений, 

если иное не предусмотрено федеральным 

законом. 

Между тем наличие ущерба имуще-

ству воинской части, как и вина ответчика 

в его причинении в данном деле достовер-

но не установлены и не доказаны. 

                                                                                          

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

unity&rid=63 (дата обращения 10.02.2024) 

consultantplus://offline/ref=2BE44693961A5975E8193B1E21FBB35E4ABCE1F4B9B99B61ADA895808DDC46918EE366970CE5FD1040698CE8634844F36F0FEA3013DF9A77cEtEF
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Пунктом 2 ст. 7 Закона о материальной 

ответственности предусмотрено, что в 

случае обнаружения ущерба назначается 

административное расследование, которое 

проводится с целью установления причин 

возникновения ущерба, его размера и ви-

новных лиц. 

Основанием для проведения админи-

стративного расследования является нали-

чие реального ущерба, отраженного в 

учетных документах воинской части, а 

само административное расследование 

является необходимым элементом проце-

дуры привлечения военнослужащего к ма-

териальной ответственности в судебном 

порядке. 

В данном деле с учетом характера и 

особенностей выполнения военнослужа-

щими обязанностей военной службы под-

лежало выяснению, являлся ли ответчик 

материально ответственным лицом, исходя 

из занимаемой воинской должности, 

вследствие возложения дополнительных 

полномочий либо на основании разового 

поручения, обусловленного участием в 

операциях с материальными ценностями, 

получал ли он имущество в конкретное 

подразделение, для личного использования 

либо для перемещения (перевозки, выдачи 

и т.д.). 

Эти нормативные предписания коман-

дованием не выполнены, так как факты, 

подтверждающие ущерб и вину в его при-

чинении Ш., не установлены. 

В отсутствие уволенного с военной 

службы ответчика, место жительства кото-

рого неизвестно, не участвовавшего ни в 

административном расследовании, ни в 

судебном разбирательстве дела, командо-

вание и суд формально исходили из того, 

что Ш., занимавший воинскую должность 

командира отделения взвода управления 

гаубичной самоходно-артиллерийской ба-

тареи, являлся материально ответственным 

лицом и в декабре 2020 г. принял под от-

чет имущество по номенклатуре РАВ 

одиннадцати наименований на сумму 

404 328 руб. 47 коп., утрата которого была 

обнаружена в марте 2022 г. в ходе инвен-

таризации службы РАВ. 

В подтверждение ущерба и вины от-

ветчика командованием представлены ко-

пии: накладной от 11 декабря 2020 г. на 

внутреннее перемещение объектов нефи-

нансовых активов о получении Ш. указан-

ного имущества, оборотно-сальдовой ве-

домости от 10 января 2022 г. и акта сверки 

от 1 марта 2022 г. о наличии этого имуще-

ства на балансе службы РАВ, инвентари-

зационной описи (сличительной ведомо-

сти) от 18 ноября 2021 г. о проверке чис-

лящегося за Ш., как материально ответ-

ственным лицом, имущества по состоянию 

на указанную дату, в которой отражено, 

что перечисленное имущество не предъяв-

лено к осмотру. 

Вместе с тем занимаемая Ш. воинская 

должность сама по себе не наделяла его 

полномочиями материально ответственно-

го лица, поскольку в соответствии с 

п. 82—84, 86, 100, 105, 106 Руководства по 

войсковому (корабельному) хозяйству в 

Вооруженных Силах Российской Федера-

ции, утвержденного приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 3 июня 

2014 г. № 333 (далее — Руководство), ос-

новой войскового хозяйства является рот-

ное хозяйство, одной из основных задач 

которого является обеспечение сохранно-

сти, правильного содержания и использо-

вания имеющихся в роте материальных 

ценностей. Ротное хозяйство организует 

командир роты. На него возлагаются руко-

водство ротным хозяйством, контроль за 

его состоянием и обеспечение военнослу-

жащих положенными материальными цен-

ностями. 

Указанными выше нормами определе-

но, что в роте обеспечиваются ведение 

учета, экономное расходование (использо-

вание) и эксплуатация военного имуще-

ства и оборудования, сохранность матери-

альных ценностей. Командир роты органи-

зует и обеспечивает ведение материально 

ответственными лицами роты установлен-

ных регистров учета движения получен-

ных подразделением материальных ценно-

стей. Хранение (содержание) материаль-

ных ценностей роты в зависимости от вида 

и предназначения осуществляется в специ-

ально оборудованных местах. 

Ш. с 20 августа 2020 г. по 5 августа 

2021 г. проходил военную службу в само-

ходно-артиллерийской батарее — подраз-
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делении, приравненном к роте. Однако 

сведения о том, что он являлся материаль-

но ответственным лицом батареи, ответ-

ственным за сохранность полученного 

имущества, в деле отсутствуют. 

Приказ или иной организационно-

распорядительный документ воинской ча-

сти, из которого следовало бы наделение 

ответчика полномочиями материально от-

ветственного лица батареи в соответствии 

с требованиями п. 40 Руководства либо в 

ином предусмотренном руководящими 

документами порядке истцом не представ-

лен. 

Должностные лица взвода и батареи, в 

которые организационно входило возглав-

ляемое Ш. отделение, в рамках админи-

стративного расследования не опрашива-

лись, регистры учета движения материаль-

ных ценностей отделения, которым коман-

довал Ш., взвода и батареи не исследова-

лись. 

Не установлено, за каким подразделе-

нием числилось утраченное имущество в 

порядке, определенном п. 39 Руководства 

и Методическими указаниями по примене-

нию форм первичных учетных документов 

и формированию регистров бухучета орга-

нами государственной власти (государ-

ственными органами), органами местного 

самоуправления, органами управления 

государственными внебюджетными фон-

дами, государственными (муниципальны-

ми) учреждениями, утвержденными прика-

зом Минфина России от 30 марта 2015 г. 

№ 52н. 

Названными правовыми актами опре-

делено, что материально ответственное 

лицо принимает материальные ценности 

для хранения (эксплуатации) под личную 

подпись в передаточных первичных учет-

ных документах (акте, накладной) и при-

ходует их не позднее следующего дня в 

соответствующих регистрах учета. 

Более того, не проведена инвентариза-

ция соответствующего имущества отделе-

ния, взвода и батареи в целях установле-

ния, является ли имущество утраченным 

или находится в пользовании личного со-

става одного из этих подразделений. 

Приведенные обстоятельства имели 

юридическое значение, так как объем вме-

ненного ответчику утраченного имущества 

явно превышал потребности в экипировке 

одного военнослужащего. 

В накладной от 11 декабря 2020 г. от-

сутствовали сведения о том, в какое под-

разделение выдано имущество. Ни в ходе 

расследования, ни в рамках судебного раз-

бирательства не исследована заявка от 11 

декабря 2020 г. № 381 на получение иму-

щества для определения должностного 

лица, инициировавшего данную операцию 

с материальными ценностями. 

Как следует из приказа командования 

от 5 августа 2021 г. № 108, Ш. с указанной 

даты сдал дела и должность командира 

отделения и убыл к новому месту военной 

службы в другую воинскую часть, вслед-

ствие чего само по себе непредъявление 

им к осмотру ранее полученного имуще-

ства спустя продолжительное время после 

убытия из воинской части его вину не под-

тверждает. 

Согласно положениям ст. 92 УВС ВС 

РФ и п. 196, 215, 216 Руководства провер-

ка фактического наличия, качественного 

состояния и комплектности материальных 

ценностей в подразделении, а также сверка 

полученных сведений с данными учета 

должны осуществляться принимающим 

дела и должность лицом, которое назнача-

ется на основании приказа командира во-

инской части. О результатах принимаю-

щий должность письменно докладывает в 

порядке подчиненности командиру воин-

ской части, а также представляет акт о 

приеме подразделения. 

Однако соответствующий акт, под-

тверждающий отсутствие вверенного Ш. 

имущества по состоянию на день сдачи им 

дел и должности при служебном переме-

щении, не представлен, а обстоятельства 

передачи ответчиком материальных цен-

ностей предметом проведенного командо-

ванием административного расследования 

и судебного разбирательства не являлись. 

Таким образом, получение ответчиком 

имущества на складе в период прохожде-

ния военной службы в воинской части не 

являлось безусловным и достаточным под-

тверждением того, что произошла его 

утрата, и что этот ущерб образовался в 
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результате виновных действий или бездей-

ствия Ш. 

Перечисленные юридически значимые 

обстоятельства окружным военным судом 

были вынесены на обсуждение сторон, а 

истцу предложено представить дополни-

тельные доказательства, чего им выполне-

но не было. 

При таких обстоятельствах окружной 

военный суд решение отменил и принял 

новое решение об отказе в удовлетворении 

иска1. 

3. Размер денежных средств, подле-

жащих взысканию с военнослужащего для 

возмещения причиненного им ущерба, мо-

жет быть уменьшен судом с учетом кон-

кретных обстоятельств, в том числе в 

случае наличия у военнослужащего двух и 

более несовершеннолетних детей. 

Решением гарнизонного военного суда 

от 12 мая 2022 г. удовлетворен иск войско-

вой части 00000 к военнослужащему ука-

занной воинской части сержанту С. о при-

влечении к материальной ответственности. 

В счет возмещения причиненного матери-

ального ущерба с ответчика в пользу воин-

ской части взысканы денежные средства. 

Разрешая гражданское дело, суд пер-

вой инстанции пришел к обоснованному 

выводу о наличии вины С. в причинении 

воинской части материального ущерба 

вследствие ненадлежащего исполнения 

ответчиком должностных обязанностей. 

В силу требований ст. 11 Федерально-

го закона «О материальной ответственно-

сти военнослужащих» размер денежных 

средств, подлежащих взысканию с военно-

служащего для возмещения причиненного 

им ущерба, может быть уменьшен судом с 

учетом конкретных обстоятельств, в том 

числе в случае наличия у военнослужаще-

го двух и более несовершеннолетних де-

тей. 

                                                           

1 См.: Обзор судебной практики гарнизонных воен-

ных судов по административным и гражданским 

делам за II полугодие 2022 года, утвержден на засе-

дании президиума 1-го Западного окружного воен-

ного суда 19 января 2023 г. URL: 

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

ud&id=290 (дата обращения 15.02.2024) 

Однако суд в нарушение приведенной 

нормы Закона вопрос о возможности сни-

жения размера ущерба, подлежащего 

взысканию с ответчика, на обсуждение 

сторон не поставил, оставив без внимания 

наличие у С. двух несовершеннолетних 

детей, что подтверждалось имевшимися в 

материалах дела объяснениями ответчика, 

а также представленными в суд апелляци-

онной инстанции новыми доказательства-

ми — копиями свидетельств о рождении 

упомянутых детей. 

С учетом изложенного, окружной во-

енный суд обжалованное судебное реше-

ние изменил, снизив размер денежных 

средств, подлежащих взысканию с С. для 

возмещения причиненного им ущерба2. 

4. Военнослужащие несут материаль-

ную ответственность в полном размере 

ущерба в случаях, когда ущерб причинен их 

умышленными действиями, повлекшими 

затраты на лечение в медицинских орга-

низациях военнослужащих, пострадавших 

в результате таких действий. 

Решением гарнизонного военного суда 

от 28 декабря 2022 г. отказано в удовле-

творении иска военного прокурора гарни-

зона в защиту интересов Российской Фе-

дерации в лице филиала № 2 Госпиталя 

Минобороны России к бывшему военно-

служащему рядовому запаса В. о взыска-

нии материального ущерба. 

Как установлено по материалам дела, 

вступившим в законную силу приговором 

гарнизонного военного суда от 13 мая 

2022 г. В. признан виновным в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 

335 УК РФ, по факту применения физиче-

ского насилия с причинением телесных 

повреждений потерпевшему С. 

Заместитель военного прокурора гар-

низона обратился в суд с иском о взыска-

нии с В. в доход федерального бюджета 

через указанный выше филиал военного 

                                                           

2 См.: Обзор судебной практики гарнизонных 

военных судов, подведомственных Центральному 

окружному военному суду, по административным и 

гражданским делам за первое полугодие 2023 г. 

(извлечение). URL: 

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

d&id=226 (дата обращения 27.04.2024) 
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госпиталя денежных средств в счет воз-

мещения материального ущерба, причи-

ненного государству затратами на стацио-

нарное лечение потерпевшего, пострадав-

шего от преступных действий ответчика. 

Принимая решение об отказе в удо-

влетворении иска, суд первой инстанции 

ошибочно исходил из того, что военный 

госпиталь не является потерпевшим по 

делу и В. непосредственно своими дей-

ствиями ущерб лечебному учреждению не 

причинял. 

Согласно п. 1 ст. 1064 ГК РФ, опреде-

ляющей общие основания гражданско-

правовой ответственности за причинение 

вреда, в случае причинения вреда имуще-

ству юридического лица, он подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, его 

причинившим. 

В соответствии с абзацами 3 и 5 ст. 5 

Федерального закона «О материальной 

ответственности военнослужащих» воен-

нослужащие несут материальную ответ-

ственность в полном размере ущерба в 

случаях, когда ущерб причинен в резуль-

тате преступных действий (бездействия) 

военнослужащего, установленных всту-

пившим в законную силу приговором суда, 

а также умышленными действиями воен-

нослужащего, повлекшими затраты на ле-

чение в медицинских организациях воен-

нослужащих, пострадавших в результате 

этих действий. 

Согласно ч. 4 ст. 61 ГПК РФ, всту-

пивший в законную силу приговор суда по 

уголовному делу обязателен для суда, рас-

сматривающего дело о гражданско-

правовых последствиях действий лица, в 

отношении которого он вынесен, по во-

просам, имели ли место эти действия и 

совершены ли они данным лицом. 

Таким образом, с учетом установлен-

ных приговором обстоятельств, а также в 

силу требований Закона вред, причинен-

ный умышленными преступными действи-

ями В., повлекшими затраты на лечение в 

военно-медицинском учреждении С., от-

носится к прямому действительному 

ущербу, который в полном объеме подле-

жал взысканию с ответчика. 

При таких обстоятельствах обжало-

ванное судебное решение окружным воен-

ным судом отменено с принятием по делу 

нового решения об удовлетворении иска 

(Обзор судебной практики гарнизонных 

военных судов, подведомственных Цен-

тральному окружному военному суду, по 

административным и гражданским делам 

за первое полугодие 2023 г.). 
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нормативного правового регулирования исследуются правовые основы организации фельдъегерско-
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В современных условиях проведения 

специальной военной операции новое ка-

чество обретает фельдъегерско-почтовая 

связь — вид военной связи, обеспечиваю-

щий управление войсками (силами) по-

средством доставки подвижными сред-

ствами секретных и почтовых отправлений 

во все воинские части армии и флота (в 

том числе дислоцирующиеся за пределами 

Российской Федерации), а также доставку 

почтовой корреспонденции военнослужа-

щим и членам их семей. 
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Сеть фельдъегерско-почтовой связи 

включает более 200 узлов, станций и об-

менных пунктов, подвижные средства и 

назначенные маршруты их следования об-

щей протяженностью более 170 тыс. км, 

позволяющих принимать, обрабатывать и 

доставлять воинскую корреспонденцию в 

интересах более 5 тыс. органов военного 

управления, воинских частей и организа-

ций. В условиях проведения специальной 

военной операции отмечается тенденция 

увеличения количества воинской корре-

спонденции и почтовых отправлений. Так, 

объемы обработки и доставки почтовых 

отправлений выросли с 6,1 млн в 2022 г. до 

13,9 млн в 2023 г., а объемы доставки пе-

риодической печати увеличились 6,4 млн 

до 11,4 млн соответственно. Это свиде-

тельствует об увеличении производствен-

ных показателей функционирования сети 

фельдъегерско-почтовой связи в среднем в 

два раза. 

С развитием сети фельдъегерско-

почтовой связи осуществляется совершен-

ствование нормативной правовой базы, 

регламентирующей производственную 

деятельность по приему обработке и до-

ставке всех видов воинской корреспонден-

ции. Фельдъегерско-почтовая связь, как 

вид военной связи, требует правового ме-

ханизма для организации ее устойчивого 

функционирования, который следует 

называть правовым регулированием фель-

дъегерско-почтовой связи. От качества 

правового регулирования фельдъегерско-

почтовой связи напрямую зависит выпол-

нение ее функций по своевременному, 

устойчивому и безопасному обмену воин-

ской корреспонденцией и почтовыми от-

правлениями. 

Основные вопросы организации фель-

дъегерско-почтовой связи регламентиро-

ваны нормативными правовыми актами, 

утвержденными и введенными в действие 

приказами Министра обороны Российской 

Федерации: 

— Наставление по связи Вооруженных 

Сил Российской Федерации; 

— Наставление по фельдъегерско-

почтовой связи Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации; 

— Инструкция по организации и обес-

печению фельдъегерско-почтовой связи в 

объединениях, соединениях и воинских 

частях Вооруженных Сил Российской Фе-

дерации; 

— Нормы снабжения оборудованием и 

расходными материалами воинских частей 

и подразделений фельдъегерско-почтовой 

связи. 

Кроме того, приказом Министерства 

связи и массовых коммуникаций Россий-

ской Федерации от 31 июля 2014 г. № 234 

утверждены Правила оказания услуг поч-

товой связи, регламентирующие права и 

обязанности пользователей услугами поч-

товой связи, а также ответственность 

предприятий почтовой связи (в том числе 

подразделений фельдъегерско-почтовой 

связи) за принятые ими почтовые отправ-

ления. 

Особенностью функционирования се-

ти фельдъегерско-почтовой связи в ходе 

специальной военной операции стало од-

новременное совмещение задач как по об-

мену воинской корреспонденцией в инте-

ресах управления войсками (силами), так и 

пересылке почтовых отправлений военно-

служащих — участников специальной во-

енной операции и членов их семей. Неод-

нозначность нормативного правового ре-

гулирования по организации фельдъегер-

ско-почтовой связи обусловила необходи-

мость внесения изменений в федеральное 

законодательство Российской Федерации с 

целью безусловного выполнения задач по 

обмену воинской корреспонденцией, до-

ставке почтовых отправлений и реализа-

ции прав военнослужащих, принимающих 

участие в специальной военной операции, 

на личную переписку с членами семей. 

Так, согласно Федеральному закону от 

29 декабря 2022 г. № 603-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», внесены 

изменения в ст. 20 Федерального закона от 

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

служащих», в соответствии с которыми 

военнослужащие, участвующие в боевых 

действиях, и граждане, пребывающие в 

добровольческих формированиях, имеют 

право на пересылку простых писем в мар-

кированных почтовых конвертах за счет 
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средств, предусмотренных на эти цели фе-

деральным органам исполнительной вла-

сти и федеральным государственным орга-

нам, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба. Гражда-

нам, призванным на военную службу по 

мобилизации, и гражданам, пребывающих 

в добровольческих формированиях, предо-

ставляется право на однократное отправ-

ление посылки с личными вещами за счет 

средств, предусмотренных на эти цели фе-

деральным органам исполнительной вла-

сти и федеральным государственным орга-

нам, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба. 

Кроме того, согласно Федеральному 

закону от 24 июля 2023 г. № 326-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», 

внесены изменения в ст. 20 Федерального 

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

тусе военнослужащих». Установлено, что 

обеспечение военнослужащих, проходя-

щих военную службу по призыву, военно-

служащих, участвующих в боевых дей-

ствиях, и граждан, пребывающих в добро-

вольческих формированиях, маркирован-

ными почтовыми конвертами осуществля-

ется в порядке, определяемом руководите-

лями федеральных органов исполнитель-

ной власти и федеральных государствен-

ных органов, в которых федеральным за-

коном предусмотрена военная служба. 

Для реализации законодательных ак-

тов Российской Федерации по оказанию 

новых услуг фельдъегерско-почтовой свя-

зи усовершенствована нормативная право-

вая база Министерства обороны Россий-

ской Федерации: 

— приказом Министра обороны Рос-

сийской Федерации от 8 декабря 2022 г. 

№ 757 внесены дополнения в Инструкцию 

об организации и обеспечении фельдъ-

егерско-почтовой связи, регламентирую-

щие отправку личных посылок военно-

служащим, участвующим в специальной 

военной операции; 

— приказом Министра обороны Рос-

сийской Федерации от 18 ноября 2023 г. 

№ 779 определен Порядок обеспечения в 

Вооруженных Силах Российской Федера-

ции маркированными почтовыми конвер-

тами военнослужащих, проходящих воен-

ную службу по призыву, военнослужащих, 

участвующих в боевых действиях, и граж-

дан, пребывающих в добровольческих 

формированиях. 

Введение в действие нового порядка 

оказания услуг фельдъегерско-почтовой 

связи в значительной степени оказывает 

содействие выполнению задач, возложен-

ных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации в период мобилизации, в пери-

од действия военного положения, в воен-

ное время, при возникновении вооружен-

ных конфликтов, при проведении контр-

террористических операций, а также при 

использовании Вооруженных Сил за пре-

делами территории Российской Федера-

ции. 

В связи с этим, особое внимание необ-

ходимо акцентировать на динамике разви-

тия нормативной правовой базы по меж-

дународному военному сотрудничеству в 

области военной фельдъегерско-почтовой 

связи. Российской Федерацией заключены 

и ратифицированы межправительственные 

Соглашения о сотрудничестве в области 

военной фельдъегерско-почтовой связи: 

— Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 

Республики Армения о сотрудничестве в 

области военной фельдъегерско-почтовой 

связи (ратифицировано Федеральным за-

коном Российской Федерации от 1 декабря 

2014 г. № 392-ФЗ); 

— Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 

Республики Беларусь о сотрудничестве в 

области военной фельдъегерско-почтовой 

связи (ратифицировано Федеральным за-

коном Российской Федерации от 27 октяб-

ря 2015 г. № 290-ФЗ); 

— Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 

Республики Таджикистан о сотрудниче-

стве в области военной фельдъегерско-

почтовой связи (ратифицировано Феде-

ральным законом Российской Федерации 

от 30 октября 2017 г. № 296-ФЗ); 

— Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 

Республики Южная Осетия о сотрудниче-

стве в области военной фельдъегерско-



Военное право. 2024. № 3 (85)  

 

117 

почтовой связи (ратифицировано Феде-

ральным законом Российской Федерации 

от 29 декабря 2017 г. № 440-ФЗ); 

— Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 

Республики Абхазия о сотрудничестве в 

области военной фельдъегерско-почтовой 

связи (ратифицировано Федеральным за-

коном Российской Федерации от 4 июня 

2018 г. № 126-ФЗ); 

— Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 

Киргизской Республики о сотрудничестве 

в области военной фельдъегерско-

почтовой связи (ратифицировано Феде-

ральным законом Российской Федерации 

от 16 декабря 2019 г. № 429-ФЗ); 

— Соглашение между Правительством 

Российской Федерации и Правительством 

Сирийской Арабской Республики о со-

трудничестве в области военной фельдъ-

егерско-почтовой связи (ратифицировано 

Федеральным законом Российской Феде-

рации от 1 марта 2020 г. № 28-ФЗ). 

Подписание межправительственных 

соглашений о сотрудничестве в области 

военной фельдъегерско-почтовой связи 

стало возможным в связи с действием до-

говоров о дружбе, сотрудничестве, и вза-

имной помощи между Российской Феде-

рацией и Республикой Армения, Респуб-

ликой Беларусь, Республикой Таджики-

стан, Республикой Южная Осетия, Респуб-

ликой Абхазия, Киргизской Республикой, 

Сирийской Арабской Республикой. Под-

писанные и ратифицированные соглаше-

ния учитывают взаимные интересы в обес-

печении защиты секретной и служебной 

информации при ее доставке воинским 

формированиям и признают необходи-

мость объединения усилий и согласование 

действий для обеспечения информацион-

ного обмена и взаимодействия в области 

военной фельдъегерско-почтовой связи. 

Общепризнанные принципы и нормы 

международного права закрепляют поло-

жения о том, что воинская корреспонден-

ция является неприкосновенной и не под-

лежит ни вскрытию, ни задержанию, а 

также пограничному и таможенному кон-

тролю. Органы государственной власти 

обеспечивают оказание всемерной под-

держки в организации доставки воинской 

корреспонденции, ее защиту и гарантиро-

ванную сохранность. Пограничные и та-

моженные органы обеспечивают внеоче-

редное беспрепятственное пересечение 

государственной и таможенной границ и 

оказывают содействие в организации опе-

ративной доставки воинской корреспон-

денции. 

Отдельно обращается внимание, что 

сотрудники подразделений фельдъегерско-

почтовой связи беспрепятственно с та-

бельным оружием пересекают государ-

ственные границы, имеют право приме-

нять табельное оружие в соответствии с 

законодательством государства пребыва-

ния, пользуются защитой государства пре-

бывания и личной неприкосновенностью. 

Доставка воинской корреспонденции 

осуществляется воздушными судами 

гражданской авиации, железнодорожным и 

автомобильным транспортом. 

В целях совершенствования норма-

тивной правовой базы по организации 

фельдъегерско-почтовой связи, а также 

производственной деятельности подразде-

лений фельдъегерско-почтовой связи, 

предлагается издание новой редакции Ру-

ководства по фельдъегерско-почтовой свя-

зи в Вооруженных Силах Российской Фе-

дерации и Инструкции по организации и 

обеспечению фельдъегерско-почтовой свя-

зи в объединениях, соединениях и воин-

ских частях Вооруженных Сил Российской 

Федерации, в которых основными направ-

лениями правового регулирования являют-

ся:  

— выработка правовых принципов ор-

ганизации фельдъегерско-почтовой связи; 

— закрепление системы форм плани-

рующих документов по организации фель-

дъегерско-почтовой связи; 

— регламентация форм производ-

ственных документов по организации 

фельдъегерско-почтовой связи; 

— определение функций специалистов 

фельдъегерско-почтовой связи при выпол-

нении международных фельдъегерско-

почтовых маршрутов, в соответствии с 

заключенными межправительственными 

соглашениями в области военной фельдъ-

егерско-почтовой связи. 
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Представленный перечень не является 

исчерпывающим, поскольку развитие сети 

фельдъегерско-почтовой связи повлекут 

изменения правовых основ ее организации. 

Безусловно, такие изменения соответству-

ют современным условиям военных дей-

ствий и будут способствовать обеспече-

нию устойчивого управления войсками 

(силами), а также реализации прав военно-

служащих, принимающих участие в спе-

циальной военной операции, на личную 

переписку с членами семей. 

Таким образом, качество правового 

регулирования значительно влияет на вы-

полнение задач и эффективность функцио-

нирования сети фельдъегерско-почтовой 

связи в современных условиях. Опыт спе-

циальной военной операции обусловил 

эволюционное развитие нормативных пра-

вовых актов и подтвердил, что фельдъ-

егерско-почтовая связь по-прежнему явля-

ется надежным, эффективным и, главное, 

необходимым видом связи для управления 

войсками (силами).  
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Раскрывается предназначение Фонда, цели его деятельности, органы управления, структура, основ-

ные показатели его деятельности за истекший год. Показано место Фонда в военно-социальной поли-

тике Российской Федерации, высказаны предложения о расширении круга лиц, в отношении которых 

осуществляется социальная работа Фонда. Отдельно рассмотрен статус, полномочия и требования, 
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В современных условиях ключевым 

направлением военно-социальной 

политики Российской Федерации является 

обеспечение социальных гарантий и 

социальной поддержки участников 

специальной военной операции (СВО) и 

Военная служба. Статус военнослужащих  
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членов их семей. Под военно-социальной 

политикой в рассматриваемой случае 

предлагаем понимать деятельность 

государства, связанную с управлением 

социальным развитием военной 

организации, направленную на 

удовлетворение материальных, 

социальных, культурных потребностей 

военнослужащих, граждан, уволенных с 

военной службы, и членов их семей и 

обеспечение на этой основе их социальной 

защиты, воспроизводства морально-

психологического и физиологического 

потенциалов военнослужащих, 

поддержание внутренней устойчивости, 

стабильности и боеспособности военной 

организации государства. Военно-

социальная политика является 

относительно самостоятельной 

подотраслью общей социальной политики 

государства и одновременно — 

важнейшим элементом его военной 

политики. 

Вопросы социального обеспечения 

специальной военной операции, социаль-

ной поддержки ее участников постоянно 

находятся в центре внимания руководите-

лей российского государства. Президент 

Российской Федерации на различных фо-

румах, совещаниях, на рабочих встречах с 

руководителями государственных органов, 

главами субъектов Российской Федерации 

неизменно и настойчиво ориентирует все 

государственные органы, все уровни вла-

сти, всех должностных лиц на оказание 

всемерной поддержки военнослужащим, 

добровольцам, выполняющим (выполняв-

шим) задачи в условиях СВО, а также их 

семьям. 

Важнейшим шагом в этом направле-

нии явилось издание Указа Президента 

Российской Федерации от 3 апреля 2023 г. 

№ 232, которым был образован Государ-

ственный фонд поддержки участников 

специальной военной операции «Защитни-

ки Отечества». Целью его образования 

обозначено создание условий, обеспечи-

вающих достойную жизнь и активную дея-

тельность участников СВО, иных лиц и 

членов их семей. 

Важно заметить, что создание подоб-

ного рода структур в целях социальной 

поддержки защитников Отечества и их 

семей не является чем-то принципиально 

новым для нашей страны. Если обратиться 

к нашей недавней истории, том можно 

увидеть, что 17 сентября 1999 г. по иници-

ативе В.В. Путина был создан Общерос-

сийский общественный фонд «Националь-

ный военный фонд». В соответствии с по-

становлением Правительства Российской 

Федерации от 25 декабря 2002 г. указан-

ный фонд был отнесен к благотворитель-

ным организациям, осуществляющим еди-

новременную материальную помощь фи-

зическим лицам в виде гуманитарной по-

мощи, а также в виде благотворительной 

помощи, суммы которой не подлежат 

налогообложению. Соответственно изме-

нилось и его название: он стал именовать-

ся «Национальный благотворительный 

фонд». 

Согласно официальным данным, с 

сентября 1999 г. по август 2010 г. в рамках 

реализации названным фондом программы 

«Социальная поддержка военнослужащих» 

по государственным органам, в которых 

законом предусмотрена военная служба, 

проведены следующие акции:  

— обеспечены квартирами 1 030 се-

мей, получили средства на ремонт жилья 1 

277 семей; 

— выделены средства на лечение, про-

тезирование и проведение операций 9 875 

военнослужащим, пострадавшим при уча-

стии в вооруженных конфликтах и контр-

террористических операциях; 

— материальная помощь оказана 9 400 

семьям военнослужащих; 

— на благотворительную поддержку 

детей-сирот из семей погибших военно-

служащих направлено 14,3 млн. руб.; 

— оказана помощь в профессиональ-

ной переподготовке и трудоустройстве 19 

575 военнослужащим, увольняемым с во-

енной службы. 

Общая сумма расходов на реализацию 

благотворительных программ с сентября 

1999 г. составила свыше 2 млрд. 466 млн. 

руб. Помощь от фонда получили более 

41,9 тыс. граждан1. 

                                                           

1 Красная звезда 17.09.2010. 
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Безусловно, этот положительный опыт 

оказался востребованным в современных 

условиях, в связи с чем и было принято 

решение о создании Государственного 

фонда поддержки участников СВО «За-

щитники Отечества». 

Согласно Уставу, утвержденному рас-

поряжением Правительства Российской 

Федерации от 6 мая 2023 г. № 1168-р, 

Фонд «Защитники Отечества» является не 

имеющей членства унитарной некоммер-

ческой организацией, учрежденной Рос-

сийской Федерацией в организационно-

правовой форме «фонд» в соответствии с 

ГК РФ и Федеральным законом «О неком-

мерческих организациях» для достижения 

общественно-полезных целей. Фонд явля-

ется социально ориентированной неком-

мерческой организацией. 

Учредителем Фонда от имени Россий-

ской Федерации является Правительство 

Российской Федерации. Деятельность 

Фонда и формирование его имущества 

осуществляются за счет бюджетных ассиг-

нований федерального бюджета, добро-

вольных имущественных взносов и по-

жертвований, а также иных источников в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. Численность центрально-

го аппарата Фонда составляет 130 единиц, 

численность филиалов Фонда в субъектах 

Российской Федерации1 и численность 

социальных координаторов, являющихся 

сотрудниками Фонда, устанавливаются 

учредителем Фонда по предложению 

наблюдательного совета Фонда. 

Как отметил министр финансов Рос-

сийской Федерации А.Г. Силуанов, в 

2024 г. и в плановом периоде 2025 и 2026 

гг. Фонду будут выделены бюджетные 

ассигнования на сумму 30 млрд. руб.2 

Деятельность Фонда направлена на ор-

ганизацию и оказание поддержки и помо-

щи: 

— ветеранам боевых действий, при-

нимавшим участие (содействовавшим вы-

                                                           

1 К настоящему времени филиалы Фонда созданы 

во всех 89 субъектах Российской Федерации. 
2 https://dumatv.ru/news/siluanov-zayavil--chto-na-

podderzhku-uchastnikov-svo-potratyat-30-milliardov-

rublei 

полнению задач) в СВО на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луган-

ской Народной Республики и Украины с 

24 февраля 2022 г., на территориях Запо-

рожской области и Херсонской области с 

30 сентября 2022 г., уволенным с военной 

службы (службы, работы); 

— лицам, принимавшим в соответ-

ствии с решениями органов публичной 

власти Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики участие в 

боевых действиях в составе Вооруженных 

Сил Донецкой Народной Республики, 

Народной милиции Луганской Народной 

Республики, воинских формирований и 

органов Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики, начиная 

с 11 мая 2014 г.; 

— членам семей названных выше лиц, 

погибших (умерших) при выполнении за-

дач в ходе СВО (боевых действий), членам 

семей указанных лиц, умерших после 

увольнения с военной службы (службы, 

работы), если смерть таких лиц наступила 

вследствие увечья (ранения, травмы, кон-

тузии) или заболевания, полученных ими 

при выполнении задач в ходе СВО (боевых 

действий). 

Членами семей участников СВО, на 

которых распространяется деятельность 

Фонда, признаются: 

— супруг (супруга); 

— дети, не достигшие возраста 18 лет; 

— дети старше 18 лет, ставшие инва-

лидами до достижения ими возраста 18 

лет; 

— дети в возрасте до 23 лет, обучаю-

щиеся в образовательных организациях по 

очной форме обучения; 

— родители, проживающие совместно 

с участниками СВО, либо проживавшие 

совместно с указанными лицами на дату 

их гибели (смерти); 

— лица, находящиеся на иждивении 

указанных лиц, либо находившиеся на 

иждивении указанных лиц на дату их ги-

бели (смерти). 

Органами Фонда являются: 

а) наблюдательный совет Фонда 

(высший коллегиальный орган Фонда). 

Председатель наблюдательного совета 

Фонда назначается, а его состав утвержда-
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ется Президентом Российской Федерации. 

Наблюдательный совет определяет прио-

ритетные направления деятельности Фон-

да, порядок использования его имущества, 

утверждает бюджет Фонда; 

б) попечительский совет Фонда (выс-

ший надзорный орган Фонда) Состав по-

печительского совета Фонда утверждается 

Президентом Российской Федерации. По-

печительский совет: 

— осуществляет надзор за деятельно-

стью Фонда, принятием органами Фонда 

решений и обеспечением их исполнения, 

использованием средств Фонда и соблю-

дением им законодательства Российской 

Федерации; 

— утверждает перечень лекарствен-

ных препаратов и медицинских изделий, в 

том числе не зарегистрированных в Рос-

сийской Федерации, технических средств 

реабилитации, закупаемых Фондом для 

участников СВО и членов их семей, пере-

чень товаров, работ, услуг, закупаемых 

Фондом в целях адаптации жилых поме-

щений под индивидуальные потребности 

указанных лиц; 

в) правление Фонда (коллегиальный 

исполнительный орган Фонда). Председа-

телем правления Фонда является председа-

тель Фонда по должности. Состав правле-

ния Фонда утверждается Правительством 

Российской Федерации; 

г) председатель Фонда (единоличный 

исполнительный орган Фонда). Председа-

тель Фонда назначается Президентом Рос-

сийской Федерации1; 

д) экспертный совет Фонда (эксперт-

но-консультативный орган Фонда). Поря-

док работы и состав экспертного совета 

Фонда утверждаются Правительством Рос-

сийской Федерации. Экспертный совет 

Фонда: 

— обеспечивает взаимодействие Фон-

да с экспертным и научным сообществом; 

                                                           

1 В июне 2023 г. на должность председателя Фонда 

назначена А.Е. Цивилева. 2 апреля 2024 г. 

Президент Российской Федерации провел рабочую 

встречу с председателем Фонда, на которой 

обсуждены итоги работы Фонда за год и 

обозначены перспективы его деятельности. 

— формирует перечень лекарственных 

препаратов и медицинских изделий, тех-

нических средств реабилитации, перечень 

товаров, работ, услуг, закупаемых Фондом 

в целях адаптации жилых помещений под 

индивидуальные потребности участников 

СВО и членов их семей, и представляет 

эти перечни на утверждение попечитель-

ского совета Фонда; 

Член наблюдательного совета Фонда и 

член попечительского совета Фонда: 

а) вправе совмещать членство в 

наблюдательном совете Фонда и попечи-

тельском совете Фонда с замещением гос-

ударственной должности Российской Фе-

дерации, должности федеральной государ-

ственной службы, в том числе федераль-

ной государственной гражданской служ-

бы; 

б) осуществляют свою деятельность на 

безвозмездной основе и не могут состоять 

в трудовых отношениях с Фондом. 

Основными целями деятельности 

Фонда являются: 

— организация и оказание поддержки 

и помощи участникам СВО и членам их 

семей; 

— обеспечение комплексного сопро-

вождения участников СВО и членов их 

семей, включая персональное сопровожде-

ние, а также обеспечение социальной 

адаптации, интеграции и ресоциализации, 

обучения (переобучения, повышения ква-

лификации), содействие в трудоустройстве 

участников СВО; 

— оказание участникам СВО и членам 

их семей психолого-психотерапевтической 

помощи, бесплатной юридической помощи 

по вопросам оформления и предоставле-

ния мер социальной поддержки, а также 

содействие в получении установленных 

законодательством Российской Федерации 

мер социальной поддержки; 

— реализация дополнительных финан-

совых механизмов обеспечения участни-

ков СВО и членов их семей лекарственны-

ми препаратами и медицинскими изделия-

ми, в том числе не зарегистрированными в 

Российской Федерации, техническими 

средствами реабилитации, не входящими в 

федеральный перечень реабилитационных 

мероприятий, технических средств реаби-
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литации и услуг, предоставляемых инва-

лиду, включая высокофункциональные 

протезы и протезно-ортопедические изде-

лия, по перечню, утвержденному попечи-

тельским советом Фонда; 

— содействие в получении участника-

ми СВО и членами их семей при наличии 

показаний, установленных законодатель-

ством Российской Федерации, услуг по 

медицинской реабилитации, паллиативной 

медицинской помощи, санаторно-

курортного лечения, надомного (долго-

временного) ухода и осуществление в дан-

ных целях взаимодействия с федеральны-

ми органами государственной власти, ор-

ганами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местно-

го самоуправления, государственными и 

муниципальными медицинскими и соци-

альными организациями, некоммерчески-

ми организациями и добровольческими 

(волонтерскими) организациями; 

— адаптация жилых помещений, ис-

пользуемых участниками СВО и членами 

их семей, являющимися инвалидами, под 

индивидуальные потребности по перечню, 

утвержденному попечительским советом 

Фонда; 

— содействие в оформлении (восста-

новлении) документов и получении стату-

са ветерана боевых действий в соответ-

ствии с Законом о ветеранах; 

— привлечение при содействии феде-

ральных органов государственной власти, 

органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного 

самоуправления участников СВО к реали-

зации государственной информационной 

политики и общественных проектов, 

направленных на патриотическое воспита-

ние граждан, в том числе молодежи, на 

защиту исторической правды и сохранение 

исторической памяти, сохранение и укреп-

ление в массовом сознании роли традици-

онных российских духовно-нравственных 

ценностей; 

— участие в программах, направлен-

ных на прославление подвигов участников 

СВО и иных лиц; 

— участие в разработке и реализации 

государственных программ поддержки 

ветеранов боевых действий. 

Фонд и его филиалы осуществляют 

свою деятельность в каждом субъекте Рос-

сийской Федерации. 

Для достижения целей своей 

деятельности Фонд вправе: 

а) по согласованию с учредителем 

определять содержание своей деятельно-

сти; 

б) получать имущество в денежной и 

иных формах; 

в) осуществлять в установленном за-

конодательством Российской Федерации 

порядке виды деятельности, определенные 

настоящим уставом; 

г) осуществлять деятельность, на ко-

торую в соответствии с законодательством 

Российской Федерации требуется специ-

альное разрешение (лицензия, свидетель-

ство об аккредитации, иные разрешитель-

ные документы), на основании соответ-

ствующего разрешения; 

д) заключать договоры, приобретать 

имущество, вступать в иные гражданско-

правовые отношения с юридическими и 

физическими лицами; 

е) по согласованию с учредителем со-

здавать хозяйственные общества, неком-

мерческие организации, а также участво-

вать в них; 

ж) пользоваться иными не противоре-

чащими законодательству Российской Фе-

дерации правами для достижения целей 

деятельности Фонда. 

Фонд обязан: 

а) обеспечивать целевое использова-

ние предоставленного Фонду финансового 

обеспечения, а также иных поступивших в 

рамках уставной деятельности Фонда 

средств для достижения целей деятельно-

сти Фонда; 

б) обеспечивать сохранность и целевое 

использование имущества, находящегося в 

собственности Фонда, а также ежегодно 

публиковать отчеты об использовании та-

кого имущества; 

в) открывать счета в органах Феде-

рального казначейства и кредитных орга-

низациях в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке; 

г) обеспечивать сохранность докумен-

тов постоянного хранения по месту 

нахождения Фонда, а также передачу их в 
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архив в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об архивном деле; 

д) обеспечивать сохранность учреди-

тельных, распорядительных документов 

Фонда, протоколов заседаний наблюда-

тельного совета Фонда, правления Фонда, 

попечительского совета Фонда, экспертно-

го совета Фонда; 

е) соблюдать законодательство Рос-

сийской Федерации в области санитарно-

эпидемиологического благополучия насе-

ления и требования пожарной безопасно-

сти; 

ж) выполнять мероприятия по граж-

данской обороне и мобилизационной под-

готовке в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации; 

з) выполнять иные обязанности, 

предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации и настоящим уставом. 

В целях обеспечения прав участников 

СВО и членов их семей на социальную 

защиту (поддержку), в том числе в части 

их персонального сопровождения, осу-

ществляемого Фондом «Защитники Отече-

ства», узаконен централизованный инфор-

мационный учет указанных лиц. Для реа-

лизации данной задачи принято постанов-

ление Правительства Российской Федера-

ции от 22 сентября 2023 г. № 1551, кото-

рым определен порядок формирования и 

ведения централизованного информацион-

ного учета сведений об участниках СВО. 

Установлено, что формирование и ве-

дение централизованного информационно-

го учета сведений об участниках СВО 

осуществляется Фондом пенсионного и 

социального страхования Российской Фе-

дерации (Социальным фондом России) в 

федеральной государственной информаци-

онной системе «Единая интегрированная 

информационная система "Соцстрах"», за 

исключением сведений, составляющих 

государственную тайну. 

Информация, необходимая для обес-

печения Социальным фондом России фор-

мирования и ведения централизованного 

информационного учета, предоставляется 

в Социальный фонд России исполнитель-

ными органами субъектов Российской Фе-

дерации, а также следующими федераль-

ными государственными органами: 

— Министерство обороны Российской 

Федерации; 

— Министерство внутренних дел Рос-

сийской Федерации; 

— Федеральная служба безопасности 

Российской Федерации; 

— Федеральная служба исполнений 

наказаний; 

— Федеральная служба войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации; 

— Следственный комитет Российской 

Федерации; 

— Генеральная прокуратура Россий-

ской Федерации; 

— Министерство Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий; 

— иные федеральные органы исполни-

тельной власти и федеральные государ-

ственные органы, направлявшие (привле-

кавшие) граждан для участия (содействия 

выполнения задач) в СВО. 

Предоставление в Социальный фонд 

России органами, предоставляющими ин-

формацию, сведений об участниках СВО, 

отнесенных к государственной тайне, осу-

ществляется на основании соглашения, 

заключаемого между Социальным фондом 

России и органом, предоставляющим ин-

формацию, определяющего с учетом тре-

бований законодательства Российской Фе-

дерации о государственной тайне состав, 

периодичность, способы и форматы пере-

дачи и обработки Социальным фондом 

России таких сведений. 

Органами, предоставляющими инфор-

мацию, в целях формирования и ведения 

Социальным фондом России централизо-

ванного информационного учета предо-

ставляются в Социальный фонд России 

следующие сведения об участниках СВО, в 

том числе персональные данные указан-

ных лиц: 

а) фамилия, имя и отчество (при нали-

чии); 

б) пол; 

в) дата рождения; 

г) реквизиты документа (наименова-

ние, дата выдачи и номер), удостоверяю-

щего личность и гражданство лица; 



Военное право. 2024. № 3 (85)  

 

125 

д) страховой номер индивидуального 

лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования (при наличии); 

е) реквизиты документа (наименова-

ние, дата выдачи, серия и номер), под-

тверждающего статус ветерана боевых 

действий; 

ж) адрес регистрации по месту жи-

тельства (при наличии); 

з) адрес места жительства (места пре-

бывания, места фактического проживания) 

после увольнения с военной службы 

(службы, работы) (при наличии); 

и) номер записи единого федерального 

информационного регистра, содержащего 

сведения о населении Российской Федера-

ции (при наличии). 

Информационное взаимодействие 

между Социальным фондом России и ор-

ганами, предоставляющими информацию, 

осуществляется посредством единой си-

стемы межведомственного электронного 

взаимодействия с использованием усилен-

ной квалифицированной электронной под-

писи уполномоченного лица органа, 

предоставляющего информацию, за ис-

ключением информационного взаимодей-

ствия в отношении сведений, отнесенных в 

соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации к государственной тайне. 

Сведения об участниках СВО предо-

ставляются в Социальный фонд России 

органами, предоставляющими информа-

цию, не позднее третьего рабочего дня, 

следующего за днем увольнения с военной 

службы (службы, работы) лица, имеющего 

статус ветерана боевых действий, либо не 

позднее третьего рабочего дня, следующе-

го за днем присвоения такому лицу ука-

занного статуса, если он присвоен после 

увольнения с военной службы (службы, 

работы). 

Социальный фонд России в течение 2 

рабочих дней со дня получения от органа, 

предоставляющего информацию, сведений 

об участниках СВО осуществляет иденти-

фикацию этих лиц и обеспечивает автома-

тическое (автоматизированное) внесение 

таких сведений в федеральную государ-

ственную информационную систему 

«Единая интегрированная информацион-

ная система "Соцстрах"» для последующе-

го ведения централизованного информа-

ционного учета. 

Социальный фонд России обеспечива-

ет предоставление сведений об участниках 

СВО в Фонд «Защитники Отечества» для 

обеспечения персонального сопровожде-

ния таких лиц в соответствии с заключае-

мым между указанными фондами согла-

шением об информационном взаимодей-

ствии, предусматривающим состав переда-

ваемых сведений, способы и при необхо-

димости форматы передачи сведений, ис-

ключающие доступ к ним третьих лиц. 

Непосредственную социальную работу 

с участниками СВО и их семьями осу-

ществляют социальные координаторы — 

лица, замещающие специально учрежден-

ные должности в Фонде «Защитники Оте-

чества». Требования к социальным коор-

динаторам, включая требования к их под-

готовке, и правила их деятельности утвер-

ждены приказом Минтруда России от 28 

апреля 2023 г. № 429н1.  

Лица, претендующие на должность 

«социальный координатор», должны соот-

ветствовать следующим требованиям: 

1) наличие высшего или среднего про-

фессионального образования;  

2) опыт работы не менее трех лет (не 

распространяется на ветеранов боевых 

действий, принимавших участие (содей-

ствовавших выполнению задач) в СВО); 

3) опыт работы от 1 года с людьми в 

трудной жизненной ситуации (требование 

не распространяется на ветеранов боевых 

действий, лиц, принимавших участие в 

боевых действиях);  

4) наличие профессиональных знаний 

по вопросам:  

— получения статуса ветерана боевых 

действий;  

— предоставления мер социальной 

поддержки ветеранам боевых действий, 

лицам, принимавшим участие в боевых 

действиях, и членам семей ветеранов бое-

вых действий, погибших (умерших) при 

выполнении задач в ходе СВО (боевых 

                                                           

1 Приказ Минтруда России от 28 апреля 2023 г. 

№ 429н «Об утверждении требований к социаль-

ным координаторам, включая требования к их под-

готовке, и правила их деятельности».  
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действий), членам семей ветеранов боевых 

действий, умерших после увольнения с 

военной службы (службы, работы), если 

смерть таких лиц наступила вследствие 

увечья (ранения, травмы, контузии) или 

заболевания, полученных ими при выпол-

нении задач в ходе СВО (боевых дей-

ствий), предусмотренных федеральными 

законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации;  

— предоставления мер социальной 

поддержки ветеранам боевых действий, 

лицам, принимавшим участие в боевых 

действиях, членам семей погибших 

(умерших), предусмотренных законами и 

иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муни-

ципальными правовыми актами органов 

местного самоуправления;  

— социального обслуживания и орга-

низации надомного (долговременного) 

ухода;  

— установления инвалидности и обес-

печения ветеранов боевых действий, лиц, 

принимавших участие в боевых действиях, 

являющихся инвалидами, современными 

техническими средствами реабилитации, 

протезами;  

— реализации в субъектах Российской 

Федерации мероприятий, рекомендован-

ных в индивидуальных программах реаби-

литации и абилитации инвалидов;  

— адаптации жилого помещения под 

индивидуальные потребности инвалида;  

— организации оказания психолого-

психотерапевтической помощи;  

— содействия занятости населения, 

обеспечения государственных гарантий 

получения образования;  

— особенности построения коммуни-

кации с человеком, страдающим посттрав-

матическим психическим расстройством.  

Требования к подготовке лиц, претен-

дующих на должность «социальный коор-

динатор», включают прохождение ими:  

— собеседования, направленного на 

оценку ценностно-смысловой и мотиваци-

онной сферы личности, а также жизненной 

позиции, отношения к политике государ-

ства и специальной военной операции;  

— личностно-профессиональной диа-

гностики и оценки уровня коммуникатив-

ной компетентности, эмоционального ин-

теллекта, навыков саморегуляции, стрес-

соустойчивости, уровня конфликтности;  

— профессионального обучения по 

дополнительной профессиональной про-

грамме повышения квалификации «соци-

альный координатор».  

К обучению допускаются лица, про-

шедшие личностно-профессиональную 

диагностику и продемонстрировавшие по 

результатам личностно-профессиональной 

диагностики наличие следующих качеств:  

— коммуникативная компетентность;  

— эмпатия;  

— доброжелательность;  

— эмоциональный интеллект;  

— саморегуляция;  

— стрессоустойчивость;  

— неконфликтность.  

Деятельность социальных координа-

торов Фонда осуществляется с учетом:  

— комплексности, последовательно-

сти, этапности и непрерывности персо-

нального сопровождения ветеранов боевых 

действий, лиц, принимавших участие в 

боевых действиях, и членов семей погиб-

ших (умерших);  

— индивидуального подхода в органи-

зации работы с ветеранами боевых дей-

ствий, лицами, принимавшими участие в 

боевых действиях, и членами семей по-

гибших (умерших);  

— соблюдения профессиональной 

этики;  

— эмпатии и уважения к личности ве-

терана боевых действий, лица, принимав-

шего участие в боевых действиях, и члену 

семьи погибшего (умершего);  

— обеспечения конфиденциальности 

полученной в процессе взаимодействия 

информации;  

— обеспечения защиты прав гражда-

нина при обработке его персональных 

данных.  

Деятельность социальных координа-

торов направлена на:  

1) комплексное персональное сопро-

вождение ветеранов боевых действий, лиц, 

принимавших участие в боевых действиях, 

и членов семей погибших (умерших), в 

целях обеспечения предоставления мер 

поддержки, оказания социальных и иных 
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услуг, помощи, а также обеспечение соци-

альной адаптации, интеграции и ресоциа-

лизации, обучения (переобучения, повы-

шения квалификации), содействие в тру-

доустройстве ветеранов боевых действий, 

лиц, принимавших участие в боевых дей-

ствиях;  

2) содействие в оказании ветеранам 

боевых действий, лицам, принимавшим 

участие в боевых действиях, и членам се-

мей погибших (умерших) содействия в 

психолого-психотерапевтической помощи, 

бесплатной юридической помощи по во-

просам оформления и предоставления мер 

социальной поддержки, а также содей-

ствие в получении установленных законо-

дательством Российской Федерации мер 

социальной поддержки;  

3) содействие в обеспечении ветеранов 

боевых действий, лиц, принимавших уча-

стие в боевых действиях, лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями, 

в том числе не зарегистрированными в 

Российской Федерации, техническими 

средствами реабилитации, не входящими в 

федеральный перечень реабилитационных 

мероприятий, технических средств реаби-

литации и услуг, предоставляемых инва-

лиду;  

4) содействие в получении ветеранами 

боевых действий, лицами, принимавшими 

участие в боевых действиях, при наличии 

показаний, установленных законодатель-

ством Российской Федерации, услуг по 

медицинской реабилитации, паллиативной 

медицинской помощи, санаторно-

курортного лечения, надомного (долго-

временного) ухода;  

5) содействие в адаптации жилых по-

мещений, используемых ветеранами бое-

вых действий, лицами, принимавшими 

участие в боевых действиях, являющимися 

инвалидами, под индивидуальные потреб-

ности;  

6) содействие ветеранам боевых дей-

ствий, лицам, принимавшим участие в бо-

евых действиях, в оформлении (восстанов-

лении) документов и получении статуса 

ветерана боевых действий в соответствии с 

Федеральным законом от 12 января 1995 г. 

№ 5-ФЗ «О ветеранах»;  

7) содействие участию ветеранов бое-

вых действий, лиц, принимавших участие 

в боевых действиях, в спортивных меро-

приятиях и вовлечение ветеранов боевых 

действий, лиц, принимавших участие в 

боевых действиях, являющихся инвалида-

ми, в паралимпийское движение, культур-

но-досуговую деятельность;  

8) содействие участию ветеранов бое-

вых действий, лиц, принимавших участие 

в боевых действиях, в просветительской 

деятельности в сфере патриотического 

воспитания, работе с общественными ор-

ганизациями, объединениями ветеранов, 

волонтерами общественных проектов;  

9) содействие участию ветеранов бое-

вых действий, лиц, принимавших участие 

в боевых действиях, в мероприятиях по 

увековечению памяти ветеранов и их по-

двигов.  

Деятельность социальных координа-

торов включает:  

а) организацию комплексного персо-

нального сопровождения в получении ве-

теранами боевых действий, лицами, при-

нимавшими участие в боевых действиях, и 

членами семей погибших (умерших):  

— мер поддержки, социальных и иных 

услуг, помощи в порядке и сроки, преду-

смотренные федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъек-

тов Российской Федерации, муниципаль-

ными правовыми актами органов местного 

самоуправления;  

— мер поддержки членам семей по-

гибших (умерших), помимо предусмот-

ренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, законами и иными нор-

мативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации;  

— дополнительных мер поддержки, 

помощи ветеранам боевых действий, ли-

цам, принимавшим участие в боевых дей-

ствиях, помимо предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации, за 

счет средств Фонда;  

б) взаимодействие (коммуникацию) с 

ветеранами боевых действий, лицами, 

принимавшими участие в боевых действи-
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ях, членами семей погибших (умерших) 

лично и с использованием дистанционных 

технологий, в том числе с использованием 

мобильного приложения;  

в) взаимодействие с органами испол-

нительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного само-

управления, государственными и муници-

пальными медицинскими организациями и 

организациями социального обслужива-

ния, а также федеральными органами ис-

полнительной власти, межведомственной 

комиссией при высшем должностном лице 

субъекта Российской Федерации по коор-

динации оказания необходимой социаль-

ной поддержки и помощи ветеранам тер-

риториальными отделениями Социального 

фонда России, главными бюро медико-

социальной экспертизы по субъектам Рос-

сийской Федерации, некоммерческими 

организациями и добровольческими (во-

лонтерскими) организациями, осуществ-

ляющими деятельность по социальной 

поддержке и защите ветеранов боевых 

действий и членов семей погибших 

(умерших);  

г) содействие в оформлении (восста-

новлении) документов и получении стату-

са ветерана боевых действий в соответ-

ствии с Федеральным законом «О ветера-

нах»;  

д) консультирование ветеранов боевых 

действий, лиц, принимавших участие в 

боевых действиях, членов семей погибших 

(умерших), в том числе по поступившим 

от них вопросам, информационное сопро-

вождение;  

е) рассмотрение поступивших обраще-

ний ветеранов боевых действий, лиц, при-

нимавших участие в боевых действиях, 

членов семей погибших (умерших) по во-

просам предоставления мер поддержки, 

оказания социальных и иных услуг, помо-

щи, в том числе посредством мобильного 

приложения, и организация помощи;  

ж) осуществление мониторинга предо-

ставления мер поддержки, оказания соци-

альных и иных услуг, помощи ветеранам 

боевых действий, лицам, принимавшим 

участие в боевых действиях, членам семей 

погибших (умерших);  

з) содействие участию ветеранов бое-

вых действий, лиц, принимавших участие 

в боевых действиях, в спортивных меро-

приятиях и вовлечению ветеранов боевых 

действий, лиц, принимавших участие в 

боевых действиях, являющихся инвалида-

ми, в паралимпийское движение, культур-

но-досуговую деятельность;  

и) содействие участию ветеранов бое-

вых действий, лиц, принимавших участие 

в боевых действиях, в просветительской 

деятельности в сфере патриотического 

воспитания, в работе с общественными 

организациями, объединениями ветеранов, 

волонтерами общественных проектов, в 

мероприятиях по увековечению памяти 

ветеранов и их подвигов;  

к) работу в информационной платфор-

ме социального сопровождения, а также с 

использованием мобильного приложения;  

л) выезды в место фактического 

нахождения ветеранов боевых действий, 

лиц, принимавших участие в боевых дей-

ствиях, и членов семей погибших (умер-

ших) при необходимости.  

Социальный координатор на основа-

нии сведений из централизованного ин-

формационного учета о демобилизации, 

увольнении с военной службы (службы, 

работы), гибели (смерти) ветерана боевых 

действий, лица, принимавшего участие в 

боевых действиях, и (или) межведом-

ственной комиссии инициативно связыва-

ется с ветераном боевых действий, лицом, 

принимавшим участие в боевых действиях, 

членами семьи погибшего (умершего) в 

целях организации их персонального со-

провождения.  

В рамках персонального сопровожде-

ния ветеранов боевых действий, лиц, при-

нимавших участие в боевых действиях, 

членов семей погибших (умерших) соци-

альные координаторы взаимодействуют с 

ветеранами боевых действий, лицами, 

принимавшими участие в боевых действи-

ях, членами семей погибших (умерших) 

лично, в том числе посредством предо-

ставления указанным лицам возможности 

личного обращения в офис филиала Фон-

да, и (или) с использованием дистанцион-

ных технологий (мобильное приложение, 

информационная платформа социального 
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сопровождения Фонда). Коммуникация и 

информационный обмен с ветеранами бое-

вых действий, лицами, принимавшими 

участие в боевых действиях, членами се-

мей погибших (умерших) осуществляется 

социальными координаторами с использо-

ванием информационной платформы со-

циального сопровождения и связанного с 

ней мобильного приложения.  

Социальный координатор осуществля-

ет первичный (ознакомительный) выезд к 

ветеранам боевых действий, лицам, при-

нимавшим участие в боевых действиях, 

членам семей погибших (умерших):  

— для личного знакомства с семьей;  

— информирования о доступных ме-

рах поддержки;  

— выявления потребности в мерах 

поддержки, социальных и иных услугах, 

помощи;  

— сбора информации о вопросах, тре-

бующих решения;  

— установки мобильного приложения 

для связи с социальным координатором.  

Социальный координатор обеспечива-

ет установку мобильного приложения для 

коммуникации с ветеранами боевых дей-

ствий, лицами, принимавшими участие в 

боевых действиях, членами семей погиб-

ших (умерших), в том числе:  

— проактивного обращения к ветера-

нам боевых действий, лицам, принимав-

шим участие в боевых действиях, членам 

семей погибших (умерших);  

— взаимодействия в режиме «одного 

окна» — получение обращений от ветера-

нов боевых действий, лиц, принимавших 

участие в боевых действиях, членов семей 

погибших (умерших);  

— направления ветеранам боевых дей-

ствий, лицам, принимавшим участие в бо-

евых действиях, членам семей погибших 

(умерших) информации;  

— загрузки файлов для направления 

документов в электронном виде;  

— использования онлайн-чата с вете-

ранами боевых действий, лицами, прини-

мавшими участие в боевых действиях, 

членами семей погибших (умерших);  

— получения запроса от ветеранов бо-

евых действий, лиц, принимавших участие 

в боевых действиях, членов семей погиб-

ших (умерших) о телефонном разговоре с 

социальным координатором.  

Социальный координатор осуществля-

ет формирование и направление в инфор-

мационной платформе социального сопро-

вождения Фонда ветеранам боевых дей-

ствий, лицам, принимавшим участие в бо-

евых действиях, членам семей погибших 

(умерших) посредством мобильного при-

ложения информации о:  

— предоставляемых мерах поддержки, 

социальных и иных услугах, помощи;  

— результатах рассмотрения и испол-

нения обращений ветеранов боевых дей-

ствий, лиц, принимавших участие в бое-

вых действиях, членов семей погибших 

(умерших);  

— вынесении вопроса на рассмотрение 

межведомственной комиссии и о принятом 

межведомственной комиссией решении.  

Социальный координатор обеспечива-

ет рассмотрение и оценку поступающих от 

ветеранов боевых действий, лиц, прини-

мавших участие в боевых действиях, чле-

нов семей погибших (умерших) обраще-

ний. По итогам рассмотрения обращения 

социальный координатор обеспечивает 

внесение в информационную платформу 

социального сопровождения Фонда задачи 

для исполнения.  

Социальный координатор информиру-

ет, в том числе посредством мобильного 

приложения, ветерана боевых действий, 

лицо, принимавшее участие в боевых дей-

ствиях, члена семьи погибшего (умершего) 

о выполнении задачи, поставленной в об-

ращении, либо о направлении вопроса, 

поставленного в обращении, для рассмот-

рения межведомственной комиссией, а 

также о решении проблемного вопроса, 

рассмотренного межведомственной комис-

сией в рамках обращения о предоставле-

нии мер поддержки, оказания социальных 

и иных услуг, помощи.  

В случае, если по результатам рас-

смотрения обращения ветерана боевых 

действий, лица, принимавшего участие в 

боевых действиях, социальным координа-

тором направляется в экспертный совет 

Фонда заявка об обеспечении лекарствен-

ными препаратами, медицинскими издели-

ями и техническими средствами реабили-
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тации и на адаптацию жилых помещений 

под индивидуальные потребности для ве-

терана боевых действий, лица, принимав-

шего участие в боевых действиях, соци-

альный координатор информирует, в том 

числе посредством мобильного приложе-

ния, ветерана боевых действий, лицо, при-

нимавшее участие в боевых действиях, об 

одобрении заявки, о принятом решении о 

предоставлении дополнительных, помимо 

предусмотренных законодательством Рос-

сийской Федерации, мер поддержки, по-

мощи, за счет средств Фонда (закупка ле-

карственных средств, медицинских изде-

лий, технических средств реабилитации, 

средств адаптации).  

Социальный координатор в проактив-

ной форме информирует, в том числе по-

средством мобильного приложения, вете-

ранов боевых действий, лиц, принимавших 

участие в боевых действиях, о проводимых 

Фондом спортивных мероприятиях, о во-

влечении ветеранов боевых действий, лиц, 

принимавших участие в боевых действиях, 

являющихся инвалидами, в паралимпий-

ское движение, культурно-досуговую дея-

тельность, в просветительскую деятель-

ность в сфере патриотического воспитания 

(участие ветеранов боевых действий, лиц, 

принимавших участие в боевых действиях, 

в качестве спикеров на мероприятиях по 

патриотическому воспитанию молодежи), 

в работе с общественными организациями, 

объединениями ветеранов, волонтерами 

общественных проектов, в мероприятиях 

по увековечению памяти ветеранов и их 

подвигов.  

Таким образом, за год своего суще-

ствования Фонд «Защитники Отечества» 

занял заметное место в системе субъектов 

современной военно-социальной полити-

ки. Создана и продолжает совершенство-

ваться нормативная база деятельности 

Фонда и его сотрудников. 

Как отметила на встрече с Президен-

том Российской Федерации руководитель 

Фонда А.Е. Цивилева, «за каждым ветера-

ном, каждой семьей закреплен персональ-

ный социальный координатор, специально 

обученный для этой работы. На сегодняш-

ний день это три с половиной тысячи со-

трудников, которые работают в каждом 

муниципалитете, в каждом малом городе 

для того, чтобы проактивно приезжать к 

ребятам, проживающим в деревнях, на 

отдаленных территориях. Чтобы они также 

были не обделены вниманием и получили 

свою помощь, которая им положена от 

государства, в полной мере». За время ра-

боты в Фонд, отметила А. Цивилева, по-

ступило 910 тыс. обращений, из них по 780 

тыс. уже приняты решения1. 

Говоря о дальнейших перспективах 

развития деятельности Фонда «Защитники 

Отечества», следует обратить внимание на 

необходимость уточнения круга лиц, в от-

ношении которых осуществляется его дея-

тельность. Как следует из его названия, это 

ветераны боевых действий из числа участ-

ников СВО и их семьи. Безусловно, это 

приоритет нынешней военно-социальной 

политики. Однако не в меньшей мере нуж-

даются в социальной поддержке ветераны 

боевых действий из числа участников 

иных вооруженных конфликтов (напри-

мер, в Сирии, в Чеченской Республике, 

Южной Осетии и др.). Формально они 

остаются вне сферы действия Фонда, что 

чревато нарушением одного из важнейших 

принципов военно-социальной политики 

— принципа социальной справедливости.  

Кроме того, круг этих лиц ограничен 

только ветеранами боевых действий, уже 

уволенными с военной и иной службы (с 

работы), а также семьями погибших участ-

ников СВО. В отношении же военнослу-

жащих, сотрудников, добровольцев, нахо-

дящихся «в строю», непосредственно 

участвующих в СВО, а также их семьи 

формально действие Фонда не распростра-

няется. На это указала председатель Фонда 

в упомянутой выше беседе с Президентом 

Российской Федерации. 

Все эти вопросы нуждаются в норма-

тивном закреплении в соответствующих 

актах, регулирующих деятельность Фонда. 

                                                           

1 Российская газета. 02.04.2024. 
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24 февраля 2022 г. Президентом Рос-

сийской Федерации принято решение о 

начале на территории Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Респуб-

лики и Украины специальной военной 

операции (СВО), которая продолжается до 

настоящего времени. 

Для военной науки и правопримените-

ля концептуально важно определиться с 

правовой природой данного военного кон-

фликта и мерами социальной поддержки, 

его участников1. Это позволит иметь 

                                                           

1 Тарадонов С.В. Военный конфликт как форма 

разрешения противоречий, проблемы 

институционализации // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2023. 

№ 9(314). С. 15—21. 
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стройную систему правового регулирова-

ния, ясное и непротиворечивое законода-

тельство военного времени1. 

В целях предоставления дополнитель-

ных мер социальной поддержки участни-

кам СВО пунктом 1 Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 5 марта 2022 г. № 98 

«О дополнительных социальных гарантиях 

военнослужащим, лицам, проходящим 

службу в войсках национальной гвардии 

Российской Федерации, и членам их се-

мей» (далее — Указ) установлены следу-

ющие выплаты: 

— в случае гибели (смерти) военно-

служащих, лиц, проходящих службу в вой-

сках национальной гвардии Российской 

Федерации и имеющих специальное зва-

ние полиции, принимавших участие в спе-

циальной военной операции на территори-

ях Донецкой Народной Республики, Лу-

ганской Народной Республики и Украины, 

военнослужащих, выполнявших специаль-

ные задачи на территории Сирийской 

Арабской Республики, либо смерти ука-

занных военнослужащих и лиц до истече-

ния одного года со дня их увольнения с 

военной службы (службы), наступившей 

вследствие увечья (ранения, травмы, кон-

тузии) или заболевания, полученных ими 

при исполнении обязанностей военной 

службы (службы), членам их семей осу-

ществляется единовременная выплата в 

размере 5 млн. руб. в равных долях; 

— военнослужащим, лицам, проходя-

щим службу в войсках национальной гвар-

дии Российской Федерации и имеющим 

специальное звание полиции, принимаю-

щим участие в специальной военной опе-

рации на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Респуб-

лики и Украины, военнослужащим, вы-

полняющим специальные задачи на терри-

тории Сирийской Арабской Республики, 

получившим ранение (контузию, травму, 

                                                           

1 Тарадонов С.В., Норенко И.В. К вопросу о 

понятии «законодательство военного времени» // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2022. № 11(304). С. 2—8; Тарадонов 

С.В. Законодательство военного времени как 

комплексное нормативное правовое образование // 

Военное право. 2022. № 5(75). С. 21—34. 

увечье) в ходе проведения специальной 

военной операции (при выполнении спе-

циальных задач), осуществляется едино-

временная выплата в размере 3 млн. руб.2 

В развитие положений Указа Прези-

дента Российской Федерации от 5 марта 

2022 г. № 98 приказом Министра обороны 

Российской Федерации от 22 апреля 2022 г. 

№ 236 утвержден Порядок назначения и 

осуществления единовременных выплат, 

установленных Указом. 
В период СВО указанный Порядок 

дважды претерпел изменения (7 июля 

2022 г. и 10 июля 2023 г.). 

Так, согласно требованиям Порядка, в 

его первоначальной редакции, единовре-

менная выплата за ранение выплачивалась 

финансовым органом по приказу команди-

ра воинской части, изданному на основа-

нии рапорта военнослужащего на получе-

ние единовременной выплаты и справки о 

ранении, оформленной военно-

медицинской организацией (воинской ча-

стью). При этом единовременная выплата 

назначалась за увечья (ранения, травмы, 

контузии), относящиеся к тяжелым или 

легким согласно Перечню, утвержденному 

постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 29 июля 1998 г. № 855. 

За ранения (контузии, травмы, увечья), не 

предусмотренные указанным Перечнем, 

рассматриваемая единовременная выплата 

не осуществлялась. 

В последующем приказом Министра 

обороны Российской Федерации от 7 июля 

2022 г. № 393 в Порядок внесены измене-

ния, согласно которым единовременная 

выплата стала выплачиваться за любые 

ранения (контузии, травмы, увечья) неза-

висимо от степени их тяжести. 
Порядок назначения и осуществления 

единовременной выплаты в связи с гибе-

лью (смертью) военнослужащего суще-

ственных изменений не претерпел. 

Анализ практической деятельности по 

назначению и осуществлению единовре-

                                                           

2 Учитывая избранную тему данной статьи, в 

дальнейшем речь будет идти только о 

единовременных выплатах военнослужащим 

Вооружённых Сил Российской Федерации и 

членам их семей. 
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менной выплаты за ранение (контузию, 

травму, увечье) показал, что при действу-

ющем Порядке существенно затягивалось 

время на реализацию прав военнослужа-

щих на её получение. 
Данное обстоятельство во многом бы-

ло обусловлено утратой справок о ранении 

(контузии, травме, увечье) и рапортов во-

еннослужащих при их почтовой пересылке 

из военно-медицинских учреждений в во-

инские части. 
В этой связи приказом Министра обо-

роны Российской Федерации от 10 июля 

2023 г. № 413 в Порядок вновь внесены 

изменения. 
Так, согласно п. 2(1) Порядка, при по-

ступлении на лечение (обращении за ме-

дицинской помощью) военнослужащего 

начальником (руководителем, командиром) 

военно-медицинской организации, части, в 

которую поступил (обратился) военнослу-

жащий, организуется проведение меропри-

ятий по установлению личности военно-

служащего. После проведения указанных 

мероприятий начальник (руководитель, 

командир) военно-медицинской организа-

ции, части, в которую поступил (обратил-

ся) военнослужащий, организует подготов-

ку справки о ранении военнослужащего и 

внесение в электронную базу данных1, в 

которой осуществляется начисление де-

нежного довольствия военнослужащим, ее 

электронно-графической копии с обяза-

тельным заполнением сведений о номере 

справки, дате выдачи справки, дате полу-

чения ранения и военно-медицинской ор-

ганизации, части, выдавшей справку, для 

осуществления единовременной выплаты 

военнослужащему. 

Несмотря на внесенные в Порядок из-

менения, анализ правового регулирования 

назначения и осуществления рассматрива-

емых единовременных выплат в целом, как 

представляется, свидетельствует о его су-

щественных недостатках. 

Так, в соответствии с требованиями 

Указа основным условием для получения 

единовременных выплат является наступ-

                                                           

1 Программное изделие ресурсного обеспечения 

«Алушта». 

ление событий, предусмотренных п. 1 Ука-

за, в связи с участием в СВО на террито-

риях Донецкой Народной Республики, Лу-

ганской Народной Республики и Украины 

и выполнением специальных задач на тер-

ритории Сирийской Арабской Республики. 

Иных условий, в зависимость от кото-

рых была бы поставлена возможность 

назначения и осуществления единовре-

менных выплат, Указ не содержит, в связи 

с чем при указанных обстоятельствах пра-

во на них наступает как при наступлении 

события, находящегося в причинной связи 

с действиями противника или боевыми 

действиями, так и при наступлении собы-

тия, не находящегося в причинной связи с 

действиями противника и боевыми дей-

ствиями (в том числе, связанного с личной 

неосторожностью военнослужащего, 

нахождением в состоянии алкогольного 

опьянения, совершением деяния, признан-

ного в установленном порядке обществен-

но опасным и т.п.). 

Кроме того, указанные выше измене-

ния, касающиеся исключения из Порядка 

критерия тяжести ранения (контузии, 

травмы, увечья), позволяют получать еди-

новременную выплату за любое незначи-

тельное повреждение. 

Вполне очевидно, что сложившаяся 

практика осуществления единовременных 

выплат существенно противоречит обще-

правовому принципу справедливости и 

создаёт благоприятные условия для раз-

личных неправомерных (в том числе, кор-

рупционных) проявлений, связанных с 

назначением и осуществлением рассмат-

риваемых единовременных выплат. 

Кроме того, в настоящей статье не за-

трагиваются вопросы участия в СВО част-

ных военных компаний (ЧВК), поскольку 

само их наличие и применение в Россий-

ской Федерации вызывает много дискусси-

онных и чисто правовых вопросов2. Между 

тем нельзя не признать, что личный состав 

ЧВК до недавнего времени активно и 

непосредственно был задействован в бое-

                                                           

2 См.: Норенко И.В. Частные военные компании: 

перспективы создания в России и возможные 

угрозы государственному суверенитету // Военное 

право. 2023. № 6 (82). С. 7—13. 
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вых действиях в ходе СВО и, исходя из 

обозначенного выше принципа справедли-

вости, участники ЧВК также должны 

иметь право, как минимум, на публичное 

обсуждение затронутых в настоящей ста-

тье вопросов.   

Учитывая изложенное, представляется 

необходимым внести в Указ следующие 

изменения: 

1) подп. «а» п. 1 после слов «на терри-

тории Сирийской Арабской Республики,» 

дополнить словами «наступившей в ре-

зультате действий противника либо свя-

занной с боевыми действиями»; 

2) подп. «б» п. 1 после слов «(при вы-

полнении специальных задач)» дополнить 

словами «в результате действий противни-

ка либо связанное с боевыми действиями, 

за исключением повреждений, не причи-

нивших вреда здоровью». Определение 

степени вреда здоровью следует осуществ-

лять в соответствии с приказом Министер-

ства здравоохранения и социального раз-

вития Российской Федерации от 24 апреля 

2008 г. № 194н «Об утверждении Меди-

цинских критериев определения степени 

тяжести вреда, причиненного здоровью 

человека». 

При этом представляется, что за собы-

тия, определенные п. 1 Указа и не находя-

щиеся в причинной связи с действиями 

противника или боевыми действиями, 

надлежит выплачивать компенсации в со-

ответствии с положениями Федерального 

закона от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об 

обязательном государственном страхова-

нии жизни и здоровья военнослужащих, 

граждан, призванных на военные сборы, 

лиц рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел Российской Феде-

рации, Государственной противопожарной 

службы, сотрудников учреждений и орга-

нов уголовно-исполнительной системы, 

сотрудников войск национальной гвардии 

Российской Федерации, сотрудников орга-

нов принудительного исполнения Россий-

ской Федерации». 
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Современные подходы к использованию 
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Аннотация. В статье рассматриваются последние изменения, осуществляемые в системе орга-

низации воинского учета и призыва граждан Российской Федерации на военную службу. Автор при-

ходит к выводу, что информационные технологии в данной сфере деятельности используются неэф-

фективно и находит решение проблемы организации учета и призыва граждан на военную службу, в 

котором предлагает: 1) использовать ранее созданный государственный электронный информацион-

ный ресурс; 2) наполнение государственного электронного информационного ресурса осуществлять 

без участия оператора непосредственно органами власти, организациями и гражданами, владеющими 

соответствующей информацией; 3) обеспечить доступ к вышеуказанной информации органам власти, 

организациям, гражданам и лицам, осуществляющим воинский учет и призыв граждан на военную 

службу в части их касающейся. 

Ключевые слова: воинский учет, призыв, военный комиссариат, реестр воинского учета, ре-

естр повесток, информационные технологии. 
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citizens of the Russian Federation for military service 
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Annotation. The article discusses the latest changes in the system of organization of military regis-

tration and conscription of citizens of the Russian Federation for military service. The author comes to the 

conclusion that information technologies in this field of activity are not used effectively and finds a solution 

to the problem of organizing accounting and conscription of citizens for military service, in which he sug-

gests 1) using a previously created state electronic information resource, 2) filling a state electronic infor-

mation resource without the participation of an operator directly by authorities, organizations and citizens, 3) 

provide access to the above information to authorities, organizations, citizens and individuals, carrying out 

military registration and conscription of citizens for military service in part concerning them. 

Keywords: military registration, conscription, military commissariat, register of military registra-

tion, register of summonses, information technology. 
 

 

Система воинского учета в Российской 

Федерации, которая до недавнего времени 

осуществлялась ручным, бумажным спо-

собом, с началом частичной мобилизации, 

объявленной Указом Президента Россий-

ской Федерации от 21 сентября 2022 г. 

№ 647 «Об объявлении частичной мобили-

зации в Российской Федерации», вскрыла 

свою несостоятельность. Как следствие, 

реформирование в сфере организации во-

инского учета и призыва граждан Россий-

ской Федерации на военную службу не 

заставило себя ждать, по поводу чего в 

военно-правовых изданиях появились со-
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ответствующие публикации1. В целях по-

вышения эффективности деятельности по 

ведению воинского учета вышел Указ Пре-

зидента Российской Федерации от 25 но-

ября 2022 г. № 854 «О государственном 

информационном ресурсе, содержащем 

сведения о гражданах, необходимые для 

актуализации документов воинского уче-

та». В данном Указе Президент Россий-

ской Федерации дает поручение Мини-

стерству цифрового развития, связи и мас-

совых коммуникаций Российской Федера-

ции и Федеральной налоговой службе при 

участии Министерства обороны Россий-

ской Федерации до 1 апреля 2024 г. обес-

печить формирование государственного 

информационного ресурса, содержащего 

сведения о гражданах, необходимые для 

актуализации документов воинского учета. 

В приложении к Указу перечисляется, ка-

кие именно сведения предоставляют феде-

ральные государственные органы, органы 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и организации. При этом 

отмечается, что вышеуказанные сведения 

должны быть преобразованы в электронно-

цифровую форму.  

Позднее принят Федеральный закон от 

14 апреля 2023 г. № 127-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», которым 

вносятся существенные изменения, в том 

числе в порядок ведения воинского учета и 

призыва граждан на военную службу. 

Например, Федеральный закон от 28 марта 

1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности 

и военной службе» дополнен:  

  статьей 8.1, в п. 10 которой преду-

смотрено осуществление формирования 

реестра воинского учета в целях информа-

ционного обеспечения воинского учета; 

  статьей 8.2, в которой предусмот-

рено, что реестр воинского учета форми-

                                                           

1 Корякин В.М. Реформа воинского учета граждан 

Российской Федерации: правовой аспект // Военное 

право. 2023. № 5 (81). С. 83— 90; Норенко И.В. 

Использование цифровых технологий в сфере 

организации воинского учета и призыва на 

военную службу: критический анализ нового 

законодательства // Военное право. 2023. № 3 (79). 

С. 129—137. 

руется военными комиссариатами в поряд-

ке, установленном Правительством Рос-

сийской Федерации, в автоматизирован-

ном режиме на основании сведений госу-

дарственного информационного ресурса, а 

также сведений, полученных военными 

комиссариатами из государственных ин-

формационных систем и ресурсов, от ор-

ганов власти, организаций и граждан в 

письменной и (или) электронной форме; 

  статьей 8.3, в которой предусмот-

рено формирование реестра направленных 

(врученных) повесток и т.д. 

Дальнейшие изменения в порядке ве-

дения воинского учета и призыва граждан 

на военную службу нашли свое отражение 

в Федеральном законе от 4 августа 2023 г. 

№ 437-ФЗ «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Россий-

ской Федерации». Например, в п. 4 ст. 8.3 

Федерального закона от 28 марта 1998 г. 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и воен-

ной службе» внесены изменения, в соот-

ветствии с которыми доступ к информа-

ции, содержащейся в реестре повесток, 

предоставляется помимо граждан, состоя-

щих на воинском учете, в том числе и 

гражданам, не состоящим, но обязанным 

состоять на воинском учете. При этом всем 

вышеуказанным гражданам помимо до-

ступа к реестру повесток предоставляется 

возможность получать выписки из реестра 

воинского учета. 

Анализ вышеперечисленных норма-

тивных правовых актов позволяет сделать 

вывод о том, что в настоящее время про-

водится огромная работа в целях усовер-

шенствования деятельности по организа-

ции воинского учета и призыва на воен-

ную службу в Российской Федерации. 

Вместе с тем видится, что использование 

информационных технологий в данной 

сфере деятельности осуществляется неэф-

фективно. Учитывая, что информационные 

технологии предназначены для снижения 

трудоемкости процессов использования 

информационных ресурсов, видится, что 

создание нового государственного инфор-

мационного ресурса, содержащего сведе-

ния о гражданах, необходимые для актуа-

лизации документов воинского учета, не 

соответствует вышеуказанному предна-
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значению информационных технологий. 

Более эффективным представляется ис-

пользование уже имеющихся электронных 

информационных ресурсов. Следует обра-

тить внимание на портал «Госуслуги», ко-

торый зарекомендовал себя незаменимым 

инструментом связи между государством и 

гражданином, в том числе и на выборах в 

Российской Федерации. По данным на 

первое полугодие 2022 г. на портале «Гос-

услуги» было зарегистрировано 96,5 млн. 

человек1. По словам главы Минцифры 

России, если брать население от 15 до 70 

лет, то уже 9 из 10 человек присутствуют 

на портале. На второе полугодие 2023 г. 

количество верифицированных пользова-

телей «Госуслуги» составляло 103 млн. 

человек2. Число обращений граждан через 

«Госуслуги» в 2023 г. составило 48 млн. 

обращений в месяц. Видится, что форми-

рование Единого электронного реестра 

воинского учета может происходить в ав-

томатизированном режиме через портал 

«Госуслуги» посредством соответствую-

щего программного обеспечения. 

Первоначальная постановка на воин-

ский учет граждан мужского пола в соот-

ветствии с п. 1 ст. 9 Федерального закона 

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

обязанности и военной службе» осуществ-

ляется в год достижения ими возраста 17 

лет, то есть привязана к соответствующему 

возрасту. Очевидно, что, увязав получение 

паспорта с обязательной регистрацией 

гражданина на портале «Госуслуги», мож-

но формировать реестр воинского учета в 

автоматическом режиме. Для этого необ-

ходимо, чтобы граждане при получении 

паспорта подавали заявление через портал 

«Госуслуги», для чего потребуется обяза-

тельная регистрация. Вместе с тем, граж-

данин может обратиться для получения 

паспорта в соответствующие органы, 

непосредственно посетив их. В таком слу-

чае регистрацию на портале «Госуслуги» и 

                                                           

1 https://rg.ru/2022/04/05/portalom-gosuslugi-

ezhednevno-polzuiutsia-95-mln-chelovek.html 

31.01.2024 
2 

https://tass.ru/obschestvo/18501223?ysclid=ls1sz49wp

x878890257 31.01.2024 

формирование заявления гражданину по-

может выполнить соответствующий со-

трудник. В дальнейшем при достижении 

призывного возраста информация в авто-

матическом режиме будет уходить в Еди-

ный электронный реестр воинского учета, 

который таким образом будет формиро-

ваться без непосредственного участия че-

ловека, вместе с тем все граждане мужско-

го пола при достижении ими призывного 

возраста будут поставлены на воинский 

учет.  

Представляется, что возложение обя-

занностей на федеральные государствен-

ные органы, органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и 

организации подавать оператору государ-

ственного информационного ресурса све-

дения необходимые для ведения воинского 

учета в электронной форме не слишком 

облегчат рутинную работу, которая до 

настоящего времени выполнялась ими 

вручную на бумагоносителях. В тоже вре-

мя всю информацию, полученную в элек-

тронном варианте, оператор должен вклю-

чать в государственный информационный 

ресурс, то есть в цепочку формирования 

этого ресурса искусственно вносится до-

полнительный элемент в лице оператора 

(передача информации происходит не 

напрямую от органов власти и организа-

ций в государственный информационный 

ресурс, а от органов власти и организаций 

к оператору, а от оператора — в государ-

ственный информационный ресурс), что не 

согласуется с принципами использования 

информационных технологий. Видится, 

что федеральные государственные органы, 

органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и организации 

должны вносить информацию, содержа-

щую сведения о гражданах, необходимые 

для актуализации документов воинского 

учета, напрямую в единую базу на портале 

«Госуслуги» или вновь созданный инфор-

мационный ресурс, не передавая их опера-

тору. Рассмотрим на конкретном примере, 

как это может выглядеть. 

В соответствии с п. 5 Перечня сведе-

ний, предоставляемых федеральными гос-

ударственными органами, органами госу-

дарственной власти субъектов Российской 
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Федерации и организациями, утвержден-

ного Указом Президента Российской Фе-

дерации от 25 ноября 2022 г. № 854 «О 

государственном информационном ресур-

се, содержащем сведения о гражданах, 

необходимые для актуализации докумен-

тов воинского учета» Минобрнауки России 

и органы государственной власти субъек-

тов Российской Федерации предоставляют 

сведения о гражданах, обучающихся по 

очной форме обучения в образовательных 

организациях высшего образования по 

имеющим государственную аккредитацию 

программам бакалавриата, специалитета, 

магистратуры, программам ординатуры, 

ассистентуры-стажировки, программам 

подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. Ви-

дится, что граждане при поступлении в 

указанные выше организации будут пода-

вать заявление на поступление через пор-

тал «Госуслуги». В случае поступления 

гражданина на обучение в одну из выше-

перечисленных организаций данная орга-

низация вносит информацию об их по-

ступлении на портал «Госуслуги», откуда 

эта информация в автоматическом режиме 

будет отправляться в реестр воинского 

учета. 

Представляется, что все сведения, со-

держащиеся в реестре воинского учета, 

должны формироваться в автоматическом 

режиме. Как это практически осуще-

ствить? Необходимо поочередно брать 

конкретные сведения, содержащиеся в ре-

естре воинского учета, определять орган 

власти или организацию, которая должна 

предоставлять эти сведения и вырабаты-

вать механизм передачи этих сведений от 

органа власти или организации до реестра 

воинского учета. При этом видится, что 

сведения, необходимые для ведения воин-

ского учета и осуществления призыва 

граждан на военную службу, должны вно-

ситься непосредственно органами власти и 

организациями в государственный элек-

тронный информационный ресурс, а из 

него в автоматическом режиме перетекать 

в реестр воинского учета. 

В тоже время необходимо обеспечить 

доступ органов власти, организаций и 

граждан к порталу «Госуслуги» или вновь 

созданному информационному ресурсу и 

реестру воинского учета только в части, их 

касающейся, с целью соблюдения Феде-

рального закона от 27 июля 2006 г. № 152-

ФЗ «О персональных данных» и обеспече-

ния защиты прав и свобод человека и 

гражданина при обработке его персональ-

ных данных, в том числе защиты прав на 

неприкосновенность частной жизни, лич-

ную и семейную тайну. 

Видится, что формирование реестра 

направленных (врученных) повесток не 

соответствует принципам использование 

информационных технологий. Целесооб-

разно, чтобы сведения, содержащиеся в 

вышеуказанном реестре, включались в 

реестр воинского учета в автоматическом 

режиме по средствам передачи информа-

ции о повестках и других уведомлениях 

через портал «Госуслуги», а доступ граж-

дан к ним должен быть обеспечен в части 

их касающейся. 

Представляется, что медицинское 

освидетельствование граждан при перво-

начальной постановке на воинский учет и 

призыве на военную службу должно осу-

ществляться с использованием информа-

ционных технологий. В настоящее время 

до начала освидетельствования при перво-

начальной постановке на воинский учет и 

при призыве на военную службу граждане 

проходят в медицинских организациях 

государственной и муниципальной систем 

здравоохранения обязательные диагности-

ческие исследования в соответствии с п. 14 

Положения о военно-врачебной эксперти-

зе, утвержденного постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 4 июля 

2013 г. № 565. В соответствии с последним 

абзацем п. 13 вышеуказанного Положения 

перед очередным призывом граждан на 

военную службу до 15 марта (15 сентября) 

военный комиссар муниципального обра-

зования (муниципальных образований) 

запрашивает сведения, характеризующие 

состояние здоровья граждан, подлежащих 

призыву на военную службу, указанные в 

абзаце первом п. 10 указанного Положе-

ния. Указанный запрос направляется воен-

ными комиссариатами муниципальных 

образований в форме электронного доку-

мента с использованием единой системы 
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межведомственного электронного взаимо-

действия и подключаемых к ней регио-

нальных систем межведомственного элек-

тронного взаимодействия, а при отсут-

ствии доступа к этой системе — на бумаж-

ном носителе с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. Запраши-

ваемая информация предоставляется в той 

же форме, в какой был направлен запрос, с 

соблюдением требований законодатель-

ства Российской Федерации в области пер-

сональных данных. В данном случае ви-

дится, что должностным лицам, проводя-

щим медицинское освидетельствование 

граждан при первоначальной постановке 

на воинский учет и призыве на военную 

службу, должен быть предоставлен доступ 

к электронным медицинским картам вы-

шеуказанных граждан. Для этого необхо-

димо привязать к личному кабинету граж-

данина на портале «Госуслуги» его элек-

тронную медицинскую карту и обеспечить 

к ней доступ лиц, проводящих освидетель-

ствование, через реестр воинского учета. В 

результате отпадет необходимость в за-

просе информации, необходимой для про-

ведения освидетельствования граждан при 

первоначальной постановке на воинский 

учет и призыве на военную службу, так 

как эта информация будет доступна он-

лайн. 

Видится, что предложенный механизм 

использования информационных техноло-

гий в сфере организации воинского учета и 

призыва граждан Российской Федерации 

на военную службу в полном объеме мож-

но реализовать в качестве пилотного про-

екта в городе Москве — субъекте Россий-

ской Федерации, что в значительной сте-

пени позволит облегчить работу федераль-

ных государственных органов, органов 

государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации и организаций, которые 

предоставляют сведения, необходимые для 

формирования реестра воинского учета, а 

также должностных лиц, которые прини-

мают участие в организации воинского 

учета и призыва граждан Российской Фе-

дерации на военную службу. 
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В системе действующего законода-

тельства Российской Федерации дефини-

ция «фактический воспитатель» раскрыта 

недостаточно полно. Лишь ст. 96 СК РФ 

косвенно определяет фактического воспи-

тателя как лицо, осуществлявшее факти-

ческое воспитание и содержание несо-

вершеннолетних детей. Вместе с тем, 

данная статья делает отсылочную норму, 

что опекуны, попечители и приёмные ро-

дители к фактическим воспитателям отне-

сены быть не могут.  

Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в п. 50 Постановления от 26 

декабря 2017 г. № 56 «О применении су-

дами законодательства при рассмотрении 

дел, связанных со взысканием алиментов» 

(далее — Постановление Пленума № 56) 

корреспондирует указанной статье СК 

РФ, в связи с чем анализ судебной прак-

тики показывает, что суды не признавали 

граждан фактическими воспитателями 

несовершеннолетних в случае оформле-

ния над ними опеки, попечительства или 

приёма ребёнка в свою семью. 

Проводимая Российской Федерацией 

специальная военная операция формирует 

специфику специального законодатель-

ства в системе военного права, образую-

щего отдельную предметную область, 

активными темпами коррелирует её1, при 

этом, можно сказать СВО «спровоцирова-

ла» обращение внимания законодателя и 

юридического сообщества в целом к ин-

ституту семьи и термину «фактический 

воспитатель». Это касается, конечно, со-

циальных гарантий государства вслед-

ствие гибели военнослужащего, гражда-

нина, призванного на военные сборы, 

гражданина, пребывавшего в доброволь-

ческом формировании, или инвалида 

вследствие военной травмы, гражданина, 

ставшего инвалидом вследствие увечья 

(ранения, травмы, контузии) или заболе-

вания, полученных в связи с исполнением 

обязанностей по контракту о пребывании 

                                                           

1 Кудашкин А.В., Холиков И.В. Опыт 

концептуализации специальных военных операций 

в современном праве // Пути к миру и 

безопасности. 2023. № 1(64). С. 31—47.  

в добровольческом формировании при 

исполнении обязанностей военной служ-

бы членам его семьи2. Круг лиц, претен-

дующих на определённые государством 

обязательства в виде денежных выплат 

закреплен сразу в нескольких норматив-

ных правовых актах.  

Во-первых, это Федеральный закон от 

28 марта 1998 г. № 52-ФЗ «Об обязатель-

ном государственном страховании жизни 

и здоровья военнослужащих, граждан, 

призванных на военные сборы, лиц рядо-

вого и начальствующего состава органов 

внутренних дел Российской Федерации, 

Государственной противопожарной служ-

бы, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, со-

трудников войск национальной гвардии 

Российской Федерации, сотрудников ор-

ганов принудительного исполнения Рос-

сийской Федерации» (далее — Федераль-

ный закон 52-ФЗ), во-вторых, Федераль-

ный закон от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ 

«О денежном довольствии военнослужа-

щих и предоставлении им отдельных вы-

плат» (далее — Федеральный закон 

№ 306-ФЗ) и, в-третьих, Указ Президента 

Российской Федерации от 5 марта 2022 

года № 98 «О дополнительных социаль-

ных гарантиях военнослужащим, лицам, 

проходящим службу в войсках нацио-

нальной гвардии Российской Федерации, 

и членам их семей» (далее — Указ Прези-

дента № 98). 

Следует заметить, что последний 

нормативный правовой акт определяет 

лиц, которым в результате гибели военно-

служащего в равных долях полагается 

                                                           

2 См. подробнее: Корякин В.М. Социальное 

обеспечение участников специальной военной 

операции: проблемные вопросы // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2022. № 4. С. 85—93; Корякин В.М. 

Социальные гарантии, предоставляемые 

участникам специальной военной операции : 

учебник и практикум. М.: Русайнс, 2024; Холиков 

И.В., Белоусова M.A. Вопросы осуществления 

единовременной выплаты военнослужащим, 

получившим ранение (контузию, травму, увечье) в 

ходе проведения специальной военной операции // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2023. № 8 (313). С. 99—107. 
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единовременная выплата в размере 5 млн. 

руб. и отсылает их к категории членов 

семьи военнослужащего, указанных в ч. 

11 ст. 3 Федерального закона № 306-ФЗ. 

В соответствии с ч. 11 ст. 3 указанно-

го закона членами семьи погибшего воен-

нослужащего, имеющими право на полу-

чение единовременного пособия, преду-

смотренного ч. 8 ст. 3, и ежемесячной де-

нежной компенсации, установленной ч. 9 

и 10 этой же статьи, считается, кроме су-

пругов, родителей, детей, не достигших 

возраста 18 лет, или старше этого возрас-

та, если они стали инвалидами до дости-

жения ими возраста 18 лет, детей, обуча-

ющиеся в образовательных организациях 

по очной форме обучения, — до оконча-

ния обучения, но не более чем до дости-

жения ими возраста 23 лет, также лица, 

признанные фактически воспитывавшими 

и содержавшими военнослужащего в те-

чение не менее пяти лет до достижения им 

совершеннолетия. Признание лица факти-

ческим воспитателем производится судом 

в порядке особого производства по делам 

об установлении фактов, имеющих юри-

дическое значение.  

Во исполнение Указа Президента 

№ 98 Министерством обороны Россий-

ской Федерации издан приказ от 22 апре-

ля 2022 г. № 236 «Об определении Поряд-

ка назначения и осуществления едино-

временных выплат, установленных Ука-

зом Президента Российской Федерации от 

5 марта 2022 г. № 98 «О дополнительных 

социальных гарантиях военнослужащим, 

лицам, проходящим службу в войсках 

национальной гвардии Российской Феде-

рации, и членам их семей», в Вооружен-

ных Силах Российской Федерации». К 

заявлению для назначения единовремен-

ной денежной выплаты в случае гибели 

военнослужащего прилагаются копии ре-

шения судов о признании заявителя фак-

тическим воспитателем. 

Указом Президента Российской Фе-

дерации от 8 апреля 2024 г. № 245 в Указ 

Президента № 98 введена норма, которая 

позволяет при отсутствии членов семьи 

получить единовременную выплату в рав-

ных долях совершеннолетним детям ука-

занных военнослужащих, соответственно, 

в случае отсутствия совершеннолетних 

детей на выплаты вправе претендовать 

полнородные и неполнородные братья и 

сёстры. 

Таким образом, мы чётко видим, что 

федеральный законодатель фактического 

воспитателя приравнял в объёме прав к 

категории «член семьи военнослужаще-

го».  

Концепцией внешней политики Рос-

сийской Федерации от 31 марта 2023 г. 

определены национальные интересы Рос-

сии, защита которых требует увеличения 

численности Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации на непосредственной ли-

нии обороны на новых территориях, заме-

ну личного состава с учётом боевых по-

терь. В силу возложения обязанностей на 

военнослужащих, участвующих в специ-

альной военной операции, по вооружен-

ной защите Российской Федерации, со-

провождающихся риском для жизни им 

предоставляются социальные гарантии и 

компенсации1. Как отмечает А.В. Кудаш-

кин, характерным принципом для струк-

туры элементов отрасли военного права 

является принцип социально-правовой 

защиты военнослужащих, который исхо-

дит из общих принципов теории права, в 

частности таких как: принцип непротиво-

речивости норм, составляющих действу-

ющую правовую систему государства, и 

приоритет закона перед иными норматив-

ными правовыми актами, принцип спра-

ведливости, выраженный в равном юри-

дическом масштабе поведения и в строгой 

соразмерности юридической ответствен-

ности допущенному правонарушению2. 

Все военнослужащие являются за-

страхованными по обязательному госу-

дарственному личному страхованию за 

счет средств федерального бюджета. 

                                                           

1 Военно-административное право (Военная 

администрация) : уУчебник / М.М. Баранников, 

О.Г. Безбабнов, П.И. Гаврюшенко [и др.]; 

Российский государственный университет 

правосудия. М.: Российский государственный 

университет правосудия, 2022. 
2 Кудашкин А.В. Принципы военного права // 

Право в Вооруженных силах — военно-правовое 

обозрение. 2021. № 6. С. 10. 

https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-07112011-n-306-fz-s/#000014
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-07112011-n-306-fz-s/#000014
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-07112011-n-306-fz-s/#100086
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-07112011-n-306-fz-s/#100087
https://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-ot-07112011-n-306-fz-s/#100088
https://base.garant.ru/408848973/
https://base.garant.ru/408848973/
https://base.garant.ru/408848973/
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Страховым случаем в соответствии со ст. 

4 Федерального закона 52-ФЗ является 

гибель военнослужащего. Страховые 

суммы, выплачиваемые выгодоприобрета-

телям, устанавливаются ст. 5 обозначен-

ного выше закона, размер которых еже-

годно увеличивается и рассчитывается на 

день выплаты страховой суммы1.  

Следует заметить, что отрасль воен-

ного права старается не отставать от реа-

лий современного общества и его потреб-

ностей2, и в период конфликтного состоя-

ния межгосударственных отношений за-

конодатель стремится в короткие сроки 

урегулировать неопределённости и колли-

зии права. Так, например, до 14 июля 

2022 г. признанные фактическими воспи-

тателями лица не могли претендовать на 

статус выгодоприобретателей и получить 

предусмотренные страховые выплаты. 

Правовой пробел на сегодняшний день 

откорректирован — дополнительно вве-

дена новая категория выгодоприобретате-

лей по обязательному государственному 

страхованию в случае гибели (смерти) 

застрахованного лица: «лицо, признанное 

фактически воспитывавшим и содержав-

шим застрахованное лицо в течение не 

менее пяти лет до достижения им совер-

шеннолетия» (далее — фактический вос-

питатель). Законодатель предусмотрел 

порядок признания лица фактическим 

воспитателем: установление данного 

юридического факта только судом в по-

рядке особого производства. При этом для 

                                                           

1 Холиков И.В. Правовые аспекты социального 

обеспечения военнослужащих в Российской 

Федерации // Сборник научных трудов: доклады, 

научные сообщения, статьи. Москва, 25 ноября 

2010 г. Выпуск 4. М.: Московский новый 

юридический институт, 2011. С. 86—94. 
2 Гаврилов С.О., Глебов И.Н., Чукин С.Г. [и др.] 

Право в точке бифуркации: обсуждение 

концептуального исследования военных проблем 

международного права (Дискуссия в формате 

"круглого стола" по материалам гл. 6 "Военные 

проблемы международного права" т. III 

монографии "Военное право") // Государство и 

право. 2022. № 12. С. 59—67; Дамаскин О.В., 

Холиков И.В. Актуальные вопросы правового 

обеспечения вооруженной борьбы в условиях 

современных стратегических и политических 

реалий // Военное право. 2019. № 3(55). С. 21—28. 

дедушки и (или) бабушки военнослужа-

щего необходимость признания их выго-

доприобретателями по обязательному 

государственному страхованию застрахо-

ванного внука-военнослужащего при 

условии, что они воспитывали и (или) 

содержали его не менее трех лет в связи с 

отсутствием у него родителей, не требует-

ся. Аналогично, в отношении отчима и 

(или) мачехи застрахованного лица при 

условии, что они воспитывали и (или) 

содержали его не менее пяти лет, призна-

ния их фактическим воспитателем судом 

не предусматривается. 

Для некоторых семей, которые поте-

ряли в период проведения специальной 

военной операции близкого человека, 

возможность получения обязательных 

выплат и компенсаций от государства 

оказывается затруднительной. Причиной 

тому служат различные комбинации от-

ношений в семье. В помощь таким граж-

данам в стране создаются государствен-

ные и негосударственные фонды, реали-

зуется интеграционный потенциал волон-

терской деятельности, позволяющий во-

лонтерам-студентам эффективно решать 

широкий круг задач, одновременно с соб-

ственным профессионально-личностным 

и патриотическим развитием в условиях 

взаимосвязи образовательной среды и 

общества3. 

Не затрагивая их многообразие, по-

стараемся рассмотреть взаимоотношения: 

фактический воспитатель — воспитанник. 

В военном праве термин «фактиче-

ский воспитатель» не используется. Феде-

ральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 

«О статусе военнослужащих» в качестве 

круга лиц, имеющих отношение к военно-

служащему, определяет категорию «член 

                                                           

3 См.: Грувер Н.В., Землин А.И., Холиков И.В. 

Правовые проблемы и организационно-

педагогические условия реализации 

интеграционного потенциала волонтерской 

деятельности в процессе подготовки специалистов 

в области юриспруденции. М.: КноРус, 2021; 

Грувер Н.В., Землин А.И., Землина О.М. [и др.] 

Правовые и организационные основы 

добровольческой (волонтерской) деятельности : 

учебник. М.: КноРус, 2021. 
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семьи военнослужащего» и в ст. 2 их пе-

речисляет. При этом вводит оговорку: 

«если иное не установлено настоящим 

Федеральным законом, другими феде-

ральными законами». Обозначенный вы-

ше нормативный правовой акт в п. 14 

ст. 15 дополнительно указывает, что для 

получения государственного жилищного 

сертификата член семьи осуществляет 

совместное проживание с военнослужа-

щим. Отсутствие унифицированного по-

нятия члена семьи военнослужащего в 

российской правовой системе и необхо-

димости процесса подзаконного право-

творчества, позволяющее расширительно 

толковать вышеуказанное словосочета-

ние, А.В. Кудашкин выделяет как главную 

проблему в реализации военнослужащими 

их права на жилище1.  

Можно ли «фактического воспитате-

ля» отнести к члену семьи, особенно ко-

гда он не является близким родственни-

ком воспитанника? 

Анализируя СК РФ (ст. 2), ЖК РФ 

(ч. 1 ст. 31, ч. 1 ст. 69); Постановление 

Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 29 мая 2014 г. № 8 «О прак-

тике применения судами законодатель-

ства о воинской обязанности, военной 

службе и статусе военнослужащих» 

(п. 25), Постановление Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации от 2 

июля 2009 г. № 14 «О некоторых вопро-

сах, возникших в судебной практике при 

применении Жилищного кодекса Россий-

ской Федерации» (п. 11, 25), напрашива-

ется вывод, что обязательной составляю-

щей, характеризующей принадлежность 

одного гражданина к члену семьи другого, 

является их совместное проживание и ве-

дение общего хозяйства. В своих научные 

работах о проблемах реализации социаль-

ных гарантий, представленных законода-

тельством членам семьи военнослужаще-

го, Н.В. Антипьева применительно к чле-

нам семьи военнослужащего использует 

                                                           

1 Кудашкин А.В., Аксенова Т.Г. Члены семьи во-

еннослужащего – кто они? (К вопросу о конкурен-

ции правовых норм в жилищных отношениях с 

участием военнослужащих) // Военное право. 

2016. № 1. С. 37. 

понятие «совместность»2. На примерах 

судебной практики по обеспечению воен-

нослужащего и членов его семьи жилым 

помещением в своих исследованиях Е.А. 

Капитонова также приходит к выводу, что 

членами семьи могут быть люди, прожи-

вающие в одном жилом помещении3. 

Представляется, что неологизм «фак-

тический воспитатель» необычен и чужд 

для военного права, однако, в последнее 

время он прочно входит в общеупотреби-

тельное словосочетание, вплетается в пра-

вовые конструкции и, всё более ощущает-

ся необходимым в институте социальной 

защиты военнослужащих, требует прин-

ципиальной корректировки. Ключевым 

для понимания данного термина, всё же 

является слово «воспитание», значений 

которого насчитывается более сотни.  

Толковый словарь С.И. Ожегова трак-

тует «воспитание» как навыки поведения, 

привитые семьей, школой, средой и про-

являющиеся в общественной жизни. Фе-

деральный закон от 29 декабря 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в смысл понятия вкладывает 

следующее: воспитание — деятельность, 

направленная на развитие личности, фор-

мирование у обучающихся трудолюбия, 

ответственного отношения к труду и его 

результатам, создание условий для само-

определения и социализации обучающих-

ся на основе социокультурных, традици-

онных российских духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском об-

ществе правил и норм поведения в инте-

ресах человека, семьи, общества и госу-

дарства, формирование у обучающихся 

чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества 

и подвигам Героев Отечества, закону и 

                                                           

2 Антипьева Н.В. Военнослужащие и члены их 

семей как субъекты правоотношений по 

социальному обеспечению // Актуальные 

проблемы российского права. 2009. № 4. С. 233. 
3 Капитонова Е.А. Проблемы реализации социаль-

ных гарантий, предоставленных законодатель-

ством членам семей военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту // Право в Воору-

женных силах — военно-правовое обозрение. 

2017. № 9. С. 32. 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
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правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, береж-

ного отношения к культурному наследию 

и традициям многонационального народа 

Российской Федерации, природе и окру-

жающей среде.  

Большая Советская Энциклопедия 

под воспитанием предлагает понимать 

процесс целенаправленного, систематиче-

ского формирования личности в целях 

подготовки её к активному участию в об-

щественной, производственной и куль-

турной жизни. 

Таким образом, обобщая предложен-

ные формулировки, можно сказать, что 

воспитание гражданина — это процесс, 

деятельность, определённая работа, в свя-

зи с чем, применительно к слову «факти-

ческий» в рассматриваемом словосочета-

нии, усматривается лицо, постоянно нахо-

дящееся с тем, кого оно воспитывает. Со-

ответственно, если в семье, как в ячейке 

общества, зарождается, формируется и 

осуществляется воспитание человеческой 

личности, значит «воспитатель» в обяза-

тельном порядке должен жить в семье, т.е. 

ему в категории «член семьи несовершен-

нолетнего ребёнка» должно быть место. 

Законодатель в правовой норме Феде-

рального закона № 306-ФЗ предусмотри-

тельно расставил акценты таким образом, 

что требование о «содержании» несовер-

шеннолетнего ребёнка оказалось менее 

значимым по сравнению с «воспитанием». 

В данной ситуации, когда речь идёт о 

«содержании», усматривается схожесть с 

понятием «иждивение», которое доста-

точно широко используется в институте 

социальных гарантий для военнослужа-

щих. Еще одно условие — это то, что пе-

риод «не менее пяти лет до совершенно-

летия гражданина», который в обязатель-

ном порядке учитывается судом, опреде-

лён в качестве критерия, позволяющего 

оценить степень прочности взаимоотно-

шений воспитателя с воспитанником. Как 

правило, лицо, проживающее с одним из 

родителей и воспитывающее в течение не 

менее пяти лет до совершеннолетия по-

гибшего военнослужащего, достаточно 

легко доказывает в суде факт содержания 

несовершеннолетнего в семье. 

В случае установления в судебном 

процессе наличия спора о праве, суд отка-

зывает в рассмотрении со ссылкой на 

необходимость направления требований в 

порядке искового судопроизводства. Даже 

в этом случае, привлекая дополнительные 

средства доказывания, граждане могут 

быть признаны «фактическими воспита-

телями» военнослужащего до достижения 

им совершеннолетия. 

Жизненные ситуации, когда отсут-

ствуют оба законных представителя — 

родители по причине смерти, отказа от 

ребёнка или лишения (ограничения) в ро-

дительских правах судом и ответствен-

ность за жизнь и здоровье несовершенно-

летнего фактически делегирована реше-

нием об опеке (попечительстве) или дого-

вором о приёме в приёмную семью госу-

дарственными органами третьему лицу 

(лицам), независимо родственнику или 

стороннему лицу, вызывают дискуссию.  

Причиной является уже упомянутое 

Постановление Пленума № 56, которое 

прямо указывает на отсутствие права опе-

кунов (попечителей) усыновителей, при-

емных родителей или патронатных воспи-

тателей на получение в будущем алимен-

тов со своего воспитанника, достигшего 

18-летия. Судом сделан вывод о том, что 

такие граждане не могут признаваться 

«фактическими воспитателями». Опреде-

лением Судебной коллегии по граждан-

ским делам Восьмого кассационного суда 

общей юрисдикции от 14 ноября 2023 г. 

по делу № 8Г-22352/2023 оставлены без 

изменения решения нижестоящих судов о 

признании отчима фактическим воспита-

телем погибшего на СВО пасынка, при 

этом в мотивировочной части указано, что 

лицо, претендующее на статус фактиче-

ского воспитателя, не признавалось опе-

куном и не получало за это денежные 

средства, а содержало и воспитывало 

несовершеннолетнего ребёнка супруги. 

Основываясь на разъяснениях Поста-

новления Пленума № 56, Определением 

судебной коллегии по гражданским делам 

Верховного суда Республики Карелия от 

20 февраля 2023 г. отменено решение 

Пряжинского районного суда Республики 

Карелия от 3 октября 2022 г. по делу № 2-
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306/2022 которым опекун признан «фак-

тическим воспитателем» погибшего воен-

нослужащего.  

В настоящее время судебная практика 

стала формироваться в ином ключе. Так, 

судебными решениями Муезерского рай-

онного суда Республики Карелия, всту-

пившими в законную силу, удовлетворе-

ны требования опекунов о признании их 

«фактическими воспитателям» в особом 

производстве по делам от 23 января 

2024 г. № 2-31/2024, от 20 марта 2024 г. 

№ 2-58/2024. Определением Судебной 

коллегии по гражданским делам Верхов-

ного суда Республики Карелия от 4 марта 

2024 г. по делу № 33-594/2024 отменено 

решение суда первой инстанции, рассмот-

ревшего дело в исковом производстве и 

отказавшего опекуну в удовлетворении 

требований о признании фактическим 

воспитателем погибшего воспитанника по 

причине получения им дохода от государ-

ства в течение 5 лет при наделении его 

полномочиями опекуна (попечителя) и 

алиментов, выплачиваемых отцом ребён-

ка, ограниченного в родительских правах 

в связи с противоправными действиями в 

отношении матери несовершеннолетнего 

и своего сына. Вторая инстанция пере-

смотрела ситуацию с позиции участия 

(опекуна /попечителя) в жизни ребёнка, 

оценила представленные доказательства: 

совместного проживания истца с ребён-

ком, научения его навыкам рабочих про-

фессии, заботу и поддержке в период учё-

бы в школе и среднем образовательном 

учреждении, а также совокупность воспи-

тательского труда в становлении и фор-

мировании подростка как полноценной 

психически уравновешенной личности с 

высокой степенью патриотического раз-

вития, побудившей его после срочной во-

енной службы заключить контракт с Ми-

нистерством обороны Российской Феде-

рации для защиты интересов своей Роди-

ны. Особое внимание коллегия уделила 

военно-учётным данным, где в качестве 

члена семьи военнослужащий указал опе-

куна. Повторно была дана оценка свиде-

тельским показаниям соседей, друзей се-

мьи, преподавательского состава образо-

вательного учреждения.  

На этом примере видно, что в судеб-

ном процессе суд не ограничился в уста-

новлении только того узкого критерия, 

определённого законодателем для при-

знания за гражданином статуса «фактиче-

ского воспитателя», а подошёл к вопросу 

обстоятельно, проводя параллельные гра-

ни в виде признания опекуна и воспитан-

ника членами одной семьи.  

Возможность признания «фактиче-

ским воспитателем» опекуна погибшего 

на СВО военнослужащего не исключается 

Судебной коллегией по гражданским де-

лам Верховного Суда Российской Феде-

рации в определении от 15 января 2024 г. 

№ 73-КГ23-7-К8. Это подтверждает, что 

на меняющуюся правовую реальность, 

генезис судебной системы, тенденции и 

закономерности её развития оказывают 

влияние различные факторы, чья значи-

мость и роль всесторонне и обоснованно 

раскрыты на конкретных примерах исто-

рических событий1. 

Безусловно, в суде при признании ли-

ца фактическим воспитателем должен 

быть установлен факт надлежащего ис-

полнения обязанностей истца (заявителя), 

т.е. по обязательствам, схожими с роди-

тельскими: осуществлялись ли защита и 

забота о ребёнке с целью его здорового 

развития во взрослой жизни, забота о его 

физическом, психическом, нравственном 

и духовном развитии, содержание не ме-

нее пяти лет до достижения им совершен-

нолетия. В качестве примера ненадлежа-

щего исполнения обязанностей можно 

                                                           

1 См. например: Наумов П.Ю. Большакова В.М., 

Наумов П.Ю., Холиков И.В., Зелепукин Р.В. 

Ценности и смыслы главного судебного акта XX 

века: аксиологические концепты книги 

А.Н. Савенкова «Нюрнберг: Приговор во имя 

Мира» (Материалы дискуссии) // Государство и 

право. 2022. № 10. С. 51—62; Большакова В.М., 

Холиков И.В., Наумов П.Ю. Медицинское 

обеспечение судебной системы Российской 

Федерации // Siberian Journal of Life Sciences and 

Agriculture. 2022. Т. 14. № 1. С. 103—127; 

Большакова В.М., Холиков И.В. Теоретическое 

исследование системообразующих принципов 

организации судебной системы // Вестник 

Пермского университета. Юридические науки. 

2022. № 58. С. 579—604.   
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выделить: проживание ребенка в услови-

ях, несоответствующих санитарным нор-

мам, создание препятствий к получению 

им общего образования, медицинского 

обслуживания, непонимание и отсутствие 

внимания к ребёнку, т.е. нерадивое, фор-

мальное, несвоевременное, неполное осу-

ществление своих обязанностей в ущерб 

интересам и правам воспитанника.  

На сегодняшний день как никогда ак-

туальным остаётся вопрос о структуриро-

вании и урегулировании правовых меха-

низмов социальной защиты граждан, под-

писывающих контракты о прохождении 

военной службы, в том числе, для участия 

в специальной военной операции, в рам-

ках реализации основной функции госу-

дарства по совершенствованию защиты 

военнослужащих и членов их семей. 

Назрела необходимость установления 

дополнительных критериев, в том числе 

на уровне ведомственных подзаконных 

правовых актов Министерства обороны 

Российской Федерации для оценки воз-

можности признания судом опекуна (по-

печителя), родителей приёмных и патро-

натных семей. Существенным и неопро-

вержимым доказательством в судебных 

процессах могут послужить автобиогра-

фия поступающего на военную службу по 

контракту гражданина или соответствую-

щая анкета, в которых выражено отноше-

ние к составу его семьи и лицам, которых 

кандидат считает членами своей семьи. 

При наличии указаний вышестоящего ко-

мандования, пункты отбора граждан на 

военную службу в субъектах Российской 

Федерации и военные комиссариаты до-

полнительно могли бы акцентировать 

граждан на проставление этих сведений в 

формируемых личных делах военнослу-

жащего.  
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ции судов общей юрисдикции и военных судов, а также недостатки при осуществлении формирова-

ния военных судов из представителей военно-юридического корпуса. 

Ключевые слова: военные суды Испании, принципы формирования военных судов, Централь-

ный военный суд Испании, военнослужащие военного суда Испании. 
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Вопросы военной юстиции в боль-

шинстве случаев в силу их специфическо-

го статуса представляют собой уникаль-

ные по своей природе явления. Они непо-

средственно связаны с обороной страны, а 

значит прямо влияют на такой признак 

государства, как суверенитет. В то же вре-

мя происходящие процессы глобализации 

и формирования и расширения различных 

военно-политических блоков заставляют 

страны приспосабливаться к новым право-

вым условиям. 

В настоящее время одной из традици-

онно западных стран, обладающей уни-

кальной системой военных судов, является 

Испания. Общая характеристика судебной 

системы Испании представлена в отече-

ственной юридической науке в работах 

И.И. Бригадина1, А.А. Соловьева2, 

                                                           

1 Бригадин И.И. Судебная система Испании: общие 

вопросы функционирования // Электронное прило-

жение к Российскому юридическому журналу. 

2012. №6. С. 21—24. 
2 Соловьёв А.А. Состав Генерального совета судеб-

ной власти Королевства Испания и порядок его 

Судебная деятельность  



 
 
 

Военное право. 2024. № 3 (85)  

 

150 

А.В. Шашковой1 и др., Однако практиче-

ски отсутствуют исследования, посвящен-

ные анализу правового регулирования и 

деятельности специализированных, а кон-

кретно, военных судов Испании. 

Военные судебные органы Испании 

представляют интерес в том плане, что 

они, несмотря на общую интеграцию в 

судебную систему, представляют собой 

достаточно обособленную структуру. 

Можно выделить три основных отличи-

тельных признака данных органов: по за-

конодательному регулированию, по субъ-

ектному составу, по способу формирова-

ния. 

На протяжении длительного периода в 

Испании существует специальная правовая 

система военной юстиции (правосудия). В 

1988 г. произошло слияние военных судов 

и иных судов в соответствии с принципом 

единства юрисдикции, закрепленным в ч. 5 

ст. 117 Конституции Испании 1978 г.: «за-

кон регулирует осуществление военного 

правосудия исключительно в военной об-

ласти, в условиях осадного положения, в 

соответствии с принципами Конститу-

ции». В настоящее время основными зако-

нами, регулирующими деятельность воен-

ных судебных органов являются: Военно-

уголовный кодекс (Código Penal Militar), 

утвержденный Органическим законом 

13/1985 от 13 декабря; Закон о компетен-

ции и организации военной юрисдикции 

(de la Competencia y Organización de la 

Jurisdicción Militar), утвержденный Орга-

ническим законом 4/1987 от 15 июля; За-

кон 44/1998 от 15 декабря 1998 г. о струк-

туре и территориальной организации во-

енной юрисдикции (de Planta y 

Organización Territorial de la Jurisdicción 

Militar). 

Указанные законы не только устанав-

ливают специальную подсудность воен-

ных судов, но и основные принципы их 

деятельности, в частности, устанавливают 

независимость и несменяемость военных 
                                                                                          

формирования // Юридические исследования. 2017. 

№3. С. 1—9. 
1 Шашкова А.В. Проблемы и принципы функцио-

нирования судебной системы Испании // Социаль-

но-политические науки. 2018. №1. С. 33—36. 

судов, а также закрепляя изменение судеб-

ной структуры Испании через выделение 

пятой Военной коллегии Верховного Суда. 

Вместе с тем, ст. 2 Органического за-

кона о компетенции и организации воен-

ной юрисдикции 4/1987 предусматривает, 

что «осуществление военных юрисдикци-

онных полномочий по рассмотрению и 

приведению в исполнение решений судов 

по вопросам, входящим в их компетенцию, 

принадлежит исключительно военным 

судебным органам, учрежденным настоя-

щим Законом», а именно Военной колле-

гии Верховного суда (la Sala de lo Militar 

del Tribunal Supremo), Центральному Во-

енному суду (el Tribunal Militar Central), 

Территориальным военным судам (los 

Tribunales Militares Territoriales) и Объеди-

ненным Военным судам (los Juzgados 

Togados Militares). 

Проведенная реформа позволила Ис-

пании отойти от старого принципа опреде-

ления компетенции военных судов на ос-

нове исключительно статуса военнослу-

жащего и места происшествия (территории 

отнесенные к местам прохождения воен-

ной службы). В настоящее время исполь-

зуется более прогрессивный подход на 

основе бланкетной нормы, отсылающей к 

военно-уголовному кодексу Испании и 

категорий «военные преступления» (delitos 

militares), дисциплинарные нарушения и 

другие отношения, специально отнесенные 

к военной юрисдикции. Для принятия дела 

к своему производству военный суд дол-

жен установить, что юридическая ответ-

ственность будет наступать за нарушения 

в области публичного права и за действия, 

непосредственно связанные с осуществле-

нием военной службы. 

Это означает, что в основе определе-

ния компетенции военных судов лежит не 

субъектный, а предметный состав. Такой 

подход можно было бы назвать прогрес-

сивным, если бы не промежуточный ха-

рактер военно-уголовного законодатель-

ства. Поскольку п. 2 ст. 1 указывает, что 

«Положения Уголовного кодекса приме-

няются к военным преступлениям, если 

деяние прямо не предусмотрено настоя-

щим Кодексом (Código Penal Militar)». А 

п. 3 этой же статьи еще больше отходит от 
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предметного характера уголовно-

правового регулирования в отношении 

военнослужащих, «если действие или без-

действие, составляющее военное преступ-

ление, подлежит более суровому наказа-

нию в соответствии с Уголовным кодек-

сом, указанный Кодекс применяется воен-

ными судами». 

Два этих пункта по существу меняют 

основной подход, по которому определя-

ется подсудность. Ведь несмотря на то, что 

дело будет рассматриваться на основе об-

щего уголовного кодекса, рассматривать 

его будут не суды общей юрисдикции, а 

специальные военные суды. То есть, в 

рамках одной статьи испанские законода-

тели сначала определили, что подсудность 

военных судов определяется исходя из 

характера деяния, а в следующих пунктах 

по сути вернулись к стандартному субъ-

ектному составу. 

Вызывает также интерес тот факт, что 

согласно ст. 4 военным судам Испании 

подсудны уголовные дела, дисциплинар-

ные проступки, и правонарушения во вре-

мя введения военного (осадного) положе-

ния (de estado de sitio), и иные правоотно-

шения, указанные в законах. Такая кон-

струкция снова указывает на предметный 

характер подсудности, поскольку фактиче-

ски исключаются гражданско-правовые, 

семейные и иные виды споров. 

Представляется вероятным, что это 

было сделано, с одной стороны, для за-

вершения  реформы, начатой в конце 70-х 

в целях приведения военного права в соот-

ветствии с положениями ст. 117.5 консти-

туции Испании: «Закон будет регулиро-

вать осуществление военной юрисдикции 

в строго военной сфере», с другой сторо-

ны, для формального соответствия требо-

ваниям международных организаций ООН 

и Европейского Союза, которые требовали 

разграничении подсудности специализи-

рованных (военных) судов при их инте-

грации в общую систему. 

Промежуточный характер законода-

тельства в области военного правосудия 

порождает продолжающуюся дискуссию в 

обществе о необходимости проведения 

реформ1. Основным поводом для гряду-

щих реформ называют отсутствие апелля-

ционной инстанции как в отношении рас-

смотрения военными судами дисципли-

нарных правонарушений, так и уголовных 

преступлений. В качестве способа обжало-

вания решения военного суда (los 

Tribunales Militares) выступает только кас-

сация в Верховный суд, что противоречит 

закрепленным в преамбулах к законам о 

военной юстиции равенстве гражданских 

прав при осуществлении правосудия для 

военнослужащих. 

Второй момент, который давно требу-

ет внимания законодателя — это назначе-

ние дисциплинарных наказаний, а точнее 

арест. Поскольку ст. 5 и 6 Европейской 

конвенции по правам человека предусмат-

ривают возможность ограничения свободы 

исключительно на основании решения су-

да, а ч. 3 ст. 25 Конституции Испании тре-

бует, что «административная ответствен-

ность не может включать санкции, прямо 

или косвенно приводящие к лишению сво-

боды». Однако ст. 32 Органического зако-

на 8/2014 от 4 декабря о дисциплинарном 

порядке в вооруженных силах (de Régimen 

Disciplinario de las Fuerzas Armadas) дает 

право налагать арест до 60 суток предста-

вителям военного командования от коман-

дира роты и выше, а закрытый перечень в 

ст. 26 данного закона и вовсе не упоминает 

участие судов в данной процедуре. Более 

того, компетенция военных судов, несмот-

ря на упоминание возможности рассмот-

рения дисциплинарных правонарушений, 

при конкретизации подсудности ограничи-

вает полномочия суда исключительно 

предусмотренными Военно-уголовным 

кодексам преступлениями. 

Такая правовая неопределенность в 

законодательстве любого прогрессивного 

государства требовала бы немедленного 

исправления, однако законодательство 

Испании в области военных судов суще-

ствует в таком положении с 2007 г. 
                                                           

1 Pascual A.M. La reforma pendiente de la justicia 

militar para avanzar en la democracia española 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

https://www.publico.es/politica/reforma-pendiente-

justicia-militar-avanzar-democracia-espanola.html 
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Следующим отличием системы воен-

ных судов Испании может служить свое-

образный даже для стран Евросоюза под-

ход к формированию судебного состава. 

Ст. 24 закона о компетенции и организа-

ции военной юрисдикции (de la 

Competencia y Organización de la 

Jurisdicción Militar) гласит: «Военная кол-

легия Верховного суда состоит из его 

председателя и семи судей. Четверо из 

восьми членов Палаты назначаются из су-

дебной системы, а остальные четверо — из 

военно-юридического корпуса».  

Последний, согласно закону о созда-

нии военно-юридического корпуса 1988 г. 

(por la que se crea el Cuerpo Jurídico Militar 

de la Defensa) выполняет функции военной 

юстиции и правового департамента, вхо-

дит в структуру вооруженных сил, подчи-

няется министру обороны, состоит из офи-

церов-аудиторов, которые обладают пра-

вовым статусом кадрового офицера. Не-

смотря на то, что ст. 3 и 4 указанного за-

кона содержат указание на особое правое 

регулирование деятельности офицеров 

военно-юридического корпуса, однако 

продвижение по службе, осуществляется в 

общем порядке, что ставит вопрос о неза-

висимости в решениях таких офицеров. 

Способы формирования военно-

юридического корпуса предполагают: по-

ступление на службу гражданских лиц с 

юридическим образованием, получение 

направления по окончании центральной 

академии обороны Испании, или перевод 

военнослужащего из другого подразделе-

ния. И хотя все указанные лица должны 

пройти профессиональный отбор, однако 

базовая подготовка указанных лиц серьез-

но отличается.  

В то время как в гражданских учебных 

заведениях кандидаты получают полно-

ценное базовое юридическое образование, 

то военнослужащие получают подготовку 

исключительно в рамках специализации. 

Так, приказ министерства обороны Испа-

нии № DEF/652/ от 10 июля 2020 г., 

утверждающий «учебные программы под-

готовки офицеров для вступления или 

прикомандирования в Военно-

юридического корпус» (por la que se 

aprueban los currículos de la enseñanza de 

formación de oficiales para la integración o 

adscripción en la escala de oficiales del 

Cuerpo Jurídico Militar mediante la forma de 

ingreso con titulación previa) предполагает 

изучение только военно-

административного, военно-уголовного, 

военно-процессуального и международно-

го публичного права. Это ставит вопрос о 

способности таких кандидатов разрешать 

правовые коллизии и сложные случаи на 

стыке нескольких отраслей права. 

Данная особенность военно-

юридического корпуса Испании имеет 

критическое значение, поскольку именно 

из офицеров этого подразделения форми-

руются военные суды, которые сами впра-

ве определять подсудность каждого кон-

кретного дела. И если на уровне Военной 

коллегии Верховного суда Испании поло-

вина из состава избираются из судебного 

корпуса, то дальше, начиная с Централь-

ного военного суда (El Tribunal Militar 

Central) и заканчивая территориальными 

военными судами (De los Tribunales 

Militares Territoriales), профессиональные 

судьи в составе отсутствуют.  

Так, ст. 36 закона о компетенции и ор-

ганизации военной юрисдикции (de la 

Competencia y Organización de la 

Jurisdicción Militar) указывает, что Цен-

тральный военный суд состоит из предсе-

дательствующего аудитора (генерал-

советник Тогадо1), четырех судей-

докладчиков Тогадо (генерал-аудиторы 

военно-юридического корпуса), и военных 

заседателей (бригадные генералы или 

контр-адмиралы из соответствующих ча-

стей вооруженных сил Испании). 

В связи с этим возникает в структуре 

военных судом можно определить не-

сколько проблем. Первая — это очевидное 

сомнение в независимости судебной вла-

сти, которая подрывает доверие к военно-

му правосудию, а, следовательно, приво-

дит к увеличению количества обжалова-

ний приговоров.  

                                                           

1 Тогадо — от исп. «togado» дословно тога, мантия, 

как правило, используется для обозначения лиц, 

наделенных правом непосредственно осуществлять 

судебную власть.  
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Вторая — ограниченный кадровый по-

тенциал военно-судебных органов. 

Наглядной иллюстрацией может служить 

продолжающийся более 1 600 дней (по 

состоянию на июнь 2023 г.) кризис в Цен-

тральном военном суде Испании.  

Так, согласно ст. 37 закона о компе-

тенции и организации военной юрисдик-

ции (de la Competencia y Organización de la 

Jurisdicción Militar) «председательствую-

щий аудитор Центрального военного суда 

назначается королевским указом по пред-

ложению Генерального совета судебной 

власти из числа генерал-советников и ге-

нерал-аудиторов, находящихся на дей-

ствительной военной службе, … члены 

Центрального военного суда ... из числа 

генерал-аудиторов или офицеров военно-

юридического корпуса в резерве».  

Поскольку сам генеральный совет су-

дебной власти из-за разногласия членов 

парламента о составе не вправе до разре-

шения политического кризиса назначать 

новых членов, то они не могут предлагать 

новых кандидатов в состав центрального 

военного суда. А действующие члены вы-

ходят в отставку по достижению предель-

ного возраста нахождения на военной 

службе. К декабрю 2022 г. последний из 

назначенных генерал-советников Тогадо (в 

мантии) ушел в отставку. С этого момента 

центральный военный суд возглавляли 

временные председательствующие из чис-

ла генерал-аудиторов. 

Однако после того, как в отставку вы-

шел второй временный председатель, ге-

неральный совет судебной власти предло-

жил «чрезвычайное решение» которое за-

ключалось в том, чтобы «сформировать 

судебную палату Центрального военного 

суда с двумя председателями территори-

альных военных трибуналов, занимающи-

ми самые высокие должности в системе 

(военных судов), первый из которых будет 

исполнять обязанности главного аудитора 

Центрального военного суда, а второй - 

исполнять обязанности председателя и 

судьи-докладчика Центрального военного 

суда, с сохранением своих обязанностей 

председателей соответствующих террито-

риальных военных судов». 

Текущее состояние и тенденции по 

усугублению кадрового кризиса военных 

судебных органов Испании служит пре-

красной иллюстрацией необходимости 

комплексного подхода при реформирова-

нии столь сложной системы. Проведение 

преобразования без четко сформулирован-

ного плана, при попытках совместить раз-

личные правовые институты, провести 

глобальную интеграцию военных судеб-

ных органов без коренного преобразова-

ния всей системы сопутствующих норма-

тивных актов, неизбежно будет приводить 

к накоплению ошибок.   

Таким образом, попытка совместить 

международное законодательство, демо-

кратизацию в области военного процессу-

ального права и организации правосудия 

столкнулась с отсутствием четко опреде-

ленных правовых механизмов деятельно-

сти военных судебных органов в условиях 

даже не военного времени, а просто внут-

риполитического кризиса, осложненного 

эпидемиологической обстановкой. 

Данный пример показывает необходи-

мость более тщательного планирования 

законодательства о военных судах, пред-

полагающего воздействовать только на 

повседневную деятельность судебных ор-

ганов, но и на работу в чрезвычайных 

условиях, либо в условиях военного вре-

мени. 

Определение способов формирования 

судов в условиях ограниченной работо-

способности квалификационных комис-

сий, нормативное закрепление чрезвычай-

ных способов продления полномочий дей-

ствующих органов, способы обеспечения 

процессуального контроля за деятельно-

стью военных судебных органов в период 

действия военного положения, должны 

безусловно находить свое место при осу-

ществлении законодательного регулирова-

ния деятельности военных судов. 
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Сегодня военные суды в Республике 

Таджикистан так же, как и в Российской 

Федерации, интегрированы в систему су-

дов общей юрисдикции и составляют осо-

бую ее подсистему, которая имеет свои 

особенности, не присущие иным судам 

данной системы. К таким отличительным 

особенностям можно отнести, в частности, 

исключительное осуществление правосу-

дия в войсках и иных военных организаци-

ях, министерствах и ведомствах, где наци-

ональным законодательством стран преду-

смотрено прохождение военной службы, а 

также исключительные полномочия дан-

ных судов по рассмотрению жалоб, свя-

занных с решениями воинских должност-

ных лиц. 

Следует подчеркнуть, что современ-

ные отечественные и российские ученые 

сходятся во мнении, что теоретически во-

енные суды по своему статусу и компетен-

ции являются судами специальной юрис-

дикции1.  

С целью наиболее полного раскрытия 

темы настоящей статьи считаем уместным 

произвести небольшой ретроспективный 

анализ законодательства Республики Та-

джикистан, касающегося организации и 

деятельности подсистемы военных судов 

республики, где выделить наиболее значи-

мые этапы в её формировании и развитии, 

а также провести некоторые параллели с 

историей военных судов Российской Фе-

дерации, начиная с конца советского пери-

ода, заканчивая современным.  

                                                           

1 Гафуров Х.М. Судебная система Республики 

Таджикистан (сравнительно-правовой анализ) : дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2006; Лужин К.Н. Военные 

суды России и государств — участников СНГ : дис. 

… канд. юрид. наук. М., 2018.  
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Системы военным судов современных 

Республики Таджикистан и Российской 

Федерации, как обе судебные системы це-

ликом, построены на основе советской 

судебной системы. Уточняя данное утвер-

ждение в контексте построения современ-

ной системы военных судов, можно кон-

статировать факт о том, что фундаментом 

для ее построения послужила система во-

енных трибуналов СССР, однако в резуль-

тате проводимых в странах судебно-

правовых реформ они претерпели множе-

ство изменений в том числе в своей, орга-

низации, деятельности и сущности.  

С момента обретения государственной 

независимости Республики Таджикистан и 

по сегодняшний день прошло уже более 30 

лет, что является относительно небольшим 

промежутком времени для истории госу-

дарства, однако за данный промежуток 

времени судебная система страны множе-

ство раз модернизировалась и развивалась 

вследствие проводимых конституционных 

и судебно-правовых реформ, основной 

целью которых являлось приведение пра-

вовой системы страны в соответствие с 

современными стандартами и нормами 

международного права, основанных на 

принципах гуманизма, демократии и сво-

боды личности. В настоящее время с уве-

ренностью можно констатировать факт о 

том, что военные суды всецело выполняют 

возложенные на них государством и обще-

ством задачи, основными из которых яв-

ляются обеспечение боеготовности госу-

дарства и защита прав военнослужащих. 

С.С. Харитонов, говоря о вкладе воен-

ных судов в поддержание законности и 

правопорядка в войсках, отмечает их не-

оценимое значение и исключительное вли-

яние на данные процессы в различные пе-

риоды существования России1.  

Историко-правовой анализ становле-

ния и развития системы военных судов 

республики показывает, что фундаментом 

для её формирования послужила система 

военные трибуналов, действовавших в Во-

                                                           

1 Харитонов С.С. Военные суды как фактор 

поддержания законности и правопорядка в войсках 

// Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2018. № 12 (257). С. 23—26. 

оруженных Силах СССР на территории 

советского Таджикистана. Военные трибу-

налы по своей сути являлись специализи-

рованными судами, входившими в единую 

советскую судебную систему, основой 

задачей которых было вести борьбу с по-

сягательствами на безопасность СССР, 

боеспособность и боеготовность советских 

войск, воинскую дисциплину и установ-

ленный порядок несения воинской служ-

бы.  

К их основному роду деятельности от-

носилось рассмотрение уголовных дел с 

участием военнослужащих, работников 

органов государственной безопасности, 

работников исправительно-трудовых 

учреждений СССР, а также ими рассмат-

ривались все дела о шпионаже, в том числе 

в отношении гражданских лиц. Дополни-

тельно советское законодательство отно-

сило к их полномочиям рассмотрение в 

труднодоступных и отдаленных местно-

стях, где в силу объективных обстоятель-

ств отсутствовали гражданские суды, всех 

уголовных и гражданских дел в отношении 

лиц и организаций, не относящихся к во-

енным. 

Стоит отметить, что действовавшая на 

момент распада советского государства 

национальная Конституция Таджикской 

ССР 1978 г., которая в порядке правопре-

емства являлась основным законом суве-

ренного Таджикистана до принятия новой 

Конституции в 1994 г., не предусматрива-

ла наличия в национальной системе воен-

ных трибуналов. По нашему мнению, при-

чинами этого являлось то, что военные 

трибуналы относились, во-первых, к цен-

трализованной советской судебной систе-

ме, во-вторых, образовывались в составе 

Вооружённых сил СССР, которые также 

являлись общесоветскими. Если в совет-

ский период времени при наличии и леги-

тимности двух конституций — общесовет-

ской и национальной, осуществление пра-

восудия военными трибуналами являлось 

легитимным, то после выхода Республики 

Таджикистан из состава СССР данная си-

туация в корне изменилась, правовой ста-

тус военных трибуналов остался неопре-

деленным, несмотря на то, что деятель-

ность их продолжалась.  
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Понимая возникшую проблему, с це-

лью ее разрешения уже в начале 1992 г. 

указом Президента республики военные 

трибуналы надлежало в кратчайшие сроки 

включить в национальную судебную си-

стему Республики Таджикистан в качестве 

общих судов, осуществляющих правосу-

дие в войсках, и переименовать их в воен-

ные суды, что было исполнено1. Тем не 

менее, мы придерживаемся мнения о том, 

что такие действия полноценной легити-

мацией военных судов считать юридиче-

ски некорректно, так как фундаментальные 

вопросы, связанные с судоустройством 

республики, должны регулироваться 

именно Конституцией, исходя из чего для 

полноценной легитимации государствен-

ных органов — судов требуется внесение 

соответствующих изменений именно Кон-

ституцию. Таким образом, вопрос легити-

мации военных судов полноценно не раз-

решился, и только принятая в 1994 г. новая 

Конституция Таджикистана на высшем 

законодательном уровне установила новое 

судоустройство республики, закрепив пра-

вовой статус военных судов в националь-

ной судебной системе, тем самым полно-

ценно легитимировав их. 

Сегодня правовую основу, связанную 

с организацией и порядком деятельности 

подсистемы военных судов республики, 

составляют Основной закон 1994 г., Закон 

о судах 2014 г., Закон о воинской обязан-

ности 2021 г. 2, процессуальное законода-

тельство, а также ряд подзаконных актов.  

Заслуживает внимания тот факт, что в 

ходе реализации в Российской Федерации 

судебных реформ произошло радикальное 

изменение исторически сложившегося 

подхода в определении двойственного ста-

туса судьи военного суда, сочетающего в 

себе одновременно статус действующего 

судьи и военнослужащего. После 2009 г. 

произошла демилитаризация судей рос-

                                                           

1 Шодиев И.Р. Конституционные основы 

самостоятельности судебной власти в Республике 

Таджикистан // Вестник педагогического 

университета. 2015. № 1-1 (62). С. 92—100. 
2 Закон Республики Таджикистан от 29 января 

2021 г. № 1753 «О воинской обязанности и военной 

службе». 

сийских военных судов, что вызвало 

большое количество дискуссий и споров в 

юридическом сообществе. Подобные под-

ходы в демилитаризации судейского кор-

пуса военных судов Республики Таджики-

стан предусматривались программой су-

дебно-правовой реформы на 2011—2013 

годы, однако по настоящее время остались 

только в концепции и в жизнь не воплоще-

ны. 

На сегодняшний день система военных 

судов Республики Таджикистан представ-

ляет собой двухзвенную систему, основ-

ным звеном которой считаются военные 

суды соответствующих гарнизонов, при-

равненные по своим полномочиям и ком-

петенции к районным судам. Высшим зве-

ном данной системы является Военная 

коллегия, входящая в состав Верховного 

суда Таджикистана, которая сочетает в 

себе полномочия коллегии Верховного 

суда и областных судов республики. Си-

стема военных судов в Российской Феде-

рации в отличие от Республики Таджики-

стан трехзвенная, где среднее звено со-

ставляют военные суды округов (флотов), 

апелляционный и кассационный военный 

суд, остальные звенья систем являются 

аналогичными. 

Военные суды гарнизонов. Как уже 

было отмечено ранее, данные суды явля-

ются основным звеном системы военных 

судов. Национальное законодательство 

Таджикистана предписывает формировать 

их с учетом военно-территориального 

устройства республики по месту дислока-

ции соответствующих военных гарнизо-

нов. В настоящее время на территории Та-

джикистана сформировано и осуществля-

ют свою деятельность военные суды Ду-

шанбинского, Хатлонского, Хорогского и 

Худжандского гарнизонов, расположенные 

в соответствующих городах, при этом 

юрисдикция данных судов распространя-

ется в пределах соответствующего гарни-

зона.  

С организационной стороны нацио-

нальное законодательство республики 

предписывает организовывать военный 

суд гарнизона в составе председателя со-

ветующего суда, судей, а также народных 

заседателей, исходя из положения закона о 
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том, что на одного судью военного суда 

должно избираться двадцать народных 

заседателей из числа военнослужащих во-

енных частей, на территории которых 

осуществляет правосудие соответствую-

щий военный суд гарнизона. Также в тех 

случаях, если утвержденная штатная чис-

ленность военного суда гарнизона состав-

ляет пять и более судей, то в таком суде 

предусматривается должность заместителя 

председателя суда.   

Президентом Республики Таджики-

стан по представлению Председателя Вер-

ховного суда определяется количествен-

ный состав соответствующего гарнизонно-

го военного суда, назначаются на должно-

сти судьи, а также ими утверждаются из-

бранные из соответствующих воинских 

частей народные заседатели. 

На сегодняшний день количественный 

состав судей военных судов гарнизонов 

республики составляет 15 единиц и варьи-

руется от двух до шести судей, где в Хо-

рогском суде — 2 судьи, Хатлонском суде 

— 3 судьи, Худжандском суде — 4 судьи и 

Душанбинском суде – 6 судей, при этом, 

исходя из их численности, в установлен-

ном законодательством порядке избрано 

300 народных заседателей1. 

По сложившийся в республике прак-

тике минимальное количество судей в рай-

онном суде составляет две штатные еди-

ницы. Данная практика обусловлена рядом 

причин правового, экономического и со-

циального характера, однако стоит выде-

лить то обстоятельство, что в результате 

проведенных в стране судебно-правовых 

реформ в части, касающейся гуманизации 

уголовно-правовых норм, введен ряд огра-

ничений на повторное участие судьи в рас-

смотрении уголовного дела. Например, 

если судьей принято решение о наложении 

соответствующей санкции в виде заключе-

нии под стражу или домашнем аресте в 

отношении подозреваемого или обвиняе-

                                                           

1 Указ Президента Республики Таджикистан от 9 

июня 2016 г. № 699 «О структуре аппарата, схеме 

управления и штатной численности Верховного 

суда Республики Таджикистан» // [Электронный 

ресурс]. Режим доступа: URL: http:// http://portali-

huquqi.tj/ (дата обращения: 17.02.2024) 

мого, он не может участвовать в рассмот-

рении того же дела ни на какой стадии су-

допроизводства. 

В целях сопровождения осуществле-

ния правосудия, а также иных судебных 

(вспомогательных) функций в военном 

суде гарнизона предусматривается органи-

зация аппарата соответствующего суда в 

составе секретарей судебных заседаний, 

соответствующих штатной численности 

судей, секретаря военного суда гарнизона, 

заведующих секторами соответствующих 

делопроизводств, судебных приставов и 

переводчиков. Кадровые вопросы, касаю-

щиеся работников аппарата военных судов 

гарнизонов, находятся в компетенции 

Председателя Верховного суда Республики 

Таджикистан.  

Национальное законодательство Рес-

публики Таджикистан относит к компе-

тенции военных судов гарнизонов рас-

смотрение по существу подавляющего 

большинства уголовных, всех граждан-

ских, семейных и административных дел в 

отношении и/или с участием военнослу-

жащих, воинских частей, военных органи-

заций, министерств и ведомств, перечень 

которых определен республиканским за-

коном. При этом в силу последнего данные 

дела должны быть не подсудны иным во-

енным, общим или экономическим судам 

республики.  

К таким делам, в частности, относятся 

все уголовные дела за исключением тех 

категорий дел, где согласно действующему 

уголовному закону республики может 

быть назначено пожизненное лишение 

свободы или смертная казнь, дела, кото-

рые, исходя из соображений национальной 

безопасности, находятся под грифом сек-

ретно и прочие. Стоит отметить, что общее 

правило по обязательному рассмотрению 

уголовных дел в отношении и/или с уча-

стием военнослужащих в военных судах 

республики не распространяется на уго-

ловные дела о шпионаже. В данном случае 

такие дела даже в отношении гражданских 

лиц также подлежат рассмотрению в воен-

ных судах.  

Необходимо отметить, что в полномо-

чия военных судов гарнизонов Республики 

Таджикистан в отличие от гарнизонных 
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военных судов Российской Федерации не 

входит рассмотрение соответствующих 

категорий дел, связанных с выдачей санк-

ций и последующим применением к воен-

нослужащим республики дисциплинарного 

ареста в силу того, что данные полномочия 

отнесены к ведению командира воинской 

части в которой проходит службу, привле-

каемый к такому виду дисциплинарной 

ответственности военнослужащий. 

Следует также добавить, что одним из 

немаловажных направлений деятельности 

республиканских военных судов гарнизо-

нов является реализация мероприятий по 

повышению правовой грамотности насе-

ления, предусмотренных в рамках нацио-

нальной программы правового обучения и 

воспитания граждан Республики Таджики-

стан на 2020—2030 годы1, заключающихся 

в пропаганде правовых знаний и разъясне-

нию законов среди военнослужащих и лиц 

гражданского персонала воинских частей, 

находящихся в юрисдикции данного суда, 

путем проведения выездных судебных за-

седаниях, организаций бесед и встреч в 

формате лекций, вопросов и ответов.  

Военная коллегия. Национальным за-

конодательством Республики Таджикистан 

установлено, что Военная коллегия осу-

ществляет свою деятельность в составе 

Верховного суда республики и при этом 

является вышестоящей инстанцией по от-

ношению к военным судам гарнизонов, 

что делает ее высшим судебным органом в 

системе военных судов. 

Считаем уместным подчеркнуть, что в 

компетенции Военной коллегии находят 

свое отражение полномочия военных су-

дов разных уровней и судебных инстан-

ций, для которых в системе военных судов 

Российской Федерации имеются отдель-

ные судебные органы. Проводя аналогию, 

можно прийти к соответствующим выво-

дам о том, что Военная коллегия реализует 

полномочия окружных (флотских) судов в 

качестве судов первой инстанции, апелля-

                                                           

1 Постановление Правительства Республики 

Таджикистан от 27 ноября 2019 г. № 599 «О 

программе правового обучения и воспитания 

граждан Республики Таджикистан на 2020—2030 

годы». 

ционного военного суда в качестве суда 

апелляционной инстанции, кассационного 

военного суда в качестве суда кассацион-

ной инстанции, а также Судебной колле-

гии по делам военнослужащих. Такое со-

средоточение полномочий в ведении Во-

енной коллегии, по нашему наискромней-

шему мнению, обуславливается отсутстви-

ем в военно-территориальном устройстве 

Таджикистана иных военно-

территориальных единиц помимо военных 

гарнизонов, на базе которых можно было 

бы организовать вышестоящие военные 

суды, эквивалентные областным судам 

республики.  

В системе военных судов Российской 

Федерации подобной проблемы сосредо-

точения полномочий разных судов и су-

дебных инстанций в рамках одного судеб-

ного учреждения не имеется, так как, во-

первых, в качестве промежуточного звена 

между Коллегией по делам военнослужа-

щих и гарнизонными военными судами 

существуют военные суды округов и фло-

тов, которые рассматривают дела по пер-

вой инстанции, во-вторых, также проме-

жуточным звеном отдельных инстанций 

являются созданные в качестве отдельных 

судебных учреждений апелляционные и 

кассационные военные суды.  

Касаясь организационной стороны 

структурного устройства Военной колле-

гии, стоит отметить, что национальное 

законодательство Республики Таджики-

стан предписывает организовывать и ком-

плектовать её в составе председателя кол-

легии, его заместителя, 6 судей, а также 

аппарата военной коллегии, состоящего из 

канцелярии, секретариата, а также финан-

сово-хозяйственного отдела, общей чис-

ленностью в 21 штатную единицу военно-

служащих и лиц гражданского персонала. 

Также для рассмотрения некоторых кате-

горий уголовных дел на каждого судью 

Военной коллегии избирается по 20 

народных заседателей из числа военно-

служащих воинских частей республики.  

Национальное законодательство Рес-

публики Таджикистан наделило Военную 

коллегию весьма обширной компетенцией 

по рассмотрению уголовных, администра-

тивных, гражданских и семейных дел в 
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качестве суда первой, кассационной и 

надзорной инстанции. Более того, в ис-

ключительных случаях если какое-либо 

дело имеет большое государственное, пра-

вовое или общественное значение, Воен-

ная коллегия вправе передать такое дело 

для рассмотрения по существу из одного 

военного суда гарнизона республики в 

другой, либо принять данное дело для рас-

смотрения по существу непосредственно в 

коллегию.   

К подсудности Военной коллегии в 

соответствии с действующим уголовно-

процессуальным законодательством рес-

публики по общему правилу относится 

рассмотрение в качестве суда первой ин-

станции всех уголовных дел, неподсудных 

военным судам гарнизонов. К таким де-

лам, в частности, относятся все уголовные 

дела, за которые санкциями соответству-

ющих статей уголовного кодекса Респуб-

лики Таджикистан предусмотрено пожиз-

ненное лишение свободы или смертная 

казнь, а также все дела о преступлениях, 

совершенных воинскими должностными 

лицами, имеющими звание полковника и 

выше, либо по должностному положению 

являющимися командирами полка и сход-

ные им. Считаем уместным подчеркнуть, 

что если преступление относится по своей 

категории к особо тяжким, то есть санкция 

соответствующей статьи предусматривает 

тюремный строк более двенадцати лет, 

пожизненное заключение или смертную 

казнь, то такие уголовные дела подлежат 

коллегиальному рассмотрению судьей Во-

енной коллегии при участии двух народ-

ных заседателей. 

А.А. Мурадов, характеризуя деятель-

ность Верховного суда республики по рас-

смотрению соответствующих дел по пер-

вой инстанции, обращает внимание на то, 

что данная деятельность суда должна быть 

образцовой и показательной, тем самым 

служить положительным примером для 

нижестоящих судов республики.  

Военной коллегией также рассматри-

ваются и разрешаются дела по кассацион-

ным и надзорным жалобам на решения, 

принятые в ходе реализации правосудия в 

военных судах гарнизонов республики. В 

ходе данной деятельности судом проверя-

ется законность и обоснованность приня-

тых решений и соответствие их нормам 

республиканских законов. 
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Преступление, предусмотренное 

ст. 305 УК РФ (вынесение заведомо непра-

восудных приговора, решения или иного 

судебного акта), крайне редко встречается 

в судебной практике. Так, за первое полу-

годие 2023 г. и в 2022 г. за совершение 

этого преступления не было осуждено ни 

одного человека, в 2021 г. — 1 человек, 

обвинявшийся в совершении преступле-

ния, предусмотренного ч. 1 ст. 305 УК РФ 

(по дополнительной квалификации), был 

оправдан; в 2020 г. за совершение пре-

ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 305 

УК РФ, был осужден 1 человек и 1 чело-

век, обвинявшийся в совершении этого же 

преступления оправдан; в 2019 г. был 

осужден 1 человек за совершение 3-х пре-

ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 305 

УК РФ; в 2018 г. 1 человек был осужден за 

совершение преступления, предусмотрен-

ного ч. 1 ст. 305 УК РФ, а 1 человек, обви-

нявшийся в совершении такого же пре-

ступления, оправдан. При этом за 5 лет с 

2018 по 2022 г. ни одного человека не бы-

Уголовное право и криминология  
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ло осуждено за совершение преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 305 УК РФ (вы-

несение незаконного приговора суда к ли-

шению свободы или вынесение заведомо 

неправосудных приговора, решения или 

иного судебного акта, повлекшее иные 

тяжкие последствия)1. 

Тем не менее, подобные преступления 

неизбежно вызывают общественный резо-

нанс, учитывая наличие у субъекта этих 

преступлений специальных познаний в 

профессиональной сфере и его правовой 

статус, приговоры по таким делам неодно-

кратно обжалуются, в итоге становясь 

предметом рассмотрения коллегий Вер-

ховного Суда Российской Федерации, а 

нередко и Конституционного Суда Рос-

сийской Федерации. Помимо этого, обра-

щает на себя внимание высокий процент 

оправдательных приговоров, который до-

стигает в среднем 50 %, а в некоторые го-

ды достигает 100 %, тогда как в общем 

число оправдательных приговоров в Рос-

сии составляет от 2,1 % от количества вы-

несенных обвинительных приговоров в 

2007 г., до 0,25 % — в 2022 г.2 

На уголовную ответственность за пре-

ступления, предусмотренные ст. 305 УК 

РФ, также влияют уголовно-

процессуальные особенности привлечения 

судей к уголовной ответственности. Так, в 

соответствии со ст. 447 УПК РФ судьи 

Конституционного Суда Российской Фе-

дерации, федерального суда общей юрис-

дикции или федерального арбитражного 

суда, а также мировые судьи относятся к 

категории лиц, в отношении которых при-

меняется особый порядок производства по 

уголовным делам, предусмотренный гл. 52 

                                                           

1 См.: Судебный департамент при Верховном Суде 

Российской Федерации. Данные судебной 

статистики. URL: http://www.cdep.ru (Форма № 10-а 

«Отчет о числе осужденных по всем составам 

преступлений УК РФ и иных лиц, в отношении 

которых вынесены судебные акты по уголовным 

делам» за 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 г. г., 1-е 

полугодие 2023 г.). 
2 См.: Судебный департамент при Верховном Суде 

Российской Федерации. Данные судебной 

статистики. URL: http://www.cdep.ru (Основные 

статистические показатели состояния судимости в 

России за 2007—2022 годы). 

УПК РФ. В частности, согласно п. 4 ч. 1 

ст. 448 УПК РФ решение о возбуждении 

уголовного дела в отношении лица, либо о 

привлечении его в качестве обвиняемого в 

отношении судьи Верховного Суда Рос-

сийской Федерации, кассационного суда 

общей юрисдикции, апелляционного суда 

общей юрисдикции, верховного суда рес-

публики, краевого или областного суда, 

суда города федерального значения, суда 

автономной области и суда автономного 

округа, федерального арбитражного суда, 

военного суда, районного суда, мирового 

судьи принимается Председателем След-

ственного комитета Российской Федера-

ции с согласия Высшей квалификационной 

коллегии судей Российской Федерации. 

Согласно ч. 8 ст. 448 УПК РФ не допуска-

ется возбуждение в отношении судьи уго-

ловного дела по признакам преступления, 

предусмотренного ст. 305 УК РФ, в случае, 

если соответствующий судебный акт, вы-

несенный этим судьей или с его участием, 

вступил в законную силу и не отменен в 

установленном процессуальным законом 

порядке как неправосудный. 

Согласно п. 2 ст. 16 Закона Российской 

Федерации от 26 июня 1992 г. № 3132-1 

«О статусе судей в Российской Федера-

ции» судья не может быть привлечен к 

какой-либо ответственности за выражен-

ное им при отправлении правосудия мне-

ние или принятое судом решение, если 

только вступившим в законную силу при-

говором суда не будет установлена винов-

ность судьи в преступном злоупотребле-

нии либо вынесении заведомо неправосуд-

ного судебного акта. В соответствии с п. 3 

этой же статьи изменение в ходе расследо-

вания уголовного дела квалификации со-

става преступления, которое может по-

влечь ухудшение положения судьи, допус-

кается только в порядке, установленном 

для принятия решения о возбуждении уго-

ловного дела в отношении судьи либо о 

привлечении его в качестве обвиняемого 

по уголовному делу. В соответствии с п. 8 

ст. 16 Закона Российской Федерации «О 

статусе судей в Российской Федерации» 

при рассмотрении вопросов о возбуждении 

уголовного дела в отношении судьи, либо 

о привлечении его в качестве обвиняемого 
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по уголовному делу, о производстве в от-

ношении судьи оперативно-розыскных 

мероприятий или следственных действий 

суд либо квалификационная коллегия су-

дей, установив, что производство указан-

ных мероприятий или действий обуслов-

лено позицией, занимаемой судьей при 

осуществлении им судейских полномочий, 

отказывают в даче согласия на производ-

ство указанных мероприятий или дей-

ствий. 

В соответствии с п. 2 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 14 апреля 2016 г. № 13 «О 

судебной практике применения законода-

тельства, регулирующего вопросы дисци-

плинарной ответственности судей» судья 

не может быть привлечен к дисциплинар-

ной ответственности за сам факт принятия 

незаконного или необоснованного судеб-

ного акта в результате судебной ошибки, 

явившейся следствием неверной оценки 

доказательств по делу либо неправильного 

применения норм материального или про-

цессуального права. 

Вопросы судейской неприкосновенно-

сти и порядка возбуждения уголовных дел 

в отношении судей были не менее 9 раз 

предметом рассмотрения Конституцион-

ного Суда Российской Федерации1. Неод-

                                                           

1 См.: 1) Постановление Конституционного Суда 

Российской Федерации от 7 марта 1996 г. № 6-П 

«По делу о проверке конституционности пункта 3 

статьи 16 Закона Российской Федерации «О статусе 

судей в Российской Федерации» в связи с 

жалобами граждан Р.И. Мухаметшина и 

А.В. Барбаша»; 2) Определение Конституционного 

Суда Российской Федерации от 16 декабря 2004 г. 

№ 394-О «По жалобе Генерального прокурора 

Российской Федерации на нарушение 

конституционных прав граждан пунктом 3 статьи 

26 Федерального закона «Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации»; 

3) Определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 7 февраля 2008 г. № 157-

О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Букреева Владимира 

Викторовича на нарушение его конституционных 

прав положениями статей 109 и 450 УПК 

Российской Федерации и статьи 16 Закона 

Российской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации»; 4) Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 

16 апреля 2009 г. № 561-О-О «Об отказе в 

нократно возникали проблемные вопросы 

при квалификации преступных действий 

судей и в следственной практике След-

ственного комитета Российской Федера-

ции. 

                                                                                          

принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Кучмары Сергея Ивановича на нарушение его 

конституционных прав положениями статей 42, 

141, 448 и 450 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации, а также статей 305 и 315 

Уголовного кодекса Российской Федерации»; 

5) Определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 19 марта 2009 г. № 275-

О-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Селякова Георгия 

Валентиновича на нарушение его конституционных 

прав частью первой статьи 305 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, абзацем четвертым пункта 

34 Инструкции о едином порядке приема, 

регистрации и проверки сообщений о 

преступлениях в органах прокуратуры Российской 

Федерации, а также решением Верховного Суда 

Российской Федерации»; 6) Постановление 

Конституционного Суда Российской Федерации от 

18 октября 2011 г. № 23-П «По делу о проверке 

конституционности положений статей 144, 145 и 

448 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации и пункта 8 статьи 16 Закона Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации» в связи с жалобой гражданина 

С.Л. Панченко»; 7) Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 

17 января 2012 г. № 176-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Гладкова Владимира Станиславовича на нарушение 

его конституционных прав пунктами 3 и 8 статьи 

16 Закона Российской Федерации «О статусе судей 

в Российской Федерации»; 8) Определение 

Конституционного Суда Российской Федерации от 

17 января 2012 г. № 148-О-О «Об отказе в 

принятии к рассмотрению жалобы гражданина 

Новикова Дмитрия Владимировича на нарушение 

его конституционных прав положениями абзаца 

четвертого пункта 6 статьи 11 и пункта 1 статьи 

12.1 Закона Российской Федерации «О статусе 

судей в Российской Федерации», статьи 20 

Федерального закона «Об органах судейского 

сообщества в Российской Федерации», части 

первой статьи 171 и пункта 2 части первой статьи 

447 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации»; 9) Определение Конституционного 

Суда Российской Федерации от 27 сентября 2019 г. 

№ 2311-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданина Гусейнова Эльдара 

Афраиловича на нарушение его конституционных 

прав частью первой статьи 305 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, а также рядом норм 

Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации». 
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Ключевым элементом квалификации 

преступления, предусмотренного ст. 305 

УК РФ, является предмет этого преступле-

ния, коим могут быть лишь такие судеб-

ные акты, которые по своему значению 

выходят за собственно процессуальные 

рамки судопроизводства и существенным 

образом нарушают права и законные инте-

ресы тех или иных лиц, т. е. итоговые су-

дебные решения, которыми дело в уголов-

ном, гражданском, арбитражном, админи-

стративном процессах разрешается по су-

ществу. 

В соответствии с Постановлением 

Конституционного Суда Российской Фе-

дерации от 18 октября 2011 г. № 23-П «По 

делу о проверке конституционности поло-

жений статей 144, 145 и 448 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации и пункта 8 статьи 16 Закона Рос-

сийской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» в связи с жалобой 

гражданина С.Л. Панченко» привлечение 

судьи к уголовной ответственности и его 

осуждение по ст. 305 УК РФ возможны 

лишь при условии, что вынесенное им су-

дебное решение было признано неправо-

судным, т.е. незаконным, необоснованным 

или несправедливым, вышестоящей судеб-

ной инстанцией. При этом для признания 

действий судьи преступными не имеет 

значения, было ли им допущено наруше-

ние закона, которое послужило основани-

ем для отмены судебного решения, или 

какое-либо иное нарушение. Это, впрочем, 

не исключает того, что вне зависимости от 

отмены или изменения вынесенного судь-

ей неправосудного решения он может быть 

привлечен к уголовной ответственности за 

совершение других преступлений, как пра-

вило, сопутствующих преступлению, 

предусмотренному ст. 305 УК РФ, таких, 

например, как мошенничество, злоупо-

требление должностными полномочиями, 

превышение должностных полномочий, 

получение взятки1. 

                                                           

1 См., подроб.: Комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации. В 4 т. Особенная часть. 

Разделы 10—12. Текст: электронный / отв. ред. 

В. М. Лебедев. Т. 4. М., 2017. 

Так, например, Председатель След-

ственного комитета Российской Федера-

ции А.И. Бастрыкин обратился в Высшую 

квалификационную коллегию судей Рос-

сийской Федерации с представлением о 

даче согласия на возбуждение уголовного 

дела в отношении судьи Арбитражного 

суда Чеченской Республики А.А. Бачаева 

по признакам преступлений, предусмот-

ренных ч. 2 ст. 305 и ч. 2 ст. 305 УК РФ. 

Решением Высшей квалификационной 

коллегии судей Российской Федерации от 

26 марта 2014 г. в удовлетворении пред-

ставления было отказано. Не согласившись 

с этим решением, Председатель След-

ственного комитета Российской Федера-

ции обратился в Верховный Суд Россий-

ской Федерации с заявлением о его отмене. 

Судья Верховного Суда Российской Феде-

рации В.Ю. Зайцев, изучив материалы де-

ла, удовлетворил заявление Председателя 

Следственного комитета Российской Фе-

дерации, поскольку отказывая в даче со-

гласия на возбуждение уголовного дела в 

отношении судьи Арбитражного суда Че-

ченской Республики А.А. Бачаева, Высшая 

квалификационная коллегия судей Россий-

ской Федерации указала, что при решении 

вопроса о наличии достаточных данных и 

оснований для возбуждения уголовного 

дела в отношении судьи по признакам пре-

ступления, предусмотренного ст. 305 УК 

РФ, могут учитываться только те наруше-

ния норм материального и процессуально-

го закона, которые послужили основанием 

для отмены решения суда судами выше-

стоящих инстанций. В обоснование своего 

вывода Коллегия сослалась на то, что он 

сформулирован в вышеуказанном Поста-

новлении Конституционного Суда Россий-

ской Федерации от 18 октября 2011 г. 

№ 23-П.  

Приведенный вывод Коллегии не мо-

жет быть признан правильным, отметил 

судья В.Ю. Зайцев, поскольку в названном 

Постановлении Конституционного Суда 

Российской Федерации он отсутствует и из 

его содержания не следует. Не вытекает 

такой вывод и из содержания ч. 8 ст. 448 

УПК РФ, по смыслу которой возможность 

возбуждения уголовного дела в отношении 

судьи по признакам преступления, преду-
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смотренного ст. 305 УК РФ, связывается с 

самим фактом отмены соответствующего 

судебного акта, как неправосудного, а не 

основаниями такой отмены. Более того, 

касаясь процедурных аспектов привлече-

ния судьи к уголовной ответственности, 

Конституционный Суд Российской Феде-

рации в Определении от 29 мая 2012 г. 

№ 1033-О1 разъяснил, что возбуждение в 

отношении судьи уголовного дела и при-

влечение его в качестве обвиняемого в 

связи с вынесением им заведомо неправо-

судного решения могут иметь место лишь 

после того, как в установленной процессу-

альным законом процедуре принятое судь-

ей решение будет признано незаконным и 

(или) необоснованным. Вместе с тем это 

означает, что возбуждение в отношении 

судьи, постановившего заведомо неправо-

судное итоговое решение, уголовного дела 

и привлечение его в качестве обвиняемого 

после полной отмены такого решения в 

установленном порядке, а значит, утраты 

им законной силы и свойства общеобяза-

тельности могут быть обоснованы любыми 

обстоятельствами, указывающими на при-

знаки состава данного преступления, а не 

только теми, которые послужили основа-

нием для отмены решения. 

Из материалов дела видно, что приня-

тые судьей А.А. Бачаевым решения от 4 

мая 2010 г. и 28 августа 2012 г. отменены 

постановлениями Федерального арбит-

ражного суда Северо-Кавказского округа 

от 21 февраля 2011 г. и 21 февраля 2013 г., 

то есть признаны в установленном процес-

суальным законом порядке неправосудны-

ми. Следовательно, Высшая квалификаци-

онная коллегия судей Российской Федера-

ции не вправе была вынести оспариваемое 

решение со ссылкой на то, что в представ-

лении Председателя Следственного коми-

                                                           

1 См.: Определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 1033-О 

«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Гладкова Владимира Станиславовича 

на нарушение его конституционных прав 

положениями пункта 3 части второй статьи 38, 

статей 143, 144, 145, 448 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации и 

пункта 8 статьи 16 Закона Российской Федерации 

«О статусе судей в Российской Федерации». 

тета Российской Федерации изложены об-

стоятельства, не указанные в судебных 

постановлениях, отменивших решения 

судьи А.А. Бачаева. При этом Коллегия не 

высказала суждения о том, обусловлены ли 

действия органов уголовного преследова-

ния позицией, занимаемой судьей при 

осуществлении им судейских полномочий, 

хотя в силу п. 8 ст. 16 Закона Российской 

Федерации «О статусе судей в Российской 

Федерации» обязана была это сделать. С 

учетом изложенного решение Высшей 

квалификационной коллегии судей Рос-

сийской Федерации было признано неза-

конным и отменено2. 

В другом случае Председатель След-

ственного комитета Российской Федера-

ции А.И. Бастрыкин обратился в квалифи-

кационную коллегию судей с представле-

нием о даче согласия на возбуждение уго-

ловного дела в отношении бывшего судьи 

Е.А. Бечеловой (Боташевой) по признакам 

46 преступлений, предусмотренных ч. 2 

ст. 305 УК РФ. Решением квалификацион-

ной коллегии судей указанное представле-

ние удовлетворено. Е.А. Боташева обрати-

лась в суд с жалобой, в которой просила 

суд признать незаконным и отменить ре-

шение квалификационной коллегии судей, 

ссылаясь на то, что у квалификационной 

коллегии судей Республики имелись 

предусмотренные п. 8 ст. 16 Закона Рос-

сийской Федерации «О статусе судей в 

Российской Федерации» основания для 

отказа в даче согласия на возбуждение в 

отношении нее уголовного дела, поскольку 

решение этого вопроса было обусловлено 

ее правовой позицией по ранее рассмот-

ренным гражданским делам, иных закон-

ных оснований для возбуждения уголов-

ных дел по ст. 305 УК РФ, по мнению за-

явителя, не имеется. Также Е.А. Боташева 

указала, что принятые ею решения об удо-

влетворении исковых требований граждан, 

участвовавших в ликвидации последствий 

Чернобыльской катастрофы, о компенса-

ции причиненного им морального вреда 

хотя и были отменены вышестоящей ин-

                                                           

2 См.: Решение Верховного Суда Российской 

Федерации от 03.07.2014 № АКПИ14-611.  
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станцией как незаконные, но при этом 

признаков заведомой неправосудности 

данных решений установлено не было, при 

принятии этих решений она была уверена 

в их законности и обосновала свое мнение 

в мотивировочной части каждого решения. 

По мнению Е.А. Боташевой в данном слу-

чае намерение возбудить уголовное дело 

однозначно является давлением на нее как 

судью за ее правовую позицию. 

Проверив материалы дела, обсудив 

доводы апелляционной жалобы и возраже-

ний на нее, Судебная коллегия по админи-

стративным делам Верховного Суда Рос-

сийской Федерации пришла к следующим 

выводам. Председатель Следственного 

комитета Российской Федерации в своем 

представлении указал, что в 2011 г. судьей 

Е.А. Боташевой в нарушение ч. 1 ст. 4, 

ст. 151 ГК РФ, постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 

«О некоторых вопросах, возникающих при 

рассмотрении дел, связанных с реализаци-

ей инвалидами прав, гарантированных За-

коном Российской Федерации «О социаль-

ной защите граждан, подвергшихся воз-

действию радиации вследствие катастро-

фы на Чернобыльской АЭС» от 14 декабря 

2000 г. № 35 вынесены 46 заведомо непра-

восудных решений о взыскании с Мини-

стерства финансов Российской Федерации 

за счет казны Российской Федерации ком-

пенсации морального вреда за поврежде-

ние здоровья, полученное в ходе ликвида-

ции последствий аварии на Чернобыльской 

АЭС в пользу 450 ликвидаторов послед-

ствий аварии, которые вступили в закон-

ную силу. 

Квалификационная коллегия судей, 

проанализировав представленные След-

ственным комитетом материалы, устано-

вила, что в них имеется достаточно данных 

о наличии повода и оснований для реше-

ния вопроса о возбуждении уголовного 

дела в отношении бывшего судьи Е.А. Бо-

ташевой. Факт незаконности 46 судебных 

решений, вынесенных названным судьей, 

подтверждается указанными вместе с ними 

в представлении Председателя Следствен-

ного комитета Российской Федерации 

апелляционными и кассационными опре-

делениями судебной коллегии по граждан-

ским делам Верховного суда Кабардино-

Балкарской Республики, которыми данные 

решения суда первой инстанции были от-

менены. Обстоятельств, свидетельствую-

щих об уголовном преследовании в связи с 

позицией, занимаемой судьей при осу-

ществлении им судейских полномочий, 

которые бы могли послужить основанием 

для отказа в даче согласия на возбуждение 

уголовного дела, квалификационной кол-

легией судей не установлено. Доводы 

апелляционной жалобы Е.А. Боташевой о 

том, что вопрос о возбуждении в отноше-

нии нее уголовного дела обусловлен ее 

правовой позицией по рассмотренным ра-

нее гражданским делам, что сама по себе 

отмена вынесенных ею решений вышесто-

ящим судом не является доказательством 

заведомой неправосудности решений, в 

связи с чем квалификационная коллегия 

судей не вправе была давать согласие на 

возбуждение уголовного дела, аналогичны 

доводам, которым судом первой инстан-

ции дана надлежащая правовая оценка. 

Судебная коллегия по административным 

делам Верховного Суда Российской Феде-

рации, решения нижестоящих судов оста-

вила без изменения, апелляционную жало-

бу Е.А. Боташевой — без удовлетворения1. 

Таким образом, по смыслу анализиру-

емой нормы возможность возбуждения 

уголовного дела в отношении судьи по 

признакам преступления, предусмотренно-

го ст. 305 УК РФ, связывается с самим 

фактом отмены соответствующего судеб-

ного акта как неправосудного, а не с осно-

ваниями такой отмены. 

Преступление, предусмотренное ч. 1 

ст. 305 УК РФ, относится к формальным 

составам и признается оконченным с мо-

мента совершения в рамках соответству-

ющей стадии судопроизводства последне-

го процессуального действия, направлен-

ного на принятие судебного акта. Субъек-

тивная сторона рассматриваемого пре-

ступления характеризуется только прямым 

умыслом, о чем свидетельствует указание 

                                                           

1 См.: Определение Судебной коллегии по 

административным делам Верховного Суда 

Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. № 21-

АПГ14-6.  
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в статье на заведомость неправосудности 

судебного акта. Общественная опасность 

преступления, предусмотренного ч. 1 

ст. 305 УК РФ, заключается в посягатель-

стве на основы судебной власти и право-

судия, повлекшем умаление авторитета 

судебной власти и причинение ущерба 

репутации судьи. В качестве дополнитель-

ного объекта преступного посягательства 

выступают права и законные интересы 

участников соответствующего вида про-

цесса.   

Преступление может заключаться:  

1) в изготовлении приговора или иного 

решения суда без фактического рассмот-

рения дела, без проведения судебного за-

седания, без исследования и установления 

обстоятельств дела;  

2) вынесении такого приговора или 

решения, которые никто и ни при каких 

обстоятельствах не вправе был принимать 

(выносить);  

3) вынесение приговора или иного ре-

шения, которые постановлены с суще-

ственными нарушениями процессуального 

или материального закона, влекущими их 

отмену в порядке и по основаниям, преду-

смотренными соответствующим видом 

судопроизводства (ст. 330, 379.7, 391.9 

ГПК РФ, ст. 270, 288, 308.8 АПК РФ, 

ст. 312, 328, 341 КАС РФ, ст. ст. 389.15, 

401.15, 412.9 УПК РФ). 

Например, несоответствие выводов, 

изложенных в обжалованном судебном 

акте, обстоятельствам дела, существенные 

нарушения норм материального или про-

цессуального права, которые повлияли на 

исход дела и без устранения которых не-

возможны восстановление и защита нару-

шенных прав, свобод и законных интере-

сов, а также защита охраняемых законом 

публичных интересов, рассмотрение уго-

ловного дела в отсутствие подсудимого, 

рассмотрение уголовного дела без участия 

защитника, рассмотрение дела судом в 

незаконном составе, неправильное приме-

нение уголовного закона и несправедли-

вость приговора, нарушение судебным 

актом прав и свобод человека и граждани-

на, гарантированных Конституцией Рос-

сийской Федерации, общепризнанными 

принципами и нормами международного 

права, международными договорами Рос-

сийской Федерации, нарушение судебным 

актом прав и законных интересов неопре-

деленного круга лиц, а равно публичных 

интересов и т. п. 

Учитывая, что преступление, преду-

смотренное ч. 1 ст. 305 УК РФ, является 

формальным составом, необходимо в каж-

дом конкретном случае решать вопрос о 

малозначительности деяния, когда оно не 

представляет общественной опасности, 

несмотря на то, что оно, хотя и содержит 

признаки состава преступления, но в соот-

ветствии с положениями ч. 2 ст. 14 УК РФ 

не является преступным. Как отметил 

Конституционный Суд Российской Феде-

рации, отсутствие указаний на обществен-

но опасные последствия в диспозиции со-

ответствующей статьи Особенной части 

Уголовного кодекса в качестве признака 

состава предусмотренного ею преступле-

ния не означает, что совершение этого 

преступления не влечет причинение вреда 

или реальную угрозу его причинения1. 

Малозначительность при совершении пре-

ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 305 

УК РФ, может иметь место, когда вынесе-

ние неправосудного решения суда не по-

влекло существенного нарушения прав и 

законных интересов физических и юриди-

ческих лиц, гарантированных общепри-

знанными принципами и нормами между-

народного права и Конституцией Россий-

ской Федерации. Также в случаях, когда 

отсутствует отрицательное влияние проти-

воправного деяния на нормальную работу 

организаций, принятие неправосудного 

акта не повлекло причинения материаль-

ного ущерба, отсутствуют потерпевшие 

граждане, не было причинено физическо-

го, морального или имущественного вреда, 

                                                           

1 См.: Определение Конституционного Суда 

Российской Федерации от 26 октября 2017 г. 

№ 2257-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 

жалобы гражданки Гафитулиной Таисии Ивановны 

на нарушение ее конституционных прав пунктом 1 

статьи 1 Федерального закона от 3 июля 2016 года 

№ 323-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по 

вопросам совершенствования оснований и порядка 

освобождения от уголовной ответственности». 
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не создавались препятствия в удовлетво-

рении гражданами или организациями 

своих потребностей, не противоречащих 

нормам права и общественной нравствен-

ности и т. п. Малозначительным, напри-

мер, является такое деяние, когда при по-

вторном рассмотрении дела вынесены ре-

шения, влекущие для сторон аналогичные 

правовые последствия, либо дела были 

оставлены без рассмотрения, либо дела 

были прекращены, что впрочем не исклю-

чает дисциплинарной ответственности 

судьи. Указание в ч. 2 ст. 305 УК РФ на 

конкретное общественно опасное послед-

ствие без указания количественных харак-

теристик, когда заведомо неправосудный 

приговор был вынесен с назначением 

наказания в виде лишения свободы, ис-

ключает применение положений о мало-

значительности. 

Не влечет уголовную ответственность 

вынесение заведомо неправосудного су-

дебного акта при отсутствии прямого 

умысла, т. е. при косвенном умысле, когда 

судья ставил перед собой какую-либо 

иную цель, осознавал при этом обще-

ственную опасность своих действий, а 

причинение вреда интересам правосудия, 

либо наступление тяжких последствий 

являлось для него побочным или нежела-

тельным последствием, необходимым для 

достижения нужного ему результата, при 

этом он предвидел возможность наступле-

ния нежелательных общественно опасных 

последствий, сознательно допускал их 

наступление, либо относился к ним без-

различно и ничего не предпринимая для их 

предотвращения. Или же имело место лег-

комыслие, когда судья осознавал обще-

ственную опасность своих действий и 

предвидел возможность наступления об-

щественно опасных последствий — при-

чинения вреда интересам правосудия, 

наступления тяжких последствий, но без 

достаточных к тому оснований самонаде-

янно рассчитывал на предотвращение этих 

последствий, т. е. считал, что общественно 

опасные последствия не наступят в виду 

каких-либо факторов или что принятые им 

меры достаточны для предотвращения 

преступных последствий. В отличие от 

косвенного умысла, при легкомыслии лицо 

не считает свои действия преступными, в 

том числе в отличие от косвенного умысла 

при легкомыслии лицо принимает какие-

либо меры для предотвращения опасных 

последствий, тогда как при косвенном 

умысле не предпринимает подобных мер. 

Во всех указанных случаях уголовная от-

ветственность за преступление, преду-

смотренное ч. 1 ст. 305 УК РФ, исключает-

ся.  

В ч. 2 ст. 305 УК РФ сформулирован 

материальный состав с оценочной катего-

рией тяжких последствий. Верховный и 

Конституционный Суды Российской Фе-

дерации не разъясняют в своих решениях, 

что относится к таковым последствиям. 

Исходя из судебной практики, тяжкими 

последствиями в ч. 2 ст. 305 УК РФ могут 

быть признаны: принятие большого коли-

чества неправосудных судебных актов, 

большое количество потерпевших или 

причинение вреда неограниченному кругу 

лиц, либо публичным интересам, причине-

ние материального ущерба в крупном раз-

мере, нарушение или прекращение дея-

тельности организации и т. п. Тогда как 

признание в качестве тяжких последствий 

вынесения заведомо неправосудного су-

дебного акта причинения смерти по не-

осторожности, самоубийства или покуше-

ния на самоубийство потерпевшего и т. п. 

является сомнительным ввиду неочевид-

ности причинной связи между изданием 

такого акта и вышеуказанными послед-

ствиями. Отсутствие тяжких последствий 

не исключает квалификации деяния по ч. 1 

ст. 305 УК РФ. 

Следует отметить, что в силу положе-

ний ст. ст. 25, 27 УК РФ и особенностей 

конструирования ст. 305 УК РФ, отноше-

ние субъекта к тяжким последствиям в ч. 2 

ст. 305 УК РФ может быть как умышлен-

ным, так и неосторожным, при этом во 

всех случаях такое преступление в целом 

считается умышленным, поскольку отно-

сится к преступлениям с двумя формами 

вины. 

Подводя итоги настоящей статьи сле-

дует отметить, что уголовная ответствен-

ность за вынесение заведомо неправосуд-

ных приговора, решения или иного судеб-

ного акта носит в большей степени пре-
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вентивный характер, ее установление и 

реализация направлены прежде всего на 

предупреждение совершения преступле-

ний судьями, а отсутствие в судебной 

практике статистически значимого коли-

чества указанных преступлений не свиде-

тельствует об искоренении подобных пре-

ступлений или достижении целей уголов-

ной ответственности, а показывает, что с 

одной стороны российский судейский кор-

пус характеризуется достаточно высоким 

профессионализмом и низкой коррумпи-

рованностью, с другой стороны наличие 

законодательных ограничений порядка 

привлечения судей к уголовной ответ-

ственности, детерминированность пре-

ступности профессиональной сферой зна-

чительно снижают возможности успешно-

го расследования указанной категории дел 

с передачей этого дела в суд и постановле-

нием обвинительного приговора.  
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Добровольная сдача в плен 
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Российской Федерации 

 
Аннотация. В статье излагаются положения состава преступления, предусмотренного ст. 352.1 

УК РФ «Добровольная сдача в плен» с учетом его исторического развития. Раскрываются его объект 

и субъект, объективная и субъективная сторона данного преступления. Обосновывается вывод о том, 

что криминализация добровольной сдачи в плен обусловлена объективными реалиями современно-

сти, и новая уголовная статья будет способствовать должному установлению порядка прохождения 

военной службы в особые периоды. 
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Annotation. The article sets out the provisions of the corpus delicti provided for in Article 352.1 of 

the Criminal Code of the Russian Federation "Voluntary surrender", taking into account its historical devel-

opment. Its object and subject, the objective and subjective side of this crime are revealed. The conclusion is 

substantiated that the criminalization of voluntary surrender is conditioned by the objective realities of our 

time, and the new criminal article will contribute to the proper establishment of the procedure for military 

service during special periods. 

Keywords: criminal law, voluntary surrender, corpus delicti. 
 

 

Конституция Российской Федерации 

провозглашает защиту Отечества «долгом 

и обязанностью гражданина Российской 

Федерации», который несет военную 

службу в соответствии с федеральными 

законами и другими нормативно-

правовыми актами (ч. 1-2 ст. 59). Феде-

ральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 

«Об обороне» относит к личному составу 

Вооруженных Сил Российской Федерации 

военнослужащих, обязанных соблюдать 

действующие воинские уставы (ч. 1 ст. 12). 

УВС ВС РФ определяет главной обязанно-

стью военнослужащих защиту государ-

ственного суверенитета и территориальной 

целостности Российской Федерации, обес-

печение безопасности государства и отра-

жение вооруженного нападения (ст. 16). В 

ходе боевых действий он обязан с честью 

выполнить свой воинский долг, в том чис-

ле находясь в отрыве от своей воинской 

части (подразделения) и в полном окруже-

нии, военнослужащий должен оказывать 

решительное сопротивление противнику, 

избегая захвата в плен (ст. 23). Если же он 

попал в плен, то находясь в плену обязан 

сохранять честь и достоинство, не разгла-

шать государственную тайну, проявлять 

стойкость и мужество, помогать другим 

военнослужащим, находящимся в плену, 

удерживать их от пособничества против-

нику, отвергать попытки противника ис-

пользовать его для нанесения ущерба Рос-

сийской Федерации и ее Вооруженным 

Силам. 
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Прежний УК РСФСР имел норму о 

добровольной сдаче в плен (ст. 264) в от-

личие от УК РФ 1996 г., который с момен-

та принятия такой ответственности не 

предусматривал. Федеральным законом от 

24 сентября 2022 г. № 365-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации» уголовный закон дополнен ста-

тьей 352.1 «Добровольная сдача в плен». 

Она установила уголовную ответствен-

ность за добровольную сдачу в плен при 

отсутствии признаков преступления, 

предусмотренного статьей 275 УК «Госу-

дарственная измена». О данном «просче-

те» в действующем уголовном законе и 

необходимости в «гл. 33 статей о воинских 

преступлениях, совершаемых в боевой 

обстановке, ответственность за которые 

должна определяться законодательством 

военного времени» неоднократно упоми-

налось, потому что такая система норм 

отражает реальные потребности Воору-

женных Сил России1.  

Криминализация добровольной сдачи 

в плен обусловлена объективными реали-

ями последнего времени. Проведение спе-

циальной военной операции, начало кото-

рой обозначил Президент Российской Фе-

дерации В.В. Путин в своем обращении от 

24 февраля 2022 г., побудило к законо-

творчеству в этой сфере отношений. Тем 

более что такая необходимость обусловле-

на и международными обязательствами 

России. В частности, Женевской конвен-

цией об обращении с военнопленными 

(вступила в силу для СССР 10 мая 1954 г.), 

которая приводит определение плена: «во-

еннопленными, по смыслу настоящей 

Конвенции, являются попавшие во власть 

неприятеля лица» (ст. 4)2. 

Добровольная сдача в плен означает 

грубое нарушение военнослужащим тре-

                                                           

1 Загорский Г.И., Зюбанов Ю.А. Действие россий-

ского уголовного закона в военное время либо в 

боевой обстановке. Право в Вооруженных Силах — 

военно-правовое обозрение. 2007. № 6 (120). 

С. 29—39. 
2 Женевская конвенция от 12 августа 1949 г. об 

обращении с военнопленными. URL: un.org 

бований вышеизложенных законов, явля-

ется способом уклонения от участия в бо-

естолкновениях в особые периоды, под 

которыми следует понимать период моби-

лизации или военного положения, в воен-

ное время либо в условиях вооруженного 

конфликта или ведения боевых действий. 

По разъяснению Пленума Верховного Су-

да Российской Федерации «под сдачей в 

плен следует понимать различные дей-

ствия (бездействие), в результате которых 

военнослужащий переходит во власть про-

тивника» (п. 111)3. 

Если общественная опасность пре-

ступлений против военной службы заклю-

чается в нарушении порядка прохождения 

военной службы, причинении вреда воен-

ной безопасности Российской Федерации и 

обороноспособности страны, то это дея-

ние, совершенное в период мобилизации 

или военного положения, в военное время 

либо в условиях вооруженного конфликта 

или ведения боевых действий, характери-

зуется повышенной общественной опасно-

стью (п. «л» ч. 1 ст. 63 УК РФ). Добро-

вольная сдача в плен представляет повы-

шенную степень общественной опасности 

для общества и государства еще и потому, 

что снижает эффективность выполнения 

поставленных боевых задач, наносит 

ущерб боеспособности воинских частей, а 

также оказывает деморализующее влияние 

на остальных военнослужащих. 

Объект преступления, предусмотрен-

ный ст. 264 УК РСФСР, трактовался рас-

ширительно. С ним связывали «обороно-

способность СССР и воинскую дисципли-

ну»4, либо «отдельные стороны порядка 

несения воинской службы»5, либо уста-

новленный «порядок несения воинской 

                                                           

3 Постановление Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 18 мая 2023 г. № 11 «О 

практике рассмотрения судами уголовных дел о 

преступлениях против военной службы». 
4 Курс советского уголовного права. Особенная 

часть. Том 2. М.: Юрид. лит., 1959. С. 779; Курс 

советского уголовного права. В шести томах. Т. VI 

(Особенная часть). М.: Наука, 1971. С. 529. 
5 Уголовное право. Часть Особенная. М.: Юрид. 

лит., 1966. С. 543. 
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службы в районе военных действий»1. Не-

смотря на столь пространственное толко-

вание объекта, в настоящее время отдель-

ные авторы соглашаются с его прежней 

трактовкой и применительно к вновь вве-

денной ст. 352.1 УК РФ признают непо-

средственным объектом «установленный 

порядок несения воинской службы в рай-

оне военных действий»2.  

При определении объекта преступле-

ния следует исходить из того, что это 

определенный вид общественных отноше-

ний, на который направлено преступное 

посягательство и которым в результате 

причиняется вред либо создается угроза 

его применения. Поэтому объектом данно-

го преступления следует признать обще-

ственные отношения, возникающие при 

соблюдении установленного порядка про-

хождения военной службы в период моби-

лизации, военного положения, в военное 

время либо в условиях вооруженного кон-

фликта или ведения боевых действий. По-

рядок прохождения службы, установлен-

ный в особые периоды, является составной 

частью общего порядка несения военной 

службы. Он урегулирован воинскими 

уставами, которые обязывают военнослу-

жащего при боевом столкновении с про-

тивником с честью выполнять свой воин-

ский долг, оказывать решительное сопро-

тивление противнику и всячески избегать 

захвата в плен. 

Предметами преступного посягатель-

ства при добровольной сдаче в плен явля-

ются все военные атрибуты, которые ви-

новный передает противнику. В их пере-

чень могут входить топографические кар-

ты, оружие, боеприпасы, взрывные 

устройства, военное снаряжение, транс-

                                                           

1 Уголовное право. Часть Особенная : учебник / под 

ред. П.И. Загородникова и В.Ф. Кириченко. М.: 

Юрид. лит., 1968. С. 574. 
2 Землянко О.А., Мельникова Ю.И. Проблемные 

аспекты квалификации деяний по статье о добро-

вольной сдаче в плен // Молодежная юридическая 

наука Alma Mater — 2022 : материалы междунар. 

науч. конференции студентов, магистрантов и ас-

пирантов, Минск, 10—11 ноября 2022 г. / БГУ, 

Юридический фак.; [редкол.: А.В. Шидловский 

(отв. ред.) и др.]. Минск: БГУ, 2023. С. 462. 

портные средства и другие материальные 

субстанции военного предназначения. 

Объективная сторона выражается в 

добровольной сдаче в плен при отсутствии 

признаков преступления, предусмотренно-

го ст. 275 УК РФ, то есть при отсутствии 

умысла на государственную измену. Сдача 

в плен свидетельствует о полном прекра-

щении сопротивления и вооруженной 

борьбы. Сдаваясь в плен, военнослужащий 

совершает различные целенаправленные 

действия либо бездействия, в результате 

которых он переходит во власть противни-

ка. Если же «действия (бездействие), 

направленные на сдачу в плен, не завер-

шаются переходом во власть противника 

по причинам, не зависящим от воли лица, 

содеянное образует покушение на сдачу в 

плен» (п. 111)3. 

Обязательным признаком преступле-

ния является добровольный характер пере-

хода военнослужащего во власть против-

ника. Добровольность в принятии решения 

означает свободу выбора своих действий. 

В боевой ситуации он сам решает, каким 

образом оказывать вооруженное сопротив-

ление противнику, в том числе, возможно, 

осуществить отход с занимаемых позиций, 

выйти из окружения и вернуться в воин-

скую часть, либо же прекратить вооружен-

ное сопротивление и сдаться в плен непри-

ятелю.  

Преступное деяние, предусмотренное 

ст. 352.1 УК РФ, по конструкции состава 

преступления является формальным. Оно 

считается оконченным в момент соверше-

ния описанного в диспозиции преступного 

деяния — пленения, т.е. тогда, когда про-

тивник имеет возможность распоряжаться 

судьбой такого воина по своему усмотре-

нию. Наступление каких-либо последствий 

для уголовной ответственности не требу-

ется. 

Диспозиция не указывает место и вре-

мя совершения преступления. Однако по 

смыслу новаций, внесенных Федеральным 

                                                           

3 Постановление Пленума Верховного Суда Рос-

сийской Федерации от 18 мая 2023 г. № 11 «О 

практике рассмотрения судами уголовных дел о 

преступлениях против военной службы». 
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законом от 24 сентября 2022 г. № 365-ФЗ, 

привлечение к уголовной ответственности 

за добровольную сдачу в плен возможно 

лишь в период мобилизации или военного 

положения, в военное время либо в усло-

виях вооруженного конфликта или ведения 

боевых действий. Только лишь в указан-

ные особые периоды возможна доброволь-

ная сдача в плен. В мирное время попасть 

в плен ни теоретически, ни практически 

невозможно, потому что данное деяние 

совершается в связи с ведением военных 

действий, а добровольная сдача в плен яв-

ляется способом уклонения от участия в 

вооруженной борьбе. 

Если военнослужащий, находясь в 

беспомощном состоянии, в том числе 

вследствие тяжелого ранения или конту-

зии, будет захвачен противником в плен, 

то должен искать и использовать любую 

возможность для своего освобождения и 

освобождения своих товарищей из плена и 

возвращения в свою воинскую часть (ст. 

23 УВС ВС РФ). Это положение Устава 

внутренней службы Вооруженных Сил 

необходимо учитывать судам при рас-

смотрении уголовных дел о добровольной 

сдаче в плен в особые периоды (п. 111 По-

становления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 18 мая 2023 г. 

№ 11).  

Не образует объективной стороны 

данного преступления случаи, когда воен-

нослужащий попадает в плен в беспомощ-

ном состоянии, без памяти, по причине 

ранения, контузии либо когда он внезапно 

схвачен неприятелем или при других по-

добных обстоятельствах, когда он факти-

чески не имеет возможности оказать со-

противление и сражаться. 

Диспозиция данной статьи не указыва-

ет на наличие у субъекта статуса военно-

служащего, однако в примечании такое 

указание имеется. Из этого следует, что 

субъект преступления — специальный, им 

является военнослужащий любого воору-

женного формирования Российской Феде-

рации, проходящий службу по призыву 

или по контракту и добровольно сдавший-

ся в плен. Статус военнослужащих уста-

новлен Уставом внутренней службы Во-

оруженных Сил. Исполнением обязанно-

стей военной службы признаются, в част-

ности, случаи: участия в боевых действи-

ях, выполнения задач в период мобилиза-

ции, в условиях чрезвычайного или воен-

ного положения, военного времени, во-

оруженных конфликтов, а также участия в 

деятельности по поддержанию или восста-

новлению международного мира и без-

опасности либо участия в операциях, про-

водимых Вооруженными Силами Ф, дру-

гими войсками, воинскими формировани-

ями и органами, в том числе для выполне-

ния задач по пресечению международной 

террористической деятельности за преде-

лами территории Российской Федерации 

(ст. 6, 8 УВС ВС РФ). В этих же случаях 

обретает статус военнослужащего гражда-

нин, проходящий военные сборы, и граж-

данин, пребывающий в мобилизационном 

людском резерве (ст. 37)1. 

В соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 21 сентября 

2022 г. № 647 граждане Российской Феде-

рации, призванные на военную службу по 

мобилизации, имеют статус военнослужа-

щих Вооруженных Сил, проходящих 

службу по контракту. Уровень их денеж-

ного содержания соответствует уровню 

денежного содержания военнослужащих 

(п. 2, 3 Указа). 

С субъективной стороны добровольная 

сдача в плен может быть совершена только 

умыслом. Обычно это ситуация, когда во-

еннослужащий, действуя с прямым умыс-

лом сознает общественно опасный харак-

тер своего деяния, предвидит его обще-

ственно опасные последствия и желает 

сдаться в плен. Не исключен и косвенный 

умысел, когда он осознает возможность 

своего пленения. При этом допускает либо 

относится безразлично к таким послед-

ствиям, а возможно даже у него имеется 

возможность избежать плена, но он ее осо-

знанно не использует. 

Трактовать сдачу российского военно-

служащего в плен следует исходя из цели 

такой сдачи. В большинстве случаев это 

стремление сохранить жизнь и здоровье, а 

                                                           

1 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 

«О воинской обязанности и военной службе». 
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мотив —трусость, желание избежать гибе-

ли либо ранения. В связи с тем, что пре-

ступление совершается с умыслом, воз-

можны приготовление к сдаче в плен и 

покушение на нее, а также добровольный 

отказ от доведения преступления до конца. 

Если лицо сложило оружие перед вра-

гом, чтобы примкнуть к противостоящим 

Российской Федерации силам (войскам) 

«иностранного государства, международ-

ной либо иностранной организации в во-

оруженном конфликте, военных действиях 

или иных действиях с применением во-

оружения и военной техники, именно в 

этих целях сдалось в плен», то «содеянное 

подлежит оценке только как государствен-

ная измена в виде перехода на сторону 

противника» (п. 111 Постановление Пле-

нума Верховного Суда Российской Феде-

рации от 18 мая 2023 г. № 11). 

Добровольная сдача военнослужащего 

в плен обоснованно считается одним из 

тяжких воинских деяний. Поэтому в дан-

ном составе преступления санкция статьи 

предусматривает наказание в виде лише-

ния свободы на срок от трех до десяти лет. 

Примечание к ст. 352.1 УК РФ вводит 

основание освобождения военнослужаще-

го от уголовной ответственности. Это воз-

можно лишь при наличии совокупности 

следующих условий: сдача в плен имела 

место впервые; самостоятельное (по своей 

инициативе) принятие мер для своего 

освобождения; самостоятельное возвраще-

ние в часть либо к месту службы; несо-

вершение во время пребывания в плену 

других преступлений. При отсутствии хотя 

бы одного из указанных условий примене-

ние примечания к ст. 252.1 УК РФ исклю-

чается. 

Таким образом, криминализация доб-

ровольной сдачи в плен обусловлена объ-

ективными реалиями современности, и 

новая уголовная статья будет способство-

вать должному установлению порядка 

прохождения военной службы в особые 

периоды. 
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Новации уголовного законодательства, связанные с 

освобождением от уголовного наказания и 

ответственности в связи с призывом на военную службу 

в особых условиях 
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Проведение специальной военной опе-

рации является важным фактором, обу-

славливающим необходимость проведения 

анализа действующего законодательства и 

своевременного внесения в него необхо-

димых изменений, направленных на опти-
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мизацию различных правовых отношений. 

Данная тема по своему характеру является 

очень обширной и актуальной, о чем сви-

детельствует большое количество научных 

работ российских ученых1. Внесение соот-

ветствующих изменений требуется и в УК 

РФ, которые заключаются как в усилении 

уголовной ответственности за совершение 

преступлений в особые периоды времени, 

а также в ослаблении такой ответственно-

сти при наступлении определенных право-

вых оснований2.  

Институт освобождения от уголовной 

ответственности, как верно отмечается в 

литературе, является одним из самых ди-

намично развивающихся нормативных 

образований в российском уголовном пра-

ве3. Очевидно, что его дальнейшее разви-

тие и реформирование, осуществляемое в 

соответствии с принципами гуманизма и 

справедливости, может быть эффективным 

                                                           

1 См. напр.: Корякин В.М. Социальное обеспечение 

участников специальной военной операции: 

проблемные вопросы // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2022. № 4 

(297). С. 85—93; Кудашкин А.В., Безбабнов О.Г. 

Вооруженные конфликты и право: еще раз 

возвращаясь к терминологии // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2023. № 7 (312). С. 2—11; Кириченко 

Н.С. Вопросы социальных гарантий 

военнослужащих, участвующих в специальной 

военной операции на Украине // Право в 

Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2022. № 12 (305). С. 115—118; Грувер 

Н.В., Землин А.И., Холиков И.В. Правовые 

проблемы и организационно-педагогические 

условия реализации интеграционного потенциала 

волонтерской деятельности в процессе подготовки 

специалистов в области юриспруденции. М.: 

КноРус, 2021. 
2 См. напр.: Моргуленко Е.А., Харитонов С.С., 

Шарапов С.Н. О некоторых вопросах уголовной 

ответственности военнослужащих за воинские 

преступления в ходе боевых действий // Военно-

юридический журнал. 2022. № 11. С. 13-17; 

Кириченко Н.С., Александрова Н.Г. Обзор 

некоторых изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации, обусловленных 

проведением специальной военной операции // 

Военное право. 2022. № 6 (76). С. 183-187. 
3 Лобанова Л.В. Развитие института освобождения 

от уголовной ответственности и презумпция 

невиновности // Вестник Волгоградского 

государственного университета. Серия 5: 

Юриспруденция. 2016. Т. 15. № 4 (33). С. 207. 

лишь при условии определенности содер-

жания как самого понятия «освобождение 

от уголовной ответственности», так и чет-

кого представления об основаниях приня-

тия такого правового решения4. 

Федеральным законом от 23 марта 

2024 г. № 64-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

и Уголовно-процессуальный кодекс Рос-

сийской Федерации» приняты соответ-

ствующие изменения в УК РФ в части 

освобождения от уголовного наказания и 

уголовной ответственности. 

Согласно внесенным изменениям 

(ст. 78.1) лицо, совершившее преступле-

ние, за исключением определенного пе-

речня преступлений против половой 

неприкосновенности несовершеннолетних, 

а также некоторых преступлений в сфере 

экономической деятельности, в сфере ком-

пьютерной информации, против обще-

ственной безопасности, против здоровья 

населения и общественной нравственно-

сти, против основ конституционного строя 

и безопасности государства, против поряд-

ка управления (далее — преступления, 

являющиеся исключением), призванное на 

военную службу в период мобилизации 

или в военное время в Вооруженные Силы 

Российской Федерации либо заключившее 

в период мобилизации, в период военного 

положения или в военное время контракт о 

прохождении военной службы в Воору-

женных Силах Российской Федерации, а 

равно лицо, совершившее преступление в 

период прохождения военной службы в 

Вооруженных Силах Российской Федера-

ции в период мобилизации, в период воен-

ного положения или в военное время, в 

отношении которых предварительное рас-

следование приостановлено в соответствии 

с п. 3.1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ5, освобождает-

ся от уголовной ответственности: 

                                                           

4 Кауфман М.А. К вопросу об основании 

освобождения от уголовной ответственности // 

Журнал российского права. 2021. № 1. С. 143—156. 
5 Согласно п. 3.1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в редакции 

изменений, внесенных Федеральным законом от 23 

марта 2024 № 64-ФЗ, предварительное следствие 

приостанавливается в случае призыва 

подозреваемого или обвиняемого на военную 

службу в период мобилизации или в военное время 
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а) со дня награждения государствен-

ной наградой, полученной в период про-

хождения военной службы; 

б) со дня увольнения с военной служ-

бы по основанию, предусмотренному пп. 

«а» (по возрасту — по достижении пре-

дельного возраста пребывания на военной 

службе), «в» (по состоянию здоровья) или 

«о» (в связи с окончанием периода моби-

лизации, отменой (прекращением дей-

ствия) военного положения и (или) исте-

чением военного времени) п. 1 ст. 51 Фе-

дерального закона от 28 марта 1998 г. № 

53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе».  

Кроме этого, внесенными изменения-

ми в УК РФ (ст. 80.2) лицо, отбывающее 

наказание за совершение преступления 

(кроме преступлений, являющихся исклю-

чением), призванное на военную службу в 

период мобилизации или в военное время 

в Вооруженные Силы Российской Федера-

ции либо заключившее в период мобили-

зации, в период военного положения или в 

военное время контракт о прохождении 

военной службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, освобождается от 

наказания условно.  

При этом такое лицо освобождается от 

наказания: 

а) со дня награждения государствен-

ной наградой, полученной в период про-

хождения военной службы; 

б) со дня увольнения с военной служ-

бы по основанию, предусмотренному под-

пунктом «а», «в» или «о» п. 1 ст. 51 Феде-

рального закона «О воинской обязанности 

и военной службе». 

В случае если в период прохождения 

военной службы лицо, освобожденное от 

наказания условно по указанным ранее 

основаниям, совершило новое преступле-

ние, то в таком случае суд назначает ему 

наказание по правилам, предусмотренным 

ст. 70 УК РФ (назначение наказания по 

совокупности приговоров). 

                                                                                          

либо заключения ими в период мобилизации, в 

период военного положения или в военное время 

контракта о прохождении военной службы, а также 

прохождение ими военной службы в период дей-

ствия указанных режимов. 

Наряду с указанными изменениями ст. 

86 УК РФ дополнена ч. 3.1, согласно кото-

рой в отношении лица, имеющего суди-

мость, кроме судимости за совершение 

преступлений, являющихся исключением, 

призванного на военную службу в период 

мобилизации или в военное время в Во-

оруженные Силы Российской Федерации 

либо заключившего в период мобилиза-

ции, в период военного положения или в 

военное время контракт о прохождении 

военной службы в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, судимость пога-

шается: 

а) со дня награждения государствен-

ной наградой, полученной в период про-

хождения военной службы; 

б) со дня увольнения с военной служ-

бы по основанию, предусмотренному под-

пунктом «а», «в» или «о» п. 1 ст. 51 Феде-

рального закона «О воинской обязанности 

и военной службе». 

Следует отметить, что указанным Фе-

деральным законом внесены соответству-

ющие изменения и в УПК РФ, направлен-

ные на реализацию соответствующих из-

менений, внесенных в УК РФ. 

Важно отметить, что одновременно с 

внесением рассмотренных изменений в УК 

РФ, вступил в силу Федеральный закон от 

23 марта 2024 г. № 61-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О моби-

лизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации», статью 34 Феде-

рального закона «О воинской обязанности 

и военной службе» и признании утратив-

шим силу Федерального закона «Об осо-

бенностях уголовной ответственности лиц, 

привлекаемых к участию в специальной 

военной операции», который в том числе 

предусматривает признание утратившим 

силу Федерального закона от 24 июня 

2023 г. № 270-ФЗ «Об особенностях уго-

ловной ответственности лиц, привлекае-

мых к участию в специальной военной 

операции». 

Федеральный закон № 270-ФЗ уста-

навливал правовые гарантии и основания 

освобождения от уголовной ответственно-

сти лиц, призванных на военную службу 

по мобилизации или в военное время в 

Вооруженные Силы Российской Федера-
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ции, заключающих (заключивших) кон-

тракт о прохождении военной службы в 

Вооруженных Силах Российской Федера-

ции либо проходящих военную службу в 

Вооруженных Силах Российской Федера-

ции в период мобилизации, в период воен-

ного положения или в военное время. 

Анализ новелл Федерального закона 

№ 270-ФЗ показывает, что предусматрива-

ется два основания освобождения от уго-

ловной ответственности по субъектному 

составу: 

1) освобождение от уголовной ответ-

ственности в связи с призывом лица на 

военную службу по мобилизации или в 

военное время либо заключением лицом в 

период мобилизации, в период военного 

положения или в военное время контракта 

о прохождении военной службы (ст. 3); 

2) освобождение лица от уголовной 

ответственности в связи с прохождением 

военной службы в период мобилизации, в 

период военного положения или в военное 

время (ст. 4). Также отдельно нормы рас-

сматриваемого Закона выделяют основа-

ния освобождения от наказания1. 

Вопрос освобождения от уголовной 

ответственности соответствующей катего-

рии лиц по основаниям, предусмотренным 

Федеральным закон № 270-ФЗ, в связи с 

призывом их на военную службу для уча-

стия в специальной военной операции, 

имел дискуссионный характер. Некоторые 

не понимали необходимости принятия та-

ких мер правового характера. 

По нашему мнению, внесение соответ-

ствующих изменений в законодательство, 

является важным и обоснованным реше-

нием. Считаем вполне обоснованным 

освобождение от уголовного наказания и 

ответственности человека, изъявившего 

желание ценой своей жизни реабилитиро-

вать себя перед обществом и принять уча-

стие в проведении специальной военной 

операции.  

                                                           

1 Коновалов В.А. Актуальные вопросы 

освобождения от уголовной ответственности лиц, 

привлекаемых к участию в специальной военной 

операции // Законность. 2023. № 10. С. 16—18. 

При этом наше государство уже имеет 

исторический опыт применения аналогич-

ных правовых механизмов. 

В России в годы гражданской войны 

было создано большое количество штраф-

ных частей. В них содержались дезертиры 

и «уклонисты». В 20—30 гг. таких частей в 

Рабоче-Крестьянской Красной Армии не 

было. В годы Великой Отечественной вой-

ны штрафные батальоны были вновь вос-

созданы2. 

В связи с осложнением в 1942 г. об-

становки на фронтах Народный комиссар 

обороны СССР И.В. Сталин издал 28 июля 

1942 г. Приказ № 227, известный под 

названием «Ни шагу назад!». В нем пре-

дельно кратко и ясно была обрисована тя-

желая ситуация, в которой оказался Совет-

ский Союз к лету 1942 г., выявлены при-

чины и намечены пути преодоления кри-

зисных явлений на фронте. Приказ преду-

сматривал создание штрафных батальонов 

и применение жестких мер к бойцам и ко-

мандирам, самовольно покидавшим бое-

вые позиции3. 

Так, военным советам фронтов (ар-

мий) и прежде всего командующим фрон-

тами (армиями) приказывалось сформиро-

вать в пределах фронтов от одного до трех 

(смотря по обстановке) штрафных баталь-

онов (по 800 человек), куда следовало 

направлять средних и старших командиров 

и соответствующих политработников всех 

родов войск, провинившихся в нарушении 

дисциплины по трусости или неустойчиво-

сти, ставить их на более трудные участки 

фронта для искупления кровью своих пре-

ступлений; от трех до пяти хорошо воору-

женных заградительных отрядов (до 200 

человек в каждом), ставить их в непосред-

ственном тылу неустойчивых дивизий и 

обязать в случае паники и беспорядочного 

отхода частей дивизии расстреливать на 

месте паникеров и трусов, а также от пяти 

                                                           

2 Антонов Ю.И. Ответственность за преступные 

уклонения от военной службы по Уложению 

китайской династии Тан // Военно-юридический 

журнал. 2014. № 5. С. 8—12. 
3 Воробьев С.М. Предпосылки заглаживания 

морального вреда потерпевшим посредством 

направления в штрафные подразделения // История 

государства и права. 2015. № 18. С. 60—63. 
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до десяти (смотря по обстановке) штраф-

ных рот (от 150 до 200 человек в каждой), 

куда направлять рядовых бойцов и млад-

ших командиров, провинившихся в нару-

шении дисциплины по трусости или не-

устойчивости1. 

В заключение следует отметить, что 

рассмотренные изменения в УК РФ пред-

ставляют собой важные и значимые со-

вершенствования уголовного законода-

тельства России. На наш взгляд, такие из-

менения позволят благоприятным образом 

повлиять на обороноспособность нашего 

государства и повышение уровня правопо-

рядка, что является постоянной темой 

научных публикаций2. 
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Аннотация. В работе анализируется законодательство, регулирующее вопросы уголовной от-

ветственности военнослужащих в период мобилизации, в период военного положения или в военное 

время, в отношении которых предварительное расследование приостановлено, а также освобождение 

от уголовной ответственности, в том числе актуальные изменения законодательства, посвященные 

уголовной ответственности за преступления против военной службы. 
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Annotation. The paper analyzes legislation regulating the issues of criminal liability of mili-

tary personnel during mobilization, during martial law or during wartime, in respect of which the 

preliminary investigation has been suspended, as well as exemption from criminal liability, includ-

ing current legislative changes on criminal liability for crimes against military service. 

Keywords: crimes against military service, criminal liability of military personnel, martial 

law, wartime, the period of mobilization. 
 

 

Федеральный закон от 23 марта 2024 г. 

№ 64-ФЗ «О внесении изменений в Уго-

ловный кодекс Российской Федерации и 

Уголовно-процессуальный кодекс Россий-

ской Федерации», направлен на закрепле-

ние механизма освобождения от уголовной 

ответственности лиц, которые заключили 

контракт о прохождении военной службы 

в Вооруженных силах Российской Феде-

рации в период специальной военной опе-

рации (СВО). 

Уголовный кодекс дополнен новой 

статьей 78.1, которая предусматривает 

освобождение от уголовной ответственно-

сти в связи с призывом на военную службу 

по мобилизации или в военное время либо 

в связи с заключением контракта о про-

хождении военной службы, а равно в связи 

с прохождением военной службы в ука-

занные периоды или время. В ч. 1 ст. 78.1 

указано, что лицо, совершившее преступ-

ление небольшой или средней тяжести, за 

исключением преступлений, предусмот-
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ренных ч. 2 ст. 200.1, ч. 1 ст. 205.2, п. «б» 

ч. 2 ст. 215.4, ч. 1 и 2 ст. 217.1, ч. 1 и 2 

ст. 220, ч. 1 ст. 221, ч. 1 ст. 274.1, ст. 280, 

280.1, ч. 1 ст. 280.4, ч. 1 ст. 283, ч. 1 ст. 

283.1, ч. 1 и 2 ст. 283.2 и 284 УК РФ, при-

званное на военную службу по мобилиза-

ции или в военное время либо заключив-

шее в период мобилизации, военного по-

ложения или в военное время контракт о 

прохождении военной службы, а равно 

совершившее преступление в этот период, 

предварительное расследование в отноше-

нии которого приостановлено в соответ-

ствии с п. 3.1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, осво-

бождается от уголовной ответственности: 

а) со дня награждения государствен-

ной наградой, полученной в период про-

хождения военной службы; 

б) со дня увольнения с военной служ-

бы по основанию, предусмотренному 

подп. «а», «в» или «о» п. 1 ст. 51 Закона о 

воинской обязанности и военной службе. 

Часть 2 названной статьи закрепляет, 

что контроль за поведением указанных лиц 

осуществляется командованием воинской 

части (учреждения). 

Внесены изменения в УК РФ в ст. 80.2 

«Освобождение от наказания в связи с 

прохождением военной службы в период 

мобилизации, в период военного положе-

ния или в военное время», которая разъяс-

няет механизмы освобождения лиц, отбы-

вающих наказание за совершение преступ-

ления, за исключением преступлений про-

тив половой неприкосновенности несо-

вершеннолетних либо преступлений, 

предусмотренных ст. 205—205.5, 206, 208, 

211, 220, 221, 275 , 275.1, 276—280, 281—

281.3, 282.1—282.3, 360, 361 УК РФ, от 

наказания условно. Если освобожденное 

лицо в период прохождения военной 

службы совершит новое преступление, суд 

назначает ему наказание по правилам, 

предусмотренным ст. 70 УК РФ. 

Поправки дополняют ст. 86 УК РФ ча-

стью 3.1, в которой указано, что в отноше-

нии лица, имеющего судимость, за исклю-

чением судимости за совершение вышепе-

речисленных преступлений, призванного 

на военную службу по мобилизации или в 

военное время либо заключившего кон-

тракт о прохождении военной службы в 

указанные период и время, судимость по-

гашается со дня награждения либо уволь-

нения с военной службы. 

В свою очередь УПК РФ дополнен 

статьей 28.2 «Прекращение уголовного 

преследования в связи с призывом на во-

енную службу по мобилизации или в во-

енное время либо заключением в период 

мобилизации, в период военного положе-

ния или в военное время контракта о про-

хождении военной службы, а равно в связи 

с прохождением военной службы в ука-

занные периоды или время». Вносятся и 

другие корреспондирующие поправки. 

Кроме того, указывается, что лица, в 

отношении которых осуществлялось уго-

ловное преследование на территориях 

ДНР, ЛНР, Запорожской области и Херсо-

нской области до 30 сентября 2022 г., 

освобождаются от уголовной ответствен-

ности и наказания, а судимость в отноше-

нии таких лиц погашается. 

Следует отметить, что указанные из-

менения в УК РФ и УПК РФ внесены в 

целях совершенствования правового регу-

лирования освобождения от уголовной 

ответственности и наказания, погашения 

судимости, приостановления уголовных 

дел и прекращения уголовного преследо-

вания в периоды мобилизации, военного 

положения и в военное время1. 

Также законом внесены изменения в 

отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации и признан утратившим 

силу Федеральный закон от 24 июня 

2023 г. № 270-ФЗ «Об особенностях уго-

ловной ответственности лиц, привлекае-

мых к участию в специальной военной 

операции». 

Закон о мобилизационной подготовке 

и мобилизации дополнен статьей 21.2, ко-

торая разъясняет порядок взаимодействия 

федеральных органов исполнительной 

                                                           

1 Новокшонов Д.В., Шеншин В.М., Медведева 

А.А., Агаев Г.А. Об изменениях уголовного закона 

в части криминализации уголовной ответственно-

сти за совершение преступлений против обще-

ственного порядка и общественной безопасности, 

конституционного строя Российской Федерации // 

Аграрное и земельное право. 2024. № 1(229). 

С. 298—301.  
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власти по вопросам, связанным с призы-

вом (поступлением) на военную службу и 

ее прохождением в период мобилизации, в 

период военного положения или в военное 

время граждан, имеющих судимость. 

Также внесены изменения в подп. «б» 

п. 5.1 ст. 34 Закона о воинской обязанно-

сти и военной службе. Согласно данным 

изменениям, в период мобилизации, в пе-

риод военного положения и в военное 

время контракт о прохождении военной 

службы в Вооруженных Силах может быть 

также заключен с гражданами, совершив-

шими преступления небольшой или сред-

ней тяжести, за исключением преступле-

ний, предусмотренных ч. 2 ст. 200.1, ч. 1 

ст. 205.2, п. «б» ч. 2 ст. 215.4, ч. 1 и 2 

ст. 217.1, ч. 1 и 2 ст. 220, ч. 1 ст. 221, ч. 1 

ст. 274.1, ст. 280, ст. 280.1, ч. 1 ст. 280.4, 

ч. 1 ст. 283, ч. 1 ст. 283.1, ч. 1 и 2 ст. 283.2 

и ст. 284 УК РФ, в отношении которых 

предварительное расследование приоста-

новлено по ходатайству командования во-

инской части (учреждения). 

Изложенные в законе поправки в УК 

РФ и УПК РФ фактически дублируют по-

ложения принятого ранее Закона об осо-

бенностях уголовной ответственности лиц, 

привлекаемых к участию в СВО. Такие 

изменения были необходимы, поскольку 

без них имела места довольно странная 

ситуация, когда вопросы уголовной ответ-

ственности разрешались в двух разных 

нормативных актах: в УК РФ и названном 

законе, чего быть не должно в силу требо-

ваний ст. 1 УК РФ1. Поэтому Закон об 

особенностях уголовной ответственности 

лиц, привлекаемых к участию в СВО, при-

знан утратившим силу. 

Следует обратить внимание на отсут-

ствие указания в законе на права потер-

певших. Так, исходя из закона, при приня-

тии решения о прекращении уголовного 

преследования или освобождения от уго-

ловной ответственности и наказания мне-

нием потерпевших никто не будет интере-

                                                           

1 Новокшонов Д.В. Уголовно-правовая и 

криминологическая характеристика преступлений 

против порядка подчиненности и воинских 

уставных взаимоотношений : дис. … канд. юрид. 

наук. СПб., 2007. 

соваться. Для соблюдения баланса прав и 

законных интересов всех участников уго-

ловного судопроизводства целесообразно 

включить в уголовное и уголовно-

процессуальное законодательство нормы, 

которые обеспечивали бы право потер-

певшего знать о процедуре освобождения 

лица, подлежащего привлечению к уго-

ловной ответственности или уже осужден-

ного, от ответственности или наказания. 

Можно выразить надежду, что следствен-

ные органы будут приостанавливать пред-

варительное следствие, выполнив все 

следственные действия, производство ко-

торых возможно в отсутствие подозревае-

мого или обвиняемого, с учетом интересов 

потерпевшего2. 

По поводу поправок в УПК РФ следу-

ет отметить, что необходимость детально-

го регулирования процедуры приостанов-

ления и прекращения уголовного пресле-

дования лиц, призванных на военную 

службу в период СВО, назрела давно. В 

практике имеется немало случаев, когда 

дознаватели, следователи, прокуроры и 

судьи попадали в процессуальный «тупик» 

в связи с убытием подозреваемого (обви-

няемого, подсудимого) в составе воинских 

формирований в зону проведения СВО. 

Однако неразрешенным остался вопрос 

соблюдения прав потерпевших. Судя по 

тексту закона, при принятии решения о 

прекращении уголовного преследования 

или освобождения от уголовной ответ-

ственности и наказания мнением потер-

певших никто не будет интересоваться, 

что является неправильным и с морально-

этической, и с правовой точки зрения3. 

                                                           

2 Новокшонов Д.В. Вопрос разграничения дисци-

плинарного проступка, грубого дисциплинарного 

проступка и воинского преступления // Актуальные 

вопросы административного законодательства : 

Сборник материалов всероссийского круглого сто-

ла, Санкт-Петербург, 27 апреля 2023 г. / Ред. 

И.С. Назарова, В.И. Кайнов. Белгород: Эпицентр, 

2023. С. 59—64.  
3 Новокшонов Д.В., Шевченко К.В., Шеншин В.М. 

О криминализации воинских преступлений: крат-

кий комментарий к Федеральному закону от 24 

сентября 2022 года № 365-ФЗ // Закон и право. 

2023. № 11. С. 250—256.  
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В законе не указан момент, с которого 

подлежит приостановлению предвари-

тельное следствие. В случае приостанов-

ления на ранних стадиях, могут быть 

нарушены права потерпевших, так как 

должны быть установлены характер и раз-

мер вреда, причиненного преступлением. 

В том числе могут быть нарушены и права 

самого подозреваемого в силу необходи-

мости установления события преступления 

и обстоятельств, исключающих преступ-

ность и наказуемость деяния (ст. 73 УПК). 

На практике следственные органы будут 

приостанавливать предварительное след-

ствие, выполнив все следственные дей-

ствия, производство которых возможно в 

отсутствие подозреваемого или обвиняе-

мого, с учетом интересов потерпевшего. 

Для соблюдения баланса прав и закон-

ных интересов всех участников уголовного 

судопроизводства целесообразно вклю-

чить в предлагаемые к изменению нормы 

положения, которые обеспечивали бы пра-

во потерпевшего знать об инициированной 

или состоявшейся процедуре освобожде-

ния лица, подлежащего привлечению к 

уголовной ответственности или уже осуж-

денного, от ответственности или наказания 

соответствующими положениями, напри-

мер, дополнить п. 21.1 ч. 2 ст. 42 УПК РФ. 

Библиография 

1. Новокшонов, Д.В. Вопрос разграничения 

дисциплинарного проступка, грубого дисципли-

нарного проступка и воинского преступления / 

Д.В. Новокшонов // Актуальные вопросы админи-

стративного законодательства : Сборник материа-

лов всероссийского круглого стола, Санкт-

Петербург, 27 апреля 2023 г. / Ред. И.С. Назарова, 

В.И. Кайнов. — Белгород: Эпицентр, 2023. — 

С. 59—64. 

2. Новокшонов, Д.В. Об изменениях уголовно-

го закона в части криминализации уголовной от-

ветственности за совершение преступлений против 

общественного порядка и общественной безопас-

ности, конституционного строя Российской Феде-

рации / Д.В. Новокшонов, В.М. Шеншин, 

А.А. Медведева, Г.А. Агаев // Аграрное и земель-

ное право. — 2024. — № 1(229). — С. 298—301.  

3. Новокшонов, Д.В. О криминализации воин-

ских преступлений: краткий комментарий к Феде-

ральному закону от 24 сентября 2022 года № 365-

ФЗ / Д.В. Новокшонов, К.В. Шевченко, В.М. Шен-

шин // Закон и право. — 2023. — № 11. — С. 250—

256.  

4. Новокшонов, Д.В. Уголовно-правовая и 

криминологическая характеристика преступлений 

против порядка подчиненности и воинских устав-

ных взаимоотношений : дис. … канд юрид. наук : 

12.00.08 / Новокшонов Дмитрий Вячеславович. — 

Санкт-Петербург, 2007. — 211 с.  

 

 

 
 



Военное право. 2024. № 3 (85)  

 

184 

Основания и перспективы законодательных изменений 

в области уголовной ответственности лиц, 

привлекаемых к участию в специальной военной 

операции 
 

© Слободанюк Игорь Александрович,  

кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры специальной подготовки Московского 

государственного университета имени 

М.В. Ломоносова 

© Васильев Дмитрий Вадимович,  

соискатель кафедры уголовного права 

 
Аннотация. В настоящей статье во взаимосвязи с действующей в уголовном законе системой 

норм дана общая характеристика механизма освобождения от уголовной ответственности и наказа-

ния, подвергавшемуся неоднократным законодательным изменениям, рассмотрены возможные, в 

связи с его применением, проблемы уголовно-правового и уголовно-процессуального характера и 

предложены пути их разрешения. 

Ключевые слова: специальная военная операция, механизм освобождения от уголовной ответ-

ственности и наказания, военное законодательство, уголовный закон. 
 

 

Grounds and prospects for legislative changes in the field of criminal 

liability of persons involved in participation in a special military 

operation 
 

© Slobodanyuk I.A.,  

Candidate of Legal Sciences, Associate Professor, 

Associate Professor Department of Special Training, 

Moscow State University named after 

M.V. Lomonosov 

© Vasiliev D.V.,  

applicant for the Department of Criminal Law 
 

Annotation. In this article, in connection with the system of norms currently in force in criminal legis-

lation, a general description of the mechanism for exemption from criminal liability and punishment, causing 

repeated legislative changes, will be given, taking into account possible problems of a criminal law and crim-

inal procedural nature in connection with its application and some prospects, ways their permission. 

Key words: special military operation, mechanism for exemption from criminal liability and punish-

ment, legislative material, criminal law. 
 

 

23 марта 2024 г. Президентом Россий-

ской Федерации были подписаны и опуб-

ликованы сразу два федеральных закона, 

устанавливающих новые правила осво-

бождения от уголовной ответственности и 

наказания лиц, привлекаемых к участию в 

боевых действиях в зоне специальной во-

енной операции (СВО), в т.ч. при заключе-

нии контракта с Вооруженными Силами 

Российской Федерации.  

Первый — Федеральный закон от 23 

марта 2024 г. № 61-ФЗ1 (далее — Закон 

                                                           

1 Федеральный закон от 23 марта 2024 г. № 61-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации», статью 34 Федерального 

закона «О воинской обязанности и военной 

службе» и признании утратившим силу 

Федерального закона «Об особенностях уголовной 
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№ 61-ФЗ) — вносит поправки в Федераль-

ный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ 

«О мобилизационной подготовке и моби-

лизации в Российской Федерации» и в Фе-

деральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-

ФЗ ФЗ «О воинской обязанности и воен-

ной службе». Вместе с тем, утрачивает 

силу существовавший в нарушение прин-

ципа полной кодификации уголовного за-

конодательства Федеральный закон «Об 

особенностях уголовной ответственности 

лиц, привлекаемых к участию в специаль-

ной военной операции».  

Второй закон — Федеральный закон 

от 23 марта 2024 г. № 64-ФЗ1 (далее — 

Закон № 64-ФЗ) — подвергает изменениям 

Уголовный и Уголовно-процессуальный 

кодексы Российской Федерации. 

В связи с началом проведения СВО 

действующий на момент её начала УК РФ, 

рассчитанный по общему правилу на мир-

ное время, не был готов к применению в 

новых условиях, фактически требовавших 

разработки законодательства военного 

времени, на которое содержалось указание 

в ныне утратившей силу ч. 3 ст. 331 УК 

РФ2. Нормативный материал нуждался в 

актуализации — слабо были разработаны и 

нормы военно-уголовного законодатель-

ства, относимого авторами к категории 

комплексных отраслей права3 — правооб-

разованию, соединяющему части «тради-

ционных» отраслей4. 

                                                                                          

ответственности лиц, привлекаемых к участию в 

специальной военной операции». 
1 Федеральный закон от 23 марта 2024 г. № 64-ФЗ 

«О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации». 
2 Антонова Е.Ю. Особенности уголовной 

ответственности лиц, привлекаемых к участию в 

специальной военной операции: новый вектор 

уголовно-правовой политики или уголовное 

законодательство военного времени? // Искусство 

правоведения. The art of law. 2023. № 3 (7). С. 38. 
3 Ахметшин Х.М. Военно-уголовное 

законодательство Российской Федерации // 

Избранные труды / общ. ред. и предисл. канд. 

юрид. наук, доц. О.К. Зателепина. М.: Изд. 

«Юрлитинформ», 2011. С. 213. 
4 Военно-уголовное право : учебник / под ред. 

Х.М. Ахметшина, О.К. Зателепина. М.: За права 

военнослужащих, 2008. С. 27. 

Изменения начали вноситься. Они за-

тронули как общую часть УК РФ, напри-

мер, в ст. 63 добавлены отягчающие нака-

зание обстоятельства «в период мобилиза-

ции или военного положения, в военное 

время» (п. «л», в ред. Федерального закона 

от 24 сентября 2022 г. № 365-ФЗ), «совер-

шение преступления в целях пропаганды, 

оправдания и поддержки диверсии» (п. 

«с», введенный Федеральным законом от 

29 декабря 2022 г. № 586-ФЗ); так и осо-

бенную часть УК РФ — криминализованы 

добровольная сдача в плен (ст. 352.1 УК 

РФ), мародерство (ст. 356.1 УК РФ) и дру-

гие деяния; Федеральным законом от 14 

июля 2022 г. № 260-ФЗ были уточнены 

(расширены) признаки госизмены (ст. 275 

УК РФ), шпионажа (ст. 276 УК РФ), уве-

личены санкции за ряд преступлений — 

т.н. поправки по «усилению уголовно-

правовой охраны воинского правопоряд-

ка»5. 

У Российской Федерации в связи с 

проведением СВО возникает необходи-

мость пополнять ряды Вооруженных Сил 

дополнительными людскими ресурсами — 

для этих целей в зону боевых действий 

привлекаются осужденные, отбывающие 

наказание в местах лишения свободы. Во-

инский правопорядок не сразу оказался 

готов к регулированию отношений, свя-

занных с таким привлечением и примене-

нием к осужденным последующих поощ-

рительных правовых последствий — меха-

низм сначала разрабатывался, а позже — 

неоднократно совершенствовался и уточ-

нялся. 

По нашему мнению, кампанию по 

привлечению лиц, совершивших преступ-

ления, к участию в боевых действиях в 

зоне СВО можно разделить на три основ-

ных этапа: индивидуально-правовой (или 

фактический), законный и кодифициро-

ванный. 

                                                           

5 Шеслер А.В. Изменение приоритетов уголовно-

правовой охраны как основное направление 

уголовно-правовой политики в аспекте 

определения преступности и наказуемости деяния 

// Вестник Кузбасского института. 2023. № 1 (54). 

С. 126. 



Военное право. 2024. № 3 (85)  

 

186 

Первый этап (осень 2022 г. — 24 

июня 2023 г.) характеризовала следующая 

индивидуально-правовая процедура. Част-

ная военная компания «Вагнер», имевшая 

статус добровольческого формирования1, 

привлекала осужденных, отбывающих 

наказание в местах лишения свободы, пу-

тем заключения с ними контракта об уча-

стии в СВО. После истечения срока дей-

ствия контракта — выполнения его усло-

вий — лицо освобождалось от дальнейше-

го отбывания наказания (с него снималась 

судимость) путем издания Президентом 

Российской Федерации в отношении про-

шедших полугодовую службу актов поми-

лования2. 

По существу, такой механизм осво-

бождения от наказания напоминал услов-

но-досрочное освобождение от отбывания 

наказания (ст. 79 УК РФ), однако в УК РФ, 

других федеральных законах отсутствова-

ло какое-либо указание на связь такого 

вида освобождения от наказания и факта 

участия в СВО, позволяющего игнориро-

вать требования о необходимости возме-

щения вреда, причиненного преступлени-

ем3. 

Отказ государства от таких форм реа-

лизации уголовной ответственности, как 

полное отбывание назначенного ранее 

наказания и наложение судимости — ра-

зумная мера вознаграждения лица, выпол-

нившего условия контракта, получившего 

                                                           

1 Согласно ст. 207.3 УК РФ (в ред. от 18.03.2023), 

добровольческими формированиями оказывается 

содействие в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы. Песков заявил, что 

негосударственные вооруженные формирования 

относятся к добровольческим [Электронный 

ресурс] // Сетевое издание «Интерфакс.ру». Раздел 

«В России». 18.03.2023. URL: 

https://www.interfax.ru/russia/891734 (дата 

обращения: 02.04.2024). 
2 Пригожин сообщил о помиловании первой 

группы воевавших бывших заключенных 

[Электронный ресурс] // Сетевое издание «РБК». 

Военная операция на Украине, 05.09.2023. URL: 

https://www.rbc.ru/politics/05/01/2023/63b6692b9a79

470c97936891 (дата обращения: 07.04.2024). 
3 Аширбекова М.Т., Манова Н.С., Устинов Д.С. К 

вопросу о некоторых признаках понятия «заслуга» 

для реализации поощрительных норм в уголовном 

процессе // Вестник Томского государственного 

университета. 2023. № 491. С. 156. 

право на отпуск по истечение полугода 

участия в военных действиях. Она обеспе-

чивает восстановление статуса лиц, винов-

ных в совершении преступления, в связи с 

их участием в СВО, при наличии к тому 

оснований положительно характеризует 

личности освобожденных4. Однако статус 

лиц, участвующих в рамках контракта с 

добровольческим формированием в бое-

вых действиях в зоне СВО, не определен 

— лицо освобождается от наказания (с 

него снимается судимость) как бы задним 

числом, после «увольнения» (т.е. истече-

ния срока действия контракта с добро-

вольческим формированием) из зоны бое-

вых действий — вопрос который до конца 

не решен и сейчас. 

Таким образом, на первом этапе фор-

мирования механизма возникают фактиче-

ские правоотношения, связанные с при-

влечением осужденных к участию в бое-

вых действиях в зоне СВО. Но не было ни 

основания передачи лица из мест лишения 

свободы командованию подразделений 

добровольческих формирований, ни осно-

вания нахождения ранее осужденного лица 

на свободе (пусть и в зоне СВО) до исте-

чения срока отбывания наказания. Право-

мерными подобные манипуляции с заклю-

ченными становились уже после фактиче-

ского освобождения и нахождения в зоне 

СВО на протяжении полугода. Очевидно, 

необходимо было создать законное осно-

вание для действия механизма. 

Вторым этапом (24 июня 2023 г. — 

23 марта 2024 г.) в механизме освобожде-

ния от форм реализации уголовной ответ-

ственности стало принятие Федерального 

закона от 24 июня 2023 г. № 270-ФЗ «Об 

особенностях уголовной ответственности 

лиц, привлекаемых к участию в специаль-

ной военной операции» (далее — Закон 

№ 270-ФЗ) и становление практики его 

применения. Закон распространялся на 

четыре категории лиц, перечислять кото-

рые здесь не имеет смысла, они достаточно 

                                                           

4 Коновалов В.А. Актуальные вопросы 

освобождения от уголовной ответственности лиц, 

привлекаемых к участию в специальной военной 

операции // Законность. 2023. № 10. С. 17. 
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подробно рассмотрены в специальной ли-

тературе1. 

В Закон было добавлено указание на 

командование воинских частей (учрежде-

ний) в качестве субъекта, осуществляюще-

го контроль за поведением всех освобож-

денных от уголовной ответственности и 

наказания и имеющего право ходатайство-

вать о приостановлении уголовного дела 

(уголовного преследования). 

Закон № 270-ФЗ подвергся жесткой 

критике со стороны ученых-

материалистов, специалистов в области 

уголовного и уголовно-процессуального 

права. В юридической литературе отмеча-

лись бессистемность, правовая неопреде-

ленность, неясность и противоречивость 

норм Закона. Не был решен вопрос о воз-

мещении лицами, освобожденными от от-

ветственности и наказания, причиненного 

преступлением вреда. 

Возникали вопросы и с указанием на 

термин «специальная военная операция», 

содержащийся в названии Закона № 270-

ФЗ, однако отсутствующий в диспозиции 

его статей. Вместо этого перечислялись 

обстоятельства — «в период мобилизации, 

в период военного положения или в воен-

ное время» (далее — особые условия). 

У авторов вызывали недоумение как 

сущностные, так и юридико-технические 

недостатки — установление в Законе но-

вых оснований освобождения от уголов-

ной ответственности и уголовного наказа-

ния грубо нарушало принципы полной 

кодификации уголовного права (ч. 1 ст. 1; 

ч. 1 ст. 3 УК РФ)2. Поэтому с 24 июня в 

Российской Федерации почти девять меся-

цев фактически существовали два уголов-

ных закона — ординарный УК РФ 1996 г. 

и Закон № 270-ФЗ. 

                                                           

1 См., напр., Бабич К.А., Морозова К.С., Васильев 

А.М. Основания для освобождения от уголовной 

ответственности участников специальной военной 

операции // Вестник науки. 2023. № 12 (69). С. 124; 

Можайская Л.А. Специальная норма об 

освобождении от уголовной ответственности 

участников специальной военной операции // Закон 

и право. 2023. № 11. С. 241. 
2 Рарог А.И. Военно-уголовное право России: 

состояние и перспективы // Правовое государство: 

теория и практика. 2023. № 3 (73). С. 49—51. 

Сложности с положениями указанного 

Закона возникали и на практике — суды 

при возникновении противоречий руко-

водствовались кодифицированными акта-

ми (в силу, напр., ч. 2 ст. 7 УПК РФ), и, как 

верно отмечает Л.В. Головко, «применять 

Закон № 270-ФЗ в автономном порядке 

крайне затруднительно, если вообще воз-

можно»3. Конституционный Суд Россий-

ской Федерации не высказывался по пово-

ду Закона № 270-ФЗ, за исключением от-

казного Определения от 31 октября 2023 г. 

№ 2731-О4, в котором он признал жалобу 

не отвечающей требованию допустимости. 

Даже использование термина «лица, 

совершившие преступления» в одном 

предложении с указанием на проведение в 

их отношении предварительного расследо-

вания не соотносилось с пониманием 

принципа презумпции невиновности — 

вину в совершении преступления может 

установить только суд, а не органы дозна-

ния и следствия5. И как быть с тем фактом, 

что не только наложить уголовную ответ-

ственность, но и освободить от неё может 

только суд? 

Однако законным механизм освобож-

дения все же стал. Помимо вышеуказанно-

го, в ст. 173 УИК РФ была введена ч. 8, 

устанавливающая, что досрочное осво-

бождение от отбывания наказания лица, 

заключившего в период особых условий 

контракт о прохождении военной службы 

либо призванного на военную службу по 

мобилизации, при наличии к тому основа-

                                                           

3 Головко Л.В. Применение закона об 

освобождении от уголовной ответственности 

участников СВО. Законодательные вопросы // 

Уголовный процесс. 2023. № 11. С. 27. 
4 Определение Конституционного Суда Российской 

Федерации от 31 октября 2023 г. № 2731-О «Об 

отказе в принятии к рассмотрению жалобы 

гражданина Ильина Владислава Вячеславовича на 

нарушение его конституционных прав пунктом 3 

статьи 2 Федерального закона «Об особенностях 

уголовной ответственности лиц, привлекаемых к 

участию в специальной военной операции». 
5 Загвоздкин Н.Н., Коршикова Е.О. Федеральный 

закон от 24 июня 2023 г. № 270-ФЗ «Об 

особенностях уголовной ответственности лиц, 

привлекаемых к участию в специальной военной 

операции»: заметки на полях // Образование. Наука. 

Научные кадры. 2023. № 4. C. 104. 
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ний осуществляется при поступлении в 

учреждение или орган, исполняющий 

наказание, обращения как самого осуж-

денного, так и командования воинской 

части. 

Третий этап (23 марта 2024 г. — 

настоящее время) формирует необходи-

мый законодательный пласт на уровне УК 

РФ и УПК РФ, кодифицирует, переносит 

материал из автономного закона в отрасле-

вые кодексы и вместе с тем решает неко-

торые юридико-технические проблемы, 

возникавшие при применении механизма 

освобождения от уголовной ответственно-

сти, наказания; снятия (погашения) суди-

мости. 

Новый закон по-прежнему распро-

страняется на подозреваемых, обвиняе-

мых, лиц, отбывающих наказание, лиц, 

имеющих непогашенную или неснятую 

судимость (эти лица перечисляются в ч. 1 

ст. 3 Закона № 64-ФЗ). Регулирование во-

просов, связанных с возмещением вреда, 

причинённых преступными деяниями 

освобожденных, осуществляется «в поряд-

ке гражданского судопроизводства» (ч. 2 

ст. 3 Закона № 64-ФЗ), однако простое на 

это указание алгоритма конкретных дей-

ствий не определяет. Возможно, в соответ-

ствии с абз. 1 п. 3 Постановления Пленума 

Верховного суда Российской Федерации от 

27 июня 2013 г. № 191, возмещение вреда 

ложится на государство и его фонды. 

В УК РФ были добавлены: одно осно-

вание освобождения от уголовной ответ-

ственности (ст. 78.1 УК РФ) и одно — от 

наказания (ст. 80.2 УК РФ). 

Перечень исключений, т.е. преступле-

ний, совершив которое, лицо не может 

пользоваться правом заключения контрак-

та, прохождения военной службы по при-

зыву в особых условиях, единый — он 

установлен в ст. 78.1 УК РФ и в нынешней 

редакции (кроме уже известных Закону 

№ 270-ФЗ преступлений против половой 

свободы и неприкосновенности несовер-

                                                           

1 Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 19 «О 

применении судами законодательства, 

регламентирующего основания и порядок 

освобождения от уголовной ответственности». 

шеннолетних; против основ конституци-

онного строя и безопасности государства; 

террористической направленности) вклю-

чает в себя более 60 составов, в число ко-

торых были добавлены: 

— деяния, образующие деятельность, 

направленную против безопасности госу-

дарства по смыслу прим. к ст. 104.1 УК РФ 

(деяния, предусмотренные ст. 189, 200.1, 

209, 210, 226.1, 229.1, 274.1, 283, 283.1, ч. 2 

ст. 322.1, ст. 355, 359 УК РФ); 

— преступления, посягающие на от-

ношения по защите и охране государ-

ственной тайны (п. «б» ч. 2 ст. 215.4, ст. 

283.2, 284 УК РФ); 

— преступления против территори-

альной целостности и безопасности госу-

дарства (ст. 280.1, 280.2, 280.4 УК РФ); 

— иные преступления (ст. 210.1, 217.1 

УК РФ). 

Помимо этого, исключается какое-

либо указание на категоризацию преступ-

лений в условиях освобождения, преду-

смотренных ст. 78.1, 80.2 УК РФ. 

Ст. 78.1 УК РФ включает три основа-

ния освобождения от уголовной ответ-

ственности: 

— в связи с призывом на военную 

службу в период мобилизации или в воен-

ное время; 

— в связи с заключением в период 

особых условий контракта; 

— в связи с прохождением военной 

службы в указанные периоды или время; 

Ст. 80.2 УК РФ содержит два основа-

ния освобождения от наказания: 

— в связи с прохождением военной 

службы в период особых условий; 

— в связи с заключением контракта в 

период военного положения или в военное 

время. 

По существующим в отечественной 

доктрине классификациям освобождение 

от уголовной ответственности и наказания 

по основаниям, предусмотренным в 

ст. 78.1 и 80.2 УК РФ соответственно, сле-

дует относить к общим императивным 

условным видам освобождения. К лицу, 

совершившему преступление, фактически 

предъявляется требование — его освобож-

дение будет иметь место и применяется со 
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дня выполнения одного из альтернативных 

условий: 

— награждения государственной 

наградой, полученной в период прохожде-

ния военной службы 

— увольнения с военной службы в 

связи с признанием его военно-врачебной 

комиссией не годным к ней (в связи с ра-

нением); достижения предельного возраста 

пребывания на службе; окончания мобили-

зации, отмена (прекращение действия) во-

енного положения и (или) истечение воен-

ного времени (для граждан, заключивших 

контракт) (п. «а», «в» и «о» ч. 1 ст. 51 Фе-

дерального закона «О воинской обязанно-

сти и военной службе»). 

В гл. 4 УПК РФ к основаниям прекра-

щения уголовного преследования добавля-

ется ст. 28.2, а в гл. 28 к основаниям при-

остановления предварительного следствия 

(ч. 1 ст. 208 УПК РФ) добавляется п. 3.1 — 

призыв подозреваемого или обвиняемого 

на военную службу в период мобилизации 

или в военное время либо заключение кон-

тракта, а также прохождение ими военной 

службы в период особых условий. В новой 

ч. 9 ст. 208 УПК РФ закрепляется, что по-

рядок взаимодействий между командова-

ниями воинских частей (учреждений) и 

органами предварительного расследования 

по вопросам приостановления предвари-

тельного расследования (по п. 3.1 ч. 1 

ст. 208 УПК РФ) отдаётся на ведомствен-

ный уровень — определяется совместными 

решениями Минобороны России, СК Рос-

сии, Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и иных федеральных органов 

исполнительной власти, осуществляющих 

предварительное расследование. 

Также изменяется круг субъектов, 

принимающих решения о приостановле-

нии предварительного следствия (прекра-

щении уголовного преследования): следо-

ватель (руководитель следственного орга-

на) приостанавливает преследование и пе-

редает лицо по ч. 9 ст. 208 УПК РФ. 

В теории уголовного права основания, 

по которым лицо освобождается от уго-

ловной ответственности (гл. 11 УК РФ) и 

наказания (гл. 12 УК РФ), называются не-

реабилитирующими — лицо по-прежнему 

считается виновным в совершении пре-

ступления (при освобождении от наказа-

ния — в силу постановленного обвини-

тельного приговора суда), а государство 

отказывается от применения к нему мер 

принудительного воздействия в силу того, 

что это лицо перестает быть общественно 

опасным. 

В связи с этим, вопросы, связанные 

как с наличием вины лица в содеянном, 

так и со степенью общественной опасно-

сти решаются судом и только судом. На 

первом этапе разработки механизма уча-

стия осужденных в боевых действиях в 

зоне СВО в случае участия суда в осво-

бождении лиц, совершивших преступле-

ния небольшой или средней тяжести, при-

менялись положения общей части УК РФ 

об изменении обстановки (ст. 80.1 УК РФ). 

В настоящее время становится ясно, что 

виновность и степень общественной опас-

ности лица — предмет оценки не только 

судебной, но и следственной оценки. 

Путем исключения из оснований ука-

зания на категорию преступлений, в со-

вершении которого обвиняется (подозре-

вается) лицо, и от уголовной ответствен-

ности и наказания при наличии к тому ос-

нований, за совершение которого это лицо 

освобождается, законодатель существенно 

расширил понимание возможности ис-

правления такого лица. Теоретически воз-

можны ситуации, когда лицо, совершив 

квалифицированное убийство или любое 

другое деяние, относящееся к категории 

тяжких насильственных и иных деяний с 

сильно повышенной общественной опас-

ностью (например, за которые предусмот-

рено наказание в виде пожизненного ли-

шения свободы), может вместо наказания 

получить возможность отделаться «малой 

кровью». А это вряд ли соотносится с 

принципом справедливости, закрепленном 

в ст. 6 УК РФ. Не поднимая дискуссии о 

военной службе как мере наказания, счи-

таем необходимым указать, что, конечно, 

законодателем учитывались подобные 

возможные случаи, поэтому в защиту 

столь широкого подхода к исправлению 

осужденных, можно привести следующие 

доводы, озвученные на обсуждениях зако-
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нопроектов1 в Государственной Думе Фе-

дерального Собрания Российской Федера-

ции. 

Во-первых, решение об участии осуж-

денного лица в боевых действиях в зоне 

СВО принимается Министерством оборо-

ны, что является хорошим заградительным 

барьером при попытке недобросовестных 

лиц, пользующихся правилами ст. 78.1, 

80.2 УК РФ, избежать ответственности и 

наказания. Кроме того, в случае соверше-

ния в зоне СВО новых преступлений ли-

цом, освобожденным от отбывания нака-

зания, новое наказание будет назначаться 

по совокупности приговоров (ч. 3 ст. 80.2 

УК РФ). 

Во-вторых, третий этап хотя и вносит 

сущностные изменения в механизм осво-

бождения, расширяя круг преступных дея-

ний, совершив которые, лицо имеет право 

на освобождение от уголовной ответ-

ственности и наказания, призван кодифи-

цировать регулирование соответствующих 

отношений, чтобы обеспечить в том числе 

единообразие судебной практики и избе-

жать иных юридико-технических проблем, 

о которых сказано нами выше. 

Наконец, в-третьих, налицо чрезвы-

чайность подобных мер. Если другие ос-

нования освобождения от уголовной от-

ветственности и наказания распространя-

ются на ординарные условия мирного вре-

мени, то новые «жизнеспособны» только в 

период существования особых условий. А 

эти условия временны и связаны с прово-

димой Российской Федерацией государ-

ственной политикой в области обороны и 

безопасности. 

Таким образом, с законодательной 

точки зрения действующий механизм 

освобождения от уголовной ответственно-

сти и наказания лиц в связи с их участием 

в СВО является наиболее совершенным за 

все почти два года его применения. Имен-

но кодифицированный законодательный 

материал в этой сфере способен не допус-

                                                           

1 См. Законопроект № 569651-8 [Электронный 

ресурс] // СОЗД ГАС «Законотворчество». Раздел 

«Объекты законотворчества». URL: 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/569651-8 (дата 

обращения: 07.04.2024). 

кать правовой неопределенности при реа-

лизации механизма освобождения лиц, 

привлекаемых к участию в СВО. 

Перед нами — правовое выражение 

новой уголовно-политической реальности. 

Необходимо учитывать конструктивно 

критические недостатки в имеющемся за-

конодательном материале и с учетом этих 

недостатков вырабатывать новые, более 

совершенные подходы к правовому регу-

лированию. 
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Среди явлений, влекущих высокую 

степень общественной опасности, следует 

особо выделить экстремизм. Борьба с экс-

тремизмом и терроризмом признана одним 

из важных направлений политики цивили-

зованных государств, о чем свидетель-

ствуют принятые и ратифицированные 
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международные нормативные правовые 

документы1. 

Изучая различные события и факты 

проявлений экстремизма, авторы склонны 

полагать, что обычный человек изначально 

не является приверженцем экстремистских 

или террористических методов достиже-

ния целей, а процесс формирования лич-

ности экстремиста в большинстве своем не 

является латентным. 

Многие экстремистские деяния объ-

единяет публичная информационная моти-

вация акторов, чье поведение зачастую 

является прогнозируемым. Путь формиро-

вания идеологической приверженности 

личности экстремистским взглядам, как 

правило, состоит из определенных этапов. 

В качестве первого этапа формирова-

ния субъекта преступной деятельности 

экстремистской или террористической 

направленности выделяется стадия объ-

единения лиц, испытывающих недоволь-

ство неразрешенной «локальной пробле-

мой». Этим обусловлен феномен форми-

рования «социального запроса» группы 

лиц, который формируется на базе острого 

недовольства граждан. Яркими примерами 

формирования «социального запроса» яв-

ляются протестные акции, вызванные та-

кими вопросами как:  

1) взаимные территориальные претен-

зии регионов Российской Федерации (кон-

фликты на границах республик Дагестан и 

Чечня в 2019 г., а также споры между Ала-

нией и Ингушетией);  

2) межнациональные противоречия, 

зачастую связанные с присутствием среди 

коренного населения трудовых мигрантов 

или переселенцев из других регионов;  

3) принятие непопулярных среди жи-

телей решений об использовании мест их 

проживания или близких территорий для 

складирования бытовых отходов (проте-

сты жителей поселка Шиес Архангельской 

обл.). 

                                                           

1 Варданян А.В., Кулешов Р.В. Генезис 

экстремизма и терроризма в России как 

ретроспективный аспект криминалистического 

научного познания // Вестник Нижегородской 

академии МВД России. 2015. № 3. С. 40—45. 

Как правило, запрос связан с необхо-

димостью участия в решении затронутой 

проблемы представителей органов власти. 

Такими мерами могут быть, например, 

пресечение незаконной деятельности в 

области нарушения законодательства о 

природопользовании, пресечение каналов 

незаконной миграции, принятие своевре-

менных мер реагирования на правонару-

шения, а также проведение профилактиче-

ской разъяснительной работы с граждана-

ми. При этом важно освещение принимае-

мых мер в СМИ и социальных сетях. 

Представители общественности, 

транслирующие социальный запрос, зача-

стую мотивированы не идеологическими 

воззрениями, а чувствами справедливости, 

законности и даже иногда тщеславия. 

Кроме того, они могут испытывать «пере-

живания, связанные с нарциссическими 

влечениями, неудовлетворение которых 

ведет к недостаточному чувству самоува-

жения и неадекватной интеграции лично-

сти»2. 

Как правило, на данном этапе не су-

ществует конкретных лидеров обществен-

ных мнений, определяющих генеральную 

повестку мероприятия и способных ее из-

менять своей агитационно-

пропагандисткой деятельностью. 

Охрана общественного порядка и про-

тиводействие экстремизму входит в число 

основных задач Росгвардии. В рамках вы-

полнения задач войсками осуществляется 

оценка обстановки в зоне ответственности, 

обнаружение признаков изменения той 

самой оперативной обстановки, наличие 

самого «социального запроса», который 

лежит в основе резонансного события. В 

интересах реализации задач осуществляет-

ся информирование заинтересованных ор-

ганов власти. 

Стоит отметить, что на рассматривае-

мом этапе наиболее эффективной объеди-

няющей граждан силой является стремле-

ние к справедливости. В случае эффектив-

ного участия представителей власти в удо-

влетворении запросов граждан формиро-

                                                           

2 Антонян Ю.М. Природа этнорелигиозного 

терроризма. М., 2008. С. 73—74. 
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вание экстремистски настроенных групп и 

объединений маловероятно. На данном 

этапе участники не имеют никаких проти-

воправных намерений. Решающую роль в 

прекращении дальнейшей эскалации ситу-

ации играют органы власти, уполномочен-

ные разрешить ситуацию в четком соот-

ветствии с требованиями законодатель-

ства1. 

При отсутствии мер со стороны пред-

ставителей органов власти развивается 

следующий этап формирования личности 

экстремиста — появление «локального 

лидера общественного мнения». Если про-

блема, сформированная в «социальном 

запросе», не разрешена, то среди предста-

вителей гражданского объединения изби-

рается или самостоятельно определяется 

наиболее мотивированный гражданин, 

обладающий ораторскими способностями, 

который осуществляет информирование 

общественности о сути «социального за-

проса». Вместе с этим участник поддержи-

вает настроение в группе, являясь «тригге-

ром» (раздражителем), агитирующим к 

дальнейшим действиям, которые направ-

лены на удовлетворение «социального за-

проса». 

Лидером общественного мнения явля-

ется лицо, обладающее бóльшим чем иные 

участники объемом сведений о событии, 

причине формирования «социального за-

проса», способное организовывать дея-

тельность группы и использующее инфор-

мационную сферу для ведения своей дея-

тельности. Он представляет группу в пере-

говорных процессах. 

При появлении «локального лидера 

общественного мнения» органам правопо-

рядка целесообразно довести взаимодей-

ствующим органам власти о рассматрива-

емом факте, а также провести комплекс 

вышеупомянутых профилактических ме-

роприятий, которые должны осуществ-

ляться с информационным освещением в 

средствах массовой информации. Это поз-

                                                           

1 Глухов Е. А. Правовые аспекты управления 

организационным взаимодействием в сфере 

обороны и военной безопасности // Lex russica 

(Русский закон). 2022. Т. 75. №11. С. 42—54. 

волит участникам объединения и сочув-

ствующим им лицам убедиться в заинтере-

сованности органов власти проблемой 

граждан. Данные меры позволят не допу-

стить нарушения общественного порядка и 

принять законные меры воздействия на 

источник общественного возмущения. 

На рассматриваемом этапе происходит 

консолидация и самоорганизация участни-

ков, формируется управление и координа-

ция. Создается информационная повестка 

в СМИ и информационной сети Интернет. 

Важно понимать, что на данном этапе це-

лесообразно принимать меры законного 

характера, развивать и привлекать к уча-

стию в разрешении кризисной ситуации 

локального лидера общественного мнения 

и вести информационное сопровождение 

деятельности. 

Далее при отсутствии должного вни-

мания к проблеме и ее решению созревает 

новый этап на пути формирования лично-

сти экстремиста — «солидаризация». На 

определенном уровне своего развития 

негативные процессы в обществе выходят 

на уровень самоорганизации, что проявля-

ется в форме возникновения социальных 

групп различного масштаба, направлен-

ность деятельности которых носит целена-

правленный деструктивный характер2. Ло-

кальные лидеры общественных мнений 

отыскивают условно тождественные груп-

пы со смежными «социальными запроса-

ми» и привлекают последних для увеличе-

ния количества участников, увеличения 

географического охвата и объема инфор-

мационного сопровождения. При этом ло-

кальные лидеры общественных мнений 

объединяются, консолидируя усилия, уве-

личивают агитационную деятельность и, 

как итог, выходят на широкий охват ауди-

тории, расширяя возможности по вовлече-

нию новых сторонников. 

Отличительными признаками форми-

рования данного этапа являются:  

1) размывание конкретных границ 

частных локальных проблем, препятству-

                                                           

2 Кузьменко И. С. Общие проблемы исследования 

процессов солидаризации в обществе // Общество и 

право. 2016. № 1. С. 268—271. 
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ющих объединению групп и переход к бо-

лее абстрактным требованиям;  

2) формирование протестного вектора 

активности участников;  

3) исключение из повестки группы 

решения локальной проблемы в пользу 

отстаивания интересов более широкого 

охвата. 

На данном этапе также участникам 

объявляются виновники проблем, требу-

ющих разрешения. Привлекаются сочув-

ствующие активистам лица, чьи интересы 

также отстаиваются. Желание добиться 

разрешения комплекса проблем приобре-

тает ярко выраженный протестный вектор, 

как правило, против действий или бездей-

ствий представителей органов власти. К 

группам с общими целями присоединяют-

ся лидеры общественного мнения ранее 

сформированных оппозиционных полити-

зированных групп, в том числе имеющих 

признаки экстремистски настроенных. Это 

влечет за собой неминуемое распростра-

нение идеологических взглядов деструк-

тивного толка среди лиц, ранее их не раз-

делявших. В ряде случаев консолидация 

приводит к формированию общественных 

организаций, руководителями которых 

становятся рассматриваемые лидеры об-

щественных мнений. 

Этап требует оперативного реагирова-

ния, роль Росгвардии здесь заключается в 

следующем: 

 установление указанных объектов 

(лидеров, акторов, информационных мате-

риалов, средств распространения материа-

лов), информирование представителей 

уполномоченных органов, с предоставле-

нием прогнозов развития событий в случае 

игнорирования возникших обстоятельств; 

 планирование во взаимодействии с 

иными правоохранительными органами 

выделения собственных сил и средств на 

случай осложнения обстановки. Меры бу-

дут способствовать потере протестного 

потенциала рядовых участников и их раз-

общению, с возвращением на прежний 

этап. 

Также на данном этапе формируется 

протестное объединение, склонное к раз-

растанию и потенциально подверженное 

внешнему идеологическому воздействию. 

Несмотря на это, умысла на совершение 

противоправных действий у участников и 

лидеров нет. Объединение также склонно 

к компромиссам при условии удовлетво-

рения изначальных социальных запросов. 

Без принятых профилактических мер 

будет наблюдаться следующий этап фор-

мирования субъекта экстремистской дея-

тельности, а именно — формирование 

«ведомой силы масс». Интерес к группам 

проявляют представители политических, 

финансовых, криминальных групп или 

иностранных специальных служб (а равно 

иностранного капитала). Данную группу 

субъектов целесообразно обозначить как 

«интересанты». Головной целью интере-

сантов, как правило, является насаждение 

среди акторов мотиваций для манипуля-

ции последними в интересах приобретения 

собственной выгоды преступного, корыст-

ного или властного характера. 

Рассматриваемая модель развивается 

по нескольким векторам: 

1. Интересант или его представители 

привлекает локальных лидеров обще-

ственного мнения под видом сочувствия и 

поддержки его целей. Со стороны интере-

санта демонстрируется ложная заинтере-

сованность проблемой, группа обеспечи-

вается материальной и информационной 

поддержкой. Интересант выступают инве-

стором и активных помощником. 

Данная модель поведения свойственна 

для представителей политизированных 

организаций, стремящихся к демонстрации 

собственной социальной активности и во-

влечению все большего количества потен-

циального электората1. 

При развитии этапа в данном векторе 

интересант или его представители избира-

ют политического оппонента (как правило, 

                                                           

1 Любарец А.В. К вопросу об оппозиционных 

прозападных движениях типа либералов—

оппозиционеров и навального // Актуальные 

проблемы гуманитарных и естественных наук. 

2017. № 9—1. С. 33—35; Полтавская Ю. Н. Модели 

институционализации леворадикальных 

молодежных организаций в современной России // 

Изв. Сарат. ун-та. Сер. Социология. Политология. 

2012. № 4. 
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такими являются представители действу-

ющей власти), формируют протестную 

повестку и привлекают к более тесному 

сотрудничеству лидеров, обеспечивая по-

следних денежным вознаграждением. С 

небольшим течением времени лидеры масс 

посвящаются интересантами в основные 

цели, преследуемые интересантом, входят 

в состав руководящего звена или звена, 

постоянно извлекающего прибыль от дея-

тельности. При этом управляющий потен-

циал лидера постоянно поддерживается, 

интенсивность пропагандистской, агита-

ционной и публично-массовой деятельно-

сти акторов увеличивается, а мотивация 

приобретает четкие политические цели, 

выходящие далеко за пределы изначаль-

ных границ локального конфликта. Фор-

мируется контролируемая масса, ведомая 

единым призывом. 

2. Представители интересанта внедря-

ются в группу и под видом глубокой заин-

тересованности проблемой принимают 

самое активное участие в пропагандист-

ской и агитационной деятельности акторов 

и лидеров, со временем навязывая соб-

ственную повестку. 

Данная модель поведения свойственна 

для представителей групп и объединений, 

преследующих корыстные и властные ин-

тересы путем воззвания к религиозным, 

националистическим (культурно-

этническим) предпочтениям и социальным 

интересам акторов и лидеров, и последу-

ющей эксплуатации идей, сформирован-

ных на базе данных предпочтений.  

Модель отражает прямой ход вовлече-

ния граждан в организации экстремистско-

го толка, но далеко не все лидеры и акторы 

впоследствии принимают предлагаемую 

деструктивную идеологию1. 

При этом данная модель также может 

использоваться представителями финансо-

вых и криминальных групп для устранения 

коммерческих оппонентов или сокрытия 

                                                           

1 Шишина Е.А. К вопросу противодействия 

деятельности экстремистской организации 

"свидетели иеговы" // Ученые записки Крымского 

федерального университета имени 

В.И. Вернадского. Юридические науки. 2020. № 3. 

собственной противоправной деятельно-

сти. 

Управляющий потенциал лидера в 

данной модели либо снижается, либо ли-

дер проникается идеями и становится сто-

ронником генеральной идеологии, мотива-

ция приобретает форму веры. Из числа 

акторов выделяются последователи, кото-

рые отделяются от общей массы. При этом 

происходит формирование управляемой 

массы, действующей солидарно на основе 

агитации представителей интересанта. 

3. Представители интересантов влияют 

на участников под видом оказания под-

держки. Поддержка оказывается в форме 

проведения юридических консультаций, 

защиты правонарушителей в судах, прове-

дении обучающих, консультативных и 

прочих организационно-подготовительных 

мероприятий. Осуществляется агитацион-

ная и пропагандистская работа, обучение 

тактике провокаций и дискредитации 

представителей органов власти. Цели ак-

торов и лидеров, равно как и участников 

мероприятий, «выравнивается» в соответ-

ствии с целями интересантов. Выделяются 

новые лидеры из числа акторов, круг во-

влекаемых лиц существенно расширяется. 

Безусловно, вся деятельность организаций 

широко освещается посредствам СМИ и 

сети Интернет, что также привлекает но-

вых сторонников2. 

Данная модель поведения свойственна 

представителям иностранных спецслужб, а 

также групп и объединений, подконтроль-

ным иностранным политическим акторам. 

Они преследуют интересы по внедрению 

своих представителей в политические 

структуры органов власти России или 

формированию политизированных групп, 

оппозиционно настроенных по отношению 

к российским институтам власти. В рамках 

                                                           

2 Шапошников А.А. Проблема пропаганды идей 

терроризма и экстремизма в сети "Интернет" // 

Основные угрозы терроризма и экстремизма в 

Российской Федерации, противодействие им 

войсками национальной гвардии и иными 

правоохранительными органами : сборник научных 

статей международной научно—практической 

конференции, Санкт-Петербург, 29 ноября 2017 г. 

Санкт-Петербург: СПВИ ВНГ, 2017. С. 32—36. 
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данного этапа активно используются ме-

тоды информационной дискредитации 

представителей власти. 

После получения отклика со стороны 

акторов и лидеров интересанты модели-

руют поведение ведомой силы масс в соб-

ственных интересах, внушают ложные 

цели, идеалы. Локальные лидеры обще-

ственных мнений при поддержке интере-

сантов приобретают статус популярных и 

узнаваемых «лидеров общественного мне-

ния» и становятся «локомотивами движе-

ния». Их внутренний статус в системе вза-

имодействия с интересантом или его пред-

ставителями обозначается как «условно 

равный» в потенциальной элите, что сти-

мулирует лидера действовать в интересах 

бенефициаров, с верой в то, что данные 

интересы направлены на защиту его соб-

ственных ценностей. 

Явными признаками данного этапа 

выступают формирование объединения, 

его разрастание и идеологический фунда-

мент. Методы пропаганды и агитации 

принимают ярко выраженные элементы 

идеологии. Для большей правдоподобно-

сти используются различные доказатель-

ства в виде выдернутых из контекста фраз 

из священных писаний, их искаженные 

переводы, ложные научные труды и псев-

доисторические факты, ложные или ложно 

интерпретированные юридические акты и 

много другое. 

Со стороны органов правопорядка 

здесь требуется постоянное наблюдение за 

развитием инициатив группы и активно-

стью акторов и лидеров, за изменением 

модели поведения распространения ин-

формации и установлением новых участ-

ников. Данные меры позволят выявить 

вероятный идеологический вектор и во 

взаимодействии с оперативными служба-

ми иных правоохранительных органов 

спрогнозировать потенциальные сценарии 

осложнения обстановки. 

Рассмотренный этап сопровождается 

формированием идеологии борьбы с вла-

стью у участников. Часть участников во-

влекаются в деструктивные радиальные 

объединения, в том числе экстремистского 

толка, их деятельность отличается агрес-

сивностью. Возникает угроза совершения 

умышленных групповых правонарушений 

как демонстрация солидарности и привер-

женности принятой идеологии. 

Компромиссные методы профилакти-

ки здесь уже неприемлемы. Для нормали-

зации обстановки целесообразно привле-

чение к установленной законом ответ-

ственности лиц из числа интересантов, 

лидеров и акторов. 

На данном этапе участников условно 

можно разделить на «вовлеченных» (идео-

логически мотивированных, допускающих 

противоправные действия) и «сочувству-

ющих» (поддерживающих первопричину, 

не имеющих умысла и не предполагающих 

противоправных действий). В совокупно-

сти они и образуют «силу масс», ведомую 

лидерами по замыслу акторов. 

Без принятия необходимых мер неми-

нуемо наступает следующий этап, имею-

щий необратимые последствия — «право-

вая нигилизация участников». 

Протестующим внушается ложное 

представление о наличии у них неограни-

ченного по отношению к общественности 

и органам власти прав. При этом об обя-

занностях и потенциальной ответственно-

сти умалчивается. Участников настойчиво 

убеждают в необходимости использований 

любых методов для достижения целей и 

ложности либо необязательности исполне-

ния действующего законодательства. 

Параллельно с преувеличением прав 

участников и мотивацией их на отстаива-

ние своих ценностей в сознании последних 

активно дискредитируются представители 

органов власти или потенциальные оппо-

ненты. Дискредитация осуществляется 

различными способами, начиная от 

оскорблений и ложных обвинений, закан-

чивая диффамацией с использованием 

подлинной информации, но преподноси-

мой в выгодной интересантам ключе. 

В первую очередь опорочиванию под-

вергается объект, ранее определенный в 

качестве виновного либо врага. В рамках 

диффамации информационными акциями 

осуществляется «социальная стигматиза-

ция» объекта, то есть происходит процесс 

формирования принципиального негатив-

ного отношения к объекту из-за его соци-

альных особенностей и роли в обществе. 
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Следующим шагом является констата-

ция нарушения прав участников. Демон-

стрируются различные доказательства 

наличия данных прав, их исключительно-

сти и легитимности насильственных мето-

дов защиты. 

В дальнейшем определяются катего-

рии служащих органов власти или пред-

ставителей потенциальных противобор-

ствующих сил, являющихся препятствием 

в достижениях цели интересантов, демон-

страция признаков аффилированности с 

ранее определенным «врагом» и, соответ-

ственно, выполнением задач «врага» по 

ущемлению прав участников. Данный 

идеологический прием формирует у 

участников чувство недоверия к предста-

вителям органов власти и оппонентам, 

склоняет их к некой форме самоуправства. 

Кроме того, в процессе формирования от-

рицательных ассоциаций также формиру-

ется чувства враждебности и неуважения. 

У объектов внушения снижается уро-

вень правовой сознательности и законопо-

слушности. Возникают угрозы массовых 

беспорядков и применения насилия в от-

ношении граждан и представителей орга-

нов власти (в особенности сотрудникам 

правопорядка). Радикальная деструктивная 

деятельность на данном этапе сконцентри-

рована преимущественно в публично-

массовом и информационном простран-

ствах. Привлечение к ответственности 

членов группы воспринимается как отклик 

на праведные действия. 

Таким образом, на данном этапе у всех 

участников формируется облик «врага», 

неуважение к закону, презрение по отно-

шению к «незнающим». Участники допус-

кают и принимают правонарушение в ка-

честве способа достижения целей, но сами 

не считают свои действия противоправ-

ными. 

Прошедшие определенные стадии 

«отбора» участники (за исключением от-

дельных личностей, самонасыщаемых 

психодеструктивной информацией), 

успешно подвергшиеся идеологической 

обработке, воспринявшие мотивационные 

догмы на веру и принявшие противоправ-

ное поведение уместным для достижения 

цели, становятся объектами вовлечения в 

экстремистскую деятельность, что являет-

ся следующим этапом рассматриваемого 

процесса. На этом этапе формируются экс-

тремистские и террористические группы и 

объединения, а также радикальные «авто-

номы», отделившиеся от общей массы 

участников. Автономы — наиболее скрыт-

ные, опасные и трудно выявляемые объек-

ты наблюдения. 

Процесс деструктивной радикализа-

ции также осуществляется в публичном 

пространстве сети Интернет или на сборах. 

Пропагандистско-агитационные меропри-

ятия, проводимые среди участников, 

насыщены явными признаками противо-

правной деятельности, а именно, изготов-

лением и распространением информаци-

онных материалов экстремистского, тер-

рористического толка или иного противо-

правного контента психодеструктивной 

направленности, оправдывающего наси-

лие. 

Все участники такого рода объедине-

ний, в той или иной степени задействова-

ны в демонстрации позиции, выражаю-

щейся в пропаганде ненависти, вражды по 

отношению к вышеуказанным «врагам» и 

оппонентам, агитации к совершению наси-

лия по отношению к последним и в совер-

шении фактических преступлений, моти-

вированных указанными идеологическими 

основаниями. Автономы в этом направле-

нии не являются исключением, их пропа-

ганда менее активна, но яростна1. 

Приняв на веру идеологию экстремиз-

ма или терроризма, адепты становятся 

наиболее эффективными инструментами 

вербовочной деятельности, так как слом 

мировоззрения и изменение категориче-

ских императивов ставят перед ними цель 

на расширение числа сторонников своей 

идеологической общности. Интересанты и 

их представители в данной ситуации отхо-

дят на позиции «кризисных менеджеров» и 

                                                           

1 Спиваков П.А. Изучение насильственных 

преступлений массового характера, совершаемых 

подростками, на примере "скулшутинга" и 

возможность выделения самостоятельного 

квалифицирующего признака // Вестник Санкт-

Петербургского военного института войск 

национальной гвардии. 2022. № 1. С. 22—28. 
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не вмешиваются в деятельность экстре-

мистских или террористических групп и 

объединений. Административные функции 

предоставляются лидерам, которые стано-

вятся «идеологическими наставниками» 

или авторитарными лидерами с непререка-

емым авторитетом и высокой степенью 

доверия. Формируется экстремистское 

объединение или его ячейка, внутри груп-

пы создается иерархическая структура. 

Ведется активная информационная компа-

ния, направленная на вовлечение новых 

участников. Отличительной чертой явля-

ется противоправность и зачастую умыш-

ленная преступность действий участников. 

Возникают угрозы совершений преступле-

ний с большой степенью общественной 

опасности, вызывающих широкий соци-

альный диссонанс, провоцирующих деста-

билизацию обстановки и влияющих на 

принимаемые органами власти решения. 

На следующем этапе сформированные 

экстремистские организации и группы 

приобретают определенный структуриро-

ванный вид и внутреннюю дисциплину, 

переходят в конспиративное состояние. 

После «вербовки» сторонников и превра-

щения последних в адептов, как правило, 

наступает этап концентрации усилий и 

подготовки к конкретным силовым дей-

ствиям. Участники прекращают активную 

публичную деятельность. Агитация и про-

паганда осуществляются внутри групп, 

там же разрабатываются сюжеты активных 

действий, предпринимаются меры к 

накоплению вооружения. 

Отдельного внимания заслуживают 

«автономы», которые являются наиболее 

сложным объектом идентификации. Они 

ведут активные приготовления к соверше-

ниям преступлений или совершают их 

скрытно. О высокой степени резонанса и 

величине указанных угроз говорят собы-

тия массовых убийств, совершаемых в 

учебных заведениях, групповые преступ-

ления в религиозных учреждениях и куль-

турных центрах. 

Таким образом, предлагаем выделять 

основные не формализованные, но систе-

матически прослеживаемые этапы, отра-

жающие причины перевоплощения зако-

нопослушных граждан в субъекты экстре-

мистской или террористической преступ-

ной деятельности: 

1. Возникновение социального запроса 

на поддержку со стороны органов власти, 

отклик на который укладывается в рамки 

правового поля и способен исключит 

дальнейшие негативные последствия. 

2. Появление локального лидера обще-

ственного мнения, генерирующего и рас-

пределяющего внутренне процессы груп-

пы лиц, объединенных разрешением об-

щей проблемы. 

3. Солидаризация лидеров обществен-

ных мнений групп, имеющих условно 

тождественные мотивы. 

4. Формирование ведомой силы масс 

путем насаждения среди ранее сформиро-

ванной группы идей и идеологий. Опреде-

ление «врага» и противодействующей сто-

роны.  

5. Правовая нигилизация участников, 

подвергшихся идеологическому внушение, 

формирование у участников неуважитель-

ного и презрительного отношение к праву 

и представителям органов власти. 

6. Внушение веры в исключительность 

идеологических доктрин экстремистской 

(террористической) направленности, про-

паганда насилия, как метода достижения 

цели, вовлечение новых сторонников. 

7. Уход участников экстремистских 

объединений из публичного информаци-

онного поля в конспиративную область. 

Разработка планов преступной деятельно-

сти, подготовка к ней и реализация замыс-

лов. 

Первые шесть этапов вполне прогно-

зируемы. Кроме того, первые четыре этапа 

обратимы в состояние законопослушности 

человека и не требуют вмешательства уго-

ловного правового регулирования обще-

ственных отношений. Последующие этапы 

отражают момент деформации личности к 

состоянию преступного субъекта и требу-

ют немедленного вмешательства компе-

тентных органов. 
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Аннотация. Федеральным законом от 24 сентября 2022 г. № 365-ФЗ были внесены масштаб-

ные изменения в гл. 33 УК РФ. Отмечая в целом положительный эффект этих новелл, наряду с этим 

приходится констатировать, что некоторые, заслуживающие реструктуризации составы преступлений 

остались в прежнем виде, а ряд нововведений представляются спорными. В частности, многие при-

знаки составов, касающиеся совершения воинских преступлений в особых условиях, не имеют ле-

гальных дефиниций, что затрудняет их квалификацию. Постановление Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 18 мая 2023 г. № 11 «О практике рассмотрения судами уголовных дел о 

преступлениях против военной службы», разъяснив многие взывающие затруднения вопросы, оста-

вило некоторые аспекты без внимания, а отдельные положения данного интерпретационного акта не 

всегда артикулированы надлежащим образом. Констатируется, что возникающая в связи с этим пра-

вовая неопределенность и порождаемое этим судейское усмотрение не способствует соблюдению 

принципа справедливости при квалификации преступлений против военной службы. 

Ключевые слова: уголовный закон, преступления против военной службы, толкование уго-

ловного закона, аналогия закона, принцип справедливости. 
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Summary.  Federal Law No. 365-FZ of September 24, 2022 introduced large-scale changes to Chap-

ter 33 of the Criminal Code of the Russian Federation. Noting the generally positive effect of these novels, at 

the same time it has to be stated that some elements of crimes that deserve restructuring have remained the 

same, and a number of innovations seem controversial. In particular, many signs of compounds related to the 

commission of military crimes in special conditions do not have legal definitions, which makes it difficult to 

qualify them. Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation dated May 18, 2023 

No. 11 "On the practice of consideration by courts of criminal cases of crimes against military service", hav-

ing clarified many difficult issues, left some aspects unattended, and certain provisions of this interpretative 

act are not always articulated properly. It is stated that the legal uncertainty arising in this regard and the 

judicial discretion generated by this does not contribute to the observance of the principle of justice 
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Уголовно-правовая реальность отно-

сительно недавно ознаменовалась двумя 

заслуживающими внимания событиями, 

равных которым по значимости не наблю-

далось со времен вступления в силу УК 

РФ почти три десятилетия тому назад. 

Первое — это масштабные изменения 

гл. 33 УК РФ Федеральным законом от 24 

сентября 2022 г. № 365-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Россий-

ской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Фе-

дерации»1, которым были модернизирова-

ны 14 статей данной главы и введены два 

новых состава преступления (ст. 332 и 

352.1 УК РФ). 

Второе событие — это первое со вре-

мени принятия УК РФ полноценное ле-

гальное разъяснение общественно опасных 

деяний, предусмотренных нормами гл. 33 

УК РФ, данное в Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 

от 18 мая 2023 г. № 11 «О практике рас-

смотрения судами уголовных дел о пре-

ступлениях против военной службы»2. 

Предыдущее Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 

от 3 апреля 2008 г. № 3 «О практике рас-

смотрения судами уголовных дел об укло-

нении от призыва на военную службу и от 

прохождения военной или альтернативной 

гражданской службы» (название изложено 

в изначальной редакции) касалось лишь 

преступлений, предусмотренных ст. 337-

339 УК РФ, поэтому Постановление № 11 

оказалось долгожданным событием в сре-

де теоретиков и практиков военно-

уголовного права. К его несомненным до-

стоинствам можно отнести то, что оно по-

следовательно разъясняет особенности 

квалификации всех преступлений против 

военной службы. 

Что касается ФЗ № 365, в целом воен-

но-научное сообщество положительно 

оценивает данную реструктуризацию уго-

ловного закона, отмечая значимость и да-

же положительное влияние этих измене-

                                                           

1 Далее по тексту — «ФЗ № 365». 
2 Далее по тексту — «Постановление № 11». 

ний на состояние воинской дисциплины3. 

Отдельные авторы обращают внимание на 

то, что исключение ч. 3 ст. 331 УК РФ яв-

ляется позитивным решением, поскольку 

ссылка на законодательство военного вре-

мени как основание возникновения уго-

ловной ответственности за преступления 

против военной службы будет противоре-

чить ч. 1 ст. 1 УК РФ4. 

Однако, как известно, дьявол кроется в 

деталях. Поэтому в рамках данного иссле-

дования автору хотелось бы остановиться 

на тех аспектах указанных выше новелл 

уголовного закона и его толкования пра-

воприменителем, которые представляются 

неоднозначными. 

Вначале остановимся на изменениях, 

внесенных в УК РФ. 

ФЗ № 365 дополнил обстоятельства, 

отягчающие наказание, указанные в п. «л» 

ч. 1 ст. 63 УК РФ признаками, в соответ-

ствии с которыми деяния должны быть 

совершены: 

— в период мобилизации или военно-

го положения; 

— в военное время; 

— в условиях вооруженного конфлик-

та или ведения боевых действий. 

При этом, понятие мобилизации со-

держится в Федеральном законе от 26 фев-

раля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизацион-

ной подготовке и мобилизации в Россий-

ской Федерации», понятие военного поло-

жения — в Федеральном конституционном 

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

военном положении», а в ч. 2 ст. 18 разд. V 

Федерального закона от 31 мая 1996 г. 

№ 61-ФЗ «Об обороне» установлено, с ка-

кого момента наступает военное время. 

                                                           

3 Кириченко Н.С., Александрова Н.Г. Обзор неко-

торых изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации, обусловленных проведением специ-

альной военной операции // Военное право. 2022. 

№ 6(76). С. 183—187. 
4 Ермолович Я.Н. Научно-практический коммента-

рий к Федеральному закону «О внесении измене-

ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и 

статью 151 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации» от 24 сентября 2022 г. 

№ 365-ФЗ // Право в Вооруженных Силах — воен-

но-правовое обозрение. 2023. № 1(306). С. 44—56.  
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Наряду с этим, понятие вооруженного 

конфликта и боевых действий легального 

определения не имеют, что оставляет от-

крытым вопрос о том, как следует квали-

фицировать действия, которые вменяются 

лицам по этим признакам. В какой-то ме-

ре, содержание боевых действий раскры-

вается через перечень, указанный в ч. 1 

ст. 3 Федерального закона от 12 января 

1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», которая 

определяет лиц, относящихся к ветеранам 

боевых действий, однако конкретное зако-

нодательное определение данного термина 

отсутствует. 

Буквальное толкование понятий 

«условия» вооруженного конфликта и 

«условия» ведения боевых действий пред-

полагает совершение преступления лицом, 

непосредственно принимающим участие в 

мероприятиях указанных специальных 

режимов, поэтому думается, что разногла-

сия при квалификации деяний с данными 

признаками будут отсутствовать. 

Однако остается не вполне понятным, 

на кого распространяются обстоятельства, 

указанные в п. «л» ч. 1 ст. 63 УК РФ: на 

лиц, которые совершили все уголовно 

наказуемые деяния в это время или только 

те из них, которые предусмотрены гл. 33 

УК РФ? Так же остается открытым вопрос 

о том, где должно быть совершено деяние 

— в любом месте, в тылу или непосред-

ственно в районе боевых действий? 

Не до конца определенным является 

понятие периода мобилизации. В научном 

сообществе мнения по этому поводу раз-

делились. Некоторые авторы полагают, 

что «периодом мобилизации» следует счи-

тать временной промежуток с 21 сентября 

по 31 октября 2022 г., когда Минобороны 

России объявило об окончании мобилиза-

ционных мероприятий1. Нам более импо-

нирует мнение Н.А. Лопашенко, которая 

считает, что момент окончания периода 

                                                           

1 Степаненко Н.Е., Пасичник Д.М. Проблемные 

вопросы уголовной ответственности военнослужа-

щих и граждан, пребывающих в запасе, в период 

прохождения ими военных сборов, за преступления 

против военной службы // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2023. 

№ 3(308). С. 105—118. 

мобилизации должен получить свое за-

крепление в нормативном документе2. 

Вызывает некоторое недоумение ло-

гика законодателя, который особые перио-

ды, указанные выше, включил в качестве 

квалифицирующих признаков не во все 

статьи гл. 33 УК РФ, а выборочно. Так, ФЗ 

№ 365 оставил без указания на мобилиза-

ционное время ч. 2.1, 2.2 ст. 332, ч. 3 

ст. 346, ч. 2 ст. 347, ч. 2 ст. 348 УК РФ. 

«Период мобилизации» и «военное поло-

жение» не были включены в ч. 3.1 ст. 337 

и ч. 3 ст. 344 УК РФ. А статьи 335, 336, 

343, 345, 349—352 УК РФ вообще оста-

лись безо всяких изменений. Наибольший 

интерес вызывает ч. 2.1 ст. 332 УК РФ, где 

установлена уголовная ответственность за 

отказ от участия в военных (курсив мой — 

Д.Ч.) действиях. 

На наш взгляд, отсутствие легальных 

дефиниций создает угрозу применения 

уголовного закона по аналогии, что проти-

воречит фундаментальным основам уго-

ловного законодательства, декларируемых 

в ч. 2 ст. 3 УК РФ. 

Безусловным положительным момен-

том будет являться восстановление уго-

ловной ответственности за добровольную 

сдачу в плен (ст. 352.1 УК РФ), предтечей 

которой являлась ст. 264 УК РСФСР 1960 

г. Однако диспозиция данной статьи про-

стая, она не раскрывает понятие добро-

вольности, лишь ограничивая объектив-

ную сторону действиями, которые не бу-

дут являться государственной изменой 

(ст. 275 УК РФ). Таким образом, понятие 

добровольности на законодательном 

уровне отсутствует, а практика сдачи в 

плен довольно давняя, при этом ключевым 

признаком является мотивация лица, что 

ставит в одинаковое положение раненых, 

которые сдаются в плен, находящихся в 

окружении, и всех остальных3. Думается, 

                                                           

2 Лопашенко Н.А. Основные итоги реформирова-

ния уголовного законодательства в 2022 г.: анали-

тический обзор // Lex Russica (Русский закон). 

2023. Т. 76, № 4(197). С. 115—135. 
3 Мирхайдарова М.Ю. Криминализация и ужесто-

чение ответственности за совершение преступле-

ний против военной службы, против мира и без-

опасности человечества в условиях проведения 
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что следует отдельно в примечании к 

ст. 352.1 УК РФ указать условия исключе-

ния уголовной ответственности при сдаче 

в плен, а при наличии соответствующих 

обстоятельств, действия лиц рассматри-

вать как находящихся в состоянии крайней 

необходимости. 

ФЗ № 365, наряду с этим, оставил без 

необходимых, на наш взгляд, уравнитель-

ных изменений, признаки отдельных пре-

ступлений против военной службы. Так, 

составообразующим признаком в ст. 334, 

336 УК РФ является исполнение обязанно-

стей военной службы (курсив мой — 

Д.Ч.), в то время, как в ст. 335 УК РФ ука-

занный признак отсутствует, хотя уголов-

но-правовая доктрина, интерпретационные 

акты и следственно-судебная практика 

всегда идет по пути его обязательного 

установления, переводя в случае отсут-

ствия указанного признака данное воин-

ское преступление в разряд общеуголов-

ных деяний. Мы полагаем, что его следует 

включить в качестве отдельной части, ли-

бо примечания к ст. 331 УК РФ, в целях 

единообразной квалификации деяний. 

В ст. 339 УК РФ, устанавливающей 

уголовную ответственность за уклонение 

от исполнения обязанностей военной 

службы, указано, что субъектом данного 

преступления выступает исключительно 

военнослужащий, что исключает из сферы 

военно-уголовных отношений граждан, 

пребывающих в запасе во время прохож-

дения ими военных сборов, хотя необхо-

димое указание для ст. 337 УК РФ было 

введено ФЗ № 365. 

Ст. 350 УК РФ находится в разбалан-

сировке с другим статьями УК РФ, объек-

том для которых выступает безопасность 

движения и эксплуатации транспортных 

средств, ответственность за которые 

предусмотрена гл. 27 УК РФ. Так, в ст. 264 

УК РФ, квалифицирующие признаки в 

виде совершения деяния в состоянии опь-

янения были введены еще Федеральным 

законом от 13 февраля 2009 г. № 20-ФЗ. 

Между тем, мониторинг приговоров воен-

                                                                                          

специальной военной операции // Российский сле-

дователь. 2023. № 8. С. 40—42. 

ных судов свидетельствует о том, что 

имеются факты совершения военнослужа-

щими, находящимися в состоянии опьяне-

ния (в первую очередь, алкогольного), 

преступления, предусмотренного ст. 350 

УК РФ. 

Все вышеобозначенное диктует необ-

ходимость дальнейшего совершенствова-

ния военно-уголовного законодательства. 

Возвращаясь ко второму немаловаж-

ному аспекту, который касается толкова-

ния составов преступлений против воен-

ной службы, данные в Постановлении 

№ 11, необходимо отметить его несомнен-

ный положительный эффект. 

Как это следует из ч. 7 ст. 2 Федераль-

ного конституционного закона от 5 февра-

ля 2014 г. № 3-ФКЗ «О Верховном Суде 

Российской Федерации», разъяснения, да-

ваемые в актах Верховного Суда, осу-

ществляются в целях единообразного при-

менения законодательства Российской Фе-

дерации. Но необходимо констатировать, 

что они учитывают в первую очередь ис-

торический контекст, в котором реализу-

ется судебная деятельность, ориентиры и 

тенденции, в которых она развивается, то 

есть факторы, лежащие больше в сфере 

правовой идеологии, нежели в области 

позитивного права. Об этом свидетель-

ствуют изменения официальной судебной 

позиции, которые периодически вносятся в 

конкретные постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации. 

Толкование права, в том числе и уго-

ловного, заключается в надлежащем уяс-

нении и разъяснении содержания статич-

ной нормы права в динамичном процессе 

ее реализации1. Оно должно основываться 

не только на законодательных принципах, 

но в первую очередь учитывать дух зако-

на, его телеологическое содержание, то 

есть смысл, его действительную сущность, 

вложенную законоустановителем. Закон 

может устаревать и не соответствовать 

требованиям жизни, однако из этого не 

следует, что его необходимо толковать 

                                                           

1 Теория государства и права : учебник : электрон-

ное издание / А.А. Гогин, Д.А. Липинский, 

А.В. Малько [и др.]. М.: Проспект, 2016.  
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расширительно или ограничительно, при-

менять по аналогии, вольно. Таким обра-

зом, толкование не должно быть произ-

вольным, поскольку это может являться 

коррупциогенным фактором1. Разъясне-

ния, даваемые Верховным Судом Россий-

ской Федерации, служат ориентиром, но 

не обладают возможностью восполнять 

пробелы законодательства, должны давать 

разъяснения о применении существующих 

норм, а не создавать новые2. Н. Винер от-

мечал, что «судьи, которым вменена обя-

занность толкования права, должны вы-

полнять свои функции в таком духе, что 

если судья А. был заменен судьей Б., то 

эта замена не могла бы вызвать суще-

ственного изменения в интерпретации су-

дом обычаев и законов»3. Постановления 

представляют собой нормативное судеб-

ное толкование уголовного закона и носят, 

de jure, рекомендательный характер. Одна-

ко de facto они воспринимаются след-

ственно-судейским сообществом, как им-

перативное предписание. 

Таким образом, разъяснения, даваемые 

высшей судебной инстанцией, безусловно, 

способствуют единообразию судебной 

практики, однако, наряду с этим, должны 

соответствовать общеправовым принци-

пам, в первую очередь, принципу справед-

ливости. 

По сравнению с уголовно-правовой 

традицией, в Постановлении № 11 измени-

лась классификация преступлений против 

военной службы. Предыдущая системати-

зация, данная Верховным Судом Россий-

ской Федерации в «Обзоре судебной прак-

тики по делам о преступлениях против 

военной службы и некоторых должност-

ных преступлениях, совершаемых военно-

служащими» систематизировала все дея-

                                                           

1 Чукин Д.С., Фартуков Д.Н. Толкование уголовно-

го закона и судейское усмотрение: соотношение 

понятий // Известия Саратовского военного инсти-

тута войск национальной гвардии. 2021. № 1(5). 

С. 108—113. 
2 Бойцов А.И. Судебная практика как источник 

уголовного права // Судебная практика в россий-

ской правовой системе. СПб. Изд. СПбГУ, 2003. 

С. 38. 
3 Винер Н. Кибернетика и общество. М., 1958. 

С. 144. 

ния, предусмотренные гл. 33 УК РФ сле-

дующим образом: 

— против порядка пребывания на во-

енной службе (уклонения от военной 

службы); 

— против порядка несения специаль-

ных видов военной службы; 

— против порядка сбережения военно-

го имущества; 

— нарушение правил обращения с 

оружием и предметами, представляющими 

повышенную опасность для окружающих. 

Нарушение правил вождения или эксплуа-

тации машин. 

Этой же классификации придержива-

лась и доктрина военно-уголовного права4. 

Постановление № 11 выделило ст. 352 УК 

РФ в отдельную группу посягательств на 

порядок обеспечения живучести военного 

корабля, а вновь введенную ст. 352.1 УК 

РФ — как посягательство на порядок про-

хождения военной службы в особые пери-

оды.  

В качестве позитивного аспекта По-

становления № 11, помимо прочего, необ-

ходимо обратить внимание на содержаще-

еся в нем разъяснение относительно лиц, 

призванных на военную службу в наруше-

ние закона и не подлежащих ответствен-

ности за совершение преступлений против 

военной службы. 

Однако, наряду с положительным эф-

фектом данного акта, следует отметить 

некоторую дискуссионность его положе-

ний. Подвергая анализу его содержание, 

необходимо последовательно остановиться 

на следующих моментах. 

Определение внутреннего вооружен-

ного конфликта, приводимое в разъясне-

нии высшей судебной инстанции, схоже по 

признакам с определением боевых дей-

ствий до такой степени, что достаточно 

трудно провести между ними разграничи-

тельную линию. Так, внутренний воору-

женный конфликт дефинируется Поста-

новлением № 11 как вооруженное столк-

                                                           

4 Военно-уголовное право : учебник / Х.М. Ахмет-

шин, И.Ю. Белый, Ф.С. Бражник и др.; под ред. 

Х.М. Ахметшина, О.К. Зателепина. М.: За права 

военнослужащих, 2008.  
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новение между противоборствующими 

сторонами в территориальных пределах 

одного государства, а боевые действия — 

как организованное применение войск в 

целях защиты Российской Федерации, ее 

граждан, ведущееся в определенное время 

в определенном районе. Поэтому, на наш 

взгляд, все особые периоды, которые вве-

дены ФЗ № 265 в качестве квалифициру-

ющих признаков, должны обладать леги-

тимными маркерами, позволяющими пра-

воприменителю уверенно отделять их друг 

от друга. 

Оставляет большой вопрос п. 4 Поста-

новления № 11, который, проводя линию 

разграничения между воинскими преступ-

лениями и грубыми дисциплинарными 

проступками через общественную опас-

ность, являющуюся по своей природе ги-

пероценочной категорией, и не конкрети-

зируя конкретные критерии такого разгра-

ничения, еще более запутал адресатов дан-

ного разъяснения. Кроме того, приводя в 

качестве примера грубого дисциплинарно-

го проступка неисполнение приказа, кото-

рое причинило несущественный вред ин-

тересам военной службы, и не образует 

состава преступления против военной 

службы, не учитывается то, что в ст. 28.5 

Федерального закона от 27 мая 1998 г. 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» и 

корреспондирующих положениях Прило-

жения № 7 к Дисциплинарному уставу 

Вооруженных Сил РФ такой грубый дис-

циплинарный проступок, как неисполне-

ние приказа, отсутствует. Таким образом, 

неисполнение приказа является дисципли-

нарным проступком, что еще больше раз-

мывает грань между ним и уголовно нака-

зуемым деянием через разъяснения, при-

водимые в Постановлении № 11. 

П. 14 Постановления № 11, разъясня-

ющий, что отказ от участия в военных или 

боевых действиях может заключаться в 

самовольном оставлении поля боя или бо-

евых позиций, следует, по нашему мне-

нию, дополнить условиями, исключающи-

ми уголовную ответственность — напри-

мер, совершение деяния вследствие ране-

ния военнослужащего, находящегося под 

напором превосходящих сил противника, 

либо в окружении, когда закончились бое-

припасы и отсутствует фактическая воз-

можность продолжать бой. Не стоит забы-

вать о том, что в соответствии со ст. 17 

УВС ВС РФ военнослужащий при выпол-

нении воинского долга обязан проявлять 

разумную инициативу, поэтому в бою бы-

вают ситуации, когда оказавшиеся без 

средств связи и взаимодействия военно-

служащие вынуждены изменять тактику 

действий и сдача в плен происходит в це-

лях недопущения существенных матери-

альных и физических потерь. Разумеется, 

каждая такая ситуация индивидуальна и 

будет служить предметом тщательного 

исследования следственными и судебными 

органами. 

Не согласуются между собой, на наш 

взгляд, п. 38 и п. 43 Постановления № 11. 

Так, п. 38 разъясняет, что военнослужа-

щие, отказывающиеся от исполнения обя-

занностей военной службы, но при этом не 

нарушающие порядок пребывания на ней, 

не подлежат ответственности по ст. 337—

339, а п. 43, декларирует, что если военно-

служащий, незаконно пребывающий вне 

части или места службы, временно появ-

ляется там и фактически не приступает к 

исполнению служебных обязанностей, 

течение срока самовольного отсутствия не 

прерывается. В последнем случае объек-

том посягательства будет не порядок пре-

бывания на военной службе, а надлежащее 

исполнение служебных обязанностей, по-

этому, на наш взгляд, и срок самовольного 

оставления части (места службы) прерыва-

ется, а само преступление будет считаться 

оконченным в тот момент, когда виновное 

лицо появляется на территории части (в 

месте службы). 

П. 49 Постановления № 11 определяет, 

что военнослужащий, подлежащий осво-

бождению от уголовной ответственности 

при совершении преступлений, преду-

смотренных частями 1, 2, 3 или 4 ст. 337 

УК РФ, или ч. 1 ст. 338 УК РФ, вследствие 

стечения тяжелых обстоятельств, считает-

ся совершившим преступления впервые, 

если он не имеет неснятую или непога-

шенную судимость за указанные преступ-

ления. Между тем, Постановление Плену-

ма Верховного Суда Российской Федера-

ции от 27 июля 2013 г. № 19 «О примене-
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нии судами законодательства, регламенти-

рующего основания и порядок освобожде-

ния от уголовной ответственности», со-

держит более широкий перечень основа-

ний для того, чтобы считать совершение 

лицом преступления впервые. Поэтому 

Постановление № 11 ставит в данном слу-

чае специального субъекта в дискримина-

ционное положение по сравнению с об-

щим субъектом. 

На наш взгляд, непривлечение само-

вольно оставившего часть вследствие тя-

желых обстоятельств имеет двойственную 

природу: с одной стороны, оно является 

освобождением от уголовной ответствен-

ности, с другой — крайней необходимо-

стью (ст. 39 УК РФ). 

Вызывает вопрос о целесообразности 

выделения в отдельный подвид преступле-

ний против военной службы деяние, 

направленное на живучесть военного ко-

рабля (ст. 345 УК РФ). Суть уголовно-

правовой охраны в данном случае, по мне-

нию автора, заключается в том, что данное 

деяние создает угрозу выхода из строя во-

енного судна, которое остается без управ-

ления и обслуживания. Поэтому предмет 

преступления в ст. 345 УК РФ идентичен 

деяниям против порядка сбережения воен-

ного имущества, ответственность за кото-

рые предусмотрена ст. 346—348 УК РФ. 

Существенным упущением, на наш 

взгляд, является так же то, что Постанов-

ление № 11 обошло стороной вопросы 

освобождения от уголовной ответственно-

сти лиц при совершении преступлений 

против военной службы как двухобъект-

ных общественно опасных посягательств, 

поскольку это обстоятельство вызывает 

достаточно много вопросов в следственно-

судебной практике1. 

Итоги проведенного исследования 

позволяют констатировать следующее. Как 

уголовный закон, так и его легальное тол-

кование, даваемое в актах Верховного Су-

да Российской Федерации, не лишены не-

                                                           

1 Чукин Д.С. Освобождение от уголовной ответ-

ственности при совершении преступлений против 

военной службы: вопросы судейского усмотрения 

// Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2022. № 6(299). С. 54—62. 

достатков, а отдельные их аспекты явля-

ются диспозитивными, открывающие про-

стор для правоприменителя, действующего 

по своему усмотрению. Кроме того, отсут-

ствие на законодательном уровне опреде-

лений, которые выступают в качестве ква-

лифицирующих признаков составов пре-

ступлений против военной службы, созда-

ет угрозу применения уголовного закона 

по аналогии, что противоречит уголовно-

правовому принципу, декларируемому в 

ч. 2 ст. 3 УК РФ. 

Думается, эти обстоятельства препят-

ствуют реализации принципа справедли-

вости как ценности и принципа права. К 

сожалению, в области уголовно-правовых 

отношений принцип справедливости, ис-

ходя из содержания ст. 6, 43 и 60 УК РФ, 

связывается только с назначением наказа-

ния и иных уголовно-правовых мер, обхо-

дя стороной все остальные стадии, в 

первую очередь, квалификацию деяния. 

Причина этого связана со сложностью 

определения справедливости, поэтому 

правоприменитель не слишком любит 

данный термин, предпочитая заменять его 

законностью, которую всегда легче «взве-

сить» и оценить через конкретную право-

вую норму. 

На взгляд автора, следует в общих 

началах уголовного законодательства, в 

первую очередь, в ст. 6 УК РФ, деклариро-

вать соблюдение справедливости при 

оценке признаков состава преступления и 

квалификации деяния, а в ч. 7 ст. 2 Феде-

рального конституционного закона «О 

Верховном Суде Российской Федерации» 

указать, что разъяснения, даваемые Вер-

ховным Судом на основе изучения и 

обобщения судебной практики, даются в 

целях обеспечения единообразного и спра-

ведливого (курсив мой — Д.Ч.) примене-

ния законодательства Российской Федера-

ции. 
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окружных военных судов, опубликованные на официальных сайтах, из которых видны отдельные 
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Внешне одинаковые действия могут быть преступными в 
одном случае и не являться преступлением – в другом. 

 Альфред Адлер 
 

Общность использования правовых 

предписаний, регулирующих 

процессуальный порядок воплощения 

норм уголовного законодательства, 

востребовано в целях обеспечения 

надежной защиты прав граждан и 

соблюдения баланса интересов. 

Поступательное и постоянное повышение 

качества правосудия основывается, в том 

числе, и на мониторинге судебной 

практики, включая реализацию судами 

уголовно-процессуальных норм. 

Отметим известный факт о том, что 

военные юристы, изучая и анализируя 

различные аспекты военно-уголовного 

законодательства, в той или иной степени 

выходили на проблемы практики 

применения военными судами норм 

уголовно-процессуального 

законодательства1. 

                                                           

1 См., например: Заказнова А.Н. Зарубежный опыт 

предупреждения суицидов военнослужащих (на 

примере опыта США и Израиля) // Вестник военно-

Уголовный процесс и криминалистика 
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Таким образом, мониторинг практики 

применения уголовно-процессуальных 

норм военными судами по конкретным 

решениям, размещенным на сайтах судов, 

позволяет увидеть близкое по смыслу, но 

иногда различающееся по частностям 

понимание содержания требований 

Уголовно-процессуального закона 

военными судьями. 

Это как раз и демонстрируют 

представленные далее судебные решения. 

Приговор отменен, поскольку суд в 

нарушение требований ст. 252 УПК РФ, 

разъяснений постановления Пленума Вер-

ховного Суда РФ от 29 апреля 1996 г. № 1 

«О судебном приговоре» вышел за пределы 

предъявленного обвинения. 

По приговору гарнизонного военного 

суда от 14 июля 2023 г. С. осужден по со-

вокупности преступлений, предусмотрен-

                                                                                          

го права. 2021. № 2. С. 45—55; Зюбанов Ю.А. Си-

стема наказаний в древнерусском уголовном судо-

производстве // Российское правосудие. 2016. № 11. 

С. 18—27; Лобов Я.В. Есть ли будущее у военно-

пенитенциарного законодательства? // Военное 

право. 2009. № 3. С. 29—35; Мозговой О.А. Уго-

ловный процесс в системе воздействия на преступ-

ность: практические и нравственные аспекты // 

Актуальные вопросы современного уголовного 

процесса. Актуальные проблемы права и право-

применения : сборник материалов круглого стола и 

научно-практической конференции, Москва, 24 

февраля 2022 г. / Под общ. ред. С.Л. Никоновича. 

М.: Русайнс, 2022. С. 183—190; Моргуленко Е.А. 

Латентность преступности как фактор, препят-

ствующий эффективной защите прав и свобод че-

ловека и гражданина в Российской Федерации // 

Защита прав и свобод человека и гражданина: со-

временное состояние и перспективы развития : 

сборник материалов Всероссийской научно-

практической конференции, Москва, 27 апреля 

2018 г. М.: Международный юридический инсти-

тут, 2018. С. 67—73; Назаров А.А. Понятие и со-

став воинского преступления по законодательству 

зарубежных стран // Военное право. 2018. № 3(49). 

С. 184—187; Раков А.В. Применение военными 

судами уголовных наказаний в отношении военно-

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

2004; Сотникова В.В., Абдулхаков Ж.Э. Актуаль-

ные проблемы института освобождения от уголов-

ной ответственности с назначением судебного 

штрафа // Военное право. 2018. № 3 (49). С. 197—

203; Шарапов С.Н. О необходимости «мобилиза-

ции» Уголовного кодекса Российской Федерации // 

Право в Вооруженных Силах — военно-правовое 

обозрение. 2022. № 4 (297). С. 67—74, и др. 

ных ч. 2.1 ст. 332 и ч. 3.1 ст. 337 УК РФ, к 

окончательному наказанию в виде 4 лет 

лишения свободы в исправительной коло-

нии строгого режима. 

Как следовало из материалов уголов-

ного дела, органом предварительного 

следствия С. обвинялся в совершении вы-

шеуказанных преступлений в период во-

енного положения, в условиях вооружен-

ного конфликта и ведения боевых дей-

ствий. 

Однако, как следовало из приговора, 

суд первый инстанции, описывая преступ-

ное деяние, признанное доказанным, давая 

юридическую оценку действиям С. и ква-

лифицируя их по ч. 3.1 ст. 337 УК РФ, ука-

зал, что противоправные действия осуж-

денного, связанные с самовольным остав-

лением воинской части, были совершены в 

период мобилизации.  

Кроме того, при описании преступного 

деяния, признанного доказанным, и юри-

дической оценке действий С. по ч. 2.1 

ст. 332 УК РФ суд в приговоре пришел к 

выводу о совершении осужденным проти-

воправных действий, связанных с неис-

полнением приказа начальника, отданного 

в установленном порядке, в период воен-

ного положения, в военное время и в усло-

виях ведения боевых действий. 

Между тем самовольное оставление 

воинской части в период мобилизации и 

неисполнение приказа начальника в воен-

ное время органом предварительного след-

ствия в вину С. не вменялись. 

Изложенное свидетельствовало о том, 

что суд, вопреки требованиям ст. 252 УПК 

РФ, допустил выход за пределы предъяв-

ленного С. обвинения, чем было нарушено 

право подсудимого на защиту, поскольку 

последний был лишен возможности защи-

щаться от обвинения, которое ему не вме-

нялось, но за которое его осудил суд. 

Апелляционным постановлением су-

дебной коллегии по уголовным делам 

окружного военного суда от 29 сентября 

2023 г. приговор отменен, уголовное дело 

передано на новое судебное разбиратель-

ство.  

При новом рассмотрении согласно 

приговору гарнизонного военного суда от 

30 ноября 2023 г. С. осужден по совокуп-
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ности преступлений, предусмотренных 

ч. 2.1 ст. 332 и ч. 3.1 ст. 337 УК РФ, к 

окончательному наказанию в виде 4 лет 

лишения свободы в исправительной коло-

нии строгого режима1. 

По делам о злоупотреблении долж-

ностными полномочиями и о превышении 

должностных полномочий необходимо 

выяснять, какими нормативными право-

выми актами, а также иными докумен-

тами, установлены права и обязанности 

обвиняемого должностного лица. 

Как разъяснено в п. 22 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О 

судебной практике по делам о злоупотреб-

лении должностными полномочиями и о 

превышении должностных полномочий» 

при рассмотрении уголовных дел о пре-

ступлениях, предусмотренных ст. 285 УК 

РФ или ст. 286 УК РФ, судам надлежит 

выяснять, какими нормативными право-

выми актами, а также иными документами 

установлены права и обязанности обвиня-

емого должностного лица, с приведением 

их в приговоре, и указывать, злоупотреб-

ление какими из этих прав и обязанностей 

или превышение каких из них вменяется 

ему в вину, со ссылкой на конкретные 

нормы (статью, часть, пункт) этих доку-

ментов. 

Однако в нарушение требований 

ст. 307 УПК РФ и перечисленных выше 

разъяснений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации в приговоре гарни-

зонного военного суда от 8 июня 2023 г. 

при описании действий, квалифицирован-

ных по ч. 3 ст. 290, ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 292 

УК РФ, не отражено, какие конкретно 

нормативные правовые или иные органи-

зационно-распорядительные акты, регла-

ментирующие деятельность Ф., как долж-

ностного лица, и повлекшие наступление 

указанных в приговоре общественно опас-

                                                           

1 См.: Обзор судебной практики гарнизонных воен-

ных судов по уголовным делам и материалам за 

2023 г., утв. постановлением президиума Южного 

окружного военного суда 18.01.2024 г. № 2. URL: 

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

unity&rid=62 (дата обращения 02.05.2024). 

ных последствий, нарушены вследствие 

содеянного им. 

Апелляционным определением судеб-

ной коллегии по уголовным делам окруж-

ного военного суда от 1 сентября 2023 г. 

приговор отменен в связи с существенным 

нарушением уголовно-процессуального 

закона, а уголовное дело передано на но-

вое судебное разбирательство со стадии 

судебного разбирательства в тот же суд, но 

иным составом суда. 

При новом рассмотрении согласно 

приговору гарнизонного военного суда от 

22 декабря 2023 г. Ф. осужден по совокуп-

ности преступлений, предусмотренных ч. 3 

ст. 290, ч. 1 ст. 286 УК РФ, к окончатель-

ному наказанию в виде 3 лет 2 месяцев 

лишения свободы условно с испытатель-

ным сроком 1 год, с лишением права зани-

мать должности на государственной служ-

бе и в органах местного  самоуправления, 

связанные с осуществлением функций 

представителя власти, на срок 1 год2. 

Ссылка на протокол явки с повинной 

как доказательство по делу исключена из 

приговора, поскольку осужденному не 

обеспечена возможность осуществления 

его прав при составлении данного прото-

кола. 

Согласно приговору гарнизонного во-

енного суда, М. осужден за уклонение от 

военной службы в период мобилизации. 

При рассмотрении уголовного дела в 

суде апелляционной инстанции по жалобе 

осужденного было установлено, что в ка-

честве доказательства вины осужденного в 

совершении преступлений суд в приговоре 

сослался на протокол его явки с повинной.  

В соответствии с ч. 1.1 ст. 144 УПК 

РФ лицам, участвующим в производстве 

процессуальных действий при проверке 

сообщения о преступлении, разъясняются 

их права и обязанности, предусмотренные 

УПК РФ, и обеспечивается возможность 

                                                           

2 См.: Обзор судебной практики гарнизонных воен-

ных судов по уголовным делам и материалам за 

2023 г., утвержд. постановлением президиума Юж-

ного окружного военного суда 18.01.2024 г. № 2. 

URL: 

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

unity&rid=62 (дата обращения 02.05.2024). 

consultantplus://offline/ref=8227952E8A32B12CA0A63DB085F0F0BA02224932A8DFC9FE72068302214D5E6AE5E05EFC3819A31ADCEA590A0EA6C7B81C5AE71DCD22HFQDH
consultantplus://offline/ref=8227952E8A32B12CA0A63DB085F0F0BA02224932A8DFC9FE72068302214D5E6AF7E006F03D18B8118EA51F5F01HAQ6H
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осуществления этих прав в той части, в 

которой производимые процессуальные 

действия и принимаемые процессуальные 

решения затрагивают их интересы, в том 

числе права не свидетельствовать против 

самого себя, своего супруга (своей супру-

ги) и других близких родственников, круг 

которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ, 

пользоваться услугами адвоката, прино-

сить жалобы на действия (бездействие) и 

решения органов предварительного рас-

следования в порядке, установленном 

гл. 16 УПК РФ.  

Согласно разъяснениям Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации, со-

держащимся в п. 10 постановления от 29 

ноября 2016 г. № 55 «О судебном пригово-

ре», в тех случаях, когда в ходе проверки 

сообщения о преступлении в порядке, 

предусмотренном ст. 144 УПК РФ, подсу-

димый обращался с письменным или уст-

ным заявлением о явке с повинной, и сто-

рона обвинения ссылается на указанные в 

этом заявлении сведения как на одно из 

доказательств его виновности, суду 

надлежит проверять, в частности, разъяс-

нялись ли подсудимому при принятии от 

него такого заявления права в соответ-

ствии с ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ; была ли 

обеспечена возможность осуществления 

этих прав.  

Как следует из материалов уголовного 

дела, в протоколе явки с повинной не со-

держится данных о разъяснении М. права 

не свидетельствовать против себя, пользо-

ваться услугами адвоката, приносить жа-

лобы на действия (бездействие) и решения 

органов предварительного расследования. 

С учетом изложенного, при рассмот-

рении уголовного дела в апелляционном 

порядке, судебная коллегия окружного 

военного суда признала протокол явки с 

повинной недопустимым доказательством 

и исключила из приговора ссылку на него, 

при этом указала, что суд первой инстан-

ции обоснованно признал в качестве об-

стоятельства, смягчающего наказание М., 

его явку с повинной1. 

                                                           

1 См.: Обзор судебной практики гарнизонных воен-

ных судов, подведомственных 2-му Западному 

окружному военному суду, по уголовным делам и 

До допроса свидетеля в условиях, ис-

ключающих визуальное наблюдение други-

ми участниками судебного разбиратель-

ства, суд должен установить его лич-

ность. 

По приговору гарнизонного военного 

суда А. признан виновным в незаконном 

сбыте наркотического средства, а также в 

незаконном приобретении и хранении без 

цели сбыта наркотического средства в зна-

чительном размере, и ему назначено нака-

зание в виде лишения свободы. 

Окружной военный суд по апелляци-

онному представлению государственного 

обвинителя и жалобе адвоката приговор 

отменил в связи с нарушением уголовно-

процессуального законодательства, пере-

дал уголовное дело на новое судебное раз-

бирательство, приведя в обоснование сле-

дующее. 

В соответствии со ст. 278 УПК РФ при 

необходимости обеспечения безопасности 

свидетеля суд без оглашения подлинных 

данных о личности свидетеля вправе про-

вести его допрос в условиях, исключаю-

щих визуальное наблюдение свидетеля 

другими участниками судебного разбира-

тельства. 

В случае допроса свидетеля в услови-

ях, исключающих его визуальное наблю-

дение другими участниками судебного 

разбирательства, председательствующий 

должен проверить личность свидетеля и 

убедиться, что допрашивается именно то 

лицо, которое вызвано в качестве свидете-

ля. При этом, в соответствии с п. 5 ч. 2 

ст. 259 УПК РФ, в протоколе судебного 

заседания обязательно указываются дей-

ствия суда в том порядке, в каком они 

имели место в ходе судебного заседания. 

Как следует из приговора, суд первой 

инстанции производил допросы свидете-

лей под псевдонимами «О» и «С», нахо-

дящихся в специальном помещении, в 

условиях, исключающих визуальное 

наблюдение другими участниками судеб-

ного разбирательства. 

                                                                                          

материалам за второе полугодие 2023 г. URL: 

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

ud&id=79 (дата обращения 25.04.2024). 
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consultantplus://offline/ref=8227952E8A32B12CA0A63DB085F0F0BA02224932A8DFC9FE72068302214D5E6AE5E05EFC3E18AF178EB0490E47F0CAA51C42F919D322FE1DHAQ3H
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Между тем, как установлено судом 

апелляционной инстанции, конверт с под-

линными анкетными данными свидетелей 

под указанными псевдонимами, находя-

щийся в материалах уголовного дела, опе-

чатанный печатью следственного органа, в 

суде не вскрывался. 

Кроме того, из протокола судебного 

заседания также не представляется воз-

можным установить, каким образом суд 

проверил личность указанных свидетелей, 

в частности, выяснил фамилию, имя, отче-

ство, дату рождения каждого. 

Учитывая, что личность свидетелей 

под псевдонимами «О» и «С» должна быть 

сохранена в тайне, суду перед их допросом 

в условиях, исключающих визуальное 

наблюдение другими участниками судеб-

ного разбирательства, следовало проверить 

личность каждого свидетеля в отдельности 

и убедиться, что допрашивается именно то 

лицо, которое вызвано в качестве свидете-

ля. 

С учетом изложенного, окружной во-

енный суд пришел к выводу, что личности 

свидетелей под псевдонимами судом не 

установлены, в связи с чем ссылка в при-

говоре на показания «О» и «С» является 

незаконной1. 

Предварительное следствие в отно-

шении военнослужащих может произво-

диться следователями органа, выявившего 

преступление. 

В гарнизонный военный суд с соблю-

дением правил подсудности поступило 

уголовное дело по обвинению А. и др. в 

совершении преступлений, предусмотрен-

ных ч. 1 ст. 210, ч. 2 ст. 187 УК РФ. 

По итогам предварительного слуша-

ния судья вынес постановление о возвра-

щении данного уголовного дела Генераль-

ному прокурору Российской Федерации 

для устранения препятствий его рассмот-

рения судом, указав, что расследование 

данного уголовного дела производилось 

                                                           

1 См.: Обзор судебной практики гарнизонных воен-

ных судов, подведомственных 2-му Западному 

окружному военному суду, по уголовным делам и 

материалам за второе полугодие 2023 г. URL: 

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

ud&id=79 (дата обращения 25.04.2024). 

следователями управления по расследова-

нию организованной преступной деятель-

ности Следственного департамента МВД 

России, обвинительное заключение подпи-

сано следователем названного управления, 

согласовано с руководителем следственно-

го органа — заместителем начальника 

названного управления Следственного 

департамента МВД России. Между тем, 

обвиняемый В. в период инкриминируе-

мых ему деяний проходил военную службу 

по контракту в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации и имел статус военно-

служащего. 

Сославшись на подп. «в» п. 1 ч. 2 

ст. 151 УПК РФ о том, что предваритель-

ное расследование производится следова-

телями СК России по уголовным делам, в 

том числе, о преступлениях, совершенных 

военнослужащими, суд первой инстанции 

пришел к выводу, что при расследовании 

данного уголовного дела нарушены прави-

ла подследственности. Это нарушение за-

кона является существенным и не может 

быть устранено в ходе рассмотрения дела 

по существу в суде, а поэтому уголовное 

дело подлежит возвращению прокурору 

для устранения препятствий к его рас-

смотрению судом на основании п. 1 ч. 1 

ст. 237 УПК РФ. 

Рассмотрев материалы в апелляцион-

ном порядке, окружной военный суд по-

становление о возвращении уголовного 

дела отменил, материалы направил на но-

вое рассмотрение в тот же суд, приведя в 

обоснование следующее. 

В соответствии со ст. 151 УПК РФ 

предметный признак подследственности 

выражается в зависимости от состава рас-

следуемого преступления. Согласно ч. 5 

ст. 151 УПК РФ предварительное след-

ствие может производиться также следова-

телями органа, выявившего преступления, 

предусмотренные ст. 187 и 210 УК РФ, по 

которым по настоящему делу предъявлено 

обвинение. 

Исключением из общего правила явля-

ется норма, содержащаяся в подп. «в» п. 1 

ст. 151 УПК РФ, устанавливающая не 

предметную, а персональную подслед-

ственность, которая зависит от специфики 

субъекта преступления, т.е. дела о пре-
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ступлениях, совершенных военнослужа-

щими в связи с исполнением ими своих 

служебных обязанностей или совершен-

ных в расположении части, соединения, 

учреждения, гарнизона, а также о преступ-

лениях, совершенных в отношении ука-

занных лиц в связи с их служебной дея-

тельностью, подследственных следовате-

лям СК России. 

Данное правовая норма не содержит 

неопределенности, поскольку императивно 

устанавливает подследственность уголов-

ных дел следователям СК России, если 

преступления совершены военнослужа-

щими именно в связи с исполнением своих 

служебных обязанностей или в располо-

жении воинских частей и учреждений. 

Как следует из материалов уголовного 

дела, обвиняемый В. в период инкримини-

руемых ему деяний являлся военнослужа-

щим Минобороны России. 

Однако при этом материалы дела не 

содержат объективных данных о том, что 

вмененное В. общеуголовное преступле-

ние совершено им в связи с исполнением 

своих служебных обязанностей или в рас-

положении воинской части. 

Следовательно, при таких обстоятель-

ствах наступают предусмотренные ч. 5 ст. 

151 УПК РФ правила альтернативной под-

следственности, в соответствии с которы-

ми по уголовным делам о преступлениях, 

предусмотренных ст. 187 и 210 УК РФ, 

предварительное следствие может произ-

водиться следователями органа, выявив-

шего эти преступления. 

По данному уголовному делу призна-

ки преступления выявлены следователем 

Следственного департамента МВД России. 

При наличии к тому повода и основания 

данным должностным лицом следственно-

го органа в соответствии с требованиями 

ст. 146 УПК РФ в пределах своей компе-

тенции возбуждено уголовное дело и про-

ведено предварительное расследование. 

С учетом изложенного существенных 

нарушений уголовно-процессуального за-

кона при производстве предварительного 

расследования, которые ставили бы под 

сомнение законность возбуждения, рас-

следования дела, составления и утвержде-

ния обвинительного заключения, окруж-

ным военным судом не установлено (Об-

зор судебной практики гарнизонных воен-

ных судов, подведомственных 2-му Запад-

ному окружному военному суду, по уго-

ловным делам и материалам за второе по-

лугодие 2023 года  URL: 

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

=docum_sud&id=79 (дата обращения 

25.04.2024)). 
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На современном этапе правоохрани-

тельные органы Российской Федерации, в 

основном, сдерживали и контролировали 

состояние и вал преступности, предприни-

мали определенные меры по совершенство-

ванию своей деятельности в сфере борьбы с 

преступностью и обеспечения обществен-

ной безопасности. Вместе с тем они оказа-

лись не всегда готовыми к неадекватным 

мерам реагирования на нарастающие кри-

минальные угрозы, приводящие к чрезвы-

чайным происшествиям и особым услови-

ям. Увеличилась реальная потребность в 

возникновении и внедрении в практику их 

деятельности новых, отвечающих совре-

менным реалиям организационных и 

управленческих форм и структур, опера-

тивно-розыскных, следственных и крими-

налистических тактических приёмов и ме-

тодов, приведения системы правоохрани-

тельных органов в состояние, позволяющее 

обеспечить надежную защиту личности, 

общества и государства от преступных по-

сягательств в любых, даже самых сложных 

условиях функционирования1. Возникла 

необходимость усилить внимание выявле-

нию и анализу проблем и факторов крими-

ногенного характера, порождающих особые 

условия. 

Проведенное нами исследование пока-

зывает, что эффективность раскрытия и 

расследования преступлений в особых 

условиях зависит от правильной оценки и 

разрешения конкретной тактической ситуа-

ции. Ситуации, возникающие в процессе 

раскрытия и расследования преступлений, 

отличаются большой широтой и многооб-

разием2. Будет вполне закономерно харак-

теризовать их как криминалистическими, 

так и оперативно-розыскными ситуациями. 

Устойчивая повторяемость образующих 

эти ситуации факторов позволяет их типи-

зировать.  

                                                           

1 Харченко С.В., Атмажитов В.М., Васильев Н.Н. 

Общие положения организации оперативно-

розыскной деятельности ОВД в особых условиях: 

лекция. М., 2011. С. 25—27. 
2 Харченко С.В., Гирько С.И. Некоторые вопросы 

раскрытия и расследования преступлений в особых 

условиях // Военное право. 2022. № 6 (76). С. 174—

178. 

В особых условиях возникают, как пра-

вило, следующие типичные ситуации: 

1) функционирование на территории 

обслуживания преступного формирования, 

вынашивающего намерение совершить 

преступление (1-я ситуация). Это относится 

и к отдельным лицам, представляющим 

оперативный интерес; 

2) зафиксировано совершенное пре-

ступление, однако подозреваемые лица не 

установлены и не задержаны (2-я ситуа-

ция); 

3) совершаемое в данный момент пре-

ступление. Это 3-я ситуация; 

4) задержание участников или отдель-

ных лиц, совершивших преступление (4-я 

ситуация). 

В определенной степени эти ситуации 

являются ориентирующими при определе-

нии алгоритмов последующих действий. 

Схожие криминальные ситуации из-

вестны также теории и практике науки 

криминалистики. В частности, известны 

четыре следственные ситуации, возникаю-

щие при расследовании деятельности орга-

низованных преступных формирований 

(ОПФ). Это ситуации, когда: 

— члены ОПФ задержаны при совер-

шении преступления (сходство с 4-й рас-

сматриваемой ситуацией); 

— обстановка и механизм совершенно-

го преступления указывает на причастность 

к нему ОПФ (сходство с 1-й и 2-й из выше-

указанных ситуаций); 

— имеются признаки, указывающие на 

причастность к совершенному преступле-

нию членов ОПФ (сходство с 1-й, 2-й, 3-й 

ситуациями); 

— поступило заявление от физических 

или юридических лиц или СМИ  о пре-

ступной деятельности ОПФ (сходство с 1-

ой, 2-ой, 4-ой ситуациями)3. 

Поскольку в особых условиях преступ-

ления нередко совершаются членами ОПФ 

или незаконного вооруженного формиро-

                                                           

3 См.; Особенности расследования преступлений, 

совершаемых организованными преступными 

сообществами» // Криминалистика. Методика 

расследования преступлений новых видов, 

совершаемых организованными преступными 

сообществами ; учебник. М. 2002. С. 14—16. 
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вания (НВФ), то предлагаемые следствен-

ные ситуации, как и ранее названные, 

должны учитываться при проведении опе-

ративно-розыскных мероприятий по рас-

крытию рассматриваемых видов преступ-

лений, особенно, если эта работа проводит-

ся сотрудниками оперативных подразделе-

ний, включенных в состав следственно-

оперативных групп. 

Как правило, в случае подтверждения 

информации о функционировании на тер-

ритории обслуживания ОПФ (1-я типичная 

ситуация) успешное проведение дальней-

шей проверочной работы во многом зави-

сит от знания сотрудниками оперативных 

подразделений ряда обстоятельств ориен-

тирующего характера, прямо или косвенно 

указывающих на реальную возможность 

существования этого формирования. Алго-

ритм основных оперативно-розыскных ме-

роприятий и следственных действий в этой 

криминальной ситуации при раскрытии и 

расследовании преступлений имеет сход-

ство с действиями при выявлении лиц и 

фактов, представляющих оперативный ин-

терес. Сигнальная информация и перечень 

оперативно-розыскных мероприятий и 

следственных действий в этих случаях бу-

дут следующими: 

1. Обстановка и факты, указывающие 

на наличие ОПФ на обслуживаемой терри-

тории: 

— факты появления на территории об-

служивания или увеличения числа дерзких, 

«агрессивных» преступлений, нападений, 

захватов и похищений людей, заложников, 

наличие грабежей, разбоев и т.п.; 

— сведения об использовании пре-

ступниками или о наличии у них военной 

одежды, оружия, технических средств, до-

кументов, приспособлений для проникно-

вения в помещения и т.п.; 

— сведения об экстремистских настро-

ениях, попытках дискредитации и угроз в 

адрес властей1; 

                                                           

1 Харченко С.В., Васильев Н.Н. К вопросу о 

характеристике ряда современных проявлений 

терроризма и организации деятельности органов 

внутренних дел в сфере противодействия 

информационной активности участников 

террористических и экстремистских действий // 

— сведения об оживлении наркобизне-

са, оборота огнестрельного оружия, взрыв-

чатых веществ и т.п.; 

— сведения о криминальных взрывах с 

человеческими жертвами; 

— сведения о подготовке или соверше-

нии заказных убийств; 

— информация о наличии преступле-

ний, связанных с хищением автотранспорта 

и т.п.; 

— информация о попытках рэкета и 

расправы с неугодными лицами; 

- информация из исправительных 

учреждений о попытках установления свя-

зи с «волей» и оказания различной под-

держки осужденным; 

— угрозы в адрес сотрудников право-

охранительных органов; 

— иные сведения специфического для 

этой ситуации характера. 

2. Основные меры, принимаемые в свя-

зи с наличием вышеназванной информа-

ции: 

— проверка достоверности полученной 

информации; 

— сбор дополнительных и уточняющих 

сведений путем проведения комплекса опе-

ративно-розыскных и иных мероприятий, а 

также следственных действий; 

— документирование действий членов 

криминального формирования по принципу 

«от лица — к преступлению»; 

— усиление обмена информацией меж-

ду подразделениями правоохранительных 

органов; 

— уточнение сведений о деятельности 

коммерческих структур; 

— обнаружение фактов подготовитель-

ных действий членов ОПФ; 

— выявление попыток преступников в 

части подыскания объектов для нападения, 

усиление охраны и наблюдения за такими 

объектами; 

                                                                                           

Проблемы правоохранительной деятельности. 2011. 

№ 1. С. 12—21; Харченко С.В., Васильев Н.Н., 

Левин А.Ю. Основные направления деятельности 

оперативно-розыскных подразделений в сфере 

противодействия информационной активности 

участников террористических и экстремистских 

действий // Информационный бюллетень ДСБ МВД 

России. 2009. № 2/02. С. 24—-36. 
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— выявление возможных реализаторов 

похищенных ценностей  и имущества; 

— сбор и закрепление доказательств 

устойчивости, сплоченности, организован-

ности и вооруженности организованной 

группы; 

— выявление роли лидеров, авторите-

тов, организаторов, пособников и т.п.; 

— выявление способов маскировки 

преступного поведения членов формирова-

ния; 

— оперативная готовность к немедлен-

ным действиям в случае поступления со-

общения о факте нападения или о начале 

совершения иного преступления. 

3. Заключительным этапом оперативно-

розыскных и следственных действий в рас-

сматриваемой 1-й криминальной ситуации 

будет начало реализации материалов опе-

ративно-розыскной деятельности по выяв-

лению ОПФ. 

На указанном этапе этой ситуации ре-

шаются следующие задачи: 

— внезапное задержание членов пре-

ступной группы; 

— активизация работы следственно-

оперативной группы; 

— продолжение разработки связей и 

членов группы, оставшихся на свободе; 

— оперативные мероприятия в ИВС и 

СИЗО; 

— обеспечение требований режима 

секретности и конспирации, а также без-

опасности всех лиц, участвующих или спо-

собствующих проведению оперативно-

розыскных мероприятий и следственных 

действий; 

— иные задачи в зависимости от кон-

кретной обстановки. 

Знание действий преступников по под-

готовке к совершению преступления в осо-

бых условиях имеет весьма важное значе-

ние для успешного документирования пре-

ступных действий членов ОПФ1. Оно 

                                                           

1 Харченко С.В. Некоторые особенности раскрытия 

и расследования отдельных видов преступлений, 

совершаемых организованными преступными 

структурами // Расследование преступлений: про-

блемы и пути их решения. 2022. № 2 (36). С. 142—

145. 

должно строиться, прежде всего, с учетом 

оперативно-розыскной характеристики 

преступлений. Действия преступников, 

свидетельствующие об устойчивости груп-

пы, ее сплоченности, организованности и 

вооруженности, первоначально следует 

выявить оперативно-розыскными силами, 

средствами и методами, а затем целесооб-

разно задокументировать для использова-

ния добытых данных в процессе доказыва-

ния по уголовному делу. В частности, до-

кументирование этих действий достигается 

путем последовательного и тактически 

грамотного осуществления оперативно-

розыскных и иных мероприятий, направ-

ленных на выявление и фиксацию: 

— факта создания криминального фор-

мирования, его иерархической структуры: 

организаторы (лидеры), непосредственные 

исполнители нападений (боевики), наемные 

убийцы, пособники (наводчики, разведчики 

и контрразведчики, скупщики и укрыватели 

похищенного; лица, оказывающие меди-

цинскую и иную помощь преступникам); 

— каналов приобретения оружия (по-

купка, похищение), изготовление кустар-

ным способом; 

— действий, направленных на обеспе-

чение жесткой дисциплины, подбор и про-

верку новых членов группы (как правило, 

из числа родственных, дружеских, этниче-

ских, земляческих связей, прежних отно-

шений по совместному совершению пре-

ступлений и отбытию наказаний в исправи-

тельных учреждениях), совместное исполь-

зование материальных ценностей («об-

щак»), установление связей членов группы 

с представителями властных и управленче-

ских структур, и особенно, с сотрудниками 

правоохранительных органов; 

— фактов разработки планов достиже-

ния преступного замысла; 

— каналов и способов финансирования 

деятельности организованной группы. 

В ходе документирования рекоменду-

ется устанавливать приемы и способы мас-

кировки преступного поведения членов 

группы, выявлять межрегиональные связи у 

лиц, которые могут быть в последующем 

свидетелями по уголовному делу, негласно 

получать отпечатки пальцев рук и иных 

следов для производства криминалистиче-
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ского и иного исследования. Аналогичным 

образом целесообразно фиксировать пре-

ступные действия путем применения звуко-

, кино-, видеозаписи, фотографирования и 

т.д. Указанная деятельность должна быть 

организованной, комплексной и четко ско-

ординированной. Отдельные частные зада-

чи документирования могут быть решены 

посредством оперативного обследования 

помещений, зданий, сооружений, транс-

портных средств, а также путем оператив-

ной идентификации членов преступного 

формирования. 

Разработка выявленных организован-

ных групп завершается легализацией фак-

тических данных, добытых в процессе 

осуществления оперативно-розыскной дея-

тельности. Как правило, эта работа осу-

ществляется путем организации функцио-

нирования специализированной следствен-

но-оперативной группы (СОГ), которая 

создается для обеспечения процесса произ-

водства раскрытия и расследования кон-

кретного преступления1. Как правило, пре-

ступления, совершенные участниками ор-

ганизованных групп, незаконных воору-

женных формирований, в том числе и в 

особых условиях, раскрываются и рассле-

дуются сотрудниками, входящими в состав 

указанных СОГ. Практика показывает эф-

фективность раннего приобщения следова-

теля к изучению и правовой оценке со-

бранных материалов2, содержащих инфор-

мацию о преступной деятельности прове-

ряемых или разрабатываемых лиц. 

В целях эффективной проверки версий 

по факту совершенного преступления раз-

рабатывается детальный план проведения 

оперативно-розыскных и иных мероприя-

тий, следственных действий с обязатель-

ным участием оперативных подразделений 

различных правоохранительных органов. 

                                                           

1 Гирько С.И., Харченко С.В. Некоторые вопросы 

оперативно-розыскного обеспечения раскрытии и 

расследовании преступлений // Военное право. 2024. 

№ 2 (84). С. 86—91. 
2 Бычков В.В., Харченко С.В. К вопросу о 

деятельности следователя в рамках типичной 

ситуации на различных этапах расследования 

преступлений экстремистского характера // Вестник 

Академии Следственного комитета Российской 

Федерации. 2021. № 2 (28). С. 102—105. 

Таким образом, быстрое раскрытие и 

расследование этих преступлений во мно-

гом зависит от того, насколько своевремен-

но получено сообщение о преступлении с 

момента начала его совершения. При этом 

немаловажное значение имеет также четкое 

распределение компетенции участников 

СОГ и иных участников взаимодействия. 

Алгоритм наиболее характерных действий 

руководителей подразделений различных 

правоохранительных органов по раскры-

тию и расследованию, например, террориз-

ма или иного преступления в особых усло-

виях при получении сообщения об его со-

вершении, авторами, будет рассмотрен в 

следующей статье. 
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уклонения от исполнения обязанностей военной 
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В сентябре 2024 г. в уголовное законода-

тельство внесены существенные измене-

ния, касающиеся преступлений против 

военной службы. В ряде статей преду-

смотрена ответственность за совершение 

преступных деяний в особых государ-

ственно-правовых режимах, к которым 

относятся период мобилизации, военного 

положения, в военное время, в условиях 

вооруженного конфликта или ведения бое-

вых действий. Такое законодательное ре-

шение есть отклик на изменение обще-

ственно-политической ситуации связанное 

с началом специальной военной операции. 

Включение названных особых государ-

ственно-правовых режимов в объективную 

сторону преступления обусловлено харак-

тером задач, повышенными требованиями 

к организованности, правопорядку и воин-

ской дисциплине1.  

Обозначенные законодательные но-

веллы заставляют еще раз с учетом сло-

                                                           

1 Корякин В.М. Юридическая ответственность 

военнослужащих в условиях специальных 

режимов: проблемные вопросы // Военное право. 

2023. № 2 (78). С. 118. 
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жившейся обстановки обратиться к вопро-

сам расследования уклонения от исполне-

ния обязанностей военной службы путем 

симуляции болезни или иными способами 

(ст. 339 УК РФ). Данная тема ранее иссле-

довалась учеными1 и анализ работ авторов 

позволяет констатировать, что в различные 

исторические периоды характер действий, 

составляющих способ преступления, сле-

довая картина, используемые орудия и 

средства, характеристика личности воен-

нослужащего, а также обстановка в кото-

рой совершаются подобные преступления, 

имеет свои особенности, требующие изу-

чения с позиции корелляционной зависи-

мости элементов, составляющих ядро кри-

миналистической характеристики.  

Криминалистическую характеристику 

рассматриваемого состава следует начать с 

краткого анализа понятия и роли в рассле-

довании с позиции теории и практики. Се-

годня категория «криминалистическая ха-

рактеристика преступлений» оформилась в 

частную научную теорию, в которой опре-

делена ее практическая направленность: 

установление криминалистически значи-

мой информации о преступлении и твор-

ческий поиск закономерных связей между 

элементами, составляющими ее систему2. 

Исходя из этого, мы полагаем, что не по-

теряла актуальность работа по установле-

нию элементов криминалистической ха-

рактеристики уклонения от исполнения 

обязанностей военной службы путем си-

муляции болезни или иными способами, 

                                                           

1 Винокуров А.Ю. К вопросу об организации рабо-

ты военных прокуратур с уклонениями от военной 

службы путем членовредительства в годы Великой 

Отечественной войны (1941—1945 гг.) // Вестник 

военного права. 2021. № 2. С. 39-44; Шаповалов 

В.В. Основы методики расследования преступле-

ний, связанных с уклонением от военной службы 

путем симуляции болезни или иными способами : 

монография. — Владивосток: Мор. гос. ун-т, 2014.  
2 Бессонов А.А. Криминалистическая 

характеристика преступлений в трудах Рафаила 

Самуиловича Белкина // Современное развитие 

криминалистики и судебной экспертизы как 

реализация идей Р.С. Белкина : материалы 

Международной научно-практической 

конференции «К 95-летию со дня рождения 

ученого, педагога, публициста». (г. Москва, 22—23 

ноября 2017 г). М.: РГ-Прогресс, 2018. С. 99. 

совершенные в период мобилизации, а 

также действия военного положения на 

территориях Донецкой Народной Респуб-

лики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской и Херсонской областей3. 

В отечественной науке достаточное 

внимание уделялось и самому понятию, и 

структурным элементам криминалистиче-

ской характеристики, и ее роли в раскры-

тии и расследовании преступлений. Так 

А.Ф. Облаков определял криминалистиче-

скую характеристику преступлений как 

модель криминальных ситуаций и сопут-

ствующих им обстоятельств, а также по-

следствия преступлений определенных 

категорий в форме материальных и иде-

альных следов, орудий преступлений и 

других технических средств, позволяющих 

выдвигать версии о расследуемом событии 

в целом или об отдельных его обстоятель-

ствах и видеть тактическую перспективу 

расследования4.  

В.Ф. Ермолович криминалистическую 

характеристику представляет как систему 

криминалистически значимой информации 

об отдельных элементах преступления и 

связях между ними, разрабатываемую и 

используемую для повышения эффектив-

ности анализа оперативно-розыскных, 

следственных ситуаций, версионной рабо-

ты, организации и планирования раскры-

тия и расследования преступлений, опре-

деления системы задач по уголовному де-

лу, тактики проведения следственных дей-

ствий, оперативно-розыскных, ревизион-

ных и иных мероприятий, а также решения 

других связанных с этим задач5. А.А. Бес-

                                                           

3 Указ Президента Российской Федерации от 19 

октября 2022 г. № 756 «О введении военного 

положения на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, 

Запорожской и Херсонской областей. 
4 Облаков А.Ф. Криминалистическая 

характеристика преступлений и 

криминалистические ситуации : учебное пособие. 

Хабаровск: Хабаровская высшая школа МВД 

СССР, 1985. С. 15. 
5 Ермолович В.Ф. Криминалистическая 

характеристика преступлений: тенденции и 

перспективы развития // Уголовный процесс и 

криминалистика: история и современность : 

криминалист. чтения памяти заслуж. деят. науки 
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сонов, в свою очередь, под криминалисти-

ческой характеристикой понимает инфор-

мационную модель, отражающую крими-

налистическую сущность преступлений 

определенного вида, заключающуюся в 

сведении о его криминалистически значи-

мых признаках и их закономерных связях 

между собой, построенную на основе ана-

лиза и обобщения практики их раскрытия, 

расследования и судебного рассмотрения и 

имеющую значение для формирования 

частных методик расследования и решения 

задач криминалистической деятельности1. 

При всем многообразии авторских опреде-

лений объединяющим их достоинством, по 

нашему мнению, является указание на 

практическую сферу применения данной 

научной категории. 

Понятийные различия ведут к разно-

образию взглядов на структуру кримина-

листической характеристики. Синтезируя 

предложения ученых-криминалистов обо-

значим лишь те элементы, которые безого-

ворочно приводятся в большинстве иссле-

дований: механизм или способ совершения 

преступления (включая подготовку, со-

вершение и сокрытие), обстановка пре-

ступления, личность потерпевшего, лич-

ность преступника, механизм образования 

следов преступления, предмет преступного 

посягательства, условия совершения пре-

ступления.  

Как пишет С.Ю. Косарев, набор эле-

ментов криминалистической характери-

стики не может быть строго обязательным 

для различных категорий преступлений, 

так как отдельные элементы, криминали-

стически информативные для одних кате-

горий преступлений, будут малоинформа-

тивными или вообще неинформативными 

                                                                                          

Респ. Беларусь, д-ра юрид. наук, проф. 

Н.И. Порубова : материалы Междунар. науч.-практ. 

конф. (Минск, 3 дек. 2015 г.) : в 2 ч. / Акад. М-ва 

внутр. дел Респ. Беларусь; [редкол.: М. П. Шруб 

(отв. ред.) и др.]. Минск, 2015. Ч. 2. С. 105.  
1 Бессонов А.А. Перспективы формирования 

криминалистической характеристики преступлений 

на основе информационной системы «электронный 

паспорт уголовного дела» // Расследование 

преступлений: проблемы и пути их решения. 2016. 

№ 1 (11). С.147.  

для других2. Предостерегают ученые и от 

выделения чрезмерно большого числа 

структурных элементов, поскольку излиш-

няя детализация криминалистической ха-

рактеристики при некоторой научной цен-

ности ее содержания снижает практиче-

скую ее значимость, не способствует, в 

силу громоздкости, активному выявлению, 

раскрытию и расследованию большинства 

противоправных деяний3. 

Анализируя и синтезируя материалы 

расследованных уголовных дел, возбуж-

денных по ст. 339 УК РФ, мы пришли к 

установлению, по нашему мнению, необ-

ходимых элементов, совокупность кото-

рых формирует криминалистическую ха-

рактеристику этого преступления. Такая 

совокупность носит индивидуальный ха-

рактер, что подчеркивает практикоориен-

тированость криминалистической характе-

ристики. 

Работа с эмпирическим материалом 

(изучено 118 архивных уголовных дел) 

позволила предложить структуру крими-

налистической характеристики с учетом 

вероятностного суждения о взаимосвязи и 

взаимозависимости следующих элементов: 

1) способ совершения уклонения от 

исполнения обязанностей военной служ-

бы, включая действия по подготовке, со-

вершению и сокрытию симуляции болез-

ни, членовредительства, подлога докумен-

тов, иного обмана; 

2) следы преступления (идеальные, 

материальные, цифровые); 

3) личность военнослужащего, укло-

няющегося от исполнения обязанностей 

военной службы, включая служебные и 

персональные характеристики; 

4) обстановка преступления, состоя-

щая помимо места и времени из специфи-

ки среды деятельности военнослужащих, 

определяемой как особые государственно-

                                                           

2 Косарев С.Ю. К вопросу о сущности 

криминалистической характеристике преступлений 

// Вестник криминалистики / отв. ред. 

А.Г. Филиппов. Вып. 4. 2008. С. 39.   
3 Халиков А.Н. Теория и практика выявления и 

расследования должностных преступлений 

(криминалистический аспект) : дис. ... д-ра юрид. 

наук. Уфа, 2011. С. 55.  
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правовые режимы «период мобилизации», 

«военное положение», «военное время», 

«вооруженный конфликт», «ведение бое-

вых действий»; 

5) орудия и средства, используемые 

военнослужащим для реализации заду-

манного; 

6) мотивы и цели уклонения от испол-

нения обязанностей военной службы; 

7) документы, используемые при со-

вершении преступления; 

8) медицинская характеристика пре-

ступника; 

9) последствия преступления (физиче-

ские, психологические, эмоциональные). 

Первые шесть элементов следует от-

нести к обязательным, закономерно прояв-

ляющимся вне зависимости от способа. 

Выделение последствий преступления и 

медицинской характеристики в качестве 

факультативных объясняется тем, что кор-

реляционная зависимость наблюдается с 

такими способами как членовредительство 

и симуляция болезни, вид документа имеет 

криминалистическое значение при рассле-

довании подлога и иного обмана.  

Ранее, криминалистическая характе-

ристика уклонения от военной службы 

путем симуляции болезни или иными спо-

собами подвергалась исследованию. Автор 

работы В.В. Шаповалов выделил следую-

щие основные элементы: объект и предмет 

преступлений; способ совершения; способ 

сокрытия преступления; действия, созда-

ющие условия, объективно способствую-

щие наступлению криминального резуль-

тата либо уклонению от ответственности 

виновного лица; действия потерпевшего; 

место, время, обстановку совершения и 

сокрытия преступления; личность пре-

ступника; причины и условия, способ-

ствующие совершению и сокрытию воин-

ских преступлений1.  

Включение некоторых элементов, по-

лагаем, небесспорно. По этой причине мы 

отказались от выделения в качестве струк-

                                                           

1 Шаповалов В.В. Основы методики расследования 

преступлений, связанных с уклонением от военной 

службы путем симуляции болезни или иными 

способами : монография. Владивосток : Мор. гос. 

ун-т, 2014. С. 30—31. 

турного элемента объекта преступления 

как уголовно-правовой категории, которая 

может исследоваться в целях дальнейшего 

криминалистического анализа, но не в 

рамках криминалистической характери-

стики. Являясь предметом исследования 

уголовного права, мы лишь можем заим-

ствовать эти научные данные для установ-

ления криминалистической характерстик и 

формирования методики расследования 

преступления, предусмотренного ст. 339 

УК РФ.  

В заключение отметим, что предла-

гавшаяся ранее структура криминалисти-

ческой характеристики исследуемого со-

става безусловно имеет практическое зна-

чение. Но с учетом сложившейся обста-

новки требует дополнительного изучения в 

целях выделения закономерно проявляю-

щихся структурных элементов и установ-

ления взаимозависимостей между ними. 

Конечная цель такой работы состоит в 

практических рекомендациях по своевре-

менному распознаванию преступления, 

фиксации следов его отражения в окружа-

ющей обстановке и в предотвращении 

возможных преступных проявлений со 

стороны военнослужащих.  
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Аннотация. Авторы на основе анализа научных работ и практики расследования уголовных 

дел приходят к выводу о включенности в современный уголовный процесс лиц пожилой возрастной 

группы в отдельную категорию субъектов. Однако в научных исследованиях этому вопросу до не-

давнего времени должного внимания не уделялось. На сегодняшний день имеется небольшое количе-

ство работ, посвященных тактике допроса пожилых лиц. В статье обосновывается необходимость 

дальнейшего исследования проблем получения показаний от лиц пожилого возраста. 

Ключевые слова: допрос, пожилые лица, старческий возраст, тактический прием, рекоменда-

ции. 
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Abstract: The author, based on an analysis of scientific works and the practice of investigating crimi-

nal cases, comes to the conclusion that older persons are included in the modern criminal process. However, 

until recently, this issue was not given due attention in scientific research. To date, there is a small number of 

works devoted to interrogation tactics of older people. The article substantiates the need for further research 

into the problems of obtaining testimony from older people. 

Keywords: interrogation, elderly people, old age, tactical technique, recommendations. 
 

 

Тема старения в науке сравнительно 

молода и берет свое начало с середины XX 

в., когда стал очевидным существенный 

рост продолжительности жизни населения 

и все больше и больше людей стали дожи-

вать до преклонных лет. К настоящему 

времени важность этой темы признана в 

широком спектре академических дисци-

плин1. Обоснован интерес с точки зрения 

                                                           

1 Подольский А.И., Ермолаева М.В., Шоркина Н.А. 

Пожилой человек как субъект изучения, поддержки 



Военное право. 2024. № 3 (85)  

 

227 

криминалистики, криминологии и уголов-

но-процессуального права, поскольку сей-

час лица пожилого возраста чаще стали 

оказываться в сфере уголовно-правовых 

отношений.  

Тем не менее, при всей актуальности 

проблемы, вопросы, связанные с допросом 

пожилых лиц, остаются малоизученными, 

в учебной криминалистической литерату-

ре, прямо скажем, они не рассматриваются 

вовсе. В классификационной группе «по 

возрасту допрашиваемого» традиционно 

выделяют допрос взрослого, несовершен-

нолетнего и малолетнего. Авторы учебных 

пособий и монографий также умалчивают 

о лицах пожилого возраста. Так, О.Я. Баев 

пишет, свои тактические особенности до-

прос имеет в зависимости от возраста до-

прашиваемого, от ряда его социально-

психологических свойств и установок. По 

этим основаниям выделяют тактику до-

проса малолетнего и несовершеннолетне-

го, тактику допроса рецидивиста и лиц, 

имеющих психические отклонения1. А.А. 

Бессонов, также называя виды допроса, 

указывает на допрос взрослого и несовер-

шеннолетнего2. 

Почему следует обратиться к этой те-

ме? Причин несколько. Во-первых, про-

изошел количественный скачок преступ-

лений в отношении указанных лиц. Пожи-

лые граждане становятся уязвимыми для 

криминально настроенных субъектов. Так, 

с января по август 2023 г. только на терри-

тории г. Москвы из 29 668 зарегистриро-

ванных краж 2 636 совершено в отноше-

нии пожилых, а из 31 764 мошенничеств 

лица пожилого возраста стали жертвами в 

9 283 случаях3.  

Во-вторых, наблюдается отрицатель-

ная тенденция увеличения числа преступ-

ников, относящихся к пожилой возрастной 

                                                                                          

и общения : монография. М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2022. С. 5.  
1 Баев О.Я. Тактика следственных действий : 

учебное пособие. Воронеж: НПО «МОДЭК», 1995. 

С. 96. 
2 Бессонов А.А. Криминалистическая тактика : 

учебник. М.: Юрлитинформ, 2015. С. 74. 
3 Статистика за январь—август 2023 года // URL: 

http://www. epp.genproc.gov.ru (дата 

обращения19.03.2024).   

группе. Согласно статистике, из 578 751 

осужденных в 2022 г. 61 655 — люди 

старше 50 лет, что составляет 10,65 %. 

Мужчин старше 60 лет в этой группе — 

13 341 (считался возраст на момент выне-

сения приговора), а женщин 55-летнего 

возраста и старше — 5 945. Это первый раз 

за последние десять лет, когда доля пре-

ступников старшего возраста превысила 

порог 10 %. С 2013 по 2016 г. включитель-

но она сохранялась примерно на уровне 

8—8,8 %, а с 2017 по 2021 г. постепенно 

росла с 9,1 до 9,9 %4. 

Третьим обстоятельством, свидетель-

ствующим в пользу значимости темы, яв-

ляются данные, обозначенные в Послании 

Президента Российской Федерации 

В.В. Путина, в котором сказано: «Сейчас 

средняя продолжительность жизни в Рос-

сии превысила 73 года. Мы вернулись на 

тот уровень, который был до пандемии 

коронавируса. К 2030 году ожидаемая 

продолжительность жизни в России долж-

на составить не менее 78 лет, а в дальней-

шем, как мы и планировали, предстоит 

выйти на уровень "80 плюс"»5. В этой свя-

зи прогнозируем и дальнейший рост числа 

лиц пожилого возраста выступающих в 

статусе свидетелей, потерпевших, подо-

зреваемых и обвиняемых. 

Необходимость включения лиц пожи-

лой возрастной группы в отдельную кате-

горию субъектов уголовно-

процессуального права и, соответственно, 

разработки криминалистических рекомен-

даций очевидна. Следователи военных 

следственных органов Следственного ко-

митета Российской Федерации, работая на 

освобожденных территориях ДНР и ЛНР, 

столкнулись с тем, что приходится допра-

шивать и производить иные следственные 

действия в основном с пожилой и молодой 

категорией граждан, пострадавших от бое-

                                                           

4 В России выявили рекордное за десять лет число 

преступников — пенсионеров. Общество, 20 апреля 

2023 г. URL: http://www. rbc.ru (дата обращения 

18.03.2024). 
5 Послание Президента РФ Федеральному Собра-

нию от 29.02.2024. – URL: http://www. consultant.ru / 

document / cons_doc_LAW-471111 (дата обращения 

18.03.2024). 
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вых действий. Принимая во внимание осо-

бенности пожилой возрастной группы, 

необходимо разработать тактику их допро-

са и проведение с их участием иных след-

ственных действий. Это диктует практика 

расследования. 

Подготовка к допросу, включая способ 

вызова, место допроса, время вызова и его 

продолжительность, случаи обязательного 

применения видеозаписи содержат ряд 

особенностей, связанных с состоянием 

здоровья, предшествующей трудовой дея-

тельностью и образованием, той социаль-

ной ролью, которую выполнял прежде до-

прашиваемый, его настоящий уровень 

включенности в социальную жизнь. Не 

учитывать эти характеристики невозмож-

но, поскольку они влияют на объектив-

ность показаний и ситуацию расследова-

ния. 

На эффективность допроса, по нашему 

мнению, может оказать влияние и участие 

третьих лиц. Мы солидарны с авторами, 

предлагающими включать в число обяза-

тельных участников специалистов-

геронтопсихологов. Их основная задача 

состоит в предоставлении следователю 

сведений о типичных особенностях вос-

приятия, памяти, мышления допрашивае-

мого1.  

Имеются и другие предложения, каса-

ющиеся расширения возможностей по уча-

стию третьих лиц при допросе. Так, 

Н.Ю. Лебедев считает, что пожилой чело-

век вправе пригласить любого своего род-

ственника, который может помочь и под-

держать во время допроса. Возможно, от-

мечает автор, пожилой человек захочет, 

чтобы при проведении допроса присут-

ствовали его дети или иные родственники2. 

Полагаем, данное предложение небесспор-

ным, если только автор не подразумевает 

участие лица, признанного представителем 

                                                           

1 Бертовский Л.В. Особенности допроса лиц 

старших возрастных групп // Вестник РУДН. Серия 

: Юридические науки. 2020. Т. 24. № 4. С. 1108. 
2 Лебедев Н.Ю. Совершенствование тактики 

допроса людей пожилого возраста как мера 

предупреждения конфликтов // Закон и право. 2017. 

№ 4. С. 77. 

или законным представителем пожилого 

участника процесса.  

Особое внимание следует уделить 

предметной части допроса3, в ходе которой 

следователь вправе применить весь спектр 

тактических приемов, направленных на 

получение достоверных сведений. К сожа-

лению, увеличение продолжительности 

жизни не тождественно сохранению пси-

хического и соматического здоровья, что 

не может не сказаться на процессах запо-

минания, воспроизведения и припомина-

ния. Основным психическим процессом во 

время допроса является воспроизведение и 

припоминание. Как указывает Л.В. Бер-

товский, причиной снижения психомото-

рики, восприятия нового, запоминания, 

всего поведения человека, включая спо-

собность к адаптации в меняющихся усло-

виях, абстрактно-логического мышления 

является торможение скорости процесса 

обработки информации в пожилом воз-

расте4. Применительно к специфике вос-

приятия, воспроизведения и припоминания 

следует избирать тактику предметной ча-

сти допроса.  

Полагаем, что из известных тактиче-

ских приемов предпочтение необходимо 

отдавать тем, которые позволят вспомнить 

отдельные эпизоды произошедшего собы-

тия, но при этом не спровоцируют сильно-

го волнения или стресса. К их числу мож-

но отнести постановку уточняющих и до-

полняющих вопросов, установление ассо-

циативных связей, предъявление фрагмен-

тов протоколов следственных действий. 

Такие приемы, как демонстрация фото-

снимков или фрагментов видеозаписи, до-

прос на месте происшествия, по нашему 

мнению, следует применять избирательно. 

В зависимости от преступления, его тяже-

сти, наступивших последствий, допрос на 

месте происшествия или демонстрация 

видеозаписи может стать неудачным так-

тическим решением. Б.П. Смагоринский и 

А.В. Сычева, наоборот, отмечают, что эф-

                                                           

3 Образцов В.А., Богомолов С.Н. Допрос 

потерпевшего и свидетеля на предварительном 

следствии. М.: Омега-Л, ИМПЭ им. 

А.С. Грибоедова, 2003. С. 10. 
4 Бертовский Л.В. Указ. соч. С. 1105. 
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фективным может оказаться допрос потер-

певшего на месте совершения преступле-

ния путем повторного восприятия опреде-

ленных событий. И называют в числе ре-

зультативных следующие приемы: «выяс-

нение обстоятельств дела в хронологиче-

ском порядке, постановка уточняющих, 

детализирующих и конкретизирующих 

вопросов, графические приемы, приемы 

ассоциативного порядка»1. 

Выбор тактических приемов, без-

условно, зависит от возраста конкретного 

допрашиваемого и его общего состояния. 

Мы с самого начала использовали термин 

«пожилой» возраст, но в старшей возраст-

ной группе к этой категории относятся 

лица, чей возраст в диапазоне от 60—74 

лет. Далее принято различать старческий 

возраст или старость (75—89 лет) и воз-

раст долгожителей (поздняя старость) — и 

90 и более лет. Обозначенные возрастные 

группы  приводятся в отечественных нор-

мативных правовых актах2.  

Однако период от 60 до 90 лет не от-

личается стабильностью когнитивных 

функций, отсюда и вариативность тактиче-

ских приемов, применяемых при допросах. 

Мы разделяем мнение о том, что особый 

тактический подход должен применяться к 

лицам старше 75-летнего возраста. Неко-

торые проблемы с восприятием, перера-

боткой, хранением и передачей информа-

ции возникают у людей примерно с 60 лет, 

но до 65—75 лет они не играют суще-

ственной роли при определении тактики 

получения вербальной информации. По-

этому при получении вербальной инфор-

мации от указанных лиц можно использо-

вать весь тактический инструментарий, 

который применяется для получения объ-

ективных показаний от взрослых людей. 

                                                           

1 Смагоринский Б.П., Сычева А.В. Специфика 

расследования мошенничеств, совершенных в 

отношении социально незащищенных лиц в 

современных условиях // Научный портал МВД 

России. 2022. № 1 (57). С. 102. 
2 Приказ Роспотребнадзора от 7 июля 2020 г. № 379 

«Об утверждении обучающих (просветительских) 

программ по вопросам здорового питания». URL: 

http://www. consultant.ru / document / 

cons_doc_LAW-369924 (дата обращения 

18.03.2024). 

Однако после 75 лет происходят суще-

ственные изменения как в физическом, так 

и в эмоциональном и интеллектуальном 

состоянии коммуникатора, которые тре-

буют специфического подхода3.  

Еще один вопрос связан с возможно-

стью или обязательностью технической 

фиксации показаний с применением 

средств видеозаписи. На данный момент 

детально разработаны процессуальные и 

криминалистические аспекты видеозаписи 

допроса несовершеннолетних. Можно ли 

распространить этот опыт на допрос по-

жилой возрастной группы? Полагаем, что 

возможно. Считаем важным зафиксиро-

вать общее состояние допрашиваемого, его 

реакцию на пояснения следователя сути 

следственного действия, разъяснение про-

цессуальных прав и обязанностей. Если 

планируется предъявление вещественных 

доказательств, то видеосъемку следует 

вести таким образом, чтобы видеть предъ-

являемый объект и реакцию допрашивае-

мого4. В дальнейшем это позволит исклю-

чить возможные обвинения в адрес следо-

вателя или иных участников в том, что они 

неверно интерпретировали информацию 

или отвечали за допрашиваемого, тем са-

мым лишив его самостоятельности при 

изложении обстоятельств события. 

В завершении отметим, что в практике 

расследования уголовных дел все чаще 

встречаются лица обозначенных возраст-

ных групп и следователю необходимо ру-

ководствоваться тактическими рекоменда-

циями, разработанными с учетом особен-

ностей их физического и психического 

состояния.  
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Аннотация. В статье рассматриваются вопросы идентификации пользователей в социальных 

сетях. Особое внимание уделяется проблеме защиты персональных данных граждан. На основании 

приведенных аргументов авторы статьи приходят к мнению о создании наиболее усложненного про-

цесса регистрации пользователей в сети «Интернет» посредством запроса у граждан фотографии на 

фоне специального кода либо сайта социальной сети, а также о необходимости постепенного внедре-

ния биометрии для последующий аутентификации пользователя при в ходе в социальную сеть. 

Ключевые слова: идентификация, социальные сети, противодействие преступности, биомет-

рия, защита данных, информационно-телекоммуникационные сети, аутентификация, киберпростран-

ство. 
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Abstract. The article discusses the issues of user identification in social networks. Special attention is 

paid to the problem of protecting personal data of citizens. Based on the above arguments, the authors of the 

article come to the conclusion about creating the most complicated process of registering users on the Inter-

net, by requesting a photo from a citizen against the background of a special code or a social network site, as 

well as the need for the gradual introduction of biometrics for subsequent user authentication when logging 

into a social network. 

Keywords: identification, social networks, crime prevention, biometrics, data protection, information 

and telecommunication networks, authentication, cyberspace. 
 

 

В процессе цифровизации общества 

уголовному законодательству Российской 

Федерации свойственно претерпевать не-

которые изменения, в частности, наблюда-

ется криминализация деяний, совершение 

которых, происходит в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Так, например, преступлениям, совершае-

мым в сфере компьютерной информации, 

посвящена гл. 28 УК РФ. 
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Кроме того, во многих нормах уголов-

ного закона при квалификации преступле-

ний Интернет рассматривается в качестве 

квалифицирующего признака. 

В связи с этим огромную значимость 

приобретают вопросы противодействия 

преступлениям такого рода. В интернет-

пространстве, а именно в социальных се-

тях, с каждым годом можно наблюдать 

тенденцию увеличения количества пользо-

вателей, данные о личности которых (имя, 

отчество, фамилия) являются недостовер-

ными, вымышленными. Кроме того, при 

регистрации в социальных сетях обычно 

отсутствует процедура идентификации 

личности либо в качестве инструмента 

идентификации выступает номер телефона 

будущего пользователя, однако это также 

не дает вероятности того, что данный но-

мер принадлежит его настоящему вла-

дельцу1. 

Возможность действовать определен-

ным образом без указания своего имени 

порождает желание пользователей совер-

шать противоправные действия, поэтому 

необходимость видится в создании наибо-

лее усложненного процесса регистрации 

пользователей в социальных сетях, о чем 

ранее авторами уже говорилось2. Подоб-

ный предполагаемый метод уже использу-

ется в социальной сети «Одноклассники»: 

для восстановления страницы служба под-

держки сайта запрашивает у граждан фо-

тографию на фоне специального кода либо 

сайта социальной сети.   

Использование такой технологии ре-

гистрации во всех социальных сетях, во-

первых, приведёт к сокращению количе-

ства так называемых «фейков» (то есть 

страниц пользователей с недостоверными 

данными), а во-вторых, позволит сотруд-

никам правоохранительных органов 

                                                           

1 Рагимханова Д.А., Курбандибиров С.Х. 

Идентификация личности в сети интернет как 

составляющая информационной безопасности // 

Закон и право. 2019. № 10. С. 174. 
2 Рукавишникова Г.А., Титов П.М. Общая 

характеристика технологий OSINT на платформе 

TELEGRAM для использования в получении 

значимой информации // Вопросы российской 

юстиции. 2023. № 27. С. 537—546. 

наиболее быстро и эффективно определять 

лиц, совершивших правонарушения в со-

циальных сетях.  

Предполагается создание определен-

ной базы хранения фотографий пользова-

телей, доступ к которой будут иметь адми-

нистрация социальной сети и органы внут-

ренних дел. Отметим, что огромную роль в 

дальнейшей реализации данной идеи за-

нимает и психологический аспект — «ано-

нимность» выступает наиболее распро-

страненным фактором совершения пре-

ступления в сети Интернет, поэтому, ис-

ключая данный фактор, уменьшится и ко-

личество совершаемых преступлений. 

Кроме того, существуют различные спосо-

бы обеспечения анонимности в сети, такие 

как использование виртуальных частных 

сетей (VPN), анонимизаторов, защищен-

ных браузеров и других инструментов3. 

Использование виртуальных частных 

сетей (VPN) является одним из наиболее 

распространенных и эффективных спосо-

бов обеспечения анонимности в сети ин-

тернет. VPN создает зашифрованное со-

единение между устройством и удаленным 

сервером, скрывая реальный IP-адрес и 

маскируя местоположение.VPN скрывает 

реальный IP-адрес, заменяя его на адрес 

удаленного сервера, а также VPN позволя-

ет обходить географические блокировки и 

цензуру, предоставляет доступ к заблоки-

рованным сайтам и сервисам. Благодаря 

этим характеристикам VPN делает пользо-

вателя анонимными в сети и предотвраща-

ет отслеживание его активности в интер-

нете. 

Рассматривая вопросы идентификации 

пользователей в информационно-

телекоммуникационной сети, помимо ас-

пекта регистрации, нельзя не уделить вни-

мание аспекту аутентификации пользова-

теля при входе в аккаунт социальной сети.  

На данном этапе развития цифровых 

технологий социальные сети стали неотъ-

емлемым элементом в повседневной жизни 

                                                           

3 Дейнеко А.Г. Анонимность, как органическое 

свойство киберпространства // Вестник 

московского университета. Серия 26: 

государственный аудит. 2019. № 3. С. 55. 
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людей, и, ввиду их многообразия и боязни 

людей забыть пароль зачастую большая 

часть пользователей упрощает его или 

устанавливает один и тот же пароль для 

различных социальных сетей и интернет-

сервисов.  

Для примера, Российский сервис раз-

ведки утечек данных и мониторинга дарк-

нетаDLBI (Data Leakage&Breach 

Intelligence) произвел мониторинг утекших 

в открытое информационное пространство 

учетных записей и паролей к ним, в период 

с 2017 по 2023 г. Проанализировав порядка 

36,4 миллиардов паролей, экспертыDLBI 

определили список самых распространен-

ных паролей пользователей: 123456, 

123456789, qwerty123, qwerty1, password, а 

также пароль сформированные из имен, 

фамилий, отчеств и дат рождений пользо-

вателей.  

Современные программы, которые ис-

пользуют злоумышленники для получения 

доступа к странице в социальной сети 

пользователя, позволяют в автоматическом 

режиме за несколько секунд подобрать 

подходящий пароль таких форматов.  

Далее приведем примеры популярных 

программ для подбора паролей: 

1. John theRipper — это один из самых 

известных инструментов для взлома паро-

лей, который поддерживает множество 

алгоритмов хеширования и методов атаки; 

2. Hashcat — универсальный инстру-

мент для восстановления паролей, который 

поддерживает большое количество алго-

ритмов хеширования и имеет высокую 

скорость работы; 

3. Hydra — инструмент для параллель-

ного подбора паролей по протоколам, та-

ким как SSH, HTTP, FTP и другим. Hydra 

работает методом "грубой силы" 

(bruteforce), перебирая множество комби-

наций логинов и паролей, пока не будет 

найден корректный набор учетных дан-

ных. Инструмент поддерживает парал-

лельное выполнение задач, что позволяет 

ускорить процесс подбора паролей; 

4. Medusa — мощный инструмент для 

подбора паролей, поддерживающий раз-

личные сервисы и протоколы, такие как 

SSH, FTP, Telnet и другие. 

В связи с этим вопрос безопасности 

приобретает первостепенное значение. На 

этот счет многие эксперты в области раз-

вития информационных технологий, а 

также ученые-правоведы придерживаются 

мнения о необходимости использования 

биометрии. Так, В.В. Попов и А.В. Ерохи-

на, рассматривая возможность использо-

вания биометрических данных при реги-

страции в социальных сетях, считают дан-

ный метод защиты информации весьма 

эффективным, однако ученые отмечают, 

что при его использовании необходимо 

учитывать все риски нарушения прав и 

законных интересов граждан и обеспечить 

их всестороннюю защиту1. 

Отметим, что биометрия — наука, ос-

нованная на описании и измерении харак-

теристик организмов живых существ2. 

Биометрия представляет собой техно-

логию, использующую уникальные физио-

логические и поведенческие характеристи-

ки человека для возможности его иденти-

фикации. Как правило, биометрия разделя-

ется на несколько типов и на данном этапе 

развития общества наиболее распростра-

ненными из них являются: отпечаток 

пальца, ладони, изображение лица, радуж-

ная оболочка глаза и голос. 

В качестве нормативно-правовой ос-

новы сбора, обработки и хранения биомет-

рических данных стоит указать Федераль-

ный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 

«Об информации, информационных тех-

нологиях и о защите информации», в кото-

ром закреплен порядок получения биомет-

рической информации, порядок её разме-

щения в единой биометрической системе и 

порядок ограничения доступа к информа-

ции такого вида. 

                                                           

1 Попов В.В., Ерохина А.В., Черкасова С.В. 

Социологические и правовые аспекты 

аутентификации в социальных сетях через 

паспортные данные // Цифровая социология. 2022. 

Т. 5. № 2. С. 67. 
2 Барсуков С.С. Криминалистическая 

идентификация по радужной оболочке и сетчатке 

глаза: современные возможности и проблемы 

применения // Юристъ-Правоведъ. 2021. № 1. 

С. 174. 
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Процесс использования биометриче-

ской информации в целом и при иденти-

фикации личности в социальных сетях, в 

частности, обладает рядом потенциальных 

возможностей: 

1. Безопасность учетных записей: 

биометрические данные могут быть ис-

пользованы для обеспечения безопасности 

учетных записей в социальных сетях. 

Например, сканеры отпечатков пальцев 

или распознавание лица могут быть при-

меняться для защиты доступа к учетной 

записи и личной информации; 

2. Упрощение процесса авторизации: 

внедрение биометрии может упростить 

процессы аутентификации, ускорить вход 

в учетные записи и обеспечить более 

удобный и быстрый вход для пользовате-

лей социальных сетей; 

3. Борьба с мошенничеством и фейко-

выми аккаунтами: биометрические данные 

позволяют идентифицировать конкретного 

пользователя, что позволит избежать со-

здания фейковых страниц (то есть аккаун-

тов несуществующих в реальности граж-

дан, пользователей), а также обеспечит 

возможность правоохранительным орга-

нам более оперативно и эффективно выяв-

лять лиц, совершивших мошеннические 

действия в социальных сетях;  

4. Поиск лиц по фотографиям: данная 

возможность наиболее применима к дея-

тельности правоохранительных органов, 

технологии распознавания лиц могут быть 

использованы для поиска аккаунтов по 

фотографиямлиц на социальных платфор-

мах, что существенно оптимизирует дея-

тельность оперативных подразделений и 

облегчит процесс поиска оперативно-

значимой информации. 

Несмотря на существенные преимуще-

ства использования биометрии при автори-

зации в социальных сетях, существуют и 

некоторые отрицательные аспекты её при-

менения.  

Так, во-первых, в отличие от паролей 

или других форм аутентификации, био-

метрические данные невозможно изме-

нить, в случае если они станут доступны 

для третьих лиц.  

Во-вторых, с использованием биомет-

рии любая социальная сеть или интернет-

платформа будут иметь доступ к практиче-

ски всем данным граждан. Такой сбор и 

хранение биометрических данных могут 

повлечь за собой опасность для частной 

жизни пользователей, поскольку такие 

данные могут быть скомпрометированы 

или использованы без их согласия. 

В-третьих, кроме отечественных соци-

альных сетей существуют еще и иностран-

ные. Это означает, что при возникновении 

угрозы утечки данных вред будет принчи-

нен не только конкретному гражданину, но 

и всему государству.  

В-четвертых, технические сбои или 

ошибки в распознавании биометрических 

данных могут привести к проблемам при 

входе в социальные сети или регистрации. 

В-пятых, возможность использовать 

биометрические технологии могут иметь 

не все люди ввиду их физических особен-

ностей или медицинских заболеваний 

(например, отсутствие конечности, слепо-

та, неизгладимое обезображивание лица и 

др.). 

По большей мере, все вышеперечис-

ленные проблемы связаны с вопросами 

безопасности биометрических данных. 

Главный эксперт «Лаборатории Каспер-

ского» Сергей Голованов полагает, что 

данную проблему можно решить: «Необ-

ходимо, чтобы любые биометрические 

данные хранились не как изображение, а в 

виде числового кода, который получается 

в результате анализа этих данных по опре-

деленным алгоритмам. Даже если в ре-

зультате утечки эти коды попадут к зло-

умышленникам, они не смогут проводить с 

ними какие-либо операции». 

В качестве успешного применения 

биометрических технологий, приведем в 

пример Face Pay (фейс пей) — это система 

распознавания, которая позволяет оплачи-

вать проезд в метро с помощью лица. 

Принцип работы Face Pay основан на 

съемке фотографии лица пользователя, 

анализе уникальных биометрических па-

раметров и сопоставлении с заранее со-

храненным образцом лица в базе данных. 

После успешной проверки пользователя 

разрешается совершать платежи или дру-

гие финансовые операции. Face Pay был 

запущен в тестовом режиме осенью 2019 г. 
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на нескольких станциях московского мет-

ро, уже в октябре 2021 г. он заработал на 

всех станциях метрополитена Москвы и в 

Санкт-Петербурге. В метро Екатеринбурга 

систему оплаты проезда по биометриипла-

нируются внедрить в 2024 г. 

Подводя итоги, отметим, что иденти-

фикация пользователей в информационно-

телекоммуникационной сети является од-

ним из способов противодействия отдель-

ным видам преступлений. Однако, процесс 

введения любых цифровых технологий в 

первую очередь должен быть основан на 

принципе «не навреди», поэтому особое 

значение приобретают вопросы безопасно-

сти и создание нового аппарата правового 

регулирования, учитывающего особенно-

сти прав и законных интересов граждан, 

общества и государства. 
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Гуманизация войны происходила стремительными темпами. Командующие армиями 

заключали специальные соглаше-

ния — «картели», в которых закреплялись 

неучастие в войне женщин и детей, непри-

косновенность раненых, уважение к их 

имуществу, а также правила обращения с 

военнопленными, которым должны предо-

ставляться такие же условия, как и своим 

солдатам. Вводились нормы, устанавлива-

ющие неприкосновенность госпиталей, 

медперсонала и духовенства1.  

                                                           

1 Давитадзе М.Д. Военные преступления // Вестник 

экономической безопасности. 2023. №. 1. С. 64; 

Холиков И.В. Международно-правовой статус во-

енно-медицинского персонала. М.: ГВКГ им. 

Н.Н. Бурденко, 2002.  

Вооруженные конфликты, невзирая на 

их социальный характер, т.е. будь то вой-

ны между государствами, войны нацио-

нально-освободительного толка, либо 

внутренние вооруженные конфликты, ко-

торые носят законный либо незаконный 

характер, являются справедливыми или 

нет, выступают реальной угрозой в вопро-

сах реализации подавляющего большин-

ства естественных прав и свобод человека 

и гражданина, включая важнейшее есте-

ственное право на жизнь.  

В связи с этими обстоятельствами 

международное право уже содержит в себе 

выработанные временем нормы, содержа-

ние которых направлено на ограничение 

Военные проблемы международного права.  

Зарубежное военное законодательство 
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выбора методов и средств ведения боевых 

действий. Обозначенные нормы содержат 

запрет наиболее жестоких и бесчеловеч-

ных способов ведения военных действий в 

тех ситуациях, когда не удалось предот-

вратить вооруженный конфликт как между 

государствами, так и внутри страны, а все 

имеющиеся способы предотвращения ука-

занных конфликтов были исчерпаны. Дан-

ные нормы международного права объек-

тивно способствуют гуманизации военных 

действий и минимизации масштабов и 

негативных последствий военных кон-

фликтов. При любых развитиях вооружен-

ных конфликтов его участники должны 

придерживаться элементарных гуманных 

норм в отношении поверженного против-

ника, минимизации человеческих страда-

ний, а также сокращения возможного вре-

да объектам, которые имеют исключи-

тельно важное значение для выживания. 

Те стороны вооруженного конфликта, ко-

торые соблюдают названные нормы и 

принципы, в международном сообществе 

называются соблюдающими международ-

ный правопорядок, а те стороны, которые 

их нарушают являются субъектами меж-

дународных военных преступлений и 

должны понести международную уголов-

ную ответственность. К глубокому сожа-

лению, нормы международного права, ка-

сающиеся вопросов гуманизации военных 

действий в условиях вооруженных кон-

фликтов и по отношению к жертвам этих 

конфликтов, начиная с 2014 г. не выполня-

ется руководством Украины1. 

В международно-правовой доктрине 

не существует общепринятой классифика-

ции военных преступлений. Военное пре-

ступление — сознательное грубое наруше-

ние законов и обычаев войны. Это собира-

тельное понятие в международном праве, 

объединяющее ряд серьезных нарушений 

правил ведения боевых действий, норм и 

                                                           

1 Давидтадзе М.Д. Указ. соч. С. 65; Холиков И.В., 

Сазонова К.Л. Проблемные вопросы реализации 

международной ответственности международных 

организаций за нарушения норм международного 

гуманитарного права // Право в Вооруженных Си-

лах — военно-правовое обозрение. 2022. № 4(297). 

С. 102—111. 

принципов международного права, кото-

рые совершаются умышленно или по гру-

бой неосторожности.  

Военное преступление является меж-

дународно-правовым преступлением со-

гласно принятому 8 августа 1945 г. Уставу 

Международного военного трибунала2.  

Согласно Римскому статуту можно 

выделить такие военные преступления:  

— умышленное убийство;  

— пытки или бесчеловечное обраще-

ние;  

— умышленное причинение сильных 

страданий или нанесение тяжких телесных 

повреждений;  

— незаконное, бессмысленное и зна-

чительное по объемам уничтожение или 

присвоение имущества, не вызванное во-

енной необходимостью;  

— умышленное лишение военноплен-

ного или другого лица, которое пользуется 

международной защитой, права на спра-

ведливый судебный процесс;  

— незаконное ограничение свободы.  

С древнейших времен до наших дней 

бедствия войны приносят неизмеримый 

ужас, страдание и смерть миллионам лю-

дей, как комбатантам, так и гражданским 

лицам. Целые поколения были искалечены 

и травмированы насилием, потерями, бед-

ствиями и издевательствами. Семьи были 

разъединены и разбросаны по всему миру, 

средства к существованию уничтожены, а 

надежды огромного количества людей на 

лучшую жизнь разбиты3.  

Несмотря на то, что война, идеализи-

руется в героических эпосах, рассказах о 

революции, об освободительном движе-

нии, никто из тех, кто испытал на себе ре-

альность вооружённого конфликта, не мо-

жет не переживать глубокого потрясения, 

не страдать и не чувствовать отсутствие 

надежной опоры в жизни, потому что вой-

на, которая является исключительно чело-

веческим явлением, по своей сути бесче-

ловечна. Миллионы людей возлагали 

                                                           

2 Устав Нюрнбергского Международного военного 

трибунала по делу главных военных преступников 

в Германии от 8 августа 1945 г. // Действующее 

международное право. Т. 3. М., 1997. 
3 Давитадзе М.Д. Указ. соч. С. 66. 
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большие надежды на начало новой эры без 

противостояния, без войн и каких-либо 

вооружённых конфликтов.  

По оценкам многих аналитиков, в 

начале XXI столетия мир вошел в так 

называемую зону турбулентности, когда 

нестабильность и хаос будут только уси-

ливаться. Значительные территории пре-

терпевают лишения от стихийных бед-

ствий, массовых беспорядков, отдельных 

спорадических актов насилия, военных 

конфликтов и других действий аналогич-

ного характера. В настоящее время воору-

жённые конфликты становятся не только 

приемлемой, но, к сожалению, и един-

ственной формой «диалога, к которым 

прибегают государства при разрешении 

возникающих международных и внутрен-

них проблем». Было принято множество 

международных законов, важнейшим из 

которых стала IV Гаагская конвенция 

1907 г. о законах и обычаях сухопутной 

войны, которая привела к принятию По-

ложения о законах и обычаях сухопутной 

войны. Знаковым достижением этой кон-

венции считается провозглашение прин-

ципа, согласно которому «воюющие сто-

роны не имеют неограниченного права 

выбирать средства причинения вреда сво-

им врагам». Она также запрещает приме-

нение ядов и отравляющего оружия, а так-

же оружия, снарядов и веществ, причиня-

ющих ненужные страдания1. 

К военным преступлениям можно от-

нести следующие деяния:  

1) убийства, истязания и увод в раб-

ство военнопленных, а также гражданских 

лиц, оказавшихся в зоне боевых действий;  

2) захват и убийства заложников;  

3) неоправданное уничтожение граж-

данской инфраструктуры;  

4) разрушение жилищ и населенных 

пунктов без военной необходимости;  

                                                           

1 IV Гаагская конвенция о законах и обычаях сухо-

путной войны [рус., англ.] (Вместе с «Положением 

о законах и обычаях сухопутной войны») (Заклю-

чена в г. Гааге 18.10.1907) // Действующее между-

народное право. Т. 2. М.: Московский независимый 

институт международного права, 1997. С. 575—

587. 

5) умышленное уничтожение и при-

своение имущества вопреки военной необ-

ходимости.  

Данный перечень не является исчер-

пывающим, однако позволяет сформиро-

вать общее представление о возможных 

преступлениях, которые совершаются во-

еннослужащими и квалифицируются в 

международном гуманитарном праве как 

военные.  

Согласно ст. 3 ч. 1 Четвертой Женев-

ской конвенции, «с лицами, не принима-

ющими непосредственного участия в во-

енных действиях, при всех обстоятель-

ствах обращаются гуманно, без дискрими-

нации по признаку расы, цвета кожи, рели-

гии или убеждений, пола, происхождения 

или имущественного положения или по 

другим подобным признакам». 

Женевская конвенция об обращении с 

военнопленными, вступившая в силу 27 

июля 1929 г., добавила к законам и обыча-

ям войны новые основополагающие поло-

жения, касающиеся не только граждан ра-

тифицировавших ее государств, но и всего 

международного сообщества, независимо 

от гражданства2. Масштабы Второй миро-

вой войны были глобальными и огромны-

ми с точки зрения человеческих жертв, 

разрушения инфраструктуры и культурно-

исторических памятников в результате 

чего была отмечена необходимость созда-

ния международной нормы, обязательной 

для всего международного сообщества и 

регулирующей ведение войны. Женевская 

конвенция призывает к уважению и защите 

тех, кто больше не принимает участия в 

военных действиях, и к гуманным дей-

ствиям при любых обстоятельствах без 

дискриминации. Разработанные руково-

дящие принципы предусматривают, что не 

допускаются все виды оружия и методы 

ведения войны, которые могут привести к 

ненужной гибели людей или излишним 

страданиям. Больные и раненые должны 

                                                           

2 Женевская конвенция об обращении с военно-

пленными» (заключена в г. Женеве 12.08.1949 г.) // 

Действующее международное право. Т. 2. М.: 

Моск. независимый ин-т международного права, 

1997. С. 634—681. 
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получать помощь, независимо от того, ка-

кие стороны участвуют в конфликте. 

Конвенция ООН 1968 г. о непримени-

мости срока давности к военным преступ-

лениям и преступлениям против человече-

ства провозгласила, что сроки давности не 

применяются к военным преступлениям и 

преступлениям против человечества. 

Расширение и развитие международ-

ного права создает риски, поскольку стан-

дарты его цели и содержания гораздо ме-

нее строги, чем стандарты права прав че-

ловека1. Военные преступления — это се-

рьезные нарушения международного гу-

манитарного права. Во многих положениях 

Гаагского и Женевского актов не указано, 

влекут ли конкретные нарушения уголов-

ную ответственность.  

Право военных преступлений эволю-

ционировало таким образом, что только 

некоторые нарушения международного 

права считаются преступлениями. Нюрн-

бергская хартия (1945 г.) содержит пере-

чень военных преступлений, предусмот-

ренных основными положениями Гаагско-

го положения 1907 г. Судебная практика 

Специального трибунала по бывшей Юго-

славии и Специального трибунала по Ру-

анде определяет большинство контуров 

современных военных преступлений2. 

Многие из этих преступлений были 

совершены в условиях вооруженного кон-

фликта. Одной из ключевых предпосылок 

военных преступлений является то, что 

преступление должно быть связано с во-

оруженным конфликтом. Это требование 

отличает военные преступления от обыч-

ных преступлений. Статут МУС содержит 

                                                           

1 Капустин А.Я., Авхадеев В Р., Азнагулова Г.М. [и 

др.]. Современная концепция взаимодействия 

международного и внутригосударственного права. 

М.: Инфра-М, 2023; Наумов П.Ю., Захарцев С.И., 

Холиков И.В., Большакова В.М. Ценность права и 

правовые ценности в глобализующемся мире 

(Аксиологический обзор книги «Государство и 

право: права человека и мировой порядок, 

основанный на верховенстве права») // Государство 

и право. 2023. № 9. С. 64—72.  
2 Устав Нюрнбергского Международного военного 

трибунала по делу главных военных преступников 

в Германии от 8 августа 1945 г. // Действующее 

международное право. Т. 3. М., 1997. 

еще один элемент. Он предусматривает, 

что МУС обладает юрисдикцией 

«inparticular». 

На нормативно-правовое регулирова-

ние в области законодательства о военных 

преступлениях большое влияние оказывает 

практика международных уголовных судов 

и трибуналов3. 

Применение законов и обычаев войны 

распространяется на комбатантов и неком-

батантов во время ведения боевых дей-

ствий в пределах границ отдельных госу-

дарств. Большинство этих норм содержит-

ся в так называемых «Женевских законах», 

то есть Женевских конвенциях 1949 г. и 

трех дополнительных протоколах к ним. 

Практика международных трибуналов 

(Югославия, Руанда), Специального суда 

по Сьерра-Леоне и Международного уго-

ловного суда значительно расширила 

представление о запрещенных средствах и 

методах ведения войны, что должно учи-

тываться на национальном уровне не толь-

ко в уголовном законодательстве, но и в 

руководствах, издаваемых для вооружен-

ных сил. 

Например, в Уставе Нюрнбергского 

военного трибунала виды военных пре-

ступлений определены следующим обра-

зом4: убийство, пытки и обращение в раб-

ство гражданских лиц, убийство и пытки 

военнослужащих, убийство заложников, 

бессмысленное разрушение городов, по-

селков и других объектов гражданской 

инфраструктуры, уничтожение человече-

ской жизни и другие преступления без не-

обходимого оправдания. 

Этот список показывает, что военные 

преступления, совершённые во время бое-

вых действий, почти всегда носят тяжкий 

характер. 

Так, в середине ХХ в. после окончания 

Второй мировой войны международное 

                                                           

3 Большакова В.М., Холиков И.В. Теоретическое 

исследование системообразующих принципов 

организации судебной системы // Вестник 

Пермского университета. Юридические науки. 

2022. № 58. С. 579—604.  
4 Устав Нюрнбергского Международного военного 

трибунала по делу главных военных преступников 

в Германии от 8 августа 1945 г 
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сообщество осознало необходимость до-

стижения консенсуса в определении со-

держания понятий «военные преступле-

ния» и «преступления против мира и чело-

вечества».  

Таким образом, понятие военных пре-

ступлений существовало еще в законода-

тельстве Древнего Рима, военно-уголовное 

право которого различало следующие ка-

тегории военных преступлений:  

1) военные преступления;  

2) военно-квалификационные преступ-

ления;  

3) общие преступления. 

Понятие воинского преступления, как 

самостоятельное общеуголовное понятие, 

включает в себя все обязательные призна-

ки, такие, как общественная опасность, 

противоправность, виновность и наказуе-

мость. 

Под преступлениями против военной 

службы понимаются, предусмотренные 

главой 33 УК РФ преступления против 

установленного порядка прохождения во-

енной службы, совершаемые военнослу-

жащими, проходящими в Вооружённых 

Силах Российской Федерации военную 

службу по призыву или по контракту, дру-

гих войсках и воинских формирований 

Российской Федерации, включая граждан, 

пребывающих во время прохождения ими 

военных сборов в запасе (ст. 331 УК РФ). 

В международно-правовой доктрине 

не существует общепринятой классифика-

ции военных преступлений. Военное пре-

ступление — сознательное грубое наруше-

ние законов и обычаев войны. Это собира-

тельное понятие в международном праве, 

объединяющее ряд серьезных нарушений 

правил ведения боевых действий, норм и 

принципов международного гуманитарно-

го права, которые совершаются умышлен-

но или по грубой неосторожности. Воен-

ное преступление является международно-

правовым преступлением согласно приня-

тому 8 августа 1945 г. Уставу Междуна-

родного военного трибунала. 

В свете развития ситуации на Украине 

и проведения Российской Федерацией 

СВО возникла необходимость новеллиза-

ции уголовного законодательства России. 

Трудности международно-правовой и пра-

воприменительной концептуализации по-

рождают различные формы юридического 

понимания феномена СВО. Особенности 

подлежащих регламентации общественных 

отношений потребовали пересмотра неко-

торых норм, в том числе уголовно-

правовых1.  

Новые нормы УК РФ предназначены 

для адаптации российского законодатель-

ства к особым условиям СВО, а также из-

за обострившейся в России социально-

политической и экономической обстанов-

ки. В результате основных изменений уго-

ловного законодательства России, были 

внесены ряд поправок в Уголовный закон. 

Они касаются следующих аспектов, таких 

как: 1) расширение понятия «терроризм» и 

уточнение критериев признания деяний 

террористическими; 2) ужесточение нака-

заний за совершение террористических 

актов или подготовку к ним; 3) введение 

ответственности за государственную из-

мену и подрыв конституционного порядка; 

4) ужесточение ответственности за неза-

конную торговлю и передвижение оружия. 
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Аннотация. Потребности совершенствования российского законодательства о статусе военно-

служащих, вызванные возрастанием значимости деятельности военнослужащих для обеспечения обо-

роны и безопасности государства, фактором проведения специальной военной операции, обусловли-

вают возрастание роли сравнительно-правовых исследований, результаты которых могут быть исполь-

зованы в целях совершенствования российского законодательства. В статье рассмотрены основные 

положения Закона Азербайджанской Республики от 25 декабря 1991 г. № 36 «О статусе военнослужа-

щих», выработан ряд предложений по совершенствованию Федерального закона «О статусе военно-

служащих». 

Ключевые слова: государственная служба; оборона; национальная безопасность; военная служ-

ба; военнослужащие; правовое положение; права военнослужащих; обязанности военнослужащих; 

гарантии; ответственность военнослужащих; сравнительное правоведение. 
 

 

Legal status of military personnel under the law 

Republic of Azerbaijan 
 

© Redkous V.M., 
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Sector of Administrative Law and Administrative 
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Resume. The needs to improve Russian legislation on the status of military personnel, caused by the in-

creasing importance of the activities of military personnel to ensure the defense and security of the state, the 

factor of conducting a special military operation, determine the increasing role of comparative legal research, 

the results of which can be used to improve Russian legislation. The article examines the main provisions of 

the Law of the Azerbaijan Republic dated December 25, 1991 No. 36 «On the status of military personnel», a 

number of proposals are developed to improve the Federal Law dated May 27, 1998 No. 76-FZ «On the status 

of military personnel». 

Key words: public service; military service; military personnel; entry into military service; military ser-

vice; military registration of citizens; preparing citizens for military service; conscription for active military 

service; deferment and exemption from conscription for urgent active military service; reserve service; de-

fense; National security; comparative law 
 

 

Современное развитие как российской 

правовой системы, так и правовых систем 

государств — участников СНГ подчеркива-

ет возрастающую значимость профессии 

юриста. В этой связи профессор Ю.Н. Ту-

ганов справедливо отметил, что «бесспор-

но, юристы являются тем связующим зве-

ном, которое лежит в основе взаимодей-

ствия различных политико-правовых си-

стем. Юристы непосредственно обеспечи-

вают гармонизацию различных региональ-

ных правовых подходов и выработку еди-

ных гуманитарных стандартов и идеалов»1. 

Вопросы, связанные с определением право-

                                                           

1 Туганов Ю.Н. Роль юриста в современном мире // 

Заслуженные юристы Российской Федерации. М.: 

ИГ «Юрист», 2022. С. 718—719. 
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вого статуса различных субъектов права, 

становятся предметом научных дискуссий1, 

что подчеркивает актуальность рассматри-

ваемых вопросов.   

Одной из актуальных проблем совре-

менного военного права и развития военно-

го законодательства является вопрос о чет-

ком закреплении правового статуса военно-

служащих2. Эта проблема актуализирова-

лась в условиях проведения специальной 

военной операции3, в которой задействова-

ны как органы, входящие в военную орга-

низацию государства4, так и правоохрани-

тельные органы и иные органы и организа-

ции, сотрудники которых с риском для 

жизни исполняют свои обязанности в усло-

виях боевой или приближенной к боевой 

обстановки.   

В Российской Федерации вопросы, свя-

занные с правовым статусом военнослужа-

щих и его реализацией, регламентированы 

Конституцией Российской Федерации5, 

                                                           

1 Виноградова Е.В., Захарцев С.И., Сальников В.П. 

Гуманитарные науки как элемент российской 

идентичности // Юридическая наука: история и 

современность. 2022. № 6. С. 11—20; Кобзарь-

Фролова М.Н., Гришковец А.А. Наука 

административного права и административного 

процесса на современном этапе общественного 

развития // Труды Института государства и права 

Российской академии наук. 2022. Т. 17, № 3. 

С. 182—203. 
2 Обзор II Всероссийской научно-практической 

конференции «Правовое обеспечение национальной 

безопасности. Памяти А.А. Прохожева» (РАНХиГС, 

Москва, 21 апреля 2023 г.) / О.Ф. Акбашев, 

К.В. Алексеев, В.П. Беркут [и др.] // Транспортное 

право и безопасность. 2023. № 4(48). С. 158—191. 
3 Корякин В.М. Специальная военная операция 

диктует необходимость корректировки 

законодательства о военной службе и социальной 

защите военнослужащих // Право в Вооруженных 

Силах — военно-правовое обозрение. 2022. 

№ 9(302). С. 2—5. 
4 Корякин В.М. Военная организация государства: 

эволюция структуры // Военный академический 

журнал. 2016. № 2 (10). С. 12—22; Корякин В.М. 

Военная организация государства: структура, 

предназначение и перспективы развития // Вестник 

военного права. 2016. № 1. С. 47—54. 
5 Конституция Российской Федерации (принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // 

Текст Конституции, включающий новые субъекты 

Российской Федерации — Донецкую Народную 

Республику, Луганскую Народную Республику, 

Запорожскую область и Херсонскую область, 

Федеральным законом от 27 мая 1998 г. 

№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»6 

(далее — Федеральный закон № 76-ФЗ), а 

также иными законодательными и подза-

конными нормативными правовыми акта-

ми.  

Рассмотрим опыт законодательного за-

крепления статуса военнослужащих в 

Азербайджанской Республике.  

Базовым законодательным актом, ре-

гламентирующим статус военнослужащих 

АзР, является Закон Азербайджанской Рес-

публики от 25 декабря 1991 г. № 36 «О ста-

тусе военнослужащих»7 (далее — Закон 

АзР).  

Структурно Закон АзР состоит из сле-

дующих разделов: раздел I. Общие поло-

жения; раздел II. Права и обязанности во-

еннослужащих; раздел III. Гарантии статуса 

военнослужащих; раздел IV. Ответствен-

ность военнослужащих. 

Наиболее общие положения, регламен-

тирующие вопросы статуса военнослужа-

щих АзР, закреплены в одноименном раз-

деле I Закона АзР.  

Общетеоретическое и общеметодоло-

гическое значение для правового статуса 

военнослужащих имеют следующие за-

крепленные в Законе АзР положения: 

— задачи Вооруженных Сил АзР, усло-

вия и характер военной службы определя-

ют статус военнослужащих, который вклю-

чает права, обязанности, гарантии их реа-

лизации и ответственность, устанавливае-

мые Конституцией АзР, другими законода-

тельными актами АзР;  

— военнослужащие пользуются права-

ми и свободами граждан АзР с дополнени-

ями и ограничениями, обусловленными 

особенностями военной службы и устанав-

ливаемыми Законом АзР, другими законо-

дательными актами АзР; военнослужащие 

                                                                                           

официально опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации 

(www.pravo.gov.ru), 6 октября 2022 г., 

№ 0001202210060013. 
6 Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О 

статусе военнослужащих». 
7 Закон Азербайджанской Республики от 25 декабря 

1991 г. № 36 «О статусе военнослужащих» (действ. 

ред.) // Ведомости Верховного Совета 

Азербайджанской Республики. 1992. № 4. Ст. 79. 
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несут все обязанности граждан АзР, а так-

же обязанности, обусловленные их стату-

сом; 

— никто не вправе лишить военнослу-

жащих и членов их семей каких-либо прав 

и свобод или ограничить их в правах, 

предусмотренных Конституцией и закона-

ми АзР для граждан АзР, иначе, как в соот-

ветствии с Конституцией и законами АзР;  

— ограничение общегражданских прав, 

а также предоставление военнослужащим 

дополнительных прав и возложение на них 

дополнительных обязанностей, обуслов-

ленных особенностями военной службы, 

устанавливаются Законом АзР, другими 

законодательными актами АзР и уставами 

Вооруженных Сил АзР; 

— ответственность военнослужащих 

устанавливается законодательными актами 

АзР с учетом особенностей статуса военно-

служащих;  

— содержание и объем прав, обязанно-

стей и ответственности военнослужащих 

зависит от того, находятся ли они при ис-

полнении обязанностей военной службы 

или не находятся при исполнении таковых.   

Важное значение имеет определение 

круга лиц, на которых распространяется 

статус военнослужащих. Установлено, что 

статус военнослужащих в соответствии с 

Законом АзР имеют граждане АзР и граж-

дане других государств, состоящие на дей-

ствительной военной службе в Вооружен-

ных Силах АзР, в пограничных войсках 

АзР и других созданных в соответствии с 

законодательством АзР иных вооруженных 

соединениях, а также находящиеся на сбо-

рах военнообязанные. Статус военнослу-

жащих не распространяется на лиц, прохо-

дящих альтернативную службу (трудовую 

повинность) в государственных трудовых 

отрядах, службах гуманитарного направле-

ния и коммунальной сферы. Статус военно-

служащих сохраняется на все время пребы-

вания военнослужащих в плену, а также в 

нейтральных странах в качестве интерни-

рованных, если они при этом не нарушили 

военную присягу и не совершили преступ-

лений, предусмотренных законодатель-

ством АзР.  

Федеральный закон № 76-ФЗ в ч. 1 ст. 1 

определяет статус военнослужащих как 

«совокупность прав, свобод, гарантирован-

ных государством, а также обязанностей и 

ответственности военнослужащих, уста-

новленных настоящим Федеральным зако-

ном, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами и ины-

ми нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации».  

Правовой статус военнослужащих име-

ет временные рамки своего действия. Так, 

статус военнослужащих граждане приобре-

тают со дня призыва, поступления в добро-

вольном порядке или по контракту на 

службу в Вооруженные Силы АзР, призыва 

на сборы, поступления в военно-

образовательные заведения, и утрачивают с 

увольнением со службы в Вооруженных 

Силах АзР со дня исключения из списков 

воинской части, отчисления или исключе-

ния из военно-образовательных заведений, 

окончания сборов, в порядке, установлен-

ном законодательством АзР.  

Мы уже выделили тот фактор, что со-

держание и объем прав, обязанностей и 

ответственности военнослужащих зависит 

от того, находятся ли они при исполнении 

обязанностей военной службы или не нахо-

дятся при исполнении таковых. Закон АзР в 

ст. 4 регулирует это положение. Так, воен-

нослужащие находятся при исполнении 

обязанностей военной службы во всех слу-

чаях их фактического выполнения, в том 

числе во время участия в боевых действиях, 

нахождения на учениях, боевом дежурстве 

(боевой службе), в суточном и гарнизонном 

нарядах, на сборах, в командировках, при 

следовании к месту службы и со службы и 

в других случаях. При необходимости во-

еннослужащий по приказу командира 

(начальника) или по собственной инициа-

тиве должен приступить к исполнению 

своих обязанностей в любое время и в лю-

бом месте. Военнослужащие при исполне-

нии обязанностей военной службы, связан-

ных в соответствии с законодательством 

АзР с наделением их властными полномо-

чиями по отношению к гражданам, являют-

ся представителями власти. Неповиновение 

им и посягательство на них в этих условиях 

влечет за собой ответственность в соответ-

ствии с законодательством АзР.  

Рассмотрим основные права и обязан-
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ности военнослужащих, закрепленные в 

Законе АзР.  

Раздел II («Права и обязанности воен-

нослужащих») Закона АзР включает статьи, 

регламентирующие: ст. 6. Политические 

права и свободы; ст. 7. Свобода совести; ст. 

8. Неприкосновенность личности; ст. 9. 

Право на труд; ст. 10. Право на денежное и 

материальное обеспечение; ст. 11. Право на 

отдых; ст. 12. Право на обеспечение жиль-

ем или земельным участком для строитель-

ства частного жилого дома; ст. 13. Право на 

охрану здоровья и на возмещение причи-

ненного здоровью вреда; ст. 14. Право на 

образование; ст. 15. Право на пенсионное 

обеспечение; ст. 16. Право на присвоение 

воинского звания, право на поощрение; ст. 

17. Право на изменение места службы; ст. 

18. Право военнослужащих на увольнение с 

действительной военной службы; ст. 19. 

Право на ношение, хранение и применение 

оружия; ст. 20. Право на получение посо-

бий и на иные льготы; ст. 21. Право на со-

циальную защищенность семей военнослу-

жащих; ст. 22. Право на предложения, заяв-

ления и жалобы; ст. 23. Ограничения воен-

нослужащих в правах, обусловленные во-

енной службой; ст. 24. Общие обязанности; 

ст. 25. Специальные обязанности. 

Особенности реализации военнослу-

жащими АзР политических прав и свобод 

связаны с нормативным закреплением сле-

дующих положений:  

— военнослужащие — граждане АзР в 

соответствии с Конституцией АзР облада-

ют правом избирать и быть избранными в 

выборные государственные органы АзР, 

участвовать во всенародных обсуждениях и 

голосованиях (референдумах);  

— военнослужащие, изъявившие жела-

ние баллотироваться на выборах в соответ-

ствующие государственные органы АзР, 

информируют об этом своего непосред-

ственного командира (начальника)1;  

— военнослужащие в своей служебной 

деятельности руководствуются требовани-

ями Конституции, других законов АзР и не 

могут состоять членами политических пар-

                                                           

1 Избирательный кодекс Азербайджанской 

Республики от 27 мая 2003 года // Газета 

«Азербайджан». 2003. 5-6 июня. № 127—128. 

тий и массовых общественных движений, 

преследующих политические цели2;  

— военнослужащим гарантируются 

свобода слова и печати, свобода убеждений 

и свободное их выражение при условии 

неразглашения государственной тайны3. 

Военнослужащим гарантируется сво-

бода религиозных убеждений. Религиозные 

убеждения не освобождают военнослужа-

щих от исполнения ими обязанностей во-

енной службы4. 

Военнослужащим гарантируется лич-

ная неприкосновенность. Военнослужащий 

может быть подвергнут аресту в порядке, 

установленном законодательством, а также 

может быть арестован командиром 

(начальником) воинской части в дисципли-

нарном порядке с содержанием на гаупт-

вахте (в корабельном карцере) в соответ-

ствии с требованиями уставов Вооружен-

ных Сил АзР.  

Закон АзР закрепляет следующие осо-

бенности реализации военнослужащими 

права на труд:   

— время прохождения действительной 

военной службы и службы по контракту 

засчитывается в общий стаж граждан;  

— военнослужащим время прохожде-

ния военной службы в особых условиях 

засчитывается в трудовой стаж на льготных 

условиях;  

— привлечение военнослужащих в пе-

риод прохождения военной службы к рабо-

там и исполнению иных обязанностей, не 

предусмотренных военной службой, допус-

кается в порядке, определяемом Президен-

том АзР;  

— военнослужащим гарантируется 

свобода научного, технического, художе-

ственного и иного творчества, если это 

осуществляется не в ущерб исполнению 

ими обязанностей военной службы; 

                                                           

2 Закон Азербайджанской Республики от 16 декабря 

2022 г. № 693-VIQ «О политических партиях» // 

Газета «Азербайджан». 2023. 12 января. № 6. 
3 Закон Азербайджанской Республики от 7 сентября 

2004 г. № 733-IIQ «О государственной тайне» // 

Газета «Азербайджан». 2004. 16 ноября. № 266. 
4 Закон Азербайджанской Республики от 20 августа 

1992 г. № 281 «О свободе вероисповедания» // 

Ведомости Верховного Совета Азербайджанской 

Республики. 1992. № 16. Ст. 694. 
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— в отдельных случаях военнослужа-

щим (кроме военнослужащих срочной дей-

ствительной военной службы) в персональ-

ном порядке командиром воинской части 

(начальником воинского учреждения и ор-

ганизации) может быть разрешена работа 

по совместительству на государственных и 

общественных предприятиях, в учреждени-

ях и организациях, связанная с научной, 

педагогической, изобретательской и экс-

пертной деятельностью;  

— при увольнении с действительной 

военной службы военнослужащим гаранти-

руется трудоустройство с учетом получен-

ного образования и имеющейся специаль-

ности; 

— в целях обеспечения профессио-

нальной подготовки для работы в народном 

хозяйстве военнослужащих, подлежащих 

увольнению, в воинских частях и учрежде-

ниях, где есть возможность, или на соот-

ветствующих государственных предприя-

тиях, в учреждениях и организациях данно-

го региона в свободное от исполнения обя-

занностей военной службы время организу-

ется обучение таких лиц гражданским спе-

циальностям; 

— для оказания материальной помощи 

и бытовых услуг уволенным с действитель-

ной военной службы военнослужащим гла-

вой местной исполнительной власти может 

создаваться фонд их социальной защиты за 

счет средств, добровольно отчисляемых 

предприятиями, учреждениями, организа-

циями и гражданами. 

— в течение срока действительной 

срочной военной службы лиц их рабочее 

место и должность на предприятиях сохра-

няются вне зависимости от вида собствен-

ности и организационно-правовой формы, 

за исключением ликвидации предприятия, 

в установленном законодательством поряд-

ке. Лица, работавшие на соответствующем 

предприятии до призыва на срочную дей-

ствительную военную службу, вправе вер-

нуться на прежнюю или равную должность 

(профессию) на данном предприятии не 

позднее 60 календарных дней после уволь-

нения с военной службы. 

Азербайджанская Республика создает 

военнослужащим материальные и иные 

условия, необходимые для исполнения ими 

обязанностей военной службы с учетом ее 

особого характера и приоритетности перед 

другими видами государственной службы. 

Военнослужащие имеют право на обеспе-

чение за счет государства денежным до-

вольствием в зависимости от условий воен-

ной службы, квалификации, военной про-

фессии, воинского звания и продолжитель-

ности пребывания на военной службе. При 

этом минимальные размеры окладов по 

должностям, занимаемым лицами офицер-

ского состава и военнослужащими сверх-

срочной действительной военной службы, 

не могут быть ниже средней заработной 

платы для государственных служащих в 

АзР. Денежное довольствие военнослужа-

щих, участвующих в боевых действиях в 

боевой обстановке, за этот период исчисля-

ется в двойном размере. Порядок обеспече-

ния денежным довольствием военнослу-

жащих и изменение норм этого доволь-

ствия устанавливаются Кабинетом Мини-

стров АзР.  

Право военнослужащих на отдых обес-

печивается установлением служебного 

времени, не превышающего 41 часа в неде-

лю, предоставлением военнослужащим 

дней еженедельного отдыха, считающихся 

нерабочими праздничных дней, ежегодных 

и других оплачиваемых отпусков (кроме 

военнослужащих срочной действительной 

военной службы), а также ежедневных пе-

рерывов для отдыха и питания. Продолжи-

тельность и распределение служебного 

времени определяются распорядком дня 

воинской части и регламентом служебного 

времени офицеров, военнослужащих сверх-

срочной действительной военной службы в 

соответствии с требованиями обеспечения 

постоянной боевой готовности воинской 

части (подразделения). 

Продолжительность служебной недели 

устанавливается: для военнослужащих 

срочной действительной военной службы, 

курсантов военно-образовательных заведе-

ний — шестидневная, с одним выходным 

днем; для офицеров и военнослужащих 

сверхсрочной действительной военной 

службы — пятидневная, с двумя выходны-

ми днями. Учения, походы кораблей, бое-

вые стрельбы и другие мероприятия, свя-

занные с обеспечением боевой и мобилиза-
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ционной готовности, проводятся по планам 

командования без ограничения общей про-

должительности служебного времени. 

В мирное время военнослужащим дей-

ствительной военной службы предоставля-

ются следующие отпуска:  

а) очередные отпуска;  

б) краткосрочные отпуска;  

в) отпуск по болезни;  

г) отпуск во время учебы;  

д) отпуск в связи с завершением воен-

ного образовательного заведения;  

е) образовательный отпуск;  

ж) творческий отпуск;  

з) отпуска для военнослужащих-

женщин по беременности и рождению ре-

бенка, уходу за ребенком до достижения им 

возраста 3 лет;  

и) дополнительный отпуск. 

Очередные отпуска предоставляются 

раз в году офицерам — на 45 суток, воен-

нослужащим сверхсрочной действительной 

военной службы — на 30 суток, солдатам и 

сержантам на 10 суток, не считая времени, 

необходимого для проезда к месту прове-

дения отпуска и обратно. 

Военнослужащим, увольняемым в за-

пас или отставку по возрасту или по болез-

ни, если они прослужили в Вооруженных 

Силах 20 и более календарных лет, очеред-

ной отпуск для решения вопросов, связан-

ных с вопросами увольнения с военной 

службы предоставляется на 3 месяца. 

Краткосрочные отпуска продолжитель-

ностью 10 суток предоставляются по се-

мейным обстоятельствам всем военнослу-

жащим, а военнослужащим срочной служ-

бы также в порядке поощрения. 

Лицам офицерского состава по их же-

ланию в один из последних трех лет служ-

бы перед увольнением в запас или отставку 

по возрасту предоставляется очередной 

отпуск продолжительностью в три месяца 

для решения вопросов, связанных с уволь-

нением с военной службы. 

В случае не использования по любым 

причинам военнослужащим (кроме военно-

служащих срочной действительной воен-

ной службы) в течение календарного года, а 

также в течение других календарных годов 

срока нахождения на действительной воен-

ной службе очередного отпуска, ему за не-

использованный очередной отпуск этого 

года, а также за другие календарные годы 

периода нахождения на действительной 

военной службе выплачивается компенса-

ция в порядке и сумме, установленной со-

ответствующим органом исполнительной 

власти. 

Закон АзР регламентирует право на 

обеспечение жильем или земельным участ-

ком для строительства частного жилого 

дома1. 

Военнослужащие имеют право посту-

пать в военные и учреждения дополнитель-

ного образования и обучаться в этих заве-

дениях и на курсах. Лица офицерского со-

става, военнослужащие сверхсрочной дей-

ствительной военной службы имеют право 

обучаться на заочных отделениях граждан-

ских образовательных учреждений. При 

увольнении в запас лица, призванные на 

действительную военную службу во время 

учебы в учебных заведениях, сохраняют 

право быть восстановленными в данном 

учебном заведении, где они учились до 

призыва на действительную военную 

службу, и на данный курс. 

Право на пенсионное обеспечение во-

еннослужащих после увольнения их с дей-

ствительной военной службы и членов их 

семей гарантируется государством и уста-

навливается законодательством АзР2. 

Достаточно интересна ст. 16 Закона 

АзР, которая называется «Право на присво-

ение воинского звания, право на поощре-

ние».  

Так, военнослужащий имеет право на 

своевременное присвоение ему очередного 

воинского звания с учетом подготовки, 

прохождения службы и занимаемой долж-

ности в соответствии с Законом Азербай-

джанской Республики от 23 декабря 2011 г. 

№ 274-IVQ «О воинской обязанности и во-

енной службе»3. Офицерам, проявившим 

                                                           

1 Жилищный кодекс Азербайджанской Республики 

от 30 июня 2009 года // Собрание законодательства 

Азербайджанской Республики. 2009. № 8. Ст. 612. 
2 Закон Азербайджанской Республики от 7 февраля 

2006 г. № 54-IIIQ «О трудовых пенсиях» // Собрание 

законодательства Азербайджанской Республики. 

2006. № 3. Ст. 208. 
3 Закон Азербайджанской Республики от 23 декабря 

2011 г. № 274-IVQ «О воинской обязанности и 
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высокие морально-боевые качества при 

исполнении обязанностей военной службы, 

образцово выполняющим должностную 

обязанность, очередное воинское звание 

может быть присвоено досрочно, на сту-

пень выше воинского звания, предусмот-

ренного по занимаемой должности Законом 

Азербайджанской Республики «О воинской 

обязанности и военной службе» или на 

ступень выше присвоенного воинского зва-

ния. 

За усердие и отличие по службе воен-

нослужащие имеют право на поощрение, а 

за мужество и отвагу, проявленные при 

исполнении должностной обязанности, и за 

образцовое выполнение обязанностей во-

енной службы могут быть представлены к 

награждению государственными наградами 

АзР. 

Военнослужащий имеет право на изме-

нение места службы по состоянию здоровья 

военнослужащего или членов его семьи, 

семейным обстоятельствам, по выслуге 

установленного Министерством обороны 

АзР срока службы в местностях с особыми 

условиями. 

Ст. 18 Закона АзР закрепляет право во-

еннослужащих на увольнение с действи-

тельной военной службы. Так, военнослу-

жащие, выслужившие сроки службы, уста-

новленные законодательством АзР или 

определенные контрактом, а также достиг-

шие предельного возраста состояния на 

действительной военной службе либо при-

знанные по состоянию здоровья негодными 

к действительной военной службе в мирное 

время, имеют право на увольнение в запас 

или отставку. Женщины и военнослужащие 

срочной действительной военной службы 

могут быть уволены с действительной во-

енной службы по их желанию до истечения 

сроков состояния на действительной воен-

ной службе по семейным обстоятельствам, 

а лица офицерского состава, кроме того, по 

истечении пяти лет службы на офицерских 

должностях, по собственному желанию. 

Военнослужащие при исполнении обя-

занностей военной службы и во внеслу-

                                                                                           

военной службе» // Газета «Азербайджан». 2012. 11 

февраля. № 33. 

жебное время имеют право на ношение, 

хранение и применение штатного (личного) 

оружия в порядке, определяемом законода-

тельством АзР и уставами Вооруженных 

Сил Азербайджанской Республики. 

Важное значение имеет ст. 21 Закона 

АЗР, устанавливающая право на социаль-

ную защищенность семей военнослужа-

щих. 

Так, членам семей офицерского состава 

и военнослужащих сверхсрочной действи-

тельной военной службы в вопросах трудо-

вых правоотношений и социального обес-

печения устанавливаются следующие га-

рантии реализации их прав: 

— преимущественное право при прие-

ме на работу и на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работ-

ников1. Главы местной исполнительной 

власти, руководители государственных 

предприятий, учреждений и организаций, 

начальники гарнизонов, командиры воин-

ских частей обязаны принять меры к тру-

доустройству жен военнослужащих не 

позднее, чем в месячный срок с момента их 

обращения; 

— первоочередное направление в 

учебные заведения по дополнительному 

образованию с отрывом от работы и выпла-

ту в период обучения среднемесячной зара-

ботной платы по той должности, на кото-

рую они готовятся; 

— организация главами местной ис-

полнительной власти, министерствами и 

ведомствами, государственными предприя-

тиями, учреждениями и организациями по 

просьбе военного командования малых 

предприятий, филиалов, цехов, участков 

(производств) в городах, поселках и в насе-

ленных пунктах, расположенных в сель-

ской местности, где находятся воинские 

части и нет возможности трудоустроить 

членов семей военнослужащих; 

— ежегодное предоставление женам 

военнослужащих (по их желанию) отпуска 

в период отпуска мужа; 

— выплата пособий в соответствии со 

ст. 74 Трудового кодекса Азербайджанской 

                                                           

1 Трудовой кодекс Азербайджанской Республики от 

1 февраля 1999 г. // Сборник законодательных актов 

Азербайджанской Республики. 1999. № 4. Ст. 213. 
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Республики женам военнослужащих посо-

бий по временной нетрудоспособности в 

размере получаемого заработка независимо 

от стажа работы; 

— направление на работу окончивших 

высшие и средние специальные учебные 

заведения жен (мужей) военнослужащих по 

месту службы мужа (жены), а при отсут-

ствии такой возможности (или по их выбо-

ру) предоставление им права самостоятель-

ного трудоустройства; 

— включение в страховой стаж всего 

периода проживания вместе с мужем (же-

ной) в местностях, где отсутствовала воз-

можность трудоустроиться по специально-

сти; 

— выплата неработающим женам во-

еннослужащих ежемесячного денежного 

пособия в размере минимальной заработ-

ной платы, установленной для рабочих и 

служащих в Азербайджанской Республике, 

в случае невозможности трудоустройства в 

местности, где проходит службу муж. 

В случае гибели (смерти) военнослу-

жащего или лица, уволенного с действи-

тельной военной службы, его семья сохра-

няет право на льготы, которыми она поль-

зовалась, если иное не предусмотрено за-

конодательством Азербайджанской Рес-

публики. Семьям погибших (умерших) во-

еннослужащих выплачиваются пособия в 

размерах, устанавливаемых законодатель-

ством Азербайджанской Республики. 

Закон АзР содержит еще ряд прав в об-

ласти социальной защищенности семей 

военнослужащих 

Ст. 22 Закона АзР регламентирует пра-

во на предложения, заявления и жалобы1. 

Так, военнослужащие имеют право вносить 

в государственные органы, общественные 

организации и объединения, в органы во-

енного управления предложения, направ-

лять заявления, а также подавать жалобы в 

установленном порядке на неправомерные 

действия должностных лиц, государствен-

ных органов, общественных организаций и 

объединений, органов военного управле-

                                                           

1 Закон Азербайджанской Республики от 30 

сентября 2015 г. № 1308-IVQ «Об обращении 

граждан» // Газета «Азербайджан». 2015. 15 ноября. 

№ 251. 

ния, а также граждан (в том числе военно-

служащих). 

Жалобы военнослужащих о неудовле-

творении положенным довольствием, о 

незаконных в отношении их служебных 

распоряжениях (действиях) командиров 

(начальников) или других военнослужащих 

и по иным вопросам военно-служебных 

отношений подаются, рассматриваются и 

разрешаются в порядке, предусмотренном 

уставами Вооруженных Сил АзР.  

Военнослужащие могут обжаловать 

решения и действия (бездействие) военных 

должностных лиц и органов военного 

управления в административном порядке и 

(или) в суде. 

Запрещается препятствовать подаче 

жалобы и подвергать за это ее подателя 

наказанию или преследованию. Виновные в 

этом привлекаются к ответственности в 

соответствии с законодательством АзР.  

Военнослужащий, подавший жалобу, в 

которой содержатся заведомо ложные све-

дения или клевета, несет ответственность в 

соответствии с законодательством АзР.  

Обращения (предложения, заявления, 

жалобы) военнослужащих и членов их се-

мей рассматриваются в течение 15 рабочих 

дней со дня поступления. 

Ограничения военнослужащих в пра-

вах, обусловленные военной службой, 

определены в ст. 23 Закона АзР. Так, воен-

нослужащие в зависимости от характера и 

условий военной службы и особенностей 

выполнения ими служебных обязанностей 

ограничиваются в правах, установленных 

для граждан АзР: 

— военнослужащие не имеют права на 

забастовку; 

— военнослужащие не могут быть чле-

нами профессиональных союзов; 

— военнослужащим запрещается зани-

маться частнопредпринимательской дея-

тельностью и состоять на штатных оплачи-

ваемых должностях в кооперативах, осу-

ществляющих производственную и посред-

ническую деятельность; 

— военнослужащим может быть огра-

ничено время отдыха (увеличено служеб-

ное время) в порядке, определяемом уста-

вами Вооруженных Сил АзР;  

— военнослужащим срочной действи-
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тельной военной службы не разрешается 

обучение в гражданских высших и средних 

специальных образовательных учреждени-

ях; 

— военнослужащим запрещается выезд 

за границу на постоянное жительство; 

— военнослужащие ограничены в вы-

боре места жительства и свободе передви-

жения в связи с условиями дислокации во-

инских частей. 

— военнослужащему срочной действи-

тельной военной службы может быть со-

кращен отпуск на количество дней его пре-

бывания на гауптвахте; 

— военнослужащие, проходящие 

службу в Вооруженных силах АзР и в дру-

гих вооруженных формированиях, создан-

ных в соответствии с законодательством 

АзР (за исключением военных атташе, во-

енных представителей и их помощников), а 

также военнослужащие, проходящие сроч-

ную действительную военную службу и 

привлеченные к международным военным 

учениям, антитеррористическим, спаса-

тельным и другим мероприятиям или опе-

рациям в связи со служебной необходимо-

стью вне пределов АзР, могут выехать из 

АзР при наличии оформленного разреше-

ния соответствующих органов исполни-

тельной власти1. 

В ст. 24 («Общие обязанности») Закона 

АзР закреплено, что военнослужащие, кро-

ме обязанностей, предусмотренных для 

граждан АзР, выполняют дополнительные 

обязанности, обусловленные особенностя-

ми военной службы. Военнослужащие в 

соответствии с Законом АзР от 23 декабря 

2011 г. № 274-IVQ «О воинской обязанно-

сти и военной службе» обязаны: защищать 

интересы АзР, ее суверенитет, территори-

альную целостность и независимость; при-

нимать военную присягу на верность АзР; 

строго соблюдать Конституцию и другие 

законы АзР, беспрекословно выполнять 

приказы командиров и начальников; вы-

полнять другие обязанности, предусмот-

ренные уставами Вооруженных Сил АзР. 

                                                           

1 Миграционный кодекс Азербайджанской 

Республики от 2 июля 2013 г. // Собрание 

законодательства Азербайджанской Республики. 

2013. № 7. Ст. 797. 

Должностные обязанности военнослу-

жащих и порядок выполнения этих обязан-

ностей определяются уставами Вооружен-

ных Сил АзР , а также нормативными ак-

тами, изданными на основе решений выс-

ших органов государственной власти и 

управления АзР.  

Военнослужащие при нахождении на 

боевом дежурстве, боевой службе, в суточ-

ном и гарнизонном нарядах, при привлече-

нии для ликвидации последствий стихий-

ных бедствий, а также в других случаях, 

предусмотренных законодательством АзР, 

выполняют специальные обязанности. Со-

держание этих обязанностей и порядок их 

выполнения определяются законодатель-

ством АзР, уставами ВС АзР и другими 

актами (ст. 25 Специальные обязанности). 

Принцип гарантированности прав и 

свобод личности является важнейшей чер-

той государства. К числу общих гарантий 

относятся экономические, политические, 

социальные и духовные. Особо выделяются 

юридические гарантии, которые представ-

ляют собой систему действующих в госу-

дарстве правовых норм, предусмотренных 

ими юридических средств, направленных 

на конкретизацию прав и обязанностей, 

определение порядка их гарантии, реализа-

ции и защиты, справедливо отмечают 

Ю.Н. Туганов и С.И. Журавлев2. 

Раздел III («Гарантии статуса военно-

служащих») Закона АзР включает следую-

щие статьи: ст. 26. Обязанность и ответ-

ственность государственных органов, 

предприятий, учреждений, организаций и 

должностных лиц по обеспечению статуса 

военнослужащих; ст. 27. Обязательное гос-

ударственное личное страхование военно-

служащих; ст. 28. Обеспечение жилыми 

помещениями семей погибших (умерших) 

военнослужащих; ст. 29. Возмещение 

ущерба, причиненного военнослужащему 

повреждением, уничтожением или утратой 

его личного имущества. 

Устанавливается, что государственные 

органы, предприятия, учреждения, органи-

зации, должностные лица, командиры 

                                                           

2 Туганов Ю.Н., Журавлев С.И. Военная 

администрация : учебное пособие для вузов. 2-е 

изд., испр. и доп. М.: «Юрайт», 2020. С. 108. 
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(начальники) органов военного управления 

в пределах своих полномочий и обязанно-

стей обеспечивают статус военнослужа-

щих. Должностные лица, виновные в неис-

полнении или ненадлежащем исполнении 

обязанностей по реализации прав и закон-

ных интересов военнослужащих, несут от-

ветственность в соответствии с законода-

тельством. 

Лица офицерского состава и военно-

служащие сверхсрочной действительной 

военной службы, уволенные с действитель-

ной военной службы в запас, лишенные 

воинского звания или сниженные в воин-

ском звании в связи с незаконными дей-

ствиями по отношению к ним, восстанав-

ливаются в прежнем звании, на действи-

тельной военной службе, в должности, не 

ниже ранее занимаемой по прежнему месту 

службы или учебы в военно-

образовательных заведениях по решению 

суда. Время со дня незаконного увольнения 

до дня восстановления на действительной 

военной службе, время незаконного содер-

жания под стражей и отбывания наказания 

в результате незаконного осуждения засчи-

тываются военнослужащим в срок действи-

тельной военной службы, в выслугу лет в 

воинском звании, в выслугу лет на соответ-

ствующих должностях, в выслугу лет для 

назначения пенсии, а военнослужащим 

срочной действительной военной службы 

— в срок военной службы. Военнослужа-

щим, лишенным жилых помещений в ре-

зультате допущенных в отношении их не-

законных действий, в месячный срок воз-

вращаются ранее занимаемые ими жилые 

помещения или не позднее 3-х месяцев 

предоставляется вне очереди равноценное 

благоустроенное жилое помещение. 

Вред, причиненный военнослужащим в 

результате незаконных действий органов 

дознания, предварительного следствия, 

прокуратуры и суда, возмещается в соот-

ветствии с законодательством. 

Военнослужащие подлежат обязатель-

ному личному страхованию1 государством 

                                                           

1 Закон Азербайджанской Республики «О 

государственном обязательном личном страховании 

военнослужащих» // Собрание законодательства 

Азербайджанской Республики. 1997. № 5. Ст. 399.  

со дня получения статуса военнослужащего 

против возможных последствий несчаст-

ных случаев, связанных с гибелью (смер-

тью), увечьем (ранением, травмой, конту-

зией), потерей здоровья (причинением вре-

да здоровью в связи с заболеванием) в пе-

риод военной службы (сборов), а также 

исполнением обязанностей военной служ-

бы. Лицам, утратившим трудоспособность 

во время прохождения военной службы, 

государство гарантирует социальное обес-

печение. 

Семье военнослужащего, погибшего 

(умершего) при исполнении обязанностей 

военной службы, предоставляется при 

необходимости право внеочередного, не 

позднее 6-ти месяцев со дня гибели (смер-

ти) военнослужащего, получения благо-

устроенной квартиры или улучшения жи-

лищных условий за счет государственного 

жилищного фонда, выплата компенсации 

для найма временного жилья продолжается 

до достижения его детьми совершенноле-

тия. 

Ущерб, причиненный военнослужаще-

му и его семье повреждением, уничтожени-

ем или утратой личного имущества в связи 

с исполнением военнослужащим обязанно-

стей военной службы или должностной 

обязанности, возмещается в полном объеме 

в порядке, устанавливаемом законодатель-

ством АзР. 

Ответственность (юридическая) — обя-

занность правонарушителя нести наказа-

ние, претерпевать санкции, предусмотрен-

ные правовыми нормами и применяемые 

компетентными органами за совершенное 

им противоправное действие2. Раздел IV 

(«Ответственность военнослужащих») За-

кона АзР содержит всего 2 статьи: ст. 30. 

Дисциплинарная, административная и уго-

ловная ответственность; ст. 31. Уголовное 

судопроизводство в отношении военнослу-

жащих. 

Эти нормы достаточно бланкетны и 

устанавливают, что военнослужащие за 

совершение ими правонарушений несут 

ответственность в соответствии с действу-

ющим законодательством АзР. Военнослу-

                                                           

2 Туганов Ю.Н., Журавлев С.И. Указ. соч. С. 110. 
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жащие, независимо от воинского звания и 

служебного положения, равны перед зако-

ном. В случаях, непосредственно преду-

смотренных дисциплинарными уставами, 

за административные проступки военно-

служащие несут дисциплинарную ответ-

ственность, а в остальных случаях админи-

стративную ответственность в порядке, 

установленном Кодексом АзР об админи-

стративных проступках1.  

За совершение общеуголовных пре-

ступлений военнослужащие несут уголов-

ную ответственность на общих основани-

ях2. За преступление против установленно-

го порядка несения военной службы воен-

нослужащие несут уголовную ответствен-

ность за воинские преступления в соответ-

ствии с законодательством АзР. 

Исполнение уголовного судебного раз-

бирательства3 в отношении военнослужа-

щих проводится в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством АзР4.  

Оценивая в целом положения Закона 

Азербайджанской Республики от 25 декаб-

ря 1991 г. № 36 «О статусе военнослужа-

щих», можно сказать, что он базируется на 

традиционных для законодательства о ста-

тусе военнослужащих любого современно-

го государства институтах. Эти институты 

лежат и в основе Федерального закона от 

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

служащих». Анализ закрепленных в Феде-

ральном законе № 76-ФЗ положений пока-

зывает, что и российский, и азербайджан-

                                                           

1 Кодекс Азербайджанской Республики об 

административных проступках от 29 декабря 2015 г. 

№ 96-VQ // Собрание Законодательства 

Азербайджанской Республики. 2016. № 2 (книга I). 

Ст. 202. 
2 Уголовный Кодекс Азербайджанской Республики 

от 30 декабря 1999 г. // Собрание законодательства 

Азербайджанской Республики. 2000. № 4 (книга II). 

Ст. 251. 
3 Редкоус В.М. Принципы уголовного 

судопроизводства по законодательству 

Азербайджанской Республики // Уголовная 

ответственность. Фундаментальные основы теории 

и практики : сборник научных трудов. М.: «Юнити-

Дана», 2019. С. 312—325. 
4 Уголовно-процессуальный кодекс 

Азербайджанской Республики от 14 июля 2000 года 

// Собрание законодательства Азербайджанской 

Республики. 2000. № 8. Ст. 585. 

ский законодатели придерживаются одно-

типных подходов к определению правового 

статуса военнослужащих и его содержа-

нию.  

Сравнительно-правовой анализ пока-

зывает, что и российскому, и азербайджан-

скому законодателям есть, что взять друг у 

друга положительного для совершенство-

вания законов о статусе военнослужащих. 

Так, в Федеральном законе от 27 мая 

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

щих» достаточно подробно разработаны 

вопросы, связанные с обязанностями и от-

ветственностью военнослужащих, произ-

водством по материалам о дисциплинарных 

проступках, совершенных военнослужа-

щими. В Законе Азербайджанской Респуб-

лики от 25 декабря 1991 г. № 36 «О статусе 

военнослужащих» в ст. 22 достаточно по-

дробно регламентировано право военно-

служащих на предложения, заявления и 

жалобы, что может быть полезно россий-

скому законодателю. 

Одним словом: сравнительно-правовые 

исследования обогащают юридическую 

науку и практику, как правотворческую, 

так и правоприменительную, усиливают 

взаимопроникновение правовых систем 

различных государств, что в целом способ-

ствует повышению эффективности юриди-

ческой деятельности в каждом государ-

стве5. Также результаты сравнительно-

правовых исследований могут быть ис-

пользованы в целях совершенствования 

общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации6, что также являет-

ся очень актуальным для повышения эф-

фективности всех институтов военной 

службы и статуса военнослужащего7. 

                                                           

5 Правовое обеспечение национальной 

безопасности: учебное пособие / Ю.Н. Туганов, 

В.И. Баронов, С.И. Журавлев [и др.]. 2-е изд., пер. и 

доп. М.: Изд. Юрайт, 2023.  
6 Указ Президента Российской Федерации от 10 

ноября 2007 г. № 1495 «Об утверждении 

общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации». 
7 Аулов В.К., Туганов Ю.Н. Модернизация 

общевоинских уставов Вооруженных Сил 

Российской Федерации — новый этап развития 

военного права // Военное право. 2023. № 4 (80). 

С. 52—60. 
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