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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Реализация такого правового института, как соци-

альный риск, подразумевает в первую очередь возник-

новение права на социальное обеспечение, напрямую 

связанного с факторами риска, или теми обстоятель-

ствами, которые государство признает значимыми, с 

целью дальнейшего предоставления набора социаль-

ных услуг, выплаты пенсий, пособий и компенсаций. 

Все эти факторы присущи и социальному обеспече-

нию военнослужащих. Именно с указанных позиций 

и предлагается рассмотрение поставленной в ста-

тье задачи.

Конституция Российской Федерации регламенти-

рует право каждого гражданина на социальное обе-

спечение1. Декларативность конституционных норм 

предполагает дальнейшую законодательную детали-

зацию обязательств государства в социальной сфере, 

в частности, это касается и перечня социальных ри-

сков, а также условий назначения, размеров социаль-

ных выплат. 

1 Часть 1 ст. 39 Конституции Российской Федерации : приня-
та всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с учетом 
поправок, внесенных Законами Российской Федерации 
о поправках к Конституции Российской Федерации от 
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 
№ 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. 
Ст. 4398.

СИСТЕМА ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РИСКОВ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ УЧЕТА В ВОИНСКИХ ПРАВООТНОШЕНИЯХ

Бойцова Ирина Сергеевна,
доцент кафедры правовых дисциплин 
Института образовательных технологий и гуманитарных наук,
кандидат юридических наук
info@iotgn.ru

Статья посвящена реализации такого правового института, как социальный риск и возможности его 
учета в воинских правоотношениях. Выделяются две категории источников нормативно-правового регу-
лирования социального обеспечения граждан. Раскрываются социальные риски, закрепленные в законода-
тельстве на обоих уровнях по их нормативному содержанию. Делается вывод о том, что правотворчество 
по социальным рискам и способы их управления устанавливаются как на федеральном (более присуще — 
военнослужащим), так и на региональном уровнях (отдельные компоненты могут распространяться и на во-
еннослужащих в запасе или в отставке).

Ключевые слова: социальное обеспечение человека, социальный риск, военнослужащий, воинские пра-
воотношения.

System of Legal Regulation of Social Risks in the Russian Federation at the Present Time: 
Possibility of Taking Them into Account in Military Legal Relations

Boytsova Irina S. 

Associate Professor of the Department of Legal Disciplines 

of the Institute of Educational Technologies and Humanities

PhD (Law)

Th e article is devoted to the implementation of such a legal institution as social risk and the possibility of its 
accounting in military legal relations. Th ere are two categories of sources of legal regulation of social security of citizens. 
Th e article reveals the social risks enshrined in the legislation at both levels according to their normative content. 
It is concluded that law-making on social risks and methods of their management are established both at the Federal 
(more inherent — military personnel) and at the regional level (some components may apply to military personnel in 
the reserve or retired).

Keywords: human social security, social risk, soldier, military legal relations.
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Поэтому во все времена не пропадал интерес к ис-

следованию социальной защиты граждан, в том числе 

и военнослужащих, с учетом особенностей социаль-

ного риска, распространяющегося на данную катего-

рию граждан. К проблемам правового регулирования 

общественных отношений, возникающих в этой сфе-

ре, обращались в своих работах такие представите-

ли науки, как: З.Х. Акчурин, Н.В. Антипьева, А.В. Ко-

ровников, В.М. Корякин, А.В. Кудаев, А.В. Кудашкин, 

С.Н. Старцун, Ю.Н. Туганов, А.Г. Чепурной и др.2

Если обратиться к системе источников права соци-

ального обеспечения, то она выделяет два вида зако-

нов: федеральные законы и законы субъектов Ро ссий-

ской Федерации. Данная классификация не случайна, 

а напрямую закреплена в ст. 72 Конституции Россий-

ской Федерации и регламентирует, что социальная за-

щита, в том числе и социальное обеспечение, находит-

ся в совместном ведении Российской Федерации и ее 

субъектов. А вот законодательство на уровне субъек-

та должно уже отражать его специфические особенно-

сти в различных сферах. 

Нельзя обойти вниманием и нормы ст. 76 Консти-

туции Российской Федерации, где закреплено прин-

ципиальное требование по предметам совместного 

ведения Российской Федерации и ее субъектов, пер-

вые издают федеральные законы, вторые принима-

ют в соответствии с ними законы и иные норматив-

ные правовые акты субъектов Российской Федерации. 

Требование о том, что законы субъектов Российской 

Федерации не должны противоречить федеральному 

законодательству, особенно востребовано для систе-

мы источников права социального обеспечения, так 

как затрагивают права особо незащищенных кате-

горий граждан, лиц, оказавшихся в ситуации соци-

2 См., например: Акчурин З.Х. Правовое регулирование 
обеспечения жилыми помещениями военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту : дис. … канд. 
юрид. наук. М. : ВУ, 2004; Антипьева Н.В. Единство и диф-
ференциация в праве социального обеспечения : автореф. 
дис. ... д-ра юрид. наук. М. : Изд-во МГЮА, 2016. 49 с.; 
Коровников А.В. Социальная защита военнослужащих : 
дис. … канд. юрид. наук. СПб, 1995. 171 с.; Корякин В.М. 
Правовое обеспечение военно-социальной политики Рос-
сийской Федерации : дис. … д-ра юрид. наук. М. : Изд-во 
РАГС, 2005. 490 с.; Кудаев А.В. Социальная защита военнос-
лужащих в условиях социально-экономического развития 
России : автореф. канд. … экон. наук. Саратов, 2017. 18 с.; 
Кудашкин А.В. Правовое регулирование военной службы в 
Российской Федерации : дис. ... д-ра юрид. наук. М. : Изд-во 
РАГС, 2003; Старцун В.Н. Социальная защита лиц, прохо-
дивших военную службу в Вооруженных Силах Российской 
Федерации: теоретико-правовое исследование : автореф. 
дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2008. 39 с.; Аулов В.К., Туга-
нов Ю.Н., Решетников В.Н. Административно-правовое 
регулирование жилищных прав военнослужащих по кон-
тракту, уволенных с военной службы и подлежащих пере-
селению из закрытых военных городков: комментарий к 
последним изменениям законодательства // Военное право. 
2019. № 4. С. 164–174. 

ального риска, которые не способны удовлетворить 

свои в основном материальные потребности само-

стоятельно. 

Постараемся раскрыть социальные риски, закре-

пленные в законодательстве на обоих уровнях по их 

нормативному содержанию.

Основной объем социальных рисков закреплен 

в федеральном законодательстве, но нередко дан-

ный перечень расширяется, уточняется и развива-

ется на уровне субъектов Российской Федерации со-

ответствующим законодательством данного уровня. 

Причем условие прямого предписания таких полно-

мочий для субъектов вытекает из федерального за-

конодательства. Проанализируем эту модель через 

институт социального обслуживания, регламента-

ция которого на оказание данного вида по социаль-

ному обеспечению закреплена Федеральным законом 

«Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации»3. В нормах ст. 15 вышеуказан-

ного закона дается перечень семи основных обстоя-

тельств, которые предполагают ухудшение условий 

его жизнедеятельности. Восьмое обстоятельство ука-

зывает на такие обстоятельства, регламентированные 

законами или подзаконными актами субъектов Рос-

сийской Федерации. 

Компетенция на федеральном уровне органов 

государственной власти включает в себя две основ-

ные функции, это формирование основных принци-

пов и сущности государственной политики, а также 

комплектования источников правового регулиро-

вания.

В следствие этого законодатель на уровне субъекта, 

осуществляя свои полномочия, как следует из анализа 

нормотворчества, идет по одному из двух направле-

ний. Суть первого сводится к дублированию оснований 

оказания социального обслуживания, данную тенден-

цию, например, можно проследить в ст. 15 Областно-

го закона Ростовской области от 3 сентября 2014 г. 

№ 222-ЗС4, п. 1.4 Постановления департамента соци-

3 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ (в ред. 
от 01.05.2019) «Об основах социального обслуживания 
граждан в Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 52 
(ч. I). Ст. 7007. См., об этом также: Федеральный закон 
от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ (ред. от 02.12.2019) «О статусе 
военнослужащих» // СЗ РФ. 1998. № 22, ст. 2331; Закон 
Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 4468-I 
(ред. от 02.12.2019) «О пенсионном обеспечении лиц, про-
ходивших военную службу, службу в органах внутренних 
дел, Государственной противопожарной службе, органах 
по контролю за оборотом наркотических средств и пси-
хотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-ис-
полнительной системы, войсках национальной гвардии 
Российской Федерации, и их семей» // Российская газета. 
1993. 26 февраля.

4 Областной закон Ростовской области от 3 сентября 2014 г. 
№ 222-ЗС «О социальном обслуживании граждан в Ро-
стовской области» (принят Законодательным собранием 
Ростовской области 29.08.2014) (в ред. от 18.06.2019) // 
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альной защиты населения администрации Владимир-

ской области от 31 декабря 2015 г. № 195 и т.д.

Второй подход заключается в ссылке на федераль-

ное законодательство, например, в ст. 7.2. Закона Ар-

хангельской области от 24 октября 2014 г. № 190-11-ОЗ6, 

ст. 7 Закона Московской области от 4 декабря 2014 г. 

№ 162/2014-ОЗ7 и т.д., а также регламентации допол-

нительных оснований.

Нельзя не отметить направленность законодате-

ля на уровне субъектов на постоянное расширение 

перечня основных обстоятельств, которые предпола-

гают ухудшение условий жизнедеятельности, на про-

тяжении последних пяти лет, в том числе и в текущем 

2019 г. Например, ст. 7 Закона Московской области от 

4 декабря 2014 г. № 162/2014-ОЗ была дополнена п. 3, 

регламентирующим новое основание8, Постановле-

ние Правительства Ярославской области от 8 октября 

2014 г. № 988-п9 было дополнено п. 6, также включаю-

щим новое основание10.

Анализируя в содержательном плане перечень ос-

нований по субъектам Российской Федерации, нали-

цо их существенный разброс, в дополнение к основ-

ным регионы расширяют его с добавлением от двух 

Собрание правовых актов Ростовской области. 2014. № 9 
(ч. I). Ст. 1562

5 Постановление департамента социальной защиты насе-
ления администрации Владимирской области от 31 де-
кабря 2015 г. № 19 «Об утверждении Административного 
регламента по предоставлению государственными ка-
зенными учреждениями социальной защиты населения 
Владимирской области государственной услуги по при-
знанию граждан нуждающимися в социальном обслужи-
вании и составлению индивидуальной программы предо-
ставления социальных услуг» // Документ опубликован 
не был.

6 Закон Архангельской области от 24 октября 2014 г. 
№ 190-11-ОЗ «О реализации государственных полномочий 
Архангельской области в сфере социального обслуживания 
граждан» (в ред. от 03.06.2019) // Ведомости Архангельско-
го областного Собрания депутатов шестого созыва. 2014. 
№ 11.

7 Закон Московской области от 4 декабря 2014 г. № 162/
2014-ОЗ (в ред. от 06.11.2019) «О некоторых вопросах 
организации социального обслуживания в Московской об-
ласти» (принят Постановлением Мособлдумы от 20.11.2014 
№ 20/106-П) // Ежедневные новости. Подмосковье. 2014. 
16 декабря.

8 Закон Московской области от 6 ноября 2019 г. № 226/
2019-ОЗ // Официальный Интернет-портал Правительства 
Московской области. URL: http://www.mosreg.ru (дата об-
ращения: 11.12.2019).

9 Постановление Правительства Ярославской области от 
8 октября 2014 г. № 988-п (в ред. от 06.06.2019) «О перечне 
обстоятельств, которые ухудшают или могут ухудшить 
условия жизнедеятельности гражданина, для признания 
его нуждающимся в социальном обслуживании» // До-
кумент-Регион. 2014. 14 октября.

10 Постановление Правительства Ярославской области от 
6 июня 2019 г. № 402-п «О внесении изменений в отдельные 
постановления Правительства области» // Документ-Ре-
гион. 2019. 14 июня.

до четырех11 в среднем, но встречаются и более рас-

ширенные основания12.

Таким образом, на субъекты Российской Федера-

ции возложена реализация государственной политики 

в сфере социального обслуживания. Эта обязанность 

прослеживается и при установлении предельной вели-

чины среднедушевого дохода для предоставления со-

циальных услуг бесплатно (в основной массе субъек-

ты Российской Федерации устанавливают предельную 

величину среднедушевого дохода равной полутор-

ной величине прожиточного минимума, установлен-

ной для основных социально-демографических групп 

населения на квартал). При этом основанием предо-

ставления социального обслуживания в большинстве 

случаев выступают такие социальные риски, как не-

трудоспособность, наличие семейных обязанностей, 

малообеспеченность и т.д.

Паритет между федеральным законодательством 

и законодательством субъектов Российской Федера-

ции в разграничении правоустанавливающих управ-

ленческих моментах по социальным рискам остается 

дискуссионным. Проводя сравнительный анализ су-

ществующих в отраслевой науке позиций, убеждения 

значительного большинства авторов сводятся к обя-

11 Постановление Правительства Белгородской области от 
27 октября 2014 г. № 396-пп «Об утверждении Перечня 
иных обстоятельств, ухудшающих или способных ухуд-
шить условия жизнедеятельности граждан, для признания 
их нуждающимися в социальном обслуживании» (в ред. 
от 04.02.2019). URL: http://www.zakon.belregion.ru (дата 
обращения: 29.11.2019); Закон Астраханской области от 
10 декабря 2014 г. № 80/2014-ОЗ (в ред. от 13.06.2019) 
«Об отдельных вопросах правового регулирования от-
ношений в сфере социального обслуживания граждан в 
Астраханской области» (принят Думой Астраханской об-
ласти 09.12.2014) // Сборник законов и нормативных право-
вых актов Астраханской области. 2014. 18 декабря; Закон 
Архангельской области от 24 октября 2014 г. № 190-11-ОЗ 
(в ред. от 03.06.2019) «О реализации государственных 
полномочий Архангельской области в сфере социального 
обслуживания граждан» // Ведомости Архангельского 
областного Собрания депутатов шестого созыва. 2014. 
№ 11; и т.д.

12 Постановление Правительства Республики Северная 
Осетия-Алания от 17 октября 2014 г. № 349 «Об утверж-
дении перечня обстоятельств, ухудшающих или способных 
ухудшить условия жизнедеятельности граждан» // Доку-
мент опубликован не был; Приказ комитета социальной 
защиты населения Волгоградской области от 27 августа 
2015 г. № 1258 (в ред. от 01.03.2018) «Об обстоятельствах, 
ухудшающих или способных ухудшить условия жизнеде-
ятельности граждан на территории Волгоградской обла-
сти» // Волгоградская правда. 2015. 29 августа; Поста-
новление департамента социальной защиты населения 
администрации Владимирской области от 31 декабря 
2015 г. № 19 «Об утверждении Административного регла-
мента по предоставлению государственными казенными 
учреждениями социальной защиты населения Влади-
мирской области государственной услуги по признанию 
граждан нуждающимися в социальном обслуживании и 
составлению индивидуальной программы предоставления 
социальных услуг» // Документ опубликован не был.
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зательности преимущества именно федерального ре-

гулирования13.

Нельзя не согласиться с данной позицией по сле-

дующим основаниям: 

— во-первых, рассредоточение законодательного 

регулирования между федерацией и субъектами при 

обстоятельствах разного уровня социального, эконо-

мического процессов развития субъектов, может при-

вести к нарушению конституционного принципа ра-

венства прав и свобод граждан России;

— во-вторых, закрепление такого принципа, как 

единство социального пространства на конституци-

онном уровне, способствовало бы единой социальной 

политике и закрепило единые стандарты социально-

го обеспечения, в том числе в отношении социаль-

ных рисков.

Указанные основания определенно находят свое 

подтверждение при рассмотрении вопросов удовлет-

ворения ключевых потребностей граждан. Обратимся, 

например, к проблематике бесплатного лекарственно-

го обеспечения. При возникновении конкретных об-

стоятельств, фактов социальных рисков возникают и 

правоотношения по обеспечению пакета гарантиро-

ванных на законодательном уровне социальных услуг. 

Одним из приоритетных направлений современного 

социального государства выступает обеспечение насе-

ления лекарственной помощью, а фактором доступно-

сти лекарственной помощи является физическая, про-

странственно-временная доступность.

Основаниями реализации бесплатного лекарствен-

ного обеспечения, связанных с социальными рисками, 

рационально разделить на две составляющих:

1. Первые служат как способ минимизации или 

компенсации отдельных видов социальных рисков не-

трудоспособности:

— инвалидности;

— орфанных и социально значимых заболеваний;

— длительной трудовой деятельности и т.д.

2. Вторые связаны с особыми заслугами или лише-

ниями, перенесенными гражданами.

Государственная система страны предусматрива-

ет существенную самостоятельность ее субъектам, 

в частности, правотворчестве, финансировании и 

управлении лекарственным обеспечением.

13 Самарина О.А. Российское законодательство о социальном 
обеспечении и роль в его развитии конституционного 
(уставного) правосудия : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. Пермь, 2014. С. 21–22; Васильева Ю.В. Кодификация 
российского законодательства о социальном обеспечении: 
теоретические и практические проблемы : дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2010. С. 5. См.: Марченко М.Н. Источники 
права : учеб. пособие. М. : Проспект, 2009. С. 261; Туга-
нов Ю.Н., Читаева Л.Е. Проектное финансирование жилищ-
ного строительства: прогноз рисков для военнослужащих 
(на примере судебной практики по договорам участия в до-
левом строительстве) // Военное право. 2017. № 6. С. 61–67.

Федеральное законодательство урегулировало ос-

новополагающие вопросы, правоустанавливающие 

право и перечень14 социальных услуг, в том числе и в 

части обеспечения согласно стандартам медицинской 

помощи необходимыми лекарственными препарата-

ми. Таким образом, факты социальных рисков и ре-

альная потребность в их минимизации регламенти-

руется вне зависимости от места жительства граждан 

на территории России. 

Региональное законодательство закрепляет право 

на лекарственное обеспечение с 50%-ной скидкой для 

следующих категорий граждан:

— труженикам тыла;

— реабилитированным лицам и лицам, признан-

ными пострадавшими от политических репрессий15;

— лицам, проработавших в тылу в период с 22 ию-

ня 1941 г. по 9 мая 1945 г. не менее шести месяцев, ис-

ключая период работы на временно оккупированных 

территориях СССР, либо награжденных орденами или 

медалями СССР за самоотверженный труд в период 

Великой Отечественной войны16, и т.д.

Можно ли вести речь о безупречности способов 

обеспечения бесплатным лекарственным обеспечени-

ем в пределах управления социальными рисками, дума-

ется, что такое утверждение делать преждевременно. 

На сегодняшний день вопросы минимизации социаль-

ных рисков, например орфанных заболеваний, пред-

ставляются неразрешенными в полной мере. Да и на 

федеральном уровне ведется регистр такого рода лиц, 

и на уровне субъектов происходит дублирование све-

дений из федерального регистра. Однако формирова-

ние процедурных аспектов в предоставлении лекарств 

возложено на уровень субъектов Российской Федера-

ции, которые, в свою очередь, сталкиваются с такими 

проблемами, как колоссальные бюджетные затраты, 

14 Статьи 6.1 и 6.2 Федерального закона от 17 июля 1999 г. 
№ 178-ФЗ (в ред. от 01.04.2019) «О государственной со-
циальной помощи» // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3699.

15 Постановление Правительства Белгородской области от 
14 декабря 2004 г. № 199-пп (в ред. от 18.12.2017) «Об ут-
верждении Порядка осуществления ежемесячной денеж-
ной выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, 
труженикам тыла, реабилитированным лицам и лицам, 
признанным пострадавшими от политических репрессий, 
с учетом права на получение государственной социальной 
помощи в виде набора социальных услуг (социальной 
услуги)» // Белгородские известия. 2005. 18 января; По-
становление Правительства Омской области от 27 января 
2010 г. № 11-п (в ред. 31.01.2018) «Об утверждении Порядка 
предоставления меры социальной поддержки по оплате в 
размере 50 процентов стоимости лекарств, приобретаемых 
по рецептам врачей, отдельным категориям граждан в 
Омской области» // Омская правда. 2010. 5 февраля; и т.д.

16 Постановление Правительства Омской области от 27 июня 
2018 г. № 173-п «Об утверждении Порядка предоставления 
меры социальной поддержки по оплате в размере 50 процен-
тов стоимости лекарственных препаратов для медицинского 
применения, приобретаемых по рецептам на лекарственные 
препараты» // Омский вестник. 2018. 6 июля.
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что приводит к регулярным изменениям в процедур-

ном порядке лекарственного обеспечения больных 

данной категории. Думается, что финансирование это-

го обеспечения должно покрываться в большем про-

центном соотношении из федерального бюджета и в 

меньшей — из бюджетов субъектов Российской Фе-

дерации. 

Итак, проведенный анализ позволяет констатиро-

вать, что правотворчество по социальным рискам и 

способы их управления устанавливаются как на феде-

ральном (более присуще — военнослужащим), так и на 

региональном уровнях (отдельные компоненты могут 

распространяться и на военнослужащих в запасе или 

в отставке). Во всяком случае на данный момент нель-

зя утверждать о стопроцентном качестве управления 

социальными рисками. Проанализированные в статье 

примеры выявляют формализационные моменты осно-

ваний социального обеспечения и способы их компен-

сации на обоих уровнях государственной власти. Про-

дуктивность в управлении социальными рисками, в том 

числе в сфере воинских правоотношений, напрямую за-

висит от качественно действующего законодательства.
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В современных условиях потенциал норм международного права расширил основания возникновения за-
конных интересов государств по установлению суверенных прав, юрисдикции на пространства за предела-
ми государственных территорий, а также изменению их статуса. Объективная необходимость защиты 
законных интересов государства по сохранению своих суверенных прав и юрисдикции находится в зависи-
мости от правового режима данных территорий. Для территорий с национальным правовым режимом, 
нормами международного права предусмотрена возможность их защиты посредством самообороны. Наци-
ональным законодательством может устанавливаться статус, обеспечивающий условия для осуществле-
ния юрисдикционной деятельности по защите суверенных прав государства. Смешанный правовой режим 
континентального шельфа и исключительной экономической зоны Российской Федерации обусловливает 
специфику правовой защиты законных интересов государства по осуществлению своих суверенных прав и 
юрисдикции. При этом возможности осуществления юрисдикционной деятельности по защите суверен-
ных прав нормами национального законодательства существенно ограничены.
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В современных политико-правовых условиях повы-

силась важность правовых механизмов защиты закон-

ных интересов в пограничной сфере общественных от-

ношений, к которой и относится предмет данной статьи. 

Планомерное развитие международного права не 

только создает условия для разрешения существующих 

конфликтов интересов государств, но и порождает но-

вые конфликты уже законных интересов, основанных 

на нормах международного права. Так, после принятия 

Конвенции ООН по морскому праву1 усилились попыт-

ки изменения существующих границ континентально-

го шельфа и исключительной экономической зоны Рос-

сийской Федерации в Арктике2. Включение Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя в 

состав Российской Федерации на основании междуна-

родного прецедента предоставления независимости 

Республике Косово3 в некоторых вопросах разрешило 

существовавшие для Российской Федерации социаль-

но-политические проблемы в Черноморско-Азовском 

регионе, но и создало новые. Так, правовые возможно-

сти интернационализации морских пространств по-

средством изменения их правового статуса могут при-

вести к возникновению условий реализации законных 

интересов третьих стран в отношении пространств и ре-

сурсов акваторий в данном регионе4. Глобальное изме-

нение климата привело к увеличению периода навига-

ции в Арктике, что породило интересы других стран по 

интернационализации Северного морского пути, исто-

рически принадлежавшего Российской Федерации5. Как 

1 URL: http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/
texts/unclos/unclos_r.pdf (дата обращения: 01.10.2019).

2 Жудро И.С. О необходимости модернизации международ-
но-правовой концепции обоснования границ континен-
тального шельфа в Северном ледовитом океане // Право и 
государство: теория и практика. 2015. № 8 (128). С. 122–125.

3 Карпович О.Г. Современные реалии: анализ косовского и 
крымского прецедентов // Государственная служба и кадры. 
2016. № 1. С. 85–90.

4 Гудев П.А. Новые риски и угрозы безопасности России в 
Азово-Черноморском регионе // Пути к миру и безопас-
ности. 2017. № 2 (53). С. 37–45.

5 Шипилов Ю.Г., Лисица Е.С. Особенности современного 
международного правового режима Арктики // Россия в 
глобальном мире. 2015. № 7 (30). С. 595–599.

следствие, актуальность защиты своих законных ин-

тересов в морских пространствах, на которых Россий-

ская Федерация обладает суверенными правами и осу-

ществляет юрисдикцию на них, в последние годы лишь 

наращивается. 

Защита суверенных прав и юрисдикции Россий-

ской Федерации на своей территории и пространствах, 

за пределами государственной территории обеспечи-

вается их правовым статусом, установленным Консти-

туцией Российской Федерации. 

В соответствии с ч. 1 ст. 67 Конституции Россий-

ской Федерации6 ее территория включает в себя тер-

ритории ее субъектов, внутренние воды и террито-

риальное море, воздушное пространство над ними, 

на которые в соответствии со ст. 4 распространяется 

суверенитет Российской Федерации. В соответствии 

с ч. 2 ст. 67 Российская Федерация обладает суверен-

ными правами и осуществляет юрисдикцию за преде-

лами государственной территории на континенталь-

ном шельфе и в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации. Определение статуса и защи-

та государственной границы, территориального моря, 

воздушного пространства, исключительной экономи-

ческой зоны и континентального шельфа Российской 

Федерации в соответствии со ст. 71 находится в веде-

нии Российской Федерации. В то же время правовой 

режим перечисленных пространств существенно от-

личается7. В отношении территории государства дей-

ствует национальный правовой режим. На террито-

рии, находящиеся за пределами государства, действует 

смешанный правовой режим. Данное обстоятельство, 

с одной стороны, обусловливает ограничение исполь-

зования норм национального права для их защиты, 

с другой, расширяет возможности использования 

норм международного права.

К возможностям защиты суверенных прав и юрис-

дикции государства на своей территории и за ее преде-

6 Конституция Российской Федерации // СЗ РФ. 2014. № 31. 
Ст. 4398.

7 Белякович Е.В. К вопросу о действии правовых норм на 
территориях со смешанным правовым режимом // Ленин-
градский юридический журнал. 2008. № 4 (14). С. 178–187.

In modern conditions, the potential of the norms of international law has expanded the grounds for the emergence 
of the legitimate interests of states to extend sovereign rights, jurisdiction over areas outside state territories, as well 
as a change in their status. Th e objective needs to protect the legitimate interests of the state to preserve its sovereign 
rights and jurisdiction depends on the legal regime of these territories. For territories with a national legal regime, 
the norms of international law provide for the possibility of their protection through self-defense. National legislation 
may establish a status that provides the conditions for the exercise of jurisdictional activities to protect the sovereign 
rights of the Russian Federation. Th e mixed legal regime of the continental shelf and the exclusive economic zone of 
the Russian Federation determines the specifi cs of the legal protection of the legitimate interests of the state in exer-
cising its sovereign rights and jurisdiction. At the same time, the possibilities for the implementation of jurisdictional 
activities to protect sovereign rights by the norms of national legislation are signifi cantly limited.

Keywords: legal protection, sovereign state rights, state jurisdiction, state territory, continental shelf, exclusive 
economic zone.
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лами можно отнести потенциал норм международного 

права по обеспечению мира и безопасности. 

Данный потенциал раскрывается в отсутствии 

международных ограничений по использованию во-

оруженной силы страны для защиты своей террито-

рии от агрессии в порядке самообороны8. 

Р.Л. Иванов выделяет существенные признаки го-

сударства, связывая их с выполняемыми функциями 

государства. К таким признакам он относит очерчи-

вание границ государственного суверенитета; выпол-

нение функции ресурсной базы страны9. В.В Субочев 

придерживается иной точки зрения, он считает, что 

«не всегда словосочетания, включающие термин «суве-

ренитет», раскрывают аспект именно государственного 

суверенитета, и далеко не всегда данные словосочета-

ния позволяют вести речь о такой важнейшей характе-

ристике государства, как суверенитет, сквозь призму то-

го, что он выступает именно признаком государства»10. 

В то же время именно суверенитет определяет пра-

вовой статус территории государства. Применитель-

но к территории государства его суверенитет вклю-

чает в себя как суверенные права11 на эти территории, 

так юрисдикцию12 на них государства. Соответствен-

но, любое посягательство со стороны другого госу-

дарства на его суверенные права и юрисдикцию могут 

оцениваться как агрессия. Правовая категория «агрес-

сия» может служить правовым основанием для самоо-

бороны страны без последствий применения санкций 

со стороны Совета безопасности ООН13. 

В отличии от категории «территория государ-

ства», исторические принципы разграничения кото-

рой можно признать довольно устойчивыми, катего-

рии «континентальный шельф» и «исключительная 

экономическая зона» институализированы относи-

тельно недавно. При разграничении суверенных прав 

и юрисдикции на этих пространствах международ-

ные правила и принципы понимаются каждым госу-

дарством как правовая возможность использования 

своего национального интереса в качестве законного 

8 Григорьев А.Г., Холопова Е.Н. «Границы законных инте-
ресов» государства // Юридическое образование и наука. 
2019. № 1. С. 42–47.

9 Иванов Р.Л. Территория и территориальный принцип ор-
ганизации как признаки государства // Вестник Омского 
университета. Серия: Право. 2016. № 1 (46). С. 6–11.

10 Субочев В.В. Исчезновение суверенитета: теоретический 
анализ политико-правовых реалий // Правовая политика 
и правовая жизнь. 2016. № 2. С. 13–21.

11 Яковюк И.В., Шестопал С.С. Государственный суверенитет 
и суверенные права: проблема соотношения // Азимут 
научных исследований: экономика и управление. 2017. 
Т. 6. № 4 (21). С. 381–387.

12 Терентьева Л.В. Соотношение понятий «юрисдикция» и 
«суверенитет» // Вестник Университета имени О.Е. Кута-
фина. 2016. № 12 (28). С. 126–133.

13 Антонов В. Право на самооборону в современном между-
народном праве // Закон и право. 2018. № 7. С. 150–156.

на основе нормы международного права. Возникаю-

щие споры направлены на передел существующих гра-

ниц суверенных прав и юрисдикции государств в этих 

пространствах. Кроме этого, климатические измене-

ние планеты открывают не только новые возможности 

по хозяйственному использованию пространств, нахо-

дящихся на ее полюсах, но и способствуют формиро-

ванию новых интересов, законным основанием кото-

рых становятся нормы международного морского права. 

Защита суверенных прав и юрисдикции государства 

на естественное продолжение своей территории, нахо-

дящееся за ее пределами, не равнозначны по возмож-

ности выбора средств их защиты. Смешанный право-

вой режим пространств в отношении континентального 

шельфа и исключительной экономической зоны страны 

ограничивают возможности использования вооружен-

ной силы при нарушении суверенных прав и юрисдик-

ции государства. Нормы международного права, хотя и 

используют категории «суверенные права» и «юрисдик-

ция» применительно как к территории государства, так 

и к пространствам, находящимся за ее пределами, но не 

содержат механизма защиты законных интересов страны 

за пределами государственной территории. Фактические 

правовые возможности этих норм ограничиваются раз-

граничением законных интересов государств. Объектив-

ная потребность использовать свои вооруженные силы за 

пределами государственной территории в современных 

условиях фактически лишена международно-правовой 

основы14. Данные объективные обстоятельства создают 

условия для конфликта законных интересов государств 

за пределами их государственных территорий. По мне-

нию Ю.С. Ромашева, только в условиях учета государ-

ствами различных аспектов статуса этих пространств и 

существующих правовых режимов при осуществлении 

своей юрисдикции в отношении преступлений и иных 

правонарушений возможны уменьшение напряженно-

сти в отношениях между государствами при несовпаде-

нии их интересов в этой сфере15.

Возможности защиты суверенных прав и юрисдик-

ции государства на своей территории и за ее преде-

лами нормами национального права также различны. 

Идеальная сущность правовой категории «государ-

ственная граница» не позволяет ограничить фактиче-

ски существующие природные системы и комплексы. 

Вводимые правовые режимы для ее охраны упрощают 

административную деятельность по защите государ-

ственной границы, посредством введения правил пове-

дения, зачастую не связанных с заявленными целями, 

14 Гончаренко В.Д. Конституционно-правовой режим ис-
пользования вооруженных сил за пределами территории 
Российской Федерации // Психология. Экономика. Право. 
2015. № 1. С. 99–105.

15 Ромашев Ю.С. Особенности установления и осуществления 
государствами своей юрисдикции в правоохранительной 
сфере // Государство и право. 2015. № 5. С. 82–91.
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но позволяющих сформировать желательную модель 

социального поведения, необходимую для обеспечения 

защищенности суверенных прав государства и условия 

для осуществления его юрисдикции. Формальные осно-

вания возникновения административно-юрисдикцион-

ных отношений, как правило, очевидны и их установ-

ление не требует использования специальных знаний.

Возможности правовой защиты пространств, находя-

щихся за пределами государственной территории, ограни-

чены объективными условиями недостаточных естествен-

но-научных знаний о функционировании естественной 

среды, недостаточными техническими возможностями 

осуществления юрисдикционной деятельности в морских 

пространствах. При этом международно-правовой харак-

тер режима данных территорий не позволяет применять на-

циональный статус для данных территорий. Соответствен-

но установление правовых режимов морских пространств 

исключено нормами международного права. Юрисдикци-

онные отношения, возникающие при защите суверенных 

прав государства, возникают по основаниям, состав ко-

торых сложно установить, а их установление требует спе-

циальных технических средств, знаний и физического 

присутствия представителя юрисдикционных органов в 

момент противоправного действия в условиях агрессив-

ной среды, зачастую опасной для жизни человека. Введе-

ние любой страной статуса континентального шельфа и 

исключительной экономической зоны могут вторгаться в 

законные интересы других стран, нарушая один из базо-

вых принципов по обеспечению свободы мореплавания.

Выводы: 

1. Суверенные права и юрисдикция Российской Фе-

дерации в пределах своей территории и в простран-

ствах за ее пределами не равнозначны по возможности 

защиты с использованием норм международного пра-

ва. Так, нормами международного права не предусмо-

трена возможность применения категории «агрессия» 

в отношении суверенных прав и юрисдикции государ-

ства на континентальном шельфе и в исключительной 

экономической зоне страны. Соответственно, право-

вой механизм защиты законных интересов Российской 

Федерации на континентальном шельфе и в исключи-

тельной экономической зоне страны остается специ-

фическим для защиты суверенных прав и юрисдикции 

за пределами государственной территории. 

2. Возможности защиты суверенных прав и юрис-

дикции Российской Федерации нормами националь-

ного права не равнозначны для территории страны 

и пространств, находящихся за ее пределами. Объ-

ективные экстремальные условия осуществления 

хозяйственной деятельности в морской среде и от-

сутствие возможности введения правовых режимов 

на пространствах, включающих континентальный 

шельф Российской Федерации и ее исключительную 

экономическую зону, создают организационно-тех-

нические сложности осуществления юрисдикцион-

ной деятельности.

3. В условиях недостаточных научных данных о воз-

можностях хозяйственного использования морских 

пространств и недостаточного уровня технического 

развития средств выявления преступлений и право-

нарушений на континентальном шельфе и в исключи-

тельной экономической зоне страны предопределяют 

направления перспективных научных исследований не 

только по праву, но и естественно-научным, техниче-

ским направлениям.
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Если попытаться перевести с «юридического» на 

«русский» содержание абз. 2 п. 2 ст. 1 Федерального за-

кона «О статусе военнослужащих»1 и кратко, но при 

этом ясно выразить основной смысл данной нормы в 

виде упрощенной формулировки, то получится следу-

1 Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О ста-
тусе военнослужащих» (ред. от 06.03.2019) // СЗ РФ. 1998. 
№ 22. Ст. 2331.

ющее определение: основным «делом» (основной за-

дачей) для всех военнослужащих является:

а) в мирное время — подготовка к вооруженной 

защите Российской Федерации;

б) в военное время — вооруженная защита Рос-

сийской Федерации.

Еще более широко перечень основных задач, сто-

ящих перед военнослужащими, трактует норма ст. 26 
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Федерального закона «О статусе военнослужащих». Так, 

согласно абз. 1 данной статьи существо воинского долга, 

установленного законом для каждого военнослужащего 

(в качестве общей обязанности), заключается в необхо-

димости выполнения им тех или иных задач (по мере их 

возникновения), среди которых: обеспечение безопас-

ности государства, отражение вооруженного нападе-

ния, защита государственного суверенитета и террито-

риальной целостности Российской Федерации, а также 

выполнение задач в соответствии с международными 

обязательствами Российской Федерации2.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона 

«Об обороне»3 оборона как область государственного 

управления представляет собой совокупность полити-

ческих, экономических, военных, социальных, право-

вых и иных мер по подготовке к вооруженной защите 

и собственно вооруженной защите Российской Федера-

ции, целостности и неприкосновенности ее территории.

Согласно Положению о военном округе Вооружен-

ных Сил Российской Федерации4 военный округ Воору-

женных Сил Российской Федерации (далее — военный 

округ) является основной военно-административной еди-

ницей Российской Федерации, межвидовым стратегиче-

ским территориальным объединением Вооруженных Сил 

Российской Федерации (далее — Вооруженные Силы) и 

создается для осуществления мер по подготовке к воо-

руженной защите и для вооруженной защиты целостно-

сти и неприкосновенности территории Российской Фе-

дерации в установленных границах ответственности.

В соответствии с п. 11 Приказа Министра оборо-

ны Российской Федерации от 13 сентября 2016 г. № 560 

«Об утверждении Единого типового устава управле-

ний объединений, управлений соединений, воинских 

частей Вооруженных Сил Российской Федерации, соз-

данных в качестве юридических лиц»5 предметом и 

целями деятельности воинской части является вы-

полнение задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, по подготовке к вооруженной 

защите и вооруженной защите Российской Федерации.

Таким образом, проанализировав содержание 

основных законодательных актов Российской Фе-

2 См.: Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О ста-
тусе военнослужащих» (ред. от 06.03.2019). Ст. 26.

3 Федеральный закон от 31 мая 1996 г. «Об обороне» // 
СЗ РФ. 1999. № 42. Ст. 5013.

4 Указ Президента Российской Федерации от 19 апреля 
2017 г. № 177 (ред. от 24.10.2018) «Об утверждении По-
ложения о военном округе Вооруженных Сил Российской 
Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

5 Приказ Министра обороны Российской Федерации от 
13 сентября 2016 г. № 560 «Об утверждении Единого ти-
пового устава управлений объединений, управлений со-
единений, воинских частей Вооруженных Сил Российской 
Федерации, созданных в качестве юридических лиц» (за-
регистрирован в Минюсте России 21.10.2016 № 44113) // 
СПС «КонсультантПлюс». 

дерации, регламентирующих порядок прохождения 

военной службы в целом6, а также регулирующих пра-

воотношения, связанные с реализацией отдельных го-

сударственных функций7, можно сделать вывод о том, 

что в ходе прохождения каждым военнослужащим во-

енной службы «центральным элементом» в его военно-

служебной деятельности и, следовательно, основной 

задачей должен быть процесс качественного овладе-

ния соответствующими знаниями, умениями и навы-

ками в целях успешной подготовки военнослужаще-

го к потенциально-возможной вооруженной защите 

Российской Федерации и, в частности, для достиже-

ния военнослужащими (причем как каждым военнос-

лужащим в отдельности — «лично», так и военнос-

лужащими в составе конкретного подразделения — 

«в общем») высокой степени боеготовности и, что не-

маловажно, — боеспособности.

В науке, в области военного права, по вопросам, 

касающихся определения основных задач военнослу-

жащих, большинство российских ученых придержи-

ваются аналогичной точки зрения8. Так, например, по 

мнению Ю.Г. Федотовой, военная организация госу-

дарства — совокупность органов государственного 

и военного управления, Вооруженных Сил Россий-

ской Федерации, других войск, воинских формиро-

ваний и органов, создаваемых на военное время спе-

циальных формирований, составляющих ее основу и 

осуществляющих свою деятельность военными мето-

дами, а также оборонно-промышленный комплекс, 

совместная деятельность которых направлена на во-

оруженную защиту и подготовку к вооруженной за-

щите России9.

Представляется, что в большей мере процесс не-

посредственной подготовки военнослужащих к во-

оруженной защите Российской Федерации должен 

находить свое место в рамках служебно-боевой под-

готовки военнослужащих, где данные «занятия», име-

ющие как теоретический, так и практический харак-

тер, не должны «смешиваться» с занятиями по иным 

видам (аспектам) повседневной деятельности воен-

6 См., например, также ст. 36, 37 Федерального закона от 
28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (ред. от 18.03.2019) «О воинской 
обязанности и военной службе» // СЗ РФ. 1998. № 13. 
Ст. 1475.

7 См., например: Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ 
(ред. от 03.08.2018) «Об обороне» // СЗ РФ. 1996. № 23. 
Ст. 2750.

8 См.: Кузнецов Н.И., Старов Б.Ф. Военное право : учебник. 
М. : ВУ, 1998; Военно-юридический энциклопедический 
словарь / под ред. А.В. Кудашкина и К.В. Фатеева. М. : 
За права военнослужащих, 2008; Дедов Ю.Ф. К вопросу об 
отдельных аспектах правового регулирования процесса 
обучения военнослужащих // Военное право : электрон. 
научн. изд. 2015. № 3. С. 29–36; и др.

9 Федотова Ю.Г. Оборона и безопасность как объекты админи-
стративно-правового воздействия // Государственная власть 
и местное самоуправление. 2018. № 5. С. 8–13.
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нослужащих, зачастую имеющих «гражданский» ха-

рактер (например, изучение ведомственных прика-

зов и инструкций по обеспечению различных видов 

безопасности, с последующей сдачей зачетов по со-

ответствующим нормативным правовым актам, про-

хождение различного рода инструктажей, например, 

по соблюдению военнослужащими тех или иных тре-

бований, предусмотренных правилами дорожного 

движения и т.д.)

В крайнем случае данный вид занятий (по отра-

ботке вопросов подготовки военнослужащих к воору-

женной защите Российской Федерации) должен быть 

выведен в отдельный «блок», именуемый, например, 

«Боевая подготовка», в рамках которого военнослу-

жащему должны даваться профессиональные знания 

(а также отрабатываться его практические умения и 

навыки по совершенствованию его воинского мастер-

ства) исключительно «военного назначения» по раз-

личным «действиям», непосредственно направленным 

на обеспечение эффективной вооруженной защиты 

Российской Федерации.

И, несомненно, именно боевой подготовке воен-

нослужащих должно придаваться самое важное значе-

ние как со стороны государства в целом, так и со сто-

роны командиров (начальников) любого «звена» (на 

всех уровнях военного управления).

Следовательно, военно-служебная деятельность 

для любого военнослужащего, независимо от при-

надлежности воинского подразделения (в котором 

соответствующий военнослужащий проходит воен-

ную службу) к тому или иному виду войск, роду во-

йск, воинскому формированию, федеральному орга-

ну государственной власти и т.д., а также независимо 

от воинского звания и воинской должности соответ-

ствующего военнослужащего в первую очередь долж-

на быть направлена преимущественно на достижение 

вышеуказанной цели. 

В силу чего данный процесс (деятельность) должен 

сопровождаться постоянными (проводимыми на по-

стоянной основе) тренировками, учениями, маршами, 

походами и другими мероприятиями, для должного ов-

ладения каждым военнослужащим соответствующими 

практическими навыками выполнения учебно-боевых 

задач в условиях максимально приближенных к реаль-

ной боевой обстановке. 

Таким образом, реализация основных обязанно-

стей военнослужащих (их обязанности по подготовке 

к вооруженной защите Российской Федерации (в мир-

ное время) и их обязанности по вооруженной защите 

Российской Федерации (в военное время)) должна не-

посредственно выражаться в непрерывном процессе их 

обучения, в ходе прохождения ими военной службы, на 

предмет качественного овладения военнослужащими, 

соответствующими знаниями, умениями и навыками, а 

также на предмет освоения ими средств вооружения и 

военной техники — в целях успешной подготовки во-

еннослужащих к потенциально возможной вооружен-

ной защите Российской Федерации.

Что касается вопроса наилучшей организации и 

наибольшей эффективности процесса соответствую-

щей (вышеуказанной) подготовки военнослужащих, 

то здесь представляется целесообразным, чтобы си-

стема военной службы в Российской Федерации была 

«построена» по двухуровневому принципу (имела бы 

двухуровневую систему). 

1 уровень военной службы («Боевая единица») 

должен предполагать прохождение военнослужащи-

ми10 (в обязательном порядке) общей начальной 

военной подготовки (в рамках прохождения ими в 

течение одного года военной службы по призыву в Во-

оруженных Силах Российской Федерации).

2 уровень военной службы («Военный специа-

лист») должен предполагать прохождение военнос-

лужащими (в добровольном порядке) специальной 

профессиональной военной подготовки (в рамках 

прохождения ими военной службы по контракту в Во-

оруженных Силах Российской Федерации).

Таким образом, в процессе своего становления 

любой военный специалист в первую очередь дол-

жен будет состояться как «боец» (боевая едини-

ца), и у него будет сформировано «военное ядро», 

представляющее собой совокупность знаний, уме-

ний и навыков (составляющих суть общей началь-

ной военной подготовки к вооруженной защи-

те Российской Федерации), полученных в рамках 

прохождения им военной службы по призыву в Во-

оруженных Силах Российской Федерации («срочной 

службы в армии»).

При этом обязательным условием, дающим право 

любому гражданину Российской Федерации «перейти» 

на так называемый второй уровень военной службы 

и иметь возможность в дальнейшем (впоследствии) 

«стать»11 «военным специалистом», должен быть факт 

10 Лицами мужского пола, являющимися гражданами Рос-
сийской Федерации.

11 Быть признанным («аккредитованным») со стороны го-
сударства в качестве (в статусе) военного специалиста 
предполагает выполнение лицом, поступающим на во-
енную службу по контракту, ряда условий: посредством 
(путем) поступления и окончания соответствующим лицом 
(военнослужащим) военного учебного заведения или про-
хождения на его базе краткосрочных учебных курсов по 
определенной специальности и сдачи соответствующим 
лицом итогового экзамена, выдачи государством соот-
ветствующему лицу диплома (свидетельства) с указанием 
в них конкретной военно-учетной специальности и факта 
признания соответствующего лица военным специалистом 
по данной специальности и дальнейшего учета со стороны 
государства соответствующего лица в качестве военного 
специалиста (в том числе данных об уровне его мастер-
ства).
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прохождения соответствующим гражданином воен-

ной службы по призыву, который считался бы первым 

уровнем его военной службы.

Представляется, что предложенный (рассмотрен-

ный выше) вариант системы организации и поряд-

ка прохождения военной службы будет эффективен и 

полезен как для каждого военнослужащего, так и для 

Российской Федерации в целом, так как он, в первую 

очередь, будет позволять единообразному пониманию 

военнослужащими цели, характера прохождения во-

енной службы и ее основных задач; будет оказывать 

положительное влияние прежде всего на осознание 

ими важности и ответственности данного «специфи-

ческого» рода деятельности, что, в свою очередь, бу-

дет формировать у них добросовестное отношение к 

исполнению военно-служебных обязанностей и, кро-

ме того, — способствовать процессу вовлечения в ря-

ды Вооруженных Сил Российской Федерации для про-

хождения военной службы по призыву12 максимально 

большого количества (числа) граждан страны и даль-

нейшему процессу выявления и отбора из их числа 

наиболее способных (к военной службе) военнослу-

жащих, которым в дальнейшем будет предоставлено 

право продолжить прохождение военной службы на 

профессиональной основе (по контракту).

12  С целью «адаптации» военнослужащих к условиям, при-
ближенным к боевым, и «универсализации» военнослужа-
щих (получения ими основных (базовых) знаний, умений, 
навыков в сфере деятельности по осуществлению воору-
женной защиты Российской Федерации).
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Проблема вынужденного переселения большого 

количества людей из одних стран в другие под влияни-

ем обстоятельств, ставящих под угрозу их жизнь, здо-

ровье и имущество, преследует человечество практи-

чески с момента зарождения института государства. 

Однако особую актуальность эти процессы приобре-

ли в ХХ и ХХI вв., сопровождаясь геноцидом целых 

народов и гибелью миллионов людей. И, хотя в про-

центном отношении количество беженцев за послед-

ние 30 лет в среднем оставалось стабильным (не бо-

лее 1% от численности населения планеты)1, но в связи 

с ростом общей численности населения мира за дан-

ный период более чем в 1,5 раза2 общее число бежен-

цев непрерывно возрастает.

Большую актуальность проблема беженцев при-

обрела в ХХI в. на территории Европейского союза. 

Развязанный США и странами Европейского союза 

управляемый хаос на территории Северной Африки 

и Ближнего Востока привел к разрушению ряда ста-

бильных государственных режимов (например, в Ли-

вии, Ираке). В ряде стран этих регионов (в частности, в 

Сирии, Алжире, Египте) существенно усложнилась по-

литическая ситуация. В результате искусственно скон-

струированного руками западных спецслужб ИГИЛ 

(запрещенной в Российской Федерации организации) 

в отношении ряда народов осуществляется геноцид. 

Все это привело к ситуации, когда миллионы человек 

в вышеназванных странах оказались перед сложным 

выбором: либо вынужденно мигрировать с террито-

рии своего постоянного местожительства, либо по-

гибнуть (или подвергнуть свою жизнь и жизнь своих 

близких риску гибели). Специфика географического 

расположения данных стран такова, что территори-

ями промежуточной миграции беженцев выступила 

Турецкая Республика, а конечной целью перемещения 

беженцев — благополучные государства Европейско-

го союза. При этом Турецкая Республика приняла весь 

основной экономический удар, принимая беженцев из 

территории Ближнего Востока. Общие экономические 

потери данной страны, связанные с размещением бе-

женцев, организацией их питания, предоставления ме-

дицинской помощи и других услуг, предусмотренных 

1 Алещенко К.И. Вынужденная миграция населения в мире 
(1917–2017 гг.) : монография. Минск, 2019. С. 108.

2 Current World Population. URL: https://www.worldometers.
info/world-population (дата обращения: 11.11.2019).

нормами международного права, исчисляются в год 

миллиардами долларов США3.

И если в конце ХХ в. доля легальных и нелегаль-

ных мигрантов из вышеназванных государств в стра-

ны Европейского союза не превышала 1,5 млн чело-

век в год, то к 2018 г. она возросла в несколько раз. 

По неофициальным данным на сегодняшний день 

их общее количество перевалило за 10 млн человек, 

а в 2020–2025 гг. ожидается прибытие еще более 

25 млн человек4 (таким образом, доля мигрантов — 

жертв военных конфликтов в Северной Африке и на 

Ближнем Востоке, прошедших в ХХI в. в общей чис-

ленности населения Европейского союза может при-

близиться к 7–8%).

Это обстоятельство обусловливает актуальность 

темы исследования в настоящей научной статье, по-

священной анализу особенностей правового регули-

рования правового статуса беженцев, пребывающих 

в Европейский союз, являющихся жертвами военных 

конфликтов в Северной Африке и на Ближнем Востоке. 

В международном праве к актам, регулирующим 

вопросы правового статуса беженцев и дающим опре-

деление понятия «беженец», относятся два основ-

ных документа: Конвенция ООН 1951 г. «О статусе 

беженцев»5 и Протокол к ней 1967 г.6 

Эти акты имеют некоторые расхождения между 

собой. Так, Конвенция ООН 1951 г. предусматрива-

ет временные и географические ограничения, т.е. она 

применяется в отношении стран, расположенных в 

Европе, и в отношении тех беженцев, которые стали 

таковыми в результате событий, происходивших до 

1 января 1951 г. 

Протоколом 1967 г. вводится норма об устранении 

этих ограничений. Она должна применяться в отноше-

нии государств и в отношении любых событий как в 

прошлом, так и в будущем, в результате которых воз-

никла или возникает проблема беженцев. 

3 Алещенко К.И. Указ. соч. С. 83.
4 Гончаров В.В. Управляемый хаос как технология социаль-

ного конструирования в 21 веке. Каракас, 2019. С. 90.
5 Конвенция ООН о статусе беженцев от 28 июля 1951 г. // 

СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru/2540374 (дата 
обращения: 11.11.2019).

6 Протокол, касающийся статуса беженцев от 31 января 
1967 г. // СПС «Гарант». URL: https://base.garant.ru/2540375 
(дата обращения: 11.11.2019).

Th e article is dedicated to the analysis of peculiarities of legal regulation of the legal status of refugees in the European 
Union having fallen victims to armed confl icts in the Middle East and North Africa. Th e article reviews the main 
issues arising in view of the determination of the legal status of this refugee category. Th e authors have developed and 
justifi ed a system of measures to solve such issues. Th e article uses a number of research methods: analysis; synthesis; 
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Процесс определения статуса беженца происходит 

в два этапа: 1) необходимо выяснить факты, которые 

относятся к данному случаю; 2) применить к этим фак-

там положения Конвенции 1951 г. и Протокола 1967 г. 

Положения Конвенции 1951 г. состоят из трех частей, 

которые названы соответственно: о «включении»; о 

«прекращении»; об «исключении». В положениях о 

включении закрепляются критерии, которым долж-

но отвечать лицо, чтобы быть беженцем. Они образу-

ют позитивную основу, на которой строится опреде-

ление статуса беженца.

Под правовым статусом беженцев в стране убежи-

ща понимаются «права и обязанности, включая обя-

занность беженцев уважать законы и нормативные ак-

ты страны убежища, а также их права в этой стране, в 

том числе право на защиту от высылки и обязатель-

ства государств, включая сотрудничество с УВКБ ООН 

в осуществлении его функций и содействие выполне-

нию его обязанностей по наблюдению за применени-

ем положений Конвенции»7.

Первоочередным шагом к появлению в Европей-

ском союзе (далее — ЕС) законодательства о бежен-

цах было принятие в 1999 г. решения о создании Об-

щеевропейской системы убежища на основе «полного 

и всеобъемлющего применения Женевской конвен-

ции». В последствии были приняты четыре ключевых 

законодательных акта в оригинальных и пересмотрен-

ных вариантах. Каждый акт дополняет содержание за-

конодательства о беженцах в той области, которая не 

рассматривается в Конвенции 1951 г.

В числе основных актов законодательства ЕС о бе-

женцах можно выделить:

1. Дублинские договоры, к которым относятся:

а) Дублинская конвенция, определяющая госу-

дарство, ответственное за рассмотрение ходатайств 

о предоставлении убежища, поданных в одном из 

государств-участников Европейского сообщества 

1990 г. (Дублинская конвенция 1990 г.)8.

В ней закреплялись основные принципы рассмо-

трения ходатайства о предоставлении убежища, подан-

ного любым лицом, ищущим убежище, на территории 

государств-участников Конвенции. Так, в соответствии 

со ст. 3 Дублинской конвенции «ответственность за 

рассмотрение ходатайства о предоставлении убежи-

ща возлагается на то государство, в котором перво-

начально оно было подано, за исключением опреде-

ленных случаев. То есть данная конвенция исключила 

7 Конвенция ООН о статусе беженцев от 28 июля 1951 г.
8 Дублинская конвенция, определяющая государство, от-

ветственное за рассмотрение ходатайств о предоставлении 
убежища, поданных в одном из государств-участников Ев-
ропейского сообщества от 15 июня 1990 г. № 97/C 254/01 // 
Официальный сайт Европейского союза. URL: http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2003
%3A180%3ATO (дата обращения: 11.11.2019).

возможность для лиц, которые ищут убежище, пода-

вать ходатайства о предоставлении статуса беженца в 

двух и более странах»;

б) Регламент Совета (EC) № 343/2003, устанавли-

вающий «критерии и механизмы определения госу-

дарства-участника, ответственного за рассмотрение 

ходатайства о предоставлении убежища, поданного в 

одном из государств-участников гражданином третьей 

страны» (далее — Регламент «Дублин II»)9.

Он в основном повторяет положения Дублинской 

конвенции, а меры, которые были утверждены данным 

Регламентом, носят в основном ограничительный ха-

рактер. Данный регламент отличается от предыдуще-

го тем, что обязанность за рассмотрение ходатайства 

о предоставлении убежища возлагается не на то госу-

дарство, в котором такое ходатайство было подано, 

а на то, в которое въезжало лицо, ищущее убежище. 

Главная цель «Дублина II» — это «максимально 

быстрое определение государства, ответственного за 

рассмотрение ходатайства лица, ищущего убежище». 

Также этот Регламент определяет разумные сроки для 

определения ответственного государства и процеду-

ры рассмотрения поданного ходатайства.

Многие ученые, например, Иванов Д.В., считают 

регламент «Дублин II» прогрессивным10. Были добав-

лены статьи, устранившие пробелы и коллизии, суще-

ствовавшие в Дублинской конвенции. Но из-за уве-

личившегося потока лиц из стран Ближнего востока 

и Африки, ищущих убежище в государствах-участни-

ках ЕС, появились новые неурегулированные пробле-

мы, которые потребовали их решения, в частности, 

внесения изменений в Дублинскую систему. Такие из-

менения были внесены следующим документом;

в) Регламент № 604/2013 Европейского парламен-

та и Совета Европейского союза, устанавливающий 

критерии и механизмы определения государств-чле-

нов ЕС, ответственных за проверку запросов о предо-

ставлении международной защиты, поданных граж-

данами третьих стран или лицами без гражданства в 

одном из государств-членов ЕС, который в юридиче-

9 Регламент Совета (EC), устанавливающий критерии и 
механизмы определения государства-участника, ответ-
ственного за рассмотрение ходатайства о предоставлении 
убежища, поданного в одном из государств-участников 
гражданином третьей страны от 18 февраля 2003 г. 
№ 343/2003 // Официальный сайт Европейского союза. 
URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do
?uri=OJ:L:2003:050:0001:0010:EN:PDF (дата обращения: 
11.11.2019).

10 Иванов Д.В., Йордановски С. Международно-правовые 
аспекты общеевропейской системы убежища: практика 
применения Дублинской конвенции, определяющей го-
сударство, ответственное за рассмотрение ходатайств 
о предоставлении убежища, поданных в одном из госу-
дарств-членов Европейского союза. URL: https://mgimo.ru/
upload/iblock/f03/web2017_T4.2.pdf (дата обращения: 
11.11.2019).
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ской литературе международного права известен как 

Регламент «Дублин III»11.

Этот Регламент только уточнил применение от-

дельных положений нормативно-правовых актов, 

составляющих Дублинскую систему. «Дублин III» 

устанавливает «критерии и механизм определения го-

сударства-участника ЕС, который ответственен за рас-

смотрение заявления о предоставлении международ-

ной защиты, поданного гражданином третьей страны 

или лицом без гражданства в одном из государств-

участников ЕС».

Данный Регламент дает больше полномочий тем 

государствам, чьи границы являются одновременно и 

так называемыми внешними границами ЕС. Эти госу-

дарства получили право налагать запрет на передви-

жение лиц, ищущих убежище, по территории других 

государств-членов ЕС, так как они являются ответ-

ственными за рассмотрение ходатайств лиц, которые 

ищут убежище.

2. Хартия основных прав (принята в 2007 г.) облада-

ет одинаковым статусом с учредительными договора-

ми ЕС. В ней закреплены положения о праве на убежи-

ще и защите от удаления за пределы страны, высылки 

или экстрадиции в случае серьезной опасности выне-

сения смертного приговора, применения пыток или 

других форм бесчеловечного или унижающего досто-

инство обращения или наказания.

3. Европейская конвенция о защите прав человека 

и основных свобод.

4. Руководство Case Law of the European Regional 

Courts, касающееся беженцев. Это судебная практика 

европейских региональных судов: Суда Европейского 

союза и Европейского суда по правам человека. 

Суд Европейского союза (CJEU) обладает правомо-

чиям толковать документы ЕС об убежище и прини-

мать решения по любым предполагаемым нарушениям 

со стороны государств-членов. Суд ЕС и Европейский 

суд по правам человека Совета Европы, рассматриваю-

щий вопросы убежища в контексте Европейской кон-

венции о защите прав человека и основных свобод, 

оказывают влияние на развитие международного за-

конодательства о беженцах.

Таким образом, можно заключить, что в этих до-

кументах рассматриваются вопросы: «1) временной 

защиты; 2) приема лиц, ищущих убежища; 3) соответ-

ствия критериям статуса беженца или «дополнитель-

11 Регламент Европейского парламента и Совета Европей-
ского союза, устанавливающий критерии и механизмы 
определения государств-членов ЕС, ответственных за 
проверку запросов о предоставлении международной за-
щиты, поданных гражданами третьих стран или лицами 
без гражданства в одном из государств-членов ЕС от 
26 июня 2013 г. № 604/2013. URL: https://eur-lex.europa.eu/
legalcontent/EN/TXT/?qid=1571673985733&uri=CELEX:32
013R0604 (дата обращения: 11.11.2019).

ной защиты», а также прав и статуса, на которые имеют 

право лица, пользующиеся международной защитой; 

4) стандартов процедур предоставления убежища»12.

Помимо этих вопросов Регламент «Дублин-

III» закрепляет критерии определения того, какое 

государство-член ЕС или какая другая участвующая 

страна несет ответственность за рассмотрение хода-

тайства о предоставлении убежища. 

В ЕС для обеспечения оперативной поддержки бе-

женцам были созданы два агентства: в 2005 г. — Агент-

ство Европейского союза по безопасности внешних 

границ Frontex, в 2010 г. — Европейский офис по во-

просам предоставления убежища (EASO).

Помимо указанных выше нормативно-правовых 

актов, в ЕС документами, определяющими положе-

ние беженцев, являются директивы, к которым от-

носятся:

1) Директива 2013/32/ЕС (принята в 2013 г.) 

«Об общих процедурах для предоставления и отмены 

международной защиты». Этот документ закрепляет 

право мигранта на бесплатную юридическую помощь, 

а также услуги представительства в юридических про-

цессах по обжалованию решения по предоставлению 

статуса беженца13;

2) Директива 2011/95/ЕС «О стандартах опреде-

ления граждан третьих стран или лиц без граждан-

ства в качестве бенефициаров международной защиты, 

о едином статусе беженцев или лиц, имеющих пра-

во на дополнительную защиту, а также о содержании 

предоставляемой защиты», принятая 13декабря 2011 г. 

В этой директиве подробно раскрываются все аспек-

ты международной защиты лиц, получивших статус 

беженца. К примеру, ст. 46 этого документа обязывает 

принимающие страны обеспечить бенефициару меж-

дународной защиты доступ к медицинской помощи, 

включая психиатрическую помощь14;

3) Директива 2013/33/ЕС «Устанавливающая стан-

дарты приема лиц, обратившихся с запросом о предо-

12 Руководство по вопросам международной защиты бежен-
цев и создания государственных систем убежища: Пособие 
для парламентариев // Межпарламентский союз и Управле-
ние Верховного комиссара ООН по делам беженцев. 2017. 
№ 27.

13 Directive of the European Parliament and of the Council 
on common procedures for granting and withdrawing 
international protection of 26 June 2013 2013/52/EU // Offi  cial 
Journal of European Union. URL: http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0032&fro
m=BG (дата обращения: 11.11.2019).

14 Directive of the European Parliament and of the Council on 
the standards for the qualifi cation of third-country nationals 
or stateless persons as benefi ciaries of international protection, 
for a uniform status for refugees or for persons eligible for 
subsidiary protection, and for the of the protection granted 
of 13 December 2011. 2011/95/EU // Offi  cial Journal of the 
European Union. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011L0095&from=LT (дата об-
ращения: 11.11.2019).
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ставлении международной защиты» (принята 26 ию-

ня 2013 г.). В ней конкретизируются формы приема 

беженцев на территории ЕС (например, в помещения, 

предназначенные для размещения мигрантов на пери-

од рассмотрения заявки о предоставлении убежища, 

в специальные центры размещения, частные дома, го-

стиницы и т.д.)15.

Европейские стандарты, закрепляющие права че-

ловека, в том числе для лиц, ищущих убежище, и бе-

женцев, которые содержатся в документах Совета 

Европы и Европейского союза: в Европейской кон-

венции о защите прав человека и основных свобод 

1950 г. (ЕКПЧ), в Европейской социальной хартии (да-

лее — ЕСХ), Хартии Европейского союза об основ-

ных правах (далее — Хартия), а также во вторичном 

законодательстве ЕС. 

Лицам, ищущим убежище и ожидающим принятия 

решения, гарантируются определенные материальные 

условия приема: «Граждане третьих стран, получив-

шие разрешение заниматься трудовой деятельностью 

на территории государств-членов, имеют право на ус-

ловия труда, аналогичные тем, которыми пользуются 

граждане или гражданки Союза»16.

В качестве примера страны, закрепляющей права 

беженцев, в том числе и в национальных актах, можно 

привести Итальянскую Республику, которая является 

одной из основных пограничных стран ЕС, в которую 

подают заявления на получение убежища17.

В системе правового регулирования правового ста-

туса беженцев существуют определенные проблемы, 

которые требуют решения. 

В связи с этим к основным задачам ЕС можно от-

нести:

1. Пересмотр и создание новой системы регули-

рования потока беженцев. ЕС должен решить вопрос 

справедливого перераспределения мигрантов по стра-

нам Европейского союза в целях стабилизации ситуа-

ции в ее приграничных странах, в которых на данный 

момент произошел переизбыток беженцев.

К примеру, 14 сентября 2015 г. в Брюсселе состо-

ялось собрание министров внутренних дел стран-

членов ЕС, на котором председатель Европейской ко-

15 Directive of the European Parliament and of the Council laying 
down standards for the reception of applicants for international 
protection of 26 June 2013. 2013/33/EU // Journal of the 
European Union. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
en/TXT/?uri=celex%3A32013L0033 (дата обращения: 
11.11.2019).

16 European Social Charter (Revised) of 03.05.1996. ETS № 163. 
Strasbourg. URL: https://www.coe.int/en/web/conventions/
full-list/-/conventions/treaty/163 (дата обращения: 11.11.2019).

17 Directive of the European Parliament and of the Council on 
the standards for the qualifi cation of third-country nationals 
or stateless persons as benefi ciaries of international protection, 
for a uniform status for refugees or for persons eligible for 
subsidiary protection, and for the of the protection granted of 
13 December 2011. 2011/95/EU.

миссии Жан-Клод Юнкер предлагал распределить 

беженцев по всем странам ЕС, учитывая их экономи-

ческий потенциал18. Таким образом, можно было бы 

разгрузить Грецию, Италию и Венгрию.

2. Усиление ЕС своего присутствия на границах. 

Эта мера поможет предотвратить желание беженцев 

стремиться к этим границам19. К примеру, Польша, 

Чехия и Словакия, пытались действовать самосто-

ятельно в решении данного вопроса: они направля-

ли Венгрии поддержку в виде 150 специалистов по-

граничной охраны в целях укрепления контроля над 

границей страны.

3. Подписание ЕС международных договоров, ре-

гулирующих отношения с беженцами, с иными госу-

дарствами, например, со странами, являющимися до-

норами потоков беженцев.

Также важной задачей является подписание меж-

дународных договор с государствами, через террито-

рии которых осуществляется транзитных поток бе-

женцев. Это необходимо для того, чтобы мигранты 

остались в соседних к своим странам странах и не 

стремились в Евросоюз. 

Хорошим примером является заключение Согла-

шения о реадмиссии между ЕС и Турецкой Республи-

кой, подписанным 18 марта 2016 г.20, в результате кото-

рого произошло частичное предотвращение Турцией 

дальнейшего передвижение беженцев через нее к гра-

ницам ЕС и создание условий, способствующих тому, 

чтобы беженцы оставались в Турции. 

Сразу после подписания Соглашения о реадмис-

сии все нелегальные мигранты, которые пребывали на 

территории Греции, были возвращены в Турецкую Рес-

публику. Этот документ обеспечивает лицам, возра-

щенным в Турцию, возможность подать на ее терри-

тории ходатайства о предоставлении статуса беженца.

Главная цель этого международно-правового ак-

та — достижение и оформление политического ком-

промисса между ЕС и Турцией для предотвращения 

ухудшения миграционной ситуации. Но, на наш взгляд, 

существует необходимость разрешения вопроса всту-

пления в ЕС Турецкой Республики для дальнейше-

го урегулирования проблем, связанных с беженцами. 

Турция уже больше 10 лет ведет переговоры по это-

му вопросу с ЕС21.

18 Directive of the European Parliament and of the Council laying 
down standards for the reception of applicants for international 
protection of 26 June 2013. 2013/33/EU.

19 European Social Charter (Revised) of 03.05.1996. ETS № 163. 
20 Богатырева О.Н., Крапивницкая Е.Д. Беженцы и права, обе-

спечивающие выживание: международные и национальные 
стандарты (современный опыт Итальянской Республики) // 
Электронное приложение к «Российскому юридическому 
журналу». 2017. № 5. С. 32.

21 EU streitet über Flüchtlingsverteilung. URL: https://www.
tagesschau.de/ausland/fluechtlinge-eu-sonderrat-101.html 
(дата обращения 11.11.2019).
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4. Борьба с ксенофобией. В последние несколько 

лет происходит все большее количество нападений 

местных жителей государств ЕС на лагеря беженцев и 

эскалацию недовольства на так называемых «митин-

гах против исламизации Западной Европы». 

Примером действия со стороны государства, ко-

торое может спровоцировать усиление ксенофобии, 

являются факты выселения в ФРГ в срочном порядке 

местного населения из муниципальных квартир, кото-

рые сдаются государственными организациями, чтобы 

заселить эти квартиры беженцами22. Из-за этих дей-

ствий со стороны государства у выселенных граждан 

возникают проблемы разного характера: людям при-

ходится покидать свое место жительства, менять ме-

сто работы, вследствие чего появляются проблемы в 

бытовой жизни граждан.

Также росту ксенофобии по отношению к бежен-

цам-мусульманам поспособствовали события, про-

изошедшие в последние годы, в особенности в 2015 г.: 

теракты в ночь с 13 по 14 ноября в Париже и предот-

вращенный теракт в Ганновере 17 ноября.

5. Принятие международно-правовых актов на 

уровне ООН, которые бы содержали дополнительные 

правовые нормы, регулирующие вопросы, связанные 

с беженцами (например, право на реализацию своей 

трудовой деятельности, программы социализации ми-

грантов в новых, непривычных условиях, которые не-

типичны для стран Африки, Ближнего Востока и др.).

6. Создание единой унифицированной законода-

тельной базы и единого управления на уровне прави-

тельственных структур ЕС. 

Для решения вышеназванных проблем необходи-

мо осуществить ряд мероприятий.

Во-первых, в связи с отсутствием в странах Евро-

пейского союза унифицированного законодательства, 

регулирующего вопросы принятия, размещения и пе-

ремещения беженцев в рамках ЕС, необходимо разра-

ботать и принять модельный кодекс ЕС «О беженцах», 

в котором следует закрепить: 

— правовые принципы регулирования обществен-

ных отношений, связанных с принятием, размещени-

ем и перемещением беженцев;

— правовой статус беженцев; 

— права и обязанности органов власти ЕС и госу-

дарств, входящих в его состав в части регулирования 

указанных отношений и участия в них;

— ответственность должностных лиц органов вла-

сти (как на уровне ЕС, так и на уровне отдельных на-

циональных государств, входящих в его состав) за на-

рушение прав, свобод и законных интересов беженцев;

22 Kafsack H. Nicht mal ein Minimalkompromiss. URL: http://
www.faz.net/aktuell/politik/fl uechtlingskrise/eu-gipfel-zur-
fluechtlingskrise-nurminimaler fortschritt-13804154.html 
(дата обращения: 11.11.2019).

— ответственность самих беженцев за нарушение 

законодательства ЕС, посвященного вопросам право-

вого регулирования общественных отношений с уча-

стием беженцев;

— механизм взаимодействия Европейского сою-

за и стран, входящих в его состав, по вопросам, свя-

занным с законной и незаконной миграцией людей на 

территорию ЕС;

— пределы ответственности государств, входящих 

в состав Европейского союза, за нарушения норм за-

конодательства ЕС по миграции (особенно в части со-

блюдения квот на прием беженцев, являющихся жерт-

вами военных конфликтов в Северной Африке и на 

Ближнем Востоке);

— типовую форму органов государственной вла-

сти в странах, входящих в состав Европейского союза, 

ответственных за организацию размещения беженцев, 

являющихся жертвами военных конфликтов в Север-

ной Африке и на Ближнем Востоке;

— систему конкретных мероприятий по организа-

ции поэтапной социализации в этнокультурную сре-

ду стран Европейского союза беженцев, являющихся 

жертвами военных конфликтов в Северной Африке и 

на Ближнем Востоке.

Во-вторых, в силу того, что в ЕС отсутствует еди-

ный центр управления вопросами беженцев, необхо-

димо закрепить в правительстве ЕС систему органов 

управления, наделив их соответствующими полномо-

чиями:

— по определению ежегодных квот беженцев, яв-

ляющихся жертвами военных конфликтов в Северной 

Африке и на Ближнем Востоке (как в целом для Евро-

пейского союза, так и по отдельным странам, входя-

щим в его состав);

— по принятию правил, регулирующих миграци-

онные отношения с участием беженцев, являющихся 

жертвами военных конфликтов в Северной Африке и 

на Ближнем Востоке, имеющих общеобязательный ха-

рактер для государств, входящих в ЕС; 

— по созданию специализированных лагерей бе-

женцев, являющихся жертвами военных конфликтов в 

Северной Африке и на Ближнем Востоке, которые бу-

дут размещены вне территорий проживания местно-

го (коренного) населения.

В-третьих, Европейскому союзу необходимо уси-

лить меры воздействия на государства, из которых 

осуществляется приток беженцев, являющихся жерт-

вами военных конфликтов в Северной Африке и на 

Ближнем Востоке. Данное воздействие может заклю-

чаться в следующем: в разработке совместных проек-

тов по улучшению уровня жизни населения регионов, 

наиболее неблагоприятных с точки зрения продуциро-

вания миграционных потоков (создании дополнитель-

ных рабочих мест, организации различных форм об-
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учения населения всех возрастов, социальных групп, 

повышении качества медицинского и социального 

обслуживания, создании продовольственных банков 

общенационального и регионального уровня); уже-

сточении преследования лиц, виновных в разжига-

нии ненависти и вражды на религиозной, националь-

ной, расовой, классовой, этнической основе, имеющих 

своим следствием геноцид и создание условий, непри-

емлемых для проживания отдельных групп населения 

(с созданием банка данных лиц, подозреваемых в со-

вершении преступлений в отношении населения по 

указанным выше мотивам).

Литература

1. Алещенко К.И. Вынужденная миграция населения в мире (1917–2017 гг.) : монография / К.И. Алещенко. Минск, 2019. 
318 с.

2. Богатырева О.Н. Беженцы и права, обеспечивающие выживание: международные и национальные стандарты (современный 
опыт Итальянской Республики) / О.Н. Богатырева, Е.Д. Крапивницкая // Электронное приложение к «Российскому юриди-
ческому журналу». 2017. № 5 (43). С. 24–40.

3. Гончаров В.В. Управляемый хаос как технология социального конструирования в 21 веке / В.В. Гончаров. Каракас, 2019. 
180 с.

4. Казаринова Д.Б. Миграционный кризис в ЕС и переосмысление мультикультурализма: материалы «круглого стола» сотруд-
ников, студентов и аспирантов Российского университета дружбы народов / Д.Б. Казаринова [и др.] // Вестник Российского 
университета дружбы народов. Серия: Политология. 2016. № 1. С. 99–119.

5. Иванов Д.В. Международно-правовые аспекты общеевропейской системы убежища: практика применения Дублинской 
конвенции, определяющей государство, ответственное за рассмотрение ходатайств о предоставлении убежища, поданных в 
одном из государств-членов Европейского союза / Д.В. Иванов, С. Йордановски // 25 лет внешней политике России : сборник 
материалов Х Конвента РАМИ (г. Москва, 8–9 декабря 2016 г.). В 5 томах. Т. 4. Ч. 2 : сборник научных статей / редакторы: 
А.В. Мальгин ; научное редактирование: М.Л. Энтин, Р.В. оглы Алиев, Д.В. Иванов, Г.П. Толстопятенко. Москва : Изд-во 
МГИМО МИД РФ, 2017. С. 207–226.

References

6. Frigelj K. Für Flüchtlinge gekündigt — «Das war wie ein Tritt» / K. Frigelj // Die Welt. 2015. 24 September. URL: http://www.welt.
de/politik/deutschland/article146825325/Fuer-Fluechtlinge-gekuendigt-Das-war-wie-ein-Tritt.html (дата обращения: 11.11.2019).

7. Kafsack H. Nicht mal ein Minimalkompromiss / H. Kafsack // Frankfurter Allgemeine. URL: http://www.faz.net/aktuell/politik/
fl uechtlingskrise/eu-gipfel-zur-fl uechtlingskrise-nurminimaler fortschritt-13804154.html (дата обращения: 11.11.2019).

СОСТАВ НАЕМНИЧЕСТВА И ЕГО ОСОБЕННОСТИ 
В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Мусалимов Исатай Темиржанович,
докторант Казахского гуманитарно-юридического 
университета имени M. Нарикбаева
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В современном международном и национальном праве наемничество рассматривается как опасное пре-
ступное деяние, наносящее ущерб нормальному развитию и сотрудничеству государств. Его существование 
обусловлено, с одной стороны, увеличением количества вооруженных конфликтов, террористических актов, 
способствующих спросу на таких лиц, как наемники, их использованию, а с другой, усложнением и увеличе-
нием разнообразия наемнических действий и их взаимосвязь с другими видами преступлений против мира 
и безопасности человечества.

В статье дается характеристика наемничества как преступления против мира и безопасности человече-
ства. Путем анализа элементов состава преступления акцентируется внимание на особенностях определения 
наемничества в Уголовном кодексе Республики Казахстан. Рассмотрены основные признаки и отличительные 
черты объективной стороны наемничества. 

Ключевые слова: наемничество, наемник, объективная сторона преступления, субъект преступления, 
военные преступления, вербовка наемника, финансирование наемника, обучение наемника, вооруженный 
конфликт, военные действия, вооруженные силы.
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Введение. Общественная и социальная опасность 

наемничества заключается в том, что вопреки суще-

ствующим принципам и нормам национального и меж-

дународного права существует особая «каста» лю-

дей, для которых профессией становится совершение 

убийств, нанесение вреда здоровью другого человека 

или группы людей во время военных действий, воору-

женных конфликтов, террористических актов, унич-

тожения объектов экономики, культуры, имущества 

гражданского населения и тому подобное.

История. Долгое время наемничество осуждалось, 

но не считалось преступлением.

Однако в уголовно-правовой науке XVIII — нача-

ла XX вв. четко прослеживается мысль, которая и се-

годня актуальна, что главной причиной, которая по-

буждает человеческое сообщество к борьбе с этим 

позорным явлением, является то, что использование 

в военных действиях наемников превращает воору-

женный конфликт с войны как ultima ratio (последний 

довод) в войну как проявление ultima rabies (крайней, 

неуемной ярости), и ее последствия намного хуже, а 

иногда и невосполнимы для государств и гражданско-

го населения1. 

Приводя национальное законодательство в соот-

ветствие с международным, Республика Казахстан ра-

тифицировала Международную конвенцию о борьбе с 

вербовкой, использованием, финансированием и об-

учением наемников 1989 г., которая вступила в силу 

20 января 2001 г. и внесла соответствующие измене-

ния в Уголовный кодекс (далее — УК) Республики Ка-

захстан. Так, действующий на тот время УК Республи-

ки Казахстан был дополнен ст. 162 «Наемничество», 

которая находилась в гл. 4 Особенной части «Престу-

1 Барчет В., Робек Д. Солдаты на продажу. М. : Изд-во иностр. 
лит., 1979. 205 с.

пления против мира и безопасности человечества». 

Часть 1 этой статьи предусматривала ответственность 

за вербовку, финансирование, материальное обеспе-

чение, обучение наемников с целью использования в 

вооруженных конфликтах других государств или в на-

сильственных действиях, направленных на свержение 

государственной власти или нарушение территориаль-

ной целостности, а также использование наемников. 

Часть 2 устанавливала ответственность за участие без 

разрешения соответствующих органов государствен-

ной власти в вооруженных конфликтах других госу-

дарств с целью получения материального вознаграж-

дения или иной личной выгоды2. 

В отечественном уголовном законодательстве от-

ветственность за наемничество установлена с момен-

та обретения нашей страной независимости.

В 1993 г. в Уголовный кодекс Казахской ССР от 

22 июля 1959 г. была введена статья 62-2 «Наемни-

чество»3.

В УК Республики Казахстан от 16 июля 1997 г. бы-

ла сформулирована ответственность за наемничество 

в ст. 1624. Новый УК Республики Казахстан от 3 июля 

2014 г., являющийся, на наш взгляд, наиболее совер-

шенным кодексом на территории стран постсоветско-

го пространства, предусматривает ответственность не 

только за наемничество (ст. 170), но и за создание баз 

(лагерей) подготовки наемников (ст. 172), что являет-

2 Комментарии к Уголовному кодексу Республики Казах-
стан / под ред. д.ю.н., проф. С.М. Рахметова и Заслуженного 
деятеля Республики Казахстан, д.ю.н., проф. И.И. Рогова. 
Алматы : Норма-К, 2016. 752 с.

3 Уголовный кодекс Казахской ССР от 22 июля 1959 г. 
URL: https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1004273

4 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 16 июля 1997 г. 
URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1008032
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ся правовой новеллой5. Но главным отличительной 

особенностью уголовной ответственности за наем-

ничество в Республике Казахстан является такой вид 

дополнительного наказания, как лишение граждан-

ства. 

Данный вид наказания был введен в УК Казахстана 

законом «О внесении изменений и дополнений в не-

которые законодательные акты Республики Казахстан 

по вопросам их приведения в соответствие с нормами 

Конституции Республики Казахстан», направленный 

на приведение действующих законов в соответствие 

с поправками, внесенными в Конституцию.

В апреле 2017 г. правительство Казахстана одобри-

ло концепцию законопроекта по вопросам приведения 

некоторых законодательных актов в соответствие с нор-

мами Конституции РК, для чего требовалось внести из-

менения в семь кодексов и 46 законов. Дополнительный 

вид уголовного наказания в виде лишения гражданства 

предусматривается в ст. 21 УК Казахстана6. 

«10 статей относятся к террористической дея-

тельности, 11 статей — к нанесению тяжкого вреда 

жизненно важным интересам республики. Никакой 

политической подоплеки здесь нет, ни с какими по-

литическими вопросами это не связано. Речь идет о 

том, чтобы люди, которые участвуют в террористиче-

ской деятельности, не имели возможности вернуться 

в Казахстан и распространять свою идеологию в Ка-

захстане. «Посмотрите, в Сирии чем занимаются тер-

рористы и что они пытаются насаждать в других стра-

нах», — пояснил министр юстиции Казахстана Марат 

Бекетаев7. Непосредственным объектом этого престу-

пления, как считают М.Г. Левандовская и А.И. Рарог, 

являются общественные отношения, обеспечивающие 

соблюдение принципов правового регулирования во-

оруженных конфликтов с целью их максимально воз-

можной гуманизации8. 

Объективная сторона наемничества, предусмо-

тренного в ч. 1 ст. 170 УК Республики Казахстан, вы-

ражается в совершении таких альтернативных дей-

ствий: 1) привлечение наемников; 2) финансирование 

наемников; 3) обучение наемников; 4) использование 

наемников в вооруженных конфликтах или действиях. 

Рассмотрим их трактовку с позиций науки уголов-

ного права.

5 Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 
2014 г. URL: https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=
31575252

6 Мейирим Смайыл. Бекетаев о лишении гражданства: 
Посмотрите, в Сирии чем занимаются террористы. 
URL: https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/beketaev-
lishenii-grajdanstva-posmotrite-sirii-zanimayutsya-316785/ 

7 Там же.
8 Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть : 

учебник для студ. вузов / под ред. А.И. Рарога. М. : ЭКСМО, 
2009. С. 626. 

Вербовка наемников. В юридической литературе 

существует немало толкований этого термина. Одна-

ко содержание этого действия у разных авторов ма-

ло чем отличается друг от друга. Так, авторы коммен-

тариев к Уголовному кодексу Республики Казахстан 

под общей редакцией профессора С.М. Рахметова под 

вербовкой понимают приглашение, уговоры и набор 

по найму людей для совершения указанных в ст. 170 

действий за материальное вознаграждение9. Авторы 

другого научно-практического комментария под вер-

бовкой понимают непосредственно найм, т.е. поиск и 

набор добровольцев для участия в вооруженных кон-

фликтах других государств или в насильственных дей-

ствиях, направленных на свержение государственной 

власти или нарушение территориальной целостности, 

а также создание из них определенных групп, отрядов, 

бандформирований и т.д.10

Другие ученые под вербовкой понимают набор 

граждан третьей страны для участия в вооруженном 

конфликте за определенное вознаграждение, которое 

может выражаться в записи желающих, агитации, на-

правлении к месту учебы или дислокации11. Действи-

ях, направленных на заключение соглашения об опла-

чиваемом участии лица (наемника) в вооруженном 

межгосударственном конфликте или военных (боевых) 

действиях, которые начинаются с поиска кандидатов 

в наемники, психического воздействия на них любым 

способом (уговоры, шантаж, обещания и т.д.) с целью 

вовлечения их в вооруженный конфликт12.

С момента совершения указанных действий эти ав-

торы признают привлечения законченным.

Другие исследователи не согласны с таким толко-

ванием. Да, они считают, что эти действия характе-

ризуются предварительным характером к собственно 

акту вербовки и поэтому сами по себе должны рас-

сматриваться как приготовления к наемничеству в 

случае, если по причинам, не зависящим от воли ви-

новного лица, «соглашения» об участии потенциаль-

ного наемника в вооруженных действиях достигну-

то не было13.

Действительно, если мы понимаем под вербовкой 

соглашение, то для того, чтобы считать его заключен-

ным, необходимо установить наличие какой-либо до-

говоренности между сторонами независимо от формы 

9 Комментарии к Уголовному кодексу Республики Казах-
стан / под ред. д.ю.н., проф. С.М. Рахметова и Заслуженного 
деятеля Республики Казахстан, д.ю.н., проф. И.И. Рогова.

10 Там же.
11 Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации : в 2 т. / под ред. П.Н. Панченко. 
Т. 2. Н. Новгород : Номос, 1996. С. 420. 

12 Там же. С. 744.
13 Кибальник А.Г. Уголовная ответственность за наемниче-

ство / А.Г. Кибальник, О.Ю. Молибога, И.Г. Соломоненко. 
Ставрополь, 2002. С. 44. 
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последней (письменной, устной или др.). Как и лю-

бая другая, соглашение (уголовное законна), вербовка 

должно считаться законченным с момента заключения 

подобного соглашения между сторонами — вербовщи-

ком и потенциальным наемником. При этом за рамка-

ми вербовки остается «исполнение обязательств» по 

соглашению, т.е. не имеет значения, получил завербо-

ванный наемник деньги или принял участие в воору-

женном конфликте.

Финансирование наемников. Как признак объ-

ективной стороны преступления оно выражается в 

обеспечении наемников средствами, в частности14, 

для выплаты материального вознаграждения, закупки 

для них оружия, военной техники и другого имуще-

ства, использование во время преступных действий 

это обеспечение как отдельных или каждого из наем-

ников, так и созданных при их участии групп, отрядов 

и т.д. средствами в национальной валюте Республики 

Казахстан или в иностранной валюте15. Создание ма-

териальной базы для обучения, вербовки и исполь-

зования наемников в вооруженном конфликте или 

военных действиях, открытие счетов в банках лиц, 

которые являются наемниками16, выплата им денеж-

ного или иного вознаграждения, выделение средств 

на содержание наемников. Выплата единовременно-

го пособия наемникам возможна и семье, регулярно-

го вознаграждения, компенсация расходов на транс-

порт, лечение и т.д.17

Началом финансирования является момент, когда 

одна сторона передает или перечисляет другой сред-

ства. Относительно момента окончания наемничества 

в форме финансирования единой точки зрения нет. 

Так, некоторые авторы утверждают, что «финансиро-

вание наемника как преступное деяние должно счи-

таться законченным в момент фактического исполь-

зования средств по назначению, а вовсе не в момент 

их получения самым наемником»18.

Обучение наемников является одной из форм на-

емничества. Оно осуществляется с целью подготовки 

наемника к непосредственному участию в вооружен-

ных конфликтах. Большой энциклопедический словарь 

определяет обучение как «основной путь получения 

образования, процесс овладения знаниями, умения-

ми и навыками под руководством учителей, мастеров, 

14 Комментарии к Уголовному кодексу Республики Казахстан / 
под ред. д.ю.н., проф. С.М. Рахметова и Заслужен-
ного деятеля Республики Казахстан, д.ю.н., проф. И.И. Ро-
гова.

15 Там же.
16 Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу 

Российской Федерации. Т. 2. С. 744. 
17 Уголовный кодекс Российской Федерации: Постатейный 

комментарий / науч. ред. Н.Ф. Кузнецова, Г.М. Миньков-
ский. М. : Зерцало ; Теис, 1997. С. 745.

18 Кибальник А.Г. Указ. соч. С. 53–54. 

наставников и т.д.»19. Все это можно применить к об-

учению наемников с другим уточнением, что это обу-

чение осуществляется в военной сфере.

Таким образом, обучение завербованного наемни-

ка — это передача ему знаний, умений и навыков во-

енного характера, а также психологическое влияние 

на него с целью его подготовки к непосредственно-

му участию в вооруженном конфликте. Обучение как 

форму наемничества следует считать оконченным пре-

ступлением с момента совершения первого действия, 

направленного на передачу наемникам знаний, уме-

ний и навыков.

Последней формой наемничества, которая преду-

смотрена ч. 1 ст. 170 УК Республики Казахстан, явля-

ется использование наемников в вооруженных кон-

фликтах или действиях.

Использовать означает «воспользоваться кем-

нибудь, чем-нибудь; использовать с пользой, т.е. с вы-

годой в интересах кого-либо, в соответствии с чьих-

то интересов»20.

Под использованием наемника в вооруженном 

конфликте или действиях ученые понимают «непо-

средственное применение при выполнении боевых 

задач во время военных конфликтов, а также для на-

сильственных действий (военных переворотов, захват 

важных объектов или заложников, убийства полити-

ческих деятелей, диверсий, актов терроризма и т.п.) на 

территории других государств»21, «привлечение к не-

посредственному участию в вооруженном конфликте 

другого государства или в насильственных действиях, 

направленных на свержение государственной власти 

или нарушение территориальной целостности друго-

го государства22», «непосредственное участие наем-

ника в выполнении боевых задач»23, «направления их 

в места ведения военных действий, предания прика-

зов о ведении этих действий, руководство действия-

ми формирований, их подразделений или отдельных 

наемников24», «руководство ими в вооруженном кон-

фликте по решению различных задач (боевые дей-

ствия, насильственные действия в отношении военно-

пленных и населения, проведение террористических 

19 Большой энциклопедический словарь / гл. ред. А.М. Про-
хоров. М., 1998. С. 827–828. 

20 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка / С.И. Оже-
гов, Н.Ю. Шведова. М. : Азъ, 1992. С. 227.

21 Комментарии к Уголовному кодексу Республики Казах-
стан / под ред. д.ю.н., проф. С.М. Рахметова и Заслу-
женного деятеля Республики Казахстан, д.ю.н., проф. 
И.И. Рогова.

22 Там же.
23 Уголовный кодекс Российской Федерации: Постатейный 

материал / науч. ред. Н.Ф. Кузнецова, Г.М. Миньковский. 
С. 745.

24 Научно-практический комментарий к Уголовному кодексу 
Российской Федерации. Т. 2. С. 420. 
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и диверсионных акций и т.д.) или в военных действи-

ях, связанных с ведением агрессивной войны25». 

Все указанные точки зрения по поводу действий, 

которые составляют использования наемников, спра-

ведливы. Но, по нашему мнению, перечислить все та-

кие действия невозможно. Считаем целесообразным 

обратить внимание на то, для чего используются на-

емники. Обязательным признаком объективной сто-

роны использования наемников является обстановка 

совершения преступления — использование именно в 

вооруженном конфликте или действиях. 

Следует отметить, что Конвенция о борьбе с вер-

бовкой, использованием, финансированием и обуче-

нием наемников от 4 декабря 1989 г. не предусматри-

вает участия наемников в вооруженных конфликтах, 

а в УК Республики Казахстан об этом говорится. В дан-

ном случае имеет место выход за пределы международ-

ной нормы, что, в свою очередь, расширяет средства 

имплементации международного договора на нацио-

нальном уровне по сравнению со средствами импле-

ментации, предусмотренными Конвенцией. Объек-

тивная сторона преступления, предусмотренного ч. 2 

ст. 170 УК Республики Казахстан, влечет ответствен-

ность за участие в вооруженных конфликтах других 

государств. Продолжительность участия наемника в 

вооруженном конфликте или действиях не влияет на 

квалификацию содеянного преступления, предусмо-

тренного ч. 2 ст. 170 УК Республики Казахстан. 

Субъективная сторона наемничества характери-

зуется виной в форме прямого умысла. Форма и вид 

вины вытекает из самой конструкции данного соста-

ва преступления. Это означает, что лицо должно осоз-

навать общественную опасность действий по вербов-

ке, финансированию, материальному обеспечению, 

обучению наемников или их использованию в воен-

25 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федера-
ции / отв. ред. В.И. Радченко. М. : Проспект ; ТК Велби, 
1996. С. 617. 

ных конфликтах или действиях и желать совершения 

этих действий. Кроме того, обязательным признаком 

субъективной стороны наемничества, предусмотренного 

ч. 1 ст. 170 УК Республики Казахстан (кроме использова-

ния наемников), является специальная цель, а именно — 

цель использования наемников в вооруженных конф-

ликтах других государств или насильственных действи-

ях, направленных на свержения государственной власти 

или нарушение территориальной целостности.

Для такой формы наемничества, как использова-

ние наемников, наличие цели не является обязатель-

ным признаком субъективной стороны. Достаточно, 

чтобы виновный осознавал, что он использует для со-

вершения преступления лиц, которые отвечают при-

знакам наемников в военных конфликтах.

Субъектом наемничества, предусмотренного ч. 1 

ст. 170 УК Республики Казахстан, является общий су-

бъект, т.е. вменяемое лицо, достигшее 16-летнего воз-

раста. Данную точку зрения поддерживает большин-

ство авторов. 

Выводы. Конечной целью любого криминологи-

ческого исследования является выявление несовер-

шенств в законодательном регулировании состава и 

ответственности за наемничество, квалификации пре-

ступления, а также поиск путей оптимизации борьбы с 

ним как в национальной правоохранительной системе, 

так и на международном уровне. В этой связи отметим, 

что в УК Республики Казахстан имеют место опреде-

ленные недостатки в сфере построения диспозиций 

и санкций за наемничество. В науке уголовного права 

более глубокого исследования требуют вопросы юри-

дической природы наемничества, выработка научно 

обоснованных норм ответственности за наемничество 

и его наказуемость. Это позволит выявить определен-

ные закономерности и на этих принципах дополнить 

общее учение об институте наемничества как научный 

фундамент для формулирования рекомендаций зако-

нодателю и для правоприменительной сферы.
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Современные исследователи не уделяют внимание дискуссии о ликвидации органов транспортной юсти-
ции, которая состоялась после окончания Великой Отечественной войны. Однако, представляется, что она 
сыграла решающую роль в процессе ликвидации данных органов.

В ходе дискуссии сторонники сохранения органов юстиции на транспорте не смогли представить убе-
дительные аргументы своей точки зрения. В результате снижения количества уголовных дел в органах 
транспортной юстиции и декриминализации ряда транспортных преступлений в конце 1940-х — начале 
1950-х гг. позиции органов юстиции на транспорте ослабли. В результате инициатива перешла к работни-
кам органов общей юстиции, которые численно доминировали, а также к руководству советского транс-
порта, которое обеспечило превышение довоенных показателей и ратовало за ликвидацию транспорт-
ной юстиции.

Поэтому после смерти основного сторонника этих органов И. Сталина новое руководство страны, дистан-
цируясь от сталинского наследия, поддержало идею ликвидации органов транспортной юстиции.

Ключевые слова: органы юстиции СССР, специальная юстиция, транспортная юстиция, военные трибу-
налы, военные трибуналы транспорта, линейные суды на транспорте.

Discussion about Liquidation of Transport Justice Authorities of the USSR 
after the End of the Great Patriotic War
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Th e modern scholars do not pay attention to the discussion on the elimination of transport justice authorities, 
which took place after the end of World War II. Th e author believes that she played a decisive role in the elimination 
of these organs.

In the discussion, supporters of the preservation of the justice system in transport were unable to present convinc-
ing arguments for their point of view. In the late 1940s — early 1950s. there was a decrease in the number of criminal 
cases in the transport justice authorities. Th e decriminalization of some crimes has occurred. Th erefore, the positions 
of transport justice authorities have weakened. Th e initiative in the discussion passed to the employees of the gener-
al justice bodies. Th ey numerically dominated. Th e leadership of the Soviet transport joined them. Th ey ensured the 
growth of transport and sought to eliminate transport justice.

Th erefore, after the death of I. Stalin, the new leadership of the country distanced itself from his legacy and sup-
ported the idea of liquidating the transport justice authorities.

Keywords: USSR judicial authorities, special justice, transport justice, military tribunals, military transport tri-
bunals, linear courts of transport.
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Органы транспортной юстиции, действовавшие в 

СССР с 1930 г., были ликвидированы в декабре 1957 г. 

Исследователи, уделявшие внимание изучению про-

блем их деятельности, в качестве основной причины 

их ликвидации указывают на резкое снижение дел, им 

подсудных1. 

На практике действительно наблюдалось систем-

ное сокращение дел, рассмотренных в органах транс-

портной юстиции после окончания Великой Отече-

ственной войны. Общее количество уголовных дел, 

поступивших в транспортные суды в течение 1946–

1956 гг., представлено в диаграмме 1. Таким образом, 

снижение данного показателя в указанный период со-

ставило 2,79 раза, а за 1948–1956 гг. — 3,38 раза.

Диаграмма 1

Общая численность уголовных дел, 

поступивших в военные трибуналы транспорта 

и транспортные суды в 1946-1956 гг.2

Однако в результате такого одностороннего подхо-

да складывается мнение о том, что работники органов 

транспортной юстиции просто «остались не у дел», в 

бездействии в результате объективных процессов, про-

исходивших в органах советской юстиции. Представля-

ется, что это не совсем так. Дело в том, что их ликви-

дации предшествовало широкое обсуждение вопросов, 

связанных с компетенцией и необходимостью суще-

ствования данных органов в системе советской юсти-

ции. В итоге можно предположить, что на исчезнове-

ние данных органов повлияли не только объективные, 

но и субъективные факторы.

Поэтому основные задачи данной работы состо-

ят в том, чтобы выявить этапы проведения дискуссии 

о ликвидации органов транспортной юстиции и выя-

вить факторы, способствовавшие этому.

Примечательно, что практически сразу же после за-

вершения ВОВ развернулась дискуссия о расширении/су-

жении подсудности военных транспортных трибуналов. 

Так, в начале 1946 г. исполняющий обязанности предсе-

дателя Военной железнодорожной коллегии Верховного 

суда СССР (ВЖДК) т. Успенский предложил сократить 

1 Кодинцев А.Я. Транспортная юстиция в СССР в 1948–
1957 гг. // Транспортное право. 2008. № 4. С. 41–44.

2 ГАРФ. Ф. 9492. Оп. 6. Д. 15. Л. 30.

подсудность военных трибуналов транспорта. Замести-

тель наркома юстиции Г. Пуговкин выступил резко про-

тив этого, объяснив подобную инициативу стремлением 

т. Успенского «уменьшить количество дел, поступающих 

в ВЖДК в надзорном и кассационном порядке»3.

Отмена военного положения на транспорте в 1948 г. 

понизила статус органов транспортной юстиции. Они 

были переведены в разряд гражданских органов, что 

сблизило их с органами общей юстиции. Создание 

окружных судов и прокуратур на транспорте в конце 

1948 — начале 1949 гг. нанесло очередной удар по ним. 

Окружные суды стали промежуточным звеном между 

линейными судами и Верховным судом СССР. Это, с 

одной стороны, уменьшило нагрузку на членов транс-

портных коллегий Верховного суда, а с другой — вновь 

понизило статус линейных транспортных судов, еще 

более сближая их с народными судами.

В результате дискуссия об их компетенции пере-

росла в обсуждение вопроса о необходимости суще-

ствования специализированных (до этого употреблял-

ся термин «специальные») органов юстиции.

К примеру, 30 сентября 1948 г. прокурор УзССР 

И. Садовников направил секретарю ЦК ВКП (б) А. Куз-

нецову письмо с предложением ликвидировать все спе-

циализированные прокуратуры, а высвободившиеся 

ресурсы направить на развитие прокуратуры СССР. 

По его мнению, «отдельные звенья специализирован-

ных прокуратур, в существовании которых нет ника-

кой целесообразности, живут вольготно и работой осо-

бенно не загружены»4.

Заместитель Генерального прокурора СССР 

В. Болдырев без аргументированной критики предло-

жения И. Садовникова признал несостоятельными5. 

Однако после смещения с поста председателя Вер-

ховного суда СССР И. Голякова (август 1948 г.) это 

место занял А. Волин, который предложил И. Стали-

ну существенно сократить подсудность линейных су-

дов транспорта6.

С 1949 г. в периодических изданиях стали обсуж-

даться вопросы о связях «общих и специализирован-

ных прокуратур», согласовании ими своей работы, 

выстраивании ими «правильных взаимоотношений и 

обеспечении оперативной связи между этими органа-

ми… сосредоточении объединенных усилий этих ор-

ганов на борьбу с нарушениями законности»7. Особо 

обращалось внимание на то, что «территориальные 

и специальные транспортные органы прокуратуры 

3 ГАРФ. Ф. 9492. Оп. 4. Д. 144. Л. 291.
4 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 136. Д. 23. Л. 63–65.
5 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 136. Д. 23. Л. 67–68.
6 ГАРФ. Ф. 9492. Оп. 2. Д. 51. Л. 215, 224.
7 Егоров А. О связи в работе транспортных и территори-

альных прокуратур // Социалистическая законность. 1949. 
№ 11. С. 20–23.
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являются органическими частями единой советской 

прокуратуры»8.

В 1950 г. развернулась дискуссия о расширении 

компетенции окружных судов железнодорожного 

транспорта за счет передачи им права рассмотрения 

кассационных жалоб и протестов на приговоры и опре-

деления линейных судов водного транспорта. Эту идею 

поддержал В. Ширвинский, против выступили судьи 

линейных судов Ренев и Зверев9.

В результате непрерывных споров, развер-

нувшихся в органах общей и транспортной юсти-

ции в течение 1946–1950-х гг., с конца 1951 г. ко-

личество противников существования органов 

транспортной юстиции в руководстве страны ста-

ло увеличиваться. Поэтому на фоне снижения коли-

чества уголовных дел, поступавших в органы транс-

портной юстиции в начале 1950-х гг., уже в сентябре 

1951 г. отмечается сокращение штатов данных орга-

нов10. После этого все прокуратуры округов и окруж-

ные суды были охарактеризованы как «ненужные 

инстанции», так как «с сокращением преступности 

работа прокуроров округов и окружных судов рез-

ко сократилась». В пример приводился окружной суд 

Приволжских дорог, который «во второй инстанции 

рассматривает по 40 дел в месяц и по 1 делу в месяц 

по первой инстанции»11.

Одновременно, вероятно, были организованы 

письма-предложения от работников органов транс-

портной юстиции с мест с просьбой рассмотреть во-

прос об упразднении Западного, Приволжского, До-

нецкого окружных судов и окружных прокуратур. Это 

и было сделано в декабре 1952 г. распоряжением Со-

вета министров № 32545-р12.

С 1953 г., после смерти И. Сталина, начинаются кар-

динальные реформы органов транспортной юстиции. 

Наблюдается резкое сокращение их подсудности. На-

чались регулярные ревизии, которые стали выявлять 

массовые недостатки и злоупотребления работников 

органов транспортной юстиции.

24 июня 1953 г. были объединены воднотранспорт-

ные и железнодорожные суды и прокуратуры. В Вер-

ховном суде СССР создается объединенная Транс-

портная коллегия [ТК] в результате объединения 

Железнодорожной и Воднотранспортной коллегий13. 

8 Салин Д. Больше контакта в работе транспортных и терри-
ториальных прокуратур // Социалистическая законность. 
1952. № 9. С. 14–22.

9 Ширвинский В. Еще раз об окружных судах железнодорож-
ного транспорта // Социалистическая законность. 1951. 
№ 9. С. 19–24.

10 ГАРФ. Ф. 9492. Оп. 1а. Д. 708. Л. 31–50.
11 РГАСПИ Ф. 17. Оп. 136. Д. 461. Л. 90.
12 Там же. Л. 93.
13 Об объединении линейных судов железнодорожного и во-

дного транспорта, прокуратур железнодорожного и водного 

В результате проведения этих мероприятий Совет 

министров СССР сократил штатную численность ли-

нейных судов на 116 единиц, транспортных прокуратур 

на 80 единиц, Главных прокуратур железнодорожно-

го и водного транспорта на 25 единиц, коллегий Вер-

ховного суда СССР на 3 единицы и Управления транс-

портных судов на 6 единиц14.

В Министерстве юстиции (далее — МЮ) в 

1950-е гг. статус ГУДЛТС понижается. Оно было пре-

образовано в управление, а позже в отдел. В 1956 г. 

МЮ вообще было ликвидировано. После этого функ-

ции управления транспортными судами стали осу-

ществлять окружные транспортные суды.

Также в июне 1953 г. произошло укрупнение транс-

портных прокуратур в связи с упразднением 15 желез-

нодорожных прокуратур (только на периферии было 

сокращено 145 сотрудников)15.

В 1954 г. происходит еще одно сокращение штатов 

Главной транспортной прокуратуры на 113 чел., в том 

числе центрального аппарата на 14% и периферийных 

органов на 5%. Структура ГТП была упрощена, вместо 

6 отделов осталось 416 (табл. 1).

Таблица 1

Штатное расписание 

Главной транспортной прокуратуры 

до и после сокращения штатов17 (1954 г.)

Штат
До 
сокращения

После 
сокращения

Главный прокурор 1 1
Зам. главного прокурора 3 2
Старшие помощники 6 6
Помощники 
(зам. начальников отделов) 6 1
Прокуроры 39 40
Следователи по в/делам 3 3
Следователи 2 -
Начальники канцелярий 
и зам. начальников 4 -
Ст. инспектор и инспектор 2 3
Ст. секретари и секретари 19 17
Ст. машинистки и машинистки 6 5
Стенографистки 1 1
Курьер-ротаторщик 1 1
Всего 93 80

транспорта, а также Железнодорожной коллегии и Водно-
транспортной коллегии Верховного суда СССР // Сборник 
законов СССР и указов ПВС СССР. 1938 г. — июль 1956 г. / 
под ред. Ю. Мандельштам. М. : Гос. изд-во юр. лит-ры, 1956. 
С. 108.

14 Постановление Совмина СССР от 25 июня 1953 г. № 1596 
«О мероприятиях, связанных с объединением линейных 
судов железнодорожного и водного транспорта, прокура-
тур железнодорожного и водного транспорта, а также Же-
лезнодорожной коллегии и Воднотранспортной коллегии 
Верховного Суда СССР» // Документ опубликован не был. 
СПС «КонсультантПлюс».

15 ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 28. Д. 4835. Л. 5; См. также: Салин Д. 
Важнейшие задачи органов транспортной прокуратуры // 
Социалистическая законность. 1953. № 12. С. 19–27.

16 ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 28. Д. 4835. Л. 2.
17 Там же.
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В 1955 г. вновь состоялась дискуссия о необходи-

мости сохранения органов транспортной юстиции. Так, 

А. Наумов (член Сахалинского линейного транспорт-

ного суда) предлагал ликвидировать органы транс-

портной юстиции из-за высокой стоимости их содер-

жания: рассмотрение одного дела в них обходилось 

государству в 1 500 руб. и отсутствия особенностей 

в рассмотрении этих дел, небольшой загруженно-

стью этих судов (6-7 дней в месяц затрачивается на 

рассмотрение судебных дел). Он предлагал при об-

ластных судах создать специальные транспортные 

коллегии, которые бы рассматривали дела об авари-

ях по первой инстанции, все же остальные дела (хи-

щение, хулиганство и т.д.) передать в подсудность 

народных судов18.

Против этого выступили А.  Кукаров (помощ-

ник транспортного прокурора Калининской ж.д.), 

Н.  Кравец (транспортный прокурор Белорусской 

ж.д.), сотрудник транспортной прокуратуры А. Его-

ров19.

Однако, несмотря на сопротивление сотрудников 

органов транспортной юстиции, данные органы были 

ликвидированы по закону от 12 февраля 1957 г.20 Де-

ла, отнесенные к ведению транспортных судов, были 

переданы судебным органам союзных республик (на-

родным, областным, краевым судам). Им же было пе-

редано и финансирование, направляемое на содержа-

ние органов транспортной юстиции.

Из органов транспортной юстиции продолжала 

действовать еще некоторое время лишь транспортная 

прокуратура, штаты которой регулярно сокращались. 

Однако уже 21 декабря 1959 г. Коллегия при Генераль-

ной прокуратуре СССР приняла решение ликвидиро-

вать транспортную прокуратуру и передать ее функ-

ции прокурорам республик и областей. Транспортной 

прокуратуре было приказано все дела передать в трех-

месячный срок21 органам прокуратуры. При этом так-

же использовался механизм давления общественно-

18 Наумов А. Нужны ли линейные транспортные суды и 
транспортная прокуратура // Социалистическая закон-
ность. 1955. № 1. С. 50–51; Филиппов В., Ткач 3. Задачи 
линейных судов в борьбе с преступностью на транспорте // 
Социалистическая законность. 1955. № 10. С. 6–12; Кука-
ров А. За дальнейшее совершенствование деятельности 
транспортной прокуратуры и суда // Социалистическая 
законность. 1955. № 2. С. 51–53.

19 Кравец Н. Линейные транспортные суды и транспортные 
прокуратуры нужны // Социалистическая законность. 
1955. № 5. С. 49–50; Егоров А. Лучше организовать борьбу 
с преступлениями на транспорте // Социалистическая за-
конность. 1955. № 7. С. 21–28.

20 Закон СССР от 12 февраля 1957 г. «Об упразднении транс-
портных судов» // Ведомости ВС СССР. 1957. № 4. Ст. 86; 
Постановление Президиума Верховного суда СССР от 
29 марта 1957 г. «О порядке применения Закона СССР 
от 12 февраля 1957 г. «Об упразднении транспортных су-
дов» // Ведомости ВС СССР. 1957. № 8. Ст. 220.

21 ГАРФ. Ф. 8131. Оп. 28. Д. 4835. Л. 110; Там же. Л. 149.

сти — было организовано написание писем в газету 

«Правда» с предложением о ликвидации транспорт-

ной прокуратуры22.

Итак, практически сразу же после завершения 

Великой Отечественной войны в органах советской 

юстиции развернулась дискуссия о ликвидации ор-

ганов транспортной юстиции. Представляется, что 

сторонники сохранения транспортной юстиции про-

сто не смогли представить убедительные аргумен-

ты своей точки зрения и проиграли не только дис-

куссию, но и борьбу за существование данных ор-

ганов.

В целом представляется возможным выделить 

два основных этапа проведения дискуссии. Пер-

вый — 1946–1953 гг. — характеризуется внесени-

ем предложений о пересмотре компетенции орга-

нов транспортной юстиции. Причем в этом процессе 

принимали участие сами сотрудники юстиции, в том 

числе транспортной. Второй этап — 1953–1957 гг. — 

период уничтожения органов транспортной юстиции 

после смерти основного сторонника их деятельно-

сти — И. Сталина.

Таким образом, основными факторами ликвида-

ции транспортной юстиции являлись как объективные 

(снижение количества дел в результате сокращения 

компетенции данных органов), так и субъективные. 

Вполне вероятно, что новое руководство не стре-

милось ассоциировать себя со сталинским насле-

дием. К тому же состоявшаяся дискуссия проде-

монстрировала наличие в органах юстиции различ-

ных групп.

Представляется, что руководство страны просто 

заняло позицию сформировавшегося большинства по 

данному вопросу в органах советской юстиции. К это-

му моменту органы транспортной юстиции потеряли 

былое значение, а их сотрудники продолжали полу-

чать более высокое содержание и имели более высо-

кий статус, что вызывало недовольство сотрудников 

органов общей юстиции.

Также на такое решение повлияла позиция работ-

ников транспорта, которые в течение всего периода 

существования органов транспортной юстиции нега-

тивно к ним относились. Поэтому после достижения 

и превышения в конце 1940-х — начале 1950-х гг. ос-

новных довоенных показателей работы транспорта 

руководители данной отрасли экономики смогли ар-

гументировать отсутствие необходимости в деятель-

ности органов транспортной юстиции. Таким образом, 

альянс из руководства органов общей юстиции и ру-

ководства советского транспорта отстоял свою точку 

зрения о необходимости ликвидации органов транс-

портной юстиции.

22 Там же. Л. 32.
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