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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Стабильно существующий и устойчиво развива-
ющийся в современном обществе интерес к холод-
ному оружию диктует необходимость развития и 
совершенствования нормативной базы, регламенти-
рующей правовой режим его оборота. Необходимым 
условием этому представляется четкое обозначение 
круга объектов правового регулирования, которое, 
в свою очередь, едва ли возможно без осуществле-
ния правильной классификации данных объектов. 

Обращаясь к проблеме классификации в общем 
виде, отметим, что подобный процесс имеет суще-
ственное значение для разработки любого объекта 
научного исследования, поскольку позволяет упо-
рядочить накопленный в его отношении объем эм-
пирических сведений. При этом разнородность по-
следних в большинстве случаев не позволяет создать 
единую универсальную классификацию анализиру-
емого объекта или явления. Многочисленные по-
пытки, предпринимаемые в обозначенном направ-
лении, как правило, рождают громоздкие и сложные 
для восприятия конструкции, страдающие либо не-
полнотой, либо несогласованностью. Это наводит 
на мысль о нецелесообразности формирования еди-
ных классификаций, вполне успешной альтернати-
вой которым могут являться частные обобщения, 
проводимые по основаниям, устанавливаемым ка-
зуально, в зависимости от конкретной задачи ис-

следовательского процесса. Однако, когда в рамках 
решения определенной задачи проводятся несколь-
ко разнородных обобщений, следует обращать вни-
мание на их взаимную согласованность. Несоблю-
дение данного правила при разработке легальных 
конструкций способно повлечь как неоправданное 
расширение, так и сужение круга объектов право-
вого регулирования. 

Сказанное в полной мере относится к холодному 
оружию, попытки классифицировать которое пред-
принимались с момента формирования криминали-
стического учения о холодном оружии — отрасли 
правовых знаний, накопившей в отношении данных 
объектов наибольший объем информации. В рамках 
обозначенной выше цели классификация холодного 
оружия интересует нас как инструмент, необходи-
мый для анализа, толкования и совершенствования 
существующей нормативной базы. В связи с этим 
полагаем уместным сопоставить общую системати-
зацию сведений о холодном оружии с нормативно 
используемым способом его классификации. В каче-
стве материала для сравнительного анализа исполь-
зуем Федеральный закон от 13.12.1996 г. № 150-ФЗ 
«Об оружии»1 (в ред. от 13.05.2015 г., далее — Фе-
деральный закон «Об оружии») как базовый нор-

1 Собрание законодательства РФ. 1996. № 51. Ст. 5681.

КЛАССИФИКАЦИЯ ХОЛОДНОГО ОРУЖИЯ 
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posadkov@mail.ru

На примере холодного оружия обосновывается необходимость совершенствования законодательно 
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Ключевые слова: оборот оружия, классификация оружия, функциональное назначение оружия, хо-
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мативный акт, регламентирующий правовой режим 
оружия (в том числе холодного), а также принятые в 
его развитие подзаконные акты, в частности ГОСТ 
Р 51215-98 «Оружие холодное. Термины и определе-
ния» (принят и введен в действие Постановлением 
Госстандарта России от 17.12.1998 г. № 401, далее — 
ГОСТ «Оружие холодное»). Значимость названно-
го документа заключается в том, что он формиру-
ет основу понятийного аппарата, необходимого для 
изучения и описания холодного оружия. 

Исходя из содержащегося в ст. 1 Федерального 
закона «Об оружии» нормативного определения, 
признающего холодным оружием «устройства и 
предметы, конструктивно предназначенные для по-
ражения живой или иной цели с помощью мускуль-
ной силы человека при непосредственном контакте 
с объектом поражения», следует обозначить и си-
стематизировать круг охватываемых данным зако-
ном объектов. Используя информацию, собранную 
в рамках криминалистического учения о холодном 
оружии, следует обратить внимание на предложен-
ную В.М. Плескачевским2 группировку в зависимо-
сти от конструктивных особенностей холодного 
оружия, точнее — от особенности конструкции его 
боевой части. Последней, в соответствии с ГОСТ 
«Оружие холодное», признается часть холодно-
го оружия, непосредственно поражающая цель 
(п. 6.1)3. По указанному основанию холодное ору-
жие можно дифференцировать по трем основным 
группам: клинковое, сосредоточенной массы и ком-
бинированное. 

Клинковым признается холодное оружие с бо-
евой частью в виде клинка (клинков), прочно и не-
подвижно соединенного с рукоятью. Различают ору-
жие с коротким (до 30 см), средним (от 30 до 50 см) 
и длинным (свыше 50 см) клинком (п. 3.3). Клинком 
именуется протяженная боевая часть, имеющая в ка-
честве поражающих элементов острие и (или) одно 
либо два лезвия (п. 6.1.1).

Холодное оружие сосредоточенной массы харак-
теризуется боевой частью, представляющей собой 
твердое тело, масса и размеры которого обеспечи-
вают надежное поражение при применении (пали-
ца, боевой молот, чекан и т.п.). Хотя в ГОСТ «Ору-
жие холодное» данное оружие именуется ударным 
(п. 3.4), мы солидаризируемся с В.М. Плескачевским, 
предпочитавшим избегать данного термина, ввиду 
того что удар (с теми или иными последствиями — 

2 См.: Плескачевский В.М. Оружие в криминалистике: 
понятие и классификация. М.: Спарк, 2001. С.  92–93; 
206–209.

3 Здесь и далее будут применяться ссылки на соответству-
ющие пункты ГОСТ «Оружие холодное», как на имею-
щий нормативное закрепление документ, содержащий 
лаконичные и при этом достаточно емкие понятия.

в виде пореза, укола, разруба, размозжения) нано-
сится практически любым холодным оружием4.

Комбинированное холодное оружие сочетает в 
себе боевые части названных выше типов (напри-
мер, кинжал-кастет).

Определившись с базовой классификацией хо-
лодного оружия, необходимо уяснить, какие его раз-
новидности подпадают под действие Федерального 
закона «Об оружии». Последний в качестве основа-
ния для базовой группировки объектов своего регу-
лирования использует функциональное назначение 
оружия. В рамках данного критерия выделяются три 
основных вида: гражданское, служебное и боевое, из 
которых холодное оружие может быть отнесено ли-
бо к боевому, либо к гражданскому.

Боевым, в соответствии со ст. 5 рассматривае-
мого закона, признается оружие, предназначенное 
для решения боевых и оперативно-служебных за-
дач, принятое на вооружение государственных во-
енизированных организаций, а также изготавли-
ваемое для поставок в иностранные государства. 
Единственным открытым нормативным источни-
ком, позволяющим обозначить круг исследуемых 
объектов, является Постановление Правительства 
РФ от 05.12.2005 г. № 718 «О награждении оружием 
граждан Российской Федерации»5. Анализ утверж-
денного данным постановлением Перечня видов, 
типов, моделей боевого короткоствольного ручно-
го стрелкового и холодного оружия, которым могут 
награждаться граждане Российской Федерации, дает 
основание утверждать, что боевым признается ис-
ключительно клинковое холодное оружие. 

Аналогичная картина наблюдается и в отноше-
нии законодателя к гражданскому холодному ору-
жию, изначально включавшему в себя три подвида: 
спортивное, охотничье, а также предназначенное 
для ношения с казачьей формой и национальными 
костюмами народов Российской Федерации. В соот-
ветствии с прямыми указаниями закона во всех пе-
речисленных случаях в качестве гражданского ору-
жия рассматривается только оружие клинковое. 
При этом к категории охотничьего относятся ко-
роткоклинковые (ножи и кинжалы), а также сред-
неклинковые виды (тесаки охотничьи). Холодное 
оружие, предназначенное для ношения с казачьей 
формой и национальными костюмами, охватыва-
ет весьма подробно регламентированные средне- 
и длинноклинковые образцы — кинжалы и шашки. 
Спортивное холодное оружие признается клинко-
вым без уточнений.

В отношении оборота гражданского холодно-
го оружия ст. 6 Федерального закона «Об оружии» 
устанавливает ряд конкретных ограничений, не до-
4 См.: Плескачевский В.М. Указ. соч. С. 92–93.
5 Собрание законодательства РФ. 2005. № 50. Ст. 5304.
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пуская, в частности, оборота кистеней, кастетов и 
других приспособленных для использования в каче-
стве оружия предметов ударно-дробящего действия, 
за исключением спортивных снарядов (пп. 4 п. 1).

Произведенное подобным образом обозначе-
ние границ объектов, подпадающих под действие 
Федерального закона «Об оружии», приводит к до-
вольно любопытному выводу. Поскольку из преам-
булы данного нормативного акта следует, что он ре-
гламентирует «правоотношения, возникающие при 
обороте гражданского, служебного, а также боевого 
ручного стрелкового и холодного оружия на терри-
тории Российской Федерации», значительная часть 
холодного оружия остается за рамками его право-
вого регулирования. Прежде всего речь идет о хо-
лодном оружии сосредоточенной массы, которое по 
способу действия является ударно-раздробляющим. 
Запрещая оборот данного оружия в качестве граж-
данского, Федеральный закон «Об оружии» не по-
зволяет отнести его и к боевому. Аналогичная си-
туация довольно долго наблюдалась и в отношении 
многих средне- и длинноклинковых образцов хо-
лодного оружия, относимых п. 3.14. ГОСТ «Оружие 
холодное» к военному (состоящему или состоявше-
му на вооружении государственных военизирован-
ных организаций, воинов и воинских формирова-
ний прошлого). По смыслу анализируемого закона 
нужно признать, что его действие не распространя-
ется на холодное оружие, не состоящее на вооруже-
нии в данный момент. 

В качестве попытки восполнения указанного 
пробела можно рассматривать Федеральный закон 
от 10.07.2012 г. № 113-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об оружии»6, дополнивший ба-
зовый нормативный акт такими принципиально но-
выми понятиями, как оружие, имеющее культурную 
ценность, старинное (антикварное) оружие, а также 
копия и реплика старинного (антикварного) оружия, 
объединенных в новую разновидность гражданско-
го оружия — оружие, используемое в культурных и 
образовательных целях.

Анализируя указанные изменения, следует при-
знать необходимость и разумность движения в обо-
значенном направлении. Вместе с тем нельзя не от-
метить ряд методических изъянов, содержащихся в 
рассматриваемом подходе. Во-первых, едва ли мож-
но признать оправданным позиционирование ору-
жия, имеющего культурную ценность, в качестве 
разновидности гражданского оружия. Следуя дан-
ной логике, нужно признать отсутствие культурной 
ценности у боевого оружия, относимого законом к 
наградному (ст. 20.1 Федерального закона «Об ору-
жии»), что является нонсенсом. Именно традиция 

6 Собрание законодательства РФ. 16.07.2012. №  29. 
Ст. 3993.

художественной отделки боевого оружия, вручавше-
гося за особые заслуги либо преподносившегося в 
качестве почетного дара, положила начало форми-
рованию того, что ныне именуется оружием, имею-
щим культурную ценность. Во-вторых, признание 
старинным (антикварным) холодного оружия, из-
готовленного только до конца 1945 года, оставляет 
открытым вопрос о позиционировании холодного 
оружия, изготовленного позже указанного срока, но 
до момента принятия Федерального закона «Об ору-
жии» и не относящегося ни к боевому, ни к граж-
данскому. В-третьих, довольно странными с точки 
зрения функционального назначения являются та-
кие понятия, как копия и реплика старинного (ан-
тикварного) оружия. По сути, здесь имеет место ле-
гализация оружия, ранее остававшегося вне сферы 
регулирования Федерального закона «Об оружии», 
но тем не менее, в силу объективно существующего 
интереса к нему, вводимого в оборот посредством 
иных механизмов, в частности путем применения 
по аналогии Закона РФ от 15.04.1993 г. №  4804-1 
«О вывозе и ввозе культурных ценностей»7. Под-
тверждением этого можно считать видовую принад-
лежность рассматриваемых категорий — «оружие, ис-
пользуемое в культурных и образовательных целях». 
Очевидно, что в качестве обозначенных целей под-
разумеваются коллекционирование и экспониро-
вание оружия. Однако вряд ли можно признать 
удачным закрепление их в качестве критерия функ-
ционального назначения оружия. Наконец, включе-
ние в закон всех перечисленных категорий никак не 
повлияло на сохранение упомянутого выше запре-
та на оборот оружия сосредоточенной массы в ка-
честве гражданского оружия.

Обобщение изложенного позволяет констати-
ровать, что нормативное закрепление культурной 
ценности оружия лишь частично восполняет отме-
ченный выше пробел в регулировании его право-
вого положения. При этом включение в закон рас-
сматриваемого признака в существующем виде не 
способствует четкой и определенной систематиза-
ции оружия в соответствии с критерием, положен-
ным в основу базовой классификации (функцио-
нальное назначение определенного вида оружия). 

В целях устранения обозначенных противоре-
чий предлагаем (при сохранении неизменным ос-
новного критерия классификации) следующий вари-
ант систематизации оружия, являющегося объектом 
регулирования Федерального закона «Об оружии». 
За основу в предлагаемом варианте принимает-
ся терминология, которой оперирует ГОСТ «Ору-
жие холодное». Полагаем, что оптимальным будет 
оставление в качестве основных двух видов оружия, 
которыми будут являться военное и гражданское. 
7 Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 20. Ст. 718.
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Служебное оружие, выделяемое Федеральным зако-
ном «Об оружии» в качестве самостоятельного вида, 
в силу наличия сходства по ряду ключевых параме-
тров с оружием гражданским полагаем возможным 
позиционировать в качестве подвида последнего.

Военным следует признать оружие, состоящее 
или состоявшее на вооружении государственных 
военизированных организаций, воинов и воинских 
формирований прошлого. В рамках данного ви-
да можно выделить следующие подвиды и катего-
рии оружия:

— боевое, которым является оружие, состоящее 
либо состоявшее на вооружении российских либо 
иностранных государственных военизированных 
формирований, предназначенное для решения бо-
евых и оперативно-служебных задач и способное 
по своим тактико-техническим характеристикам 
решать такие задачи в современных условиях; бое-
вое оружие включает в себя следующие категории:

— штатное, то есть боевое оружие, состоящее 
на вооружении государственных военизированных 
организаций согласно их штатному расписанию; в 
рамках штатного можно выделить табельное ору-
жие — часть боевого штатного оружия, закрепляе-
мую за личным составом в соответствии с табелем 
положенности;

— произвольное, то есть боевое оружие как 
отечественного, так и иностранного производства, 
не состоящее в настоящее время на вооружении го-
сударственных военизированных организаций;

— историческое  — оружие, тактико-техниче-
ские характеристики которого в силу давности его 
изготовления (не менее 50 лет тому назад) не позво-
ляют эффективно решать боевые и оперативно-слу-
жебные задачи в современных условиях; в пределах 
данной категории можно выделить старинное ору-
жие, то есть оружие, изготовленное более 100 лет то-
му назад (хотя ГОСТ «Оружие холодное» содержит 
противоположные значения приводимых здесь тер-
минов, считаем предлагаемую градацию более обо-
снованной с семантической точки зрения);

— парадное, каковым является военное оружие, 
предназначенное для придания торжественности 
воинским ритуалам.

Гражданским предлагаем считать оружие, пред-
назначенное для использования гражданами Рос-
сийской Федерации, в том числе должностными 
лицами государственных органов (исключая госу-
дарственные военизированные формирования) и 
работниками юридических лиц с особыми устав-
ными задачами. Здесь целесообразно выделить три 
основных подвида:

— служебное — оружие, предназначенное для ис-
пользования должностными лицами государствен-
ных органов (исключая государственные военизиро-

ванные формирования) и работниками юридических 
лиц с особыми уставными задачами для исполне-
ния возложенных на них федеральным законом 
обязанностей по защите жизни и здоровья граж-
дан, собственности, по охране природы и природ-
ных ресурсов, ценных и опасных грузов, специаль-
ной корреспонденции, а также в целях самообороны;

— прикладное — оружие, предназначенное для 
использования гражданами Российской Федерации 
по своему функциональному назначению в целях, не 
связанных с осуществлением ими своих должност-
ных или служебных обязанностей, и разделенное 
на следующие категории (содержание их не раскры-
вается в силу очевидности): оружие самообороны; 
охотничье, спортивное и сигнальное оружие; 

— церемониальное — оружие, предназначенное 
для использования гражданами Российской Феде-
рации в качестве средства культурного и духовно-
го развития и включающее следующие категории:

— атрибутивное — оружие, являющееся при-
надлежностью форменной одежды определенных 
общественных объединений (казачьих обществ), а 
также национального костюма;

— мемориальное — оружие, являющееся семей-
ной реликвией либо связанное с известными исто-
рическими лицами или событиями.

Оружие, имеющее культурную ценность, счи-
таем необходимым закрепить в законе как особую, 
вневидовую категорию, предусмотренные которой 
свойства оказывают существенное влияние на пра-
вовой режим обладающих ими образцов оружия.

С учетом высказанных предложений полагаем 
целесообразным исключить из преамбулы Феде-
рального закона «Об оружии» указание на граждан-
ское, служебное и боевое ручное стрелковое и холод-
ное оружие как на предмет регулирования данного 
нормативного акта, заменив его более общей фор-
мулировкой — «виды и категории оружия, преду-
смотренные настоящим Федеральным законом».

Предложенная выше классификация вполне мо-
жет рассматриваться как универсальная, примени-
мая ко всем разновидностям оружия, подпадающе-
го под действие Федерального закона «Об оружии». 
Основным ее достоинством представляется широта 
охвата, поскольку она позволяет распространить дей-
ствие анализируемого закона практически на все ви-
ды ручного стрелкового, холодного, метательного и 
специального оружия (газового, электрошокового и 
сигнального) независимо от времени и места его из-
готовления, а также от состояния. Ценность предло-
женной классификации применительно к холодному 
оружию состоит в том, что она позволяет легализо-
вать правовое положение значительного числа об-
разцов холодного оружия, которое может быть пози-
ционировано в качестве военного, — произвольного, 
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исторического и старинного. Кроме того, введение та-
кого подвида военного оружия (касающегося исклю-
чительно холодного оружия), как парадное, приводит 
статус представителей данной категории — сабель, 
шашек, кортиков, в настоящее время неоправданно 
относимых к боевому оружию, — в соответствие с их 
реальным современным назначением. Предлагаемая 
систематизация гражданского оружия позволяет чет-
ко сформулировать цели и конкретные направления 
его использования, а также определить и конкрети-
зировать положение ряда категорий (спортивного, 
атрибутивного и мемориального оружия), имеющих 
до настоящего времени весьма размытые рамки пра-
вового регулирования. 

Обобщение изложенного позволяет констати-
ровать, что рассмотренные выше проблемы и пред-
ложения, сформулированные в целях их решения, 
имеют самое непосредственное отношение к оборо-
ту холодного оружия, поскольку первые являются 
препятствиями, а вторые — необходимыми норма-
тивными предпосылками для организации как са-
мого оборота холодного оружия, так и эффективно-
го регулирования правоотношений, сопутствующих 
такому обороту.
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Уголовная политика является частью социально-правовой политики государства и заключает-
ся в системе руководящих идей, методов их реализации, деятельности государственных органов, на-
правленных на борьбу с преступностью и устранение причин и условий, способствующих существо-
ванию преступности. Моральный аспект уголовной политики характеризует моральное состояние 
общества, его здоровый и больной социальный организм. В свою очередь, правовой аспект влияет на 
правопорядок в обществе, спокойствие граждан, их дисциплину и уважение к закону и органам вла-
сти. Немаловажным аспектом уголовной политики государства выступает экономический, выража-
ющийся в снижении преступности и, как следствие, в улучшении экономического благополучия насе-
ления. 

Ключевые слова: уголовная политика, военнослужащие, предупреждение преступности; профилак-
тика преступности; борьба с преступностью. 
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Одной из наиболее явных глобальных угроз, ко-
торые беспокоят человечество, является преступ-
ность. Наличие этой угрозы всегда, на всех этапах 
развития общества и государства побуждало социум 
изыскивать эффективный инструментарий сниже-
ния или полного его устранения. Не является исклю-
чением в этой сфере и проблема борьбы с преступ-
ностью в Российской Федерации. 

Уголовная политика  — это многоаспектное, 
сложное понятие, в котором находит свое выраже-
ние целая гамма признаков, отражающих противо-
речивую сущность этого государственно-правово-
го явления1. 

Уголовная политика, как одно из направлений 
внутренней социальной политики,  — это направ-
ление и содержание деятельности государства в об-
ласти борьбы с преступностью в стране. Уголовная 
политика является частью социально-правовой по-
литики государства и заключается в системе руково-
дящих идей, методов их реализации, деятельности 
государственных органов, направленных на борьбу 
с преступностью и устранение причин и условий, 
способствующих существованию преступности2.

Формами реализации уголовной политики явля-
ются в том числе законодательная, правопримени-
тельная деятельность государства, а также деятель-
ность государственных органов, научных и учебных 
заведений по правовому воспитанию граждан.
1 Уголовное право. Общая часть / под ред. С.А. Денисова. 

СПб.: Изд-во СПб. ун-та МВД России, 2008. С. 124. 
2 Панченко П.Н. Советская уголовная политика. Томск, 

1988. С. 94.

Главным направлением деятельности в борьбе 
с преступностью, наряду с применением уголовно-
правовых норм, является ее предупреждение госу-
дарственными и общественными мерами. Данное 
требование выдвигается в современной отечествен-
ной уголовной политике на первое место в целях 
создания системы, которая не только касается пра-
воохранительных органов, но и распространяется 
на более широкие области государственной и об-
щественной жизни. Добиться положительных ре-
зультатов в борьбе с преступностью военнослужа-
щих только силами правоохранительных органов и 
уголовного законодательства невозможно. Следу-
ет помнить, что уголовно-правовые меры социаль-
ных причин преступного поведения не устраняют.

Необходимо учитывать, что военнослужащие 
не совершают преступлений ввиду целого ряда об-
стоятельств: 

— из-за отрицания ими преступного варианта 
поведения; 

— из-за нецелесообразности совершения проти-
воправного поступка в связи с опасением наказания; 

— ввиду активной деятельности правоохра-
нительных и других государственных органов по 
предупреждению криминальных проявлений, т.е. в 
связи с тем, что соответствующие структуры и долж-
ностные лица не дают возможности совершить пре-
ступление.

К числу наиболее распространенных подходов 
к реагированию на преступность относят: преду-
преждение преступности; профилактику преступ-
ности; борьбу с преступностью; доктрину контро-
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ля преступности и концепцию разрушающего воз-
действия на преступность3.

В обществе растет понимание того, что кара-
тельная (реактивная, репрессивная) модель борь-
бы с преступностью бесперспективна. «Лучше 
предупреждать преступления, чем наказывать», — 
отмечал еще Ч. Беккариа4. Возможность полностью 
предупредить возникновение и предупреждение 
преступлений, безусловно, мифологична, однако ча-
стичное предвидение появления тех или иных норм 
преступности, в том числе и в воинской среде, воз-
можно и необходимо.

Современное состояние преступности военно-
служащих вряд ли можно назвать социально терпи-
мым5. Среди криминологов нет единства в понима-
нии содержания понятий «предупреждение» и «про-
филактика» преступности. Предупредительный 
означает «являющийся предупреждением, предо-
храняющий от чего-нибудь». Предупредить — сде-
лать что-нибудь ранее, чем что-нибудь произошло. 

Часть криминологов профилактику преступле-
ний считают одним из видов предупредительной 
деятельности, относящихся к системе предупреж-
дения преступности, куда входят также предотвра-
щение и пресечение преступлений. При этом про-
филактика и предупреждение соотносятся как вид 
с родом. Профилактика (от греч. prophylaktikos  — 
предохранительный) означает «совокупность преду-
предительных мероприятий, направленных на со-
хранение и укрепление нормального состояния, 
порядка». В словаре И.С. Ожегова данное понятие 
определено как совокупность мероприятий, предо-
храняющих от чего-нибудь.

По нашему мнению, к задачам предупреждения 
следует отнести: 

— выявление и анализ явлений, способствую-
щих преступлениям;

— выявление лиц, от которых следует ожидать 
совершения преступлений;

— изучение этих лиц и активное профилактиче-
ское воздействие на них. 

Предупреждение преступности — это деятель-
ность государства и общества, направленная про-

3 Вопросы профилактики преступности и отдельных ее 
видов достаточно основательно разработаны в отече-
ственной криминологии. Научные труды отечественных 
криминологов являются методологической основой 
для исследований. Военно-криминологические про-
блемы предупреждения преступности в войсках рас-
сматривались в работах В.П. Маслова, В.В. Лунеева, 
А.А. Тер-Акопова, А.А. Толкаченко, С.М. Иншакова, 
И.М. Мацкевича, В.Е. Эминова.

4 Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 2003. 
5 Мацкевич И.М. Криминологический и уголовно-право-

вой анализ преступлений против военной службы  // 
Государство и право. № 6. 1999. С. 224.

тив преступности с целью удержания ее на социаль-
но терпимом уровне посредством устранения или 
нейтрализации порождающих ее причин6.

Предупреждение преступлений — вид деятель-
ности субъектов предупреждения в пределах их 
компетенции по предотвращению и пресечению 
преступлений, выявлению причин и условий, спо-
собствующих их совершению, принятию мер к их 
устранению, воздействию на лиц с устойчивым 
противоправным поведением в целях недопуще-
ния с их стороны преступлений. В криминологии 
предупреждение преступности рассматривается 
и как многоуровневая система государственных 
и общественных мер, направленных на устране-
ние, ослабление и нейтрализацию причин и усло-
вий преступности. В современной криминологии в 
содержание предупреждения преступности, наряду 
с деятельностью по выявлению и устранению пре-
ступности, включают и предотвращение замышля-
емых и подготовляемых преступлений, пресечение 
покушений на них, т.е. предполагается более ши-
рокое понимание предупреждения преступности. 
Предупреждение преступности является состав-
ной частью борьбы с преступностью наряду с об-
щей организацией борьбы и правоохранительной 
деятельностью. 

Общеизвестно, что причины преступности в об-
ществе порождают ее и в армейской среде, в опреде-
ленной мере коррелируют.

Относительно офицерской преступности мож-
но констатировать тот факт, что проблема преду-
преждения офицерской преступности длительное 
время в научном плане не исследовалась. В послед-
ние годы на коллегии Главной военной прокурату-
ры вопросы воздействия на офицер скую преступ-
ность обсуждались, однако до настоящего времени 
комплекс ные монографические исследования данной 
проблемы отсутствуют. По мнению криминологов, 
на развитие криминогенной ситуации в стране ока-
зывают влияние около 250 негативных социальных 
факторов. В первую очередь к ним относятся рез-
кая смена идеологической базы, общее ухудшение 
материального благосостояния и индивидуализа-
ция мышления. Конечно, пороки российского об-
щества находят свое отраже ние и в деятельности 
внутренних войск7.

В современных условиях армия и офицерский 
корпус живут в новой исторической обстановке, в 
которой произошли существенные изменения в со-
6 См.: Бурлаков В.Н. Причины преступности. Крими-

нология  / под ред. В.Н. Бурлакова, В.П. Сальникова, 
С.В. Степашина. СПб.: Изд-во СПб. ун-та МВД России, 
1999. С. 235.

7 Волчок В.Г. Преступность среди офицерского состава 
и меры ее предупреждения // За права военнослужа-
щих. 2006. № 1.
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циально-экономической, политической и духовной 
сферах. Происходит переоценка ценностей и ориен-
тиров в жизни. Одной из причин негативных тен-
денций в офицерской преступности продолжает 
оставаться низкий жизненный уровень военнослу-
жащих и членов их семей. 

С учетом того, что многие противоречия рос-
сийского общества до настоящего времени не раз-
решены, изменение ситуации с офицерской пре-
ступностью возможно только в рамках реализации 
общегосударствен ных программ борьбы с преступ-
ностью. Важное значение при этом будут иметь ме-
ры по оптимизации военной организации государ-
ства, модерни зации Вооруженных Сил и внутренних 
войск.

Представляется, что в современных условиях 
для предупреждения преступности офицеров необ-
ходим ряд мер организационного характера:

— улучшение качественного отбора кандидатов 
для поступления в военные профессиональные об-
разовательные организации и военные образова-
тельные организации высшего образования;

— улучшение работы по призыву офицеров запа-
са на военную службу (призыв только после провер-
ки профессиональных знаний, изучения се мейного 
положения и медицинского обследования);

— улучшение качества кандидатов для поступле-
ния в военные профессиональные образовательные 
организации и военные образовательные организа-
ции высшего образования (ужесточение отбора);

— повышение качества аттестации офицеров;
— изменение практики работы офицерских со-

браний (направление деятельности таких собраний 
на повышение личной примерности офице ров, вы-
полнение ими воинского долга, обеспечение соци-
альной справедли вости, сплочение коллективов);

— полная материальная ответственность офи-
цера в случае досрочного расторжения контракта о 
прохождении военной службы по его вине.

Для привлечения в офицерский корпус луч-
ших представителей моло дежи необходимо соз-
дать для молодого офицера привлекательные 
усло вия военной службы, иначе военное ведом-
ство в условиях конкуренции на рынке труда бу-
дет проигрывать.

К мерам предупреждения относят и ужесточение 
мер наказания за совершение тяжких и особо тяж-
ких преступлений8, и возрождение прак тики выне-
сения военными прокурорами предостережений о 
недопустимо сти нарушения законов, их обязатель-

8 Харабет К.В. Офицерская преступность как негатив-
ное криминологичес кое явление (состояние, причины, 
тенденции)  // Военно-уголовное право. 2002. №  7–8. 
С. 14; Право в Вооруженных Силах. 2002. № 8 (вкладка 
в журнал).

ном учете кадровыми органами при решении вопро-
сов о назначении на должности9. 

Ужесточение судебной практики может быть 
достигнуто в первую очередь исключением из 
санкции статей УК РФ альтернативных наказа ний, 
исчерпывающим перечнем в УК РФ случаев при-
менения судами ст. 64 УК РФ в части назначения 
наказания ниже низшего предела, непри менения 
дополнительного наказания, перехода к иным ме-
рам наказания, а также ограничением Верховным 
Судом в соответствующих постановле ниях Пле-
нума возможности применения условного осуж-
дения за совер шение тяжких и особо тяжких пре-
ступлений.

Основные направления работы по предупрежде-
нию преступности военнослужащих должны соот-
ветствовать структуре и содержанию причин пре-
ступности среди военнослужащих. 

Исходя из этого, выделяют четыре направле-
ния в данной сфере профилактики: 

— социально-экономическое;
— воспитательное;
— организационно-управленческое;
— уголовно-правовое. 
В современных условиях для реализации мер 

предупреждения преступности в войсках необходи-
мо разработать концепцию предупреждения престу-
плений и правонарушений среди военнослужащих, 
которая объединила бы все указанные направле-
ния. Такая концепция может быть первоначально 
разработана в Министерстве обороны Российской 
Федерации с учетом имеющихся у данного мини-
стерства широких полномочий по профилактике 
правонарушений.

К социально-экономическим относятся меры 
социальной защиты военнослужащих и меры оздо-
ровления экономики в целом. Анализ причин и усло-
вий преступности военнослужащих показывает, что 
необходимо изменение курса реформ, с тем чтобы 
социально-экономическая политика государства не 
оставляла для одной части населения только крими-
нальный вариант поведения, а для другой — не де-
монстрировала бы высокую эффективность имен-
но данного варианта, а также убеждала бы граждан 
в результативности правомерного варианта поведе-
ния. Следует добиваться наиболее полного соблю-
дения в обществе принципа социальной справедли-
вости и обеспечения нормального материального 
существования людей. Нельзя рассчитывать на сни-
жение уровня преступности военнослужащих без 
существенного улучшения материального благосо-

9 Из выступления военного прокурора МВО генерал-
лейтенанта юстиции Вертухина А.Н. на военном совете 
МВО по вопросам состояния преступности среди офи-
церского состава (второе полугодие 2003 г.).
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стояния «служивых» людей и без решения насущ-
ных социально-бытовых проблем.

К группе организационно-управленческих 
относятся меры, направленные на устранение оши-
бок в управлении экономикой, социальной сферой, 
а также правоохранительной деятельностью. Важ-
нейшими можно назвать меры, направленные на 
мобилизацию ресурсного, экономического, интел-
лектуального и кадрового потенциала страны для 
формирования оптимальной структуры военной 
организации и пресечения возможности соверше-
ния преступлений во внутренних войсках. Главной 
составляющей государственной политики России 
должно быть обеспечение высокой боевой готов-
ности и боевой способности войск. 

Правовые меры профилактики включают: 
1) совершенствование уголовного, уголовно-

процессуального, административного и других от-
раслей законодательства; 

2) правовую регламентацию деятельности субъ-
ектов деятельности; 

3) правовое воспитание; 
4) правовое регулирование участия военнослу-

жащих в профилактических мероприятиях и охра-
не правопорядка.

Приходит осознание того, что главные субъек-
ты специально-криминологической профилактики 
преступности среди военнослужащих — это не пра-
воохранительные органы и суды, а органы военного 
управления, командиры (начальники) и воспитате-
ли, хотя изучение профилактики и предупреждения 
преступности во внутренних войсках показывает, 
что институты гражданского общества следует бо-
лее активно привлекать к решению войсковых про-
блем, в том числе к проблемам армейской преступ-
ности. Военная организация не всегда в состоянии 
контролировать все происходящие в ней процессы 
и требует внимания всего общества.

Среди профилактических мер, относящихся 
непосредственно к внутренним войскам, следует 
выделить следующие:

— на начальном этапе военной службы по при-
зыву командирам подразделений ставить перед 
военнослужащими на первый план не строгую 
требовательность выполнения уставов, а воспита-
тельную и разъяснительную работу;

— увеличить количество часов общественно-
государственной подготовки, предусматривающей 
ознакомление личного состава с законами и норма-
тивными правовыми актами, регулирующими во-
просы правонарушений и преступлений против во-
енной службы военнослужащими;

— командирам частей и подразделений ор-
ганизовывать встречи и беседы личного соста-
ва с сотрудниками прокуратуры, органов дознания, 

следствия, которые будут информировать личный 
состав о количестве преступлений, их статистике, 
периодичности, ответственности;

— в каждом подразделении внутренних
войск целесообразно в комнате информирова-
ния и досуга иметь стенды наглядной агитации о 
совершении преступлений и дисциплинарных про-
ступков в региональном командовании, части, под-
разделении и о принятых мерах;

— усилить контроль командиров всех сте-
пеней за назначением личного состава на боевую 
службу, точно оценивать их морально-психологи-
ческое состояние для предупреждения преступле-
ний, совершаемых военнослужащими при испол-
нении обязанностей военной службы;

— возрождение уважения в обществе к людям 
в форме, веры в их действительную при необходи-
мости помощь;

— применять коренные меры по предупреж-
дению преступности и дисциплинарных проступ-
ков, основываясь на приказах и директивах воен-
ных ведомств;

— усилить роль сержантского состава подраз-
делений, командирам всех степеней быть более 
требовательными к личному составу, но не пред-
взятыми;

— не допускать случаев совершения нарушений 
уставных правил взаимоотношений по отношению 
к военнослужащим младшего призыва со стороны 
старослужащих и сержантского состава;

— для исключения самовольного оставления 
части или места службы военнослужащими, при-
званными на военную службу, выявлять таких лиц, 
склонных к совершению указанного преступления 
и не желающих проходить военную службу. Коман-
дирам всех степеней учитывать это при проведении 
индивидуальной воспитательной работы, не допу-
скать таких военнослужащих к выполнению обя-
занностей военной службы;

— повышать уровень правосознания военно-
служащих;

— психологический отбор военнослужащих и 
контроль с привлечением общественности за рабо-
той призывных комиссий;

— совершенствование социально-бытовых усло-
вий военной службы и предоставление возможно-
сти военнослужащим удовлетворять свои потреб-
ности законными средствами;

— развитие института офицеров-воспитателей, 
чтобы военнослужащим, особенно в первые меся-
цы их службы, было к кому обратиться в трудную 
минуту;

— увеличение мероприятий, связанных с поло-
жительными эмоциями военнослужащего: культур-
но-массовых и спортивных мероприятий, пригла-
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шений родственников и девушек при проведении 
различного рода мероприятий;

— увеличение объема культурно-досуго-
вых и спортивных мероприятий, но не путем 
принуждения, а заинтересованностью в их уча-
стии;

— улучшение жизнедеятельности дисциплинар-
ных воинских частей и качественное изменение ус-
ловий отбывания уголовных наказаний военнослу-
жащими, а также ресоциализация военнослужащих, 
отбывших наказание;

— развитие социально-поощрительных мер.
Приоритетными направлениями в работе по 

профилактике преступлений и происшествий в 
войсках являются:

— совершенствование системы профессиональ-
но-психологического отбора призывников;

— изучение индивидуально-личностных особен-
ностей военнослу жащих и их психических состо-
яний с целью психологического сопро вождения в 
период адаптации и дальнейшего прохождения во-
енной службы;

— совершенствование системы психолого-педа-
гогической подго товки офицеров, особенно ротно-
го и батальонного звена;

— искоренение негативных явлений в воинских 
коллективах, связанных с унижением чести и досто-
инства военнослужащих;

— в связи с поступлением во внутренние вой-
ска все большего числа призыв ников, имеющих от-
клонения в состоянии здоровья, в том числе и по 
психологическим характеристикам, предусмотреть 
введение штатных психологов во всех звеньях вой-
скового управления.

Реальная угроза неблагоприятного развития 
преступности военнослужащих сводится к тому, 
что в ближайшее время ее негативные тенденции 
будут оказывать прямое влияние не только на об-
щее состояние боеспособности того или иного во-
инского подразделения, но и на общий ход воен-
ной реформы.

Большую роль в профилактике армейской пре-
ступности военная про куратура отводит Русской 
православной церкви, которая видится в каче стве 
главного партнера военной организации государ-
ства10.

В заключение отметим, что в современных ус-
ловиях предуп реждение преступности военнос-
лужащих, в том числе и среди офицерско го соста-
ва, является одним из приоритетных направлений 
осуществляемой военной реформы. Несмотря на 
10 Савенков А.Н. Верхушке Минобороны плевать на пра-

восудие // Незави симая газета. 2005. 27 мая.

приведенные в статье негативные мо менты, мож-
но отметить, что наш офицерский корпус всегда 
был и будет силен любовью к своей Родине, ответ-
ственностью за нее, поэтому никто не подверга-
ет сомнению высокое морально-психологическое 
состояние офицеров и их готовность к защите 
России. Данные опросов подтвер ждают, что по-
давляющее число офицеров исполняют свои слу-
жебные обязанности качественно в силу собствен-
ных убеждений.

Содержание уголовной политики составляют11:
1. Выработка основных направлений деятельно-

сти государства и его органов в области борьбы с 
преступностью в стране (направление главного уда-
ра, стратегия борьбы с преступностью).

2. Определение форм и методов практической 
реализации намеченных направлений.

3. Постановка задач по организации борьбы с 
преступностью.

Содержание уголовной политики определяют 
Президент РФ, Федеральное Собрание РФ, Прави-
тельство РФ. 

Таким образом, уголовная политика по свое-
му содержанию значительно шире, чем уголовное 
право, поскольку она определяет не только уголов-
но-правовые методы и средства борьбы с преступ-
ностью, но призвана решать и профилактические 
проблемы. Это связано с решением не только пра-
вовых, но и социальных, организационных, идеоло-
гических, экономических и других задач.
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ных организаций2. Не вызывает возражений, что 
осуществление профилактики дисциплинарных 
правонарушений военнослужащих невозможно 
без соответствующих правовых средств, о кото-
рых, собственно, пойдет речь в настоящей статье.

В целом правовые средства профилактики дис-
циплинарных правонарушений военнослужащих 
можно представить как юридические инструменты 
(установления) и действия (система действий), спо-
собные оказывать правовое влияние на участников 
военно-служебных правоотношений с целью обе-
спечения строгого и точного соблюдения порядка 
и правил, установленных законами, общевоинскими 
уставами и приказами руководства, а также мини-
мизации условий и факторов, способствующих на-
рушению воинской (служебной) дисциплины.

Важным вопросом рассмотрения правовых 
средств профилактики дисциплинарных правона-
рушений военнослужащих в практической деятель-
ности является их структурное рассмотрение, вы-
деление в них отдельных видов.

2 К военным организациям автором также отнесены ор-
ганы внешней разведки, Федеральной службы безопас-
ности и государственной охраны.

В настоящее время многими учеными довольно 
активно и вполне правомерно обсуждается вопрос 
о воссоздании (утраченной с распадом Советско-
го Союза) системы профилактики правонаруше-
ний1, особенно на фоне обсуждаемого с 2011 года 
проекта Федерального закона «Об основах систе-
мы профилактики правонарушений в Российской 
Федерации». Отмечая важность указанной сферы 
правоотношений, представляется необходимым 
комплексно подходить не только к вопросу профи-
лактики правонарушений в целом, но и дисципли-
нарных, служебных правонарушений в частности. 
Между тем вопрос профилактики дисциплинар-
ных правонарушений военнослужащих остается 
недостаточно изучен, особенно когда это касается 
относительно закрытых от общественности воен-

1 См.: Ларьков А.Н. Профилактическая направленность 
противодействия преступности  // Электронное на-
учное издание «Военное право». URL: http://www.
voennoepravo.ru/node/5575; Невский С.А. Профилак-
тика правонарушений в современной России: состо-
яние, проблемы, основные направления развития  // 
Теория и практика общественного развития. 2009. 
№ 3–4.
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Еще в 1983 году В.Г. Белявский к правовым сред-
ствам, применяемым командирами и начальниками 
для укрепления воинской дисциплины, относил по-
ощрения, дисциплинарные взыскания, меры пресе-
чения нарушений воинской дисциплины, рассмо-
трение проступков на товарищеских судах чести3. 

Позже учеными в области военного права было 
отмечено, что систему правовых средств укрепле-
ния воинской дисциплины, помимо мер поощрения, 
дисциплинарных взысканий, пресечения нарушений 
воинской дисциплины, также составляют и допол-
нительные меры дисциплинарного воздействия, ме-
ры общественного воздействия4.

Более подробно остановимся на некоторых 
из обозначенных видов, составляющих систему 
правовых средств укрепления воинской дисци-
плины и профилактики дисциплинарных право-
нарушений военнослужащих, а также обозначим 
некоторые сложности, возникающие при их реали-
зации.

Поощрение военнослужащих — это особое пра-
вовое средство позитивного правового воздействия 
на поведение военнослужащих (их коллективов) в 
целях побуждения и поддержания военно-служеб-
ной активности, в результате применения которого 
государственными и негосударственными органами 
вознаграждается заслуженное поведение и реализу-
ется взаимный интерес военнослужащих, общества 
и государства5. При этом важно отметить, что по-
ощрение военнослужащих можно рассматривать не 
только как правовое средство, но и как самостоя-
тельно действующий метод управления6.

Определенный интерес в рамках рассмотре-
ния поощрения в контексте профилактики дисци-
плинарных правонарушений представляет мнение 
ученых, при котором поощрение военнослужащих 
представляется как разновидность стимулирования 
их военно-служебной деятельности, т.е. воздействие 
командиров (начальников) или иных должностных 
лиц и органов (Президент Российской Федерации, 
Правительство Российской Федерации и др.) на по-
требности, интересы, сознание, мотивы, волю, по-
вседневное поведение военнослужащего и, сле-
довательно, на результаты его военно-служебной 

3 См.: Белявский В.Г. Правовые основы укрепления воин-
ской дисциплины и предупреждения правонарушений в 
Вооруженных Силах СССР. М.: ВПА, 1983. С. 24–41.

4 Военно-административное право (военная администра-
ция). Учебник. М.: За права военнослужащих, 2008.

5 Зорин О.Л. Поощрение военнослужащих: руковод-
ство по практическому применению. М.: За права 
военнослужащих, 2013. С. 7.

6 Туганов Ю.Н. Правовое регулирование обеспечения во-
инской дисциплины в Вооруженных Силах Российской 
Федерации: монография. Чита: ЧитГУ, 2010. С. 102–103.

деятельности7. В этой связи заслуживает внимания 
мнение профессора К.С. Бельского, который рассма-
тривает поощрение не иначе, как особый вид управ-
ленческого «давления», такое государственное воз-
действие, которое не подчиняет, но специфическим 
образом направляет волю лица на действия, полез-
ные для интересов коллектива и общества8.

Представляется, что применение поощритель-
ных норм благоприятствует и мотивирует воен-
нослужащих на позитивное, правомерное поведе-
ние, стимулирует их к личному и профессионально-
му росту и развитию. В свою очередь, это позволяет 
минимизировать количество совершаемых право-
нарушений, а также способствует повышению пра-
восознания и правовой культуры военнослужащих. 

По нашему мнению, проблемным вопросом в 
применении поощрения является отсутствие долж-
ного юридического инструментария, обязывающего 
командира (начальника) использовать данное пра-
вовое средство для профилактики дисциплинар-
ных правонарушений военнослужащих. Дисципли-
нарный устав Вооруженных Сил РФ указывает на 
то, что командир (начальник) в пределах своих прав 
обязан поощрять подчиненных военнослужащих за 
особые личные заслуги, разумную инициативу, усер-
дие и отличие по службе9, однако не предусматри-
вает ответственности за непоощрение объективно 
отличившегося военнослужащего. То есть, «по су-
ществу, поощрение является как правом, так и обя-
занностью командира (начальника). Следовательно, 
начальник, который не поощряет достойного под-
чиненного, сам заслуживает взыскания, т.к. совер-
шает проступок по службе в форме бездействия, 
не исполняя надлежащим образом свои служебные 
обязанности»10. 

В связи с этим предлагаем абзац 2 ст. 17 Дисципли-
нарного устава ВС РФ дополнить следующим: «Коман-
дир (начальник), не применяющий меры поощрения к 
подчиненным военнослужащим, имея на то достаточ-
ное основание, несет за это ответственность».

Рассматривая и характеризуя дополнительные 
меры дисциплинарного воздействия в качестве 

7 Комментарий к Дисциплинарному уставу Воору-
женных Сил Российской Федерации / под общ. ред. 
А.В. Кудашкина, К.В. Фатеева. М., 2009. С. 61.

8 Бельский К.С. Персональная ответственность в совет-
ском государственном управлении (понятие, формы, 
факторы укрепления). Учебное пособие. М., 1988. С. 90.

9 Статья 17 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил 
Российской Федерации, утвержденного Указом Пре-
зидента РФ от 10.11.2007 № 1495 // Собрание законода-
тельства РФ. 2007. № 47 (ч. 1). Ст. 5749.

10 Туганов Ю.Н. Дифференциация правовых средств 
обеспечения воинской дисциплины с учетом интере-
сов военнослужащих // Вестник ЧитГу. 2008. № 5 (56). 
С. 106–107.
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следующего вида правовых средств профилакти-
ки дисциплинарных правонарушений, следует при-
вести мнение профессора В.М. Корякина, выделя-
ющего дополнительные меры дисциплинарного 
воздействия, не предусмотренные Дисциплинар-
ным уставом, однако установленные законодатель-
ством и достаточно часто применяемые в дисци-
плинарной практике командиров и начальников. 
К их числу относятся: лишение (уменьшение) еди-
новременного денежного вознаграждения по ито-
гам года и премии за образцовое выполнение воин-
ского долга; исключение из резерва на выдвижение; 
проведение с военнослужащими, задержанными за 
нарушение военной формы одежды и невыполне-
ние правил воинского приветствия, занятий в во-
енной комендатуре по строевой подготовке и изу-
чению уставов и др.11 

Применительно к специфике деятельности фе-
деральных органов исполнительной власти, в ко-
торых предусмотрена военная служба, с указанным 
выше суждением можно безусловно согласиться, за 
исключением такой меры воздействия, как проведе-
ние с военнослужащими, задержанными за наруше-
ние военной формы одежды и невыполнение правил 
воинского приветствия, занятий в военной комен-
датуре по строевой подготовке и изучению уста-
вов. Последняя мера явно предполагает использо-
вание некоторого периода служебного времени и 
отрыв военнослужащих указанных государствен-
ных органов от исполнения основных обязанностей 
по обеспечению безопасности Российской Федера-
ции. Указанная мера, по нашему мнению, находит 
более актуальное применение в Министерстве обо-
роны Российской Федерации, как основного носи-
теля военных традиций.

Наказание рублем в виде лишения (уменьше-
ния) военнослужащего денежного вознаграждения 
за счет таких дополнительных выплат, как ежеме-
сячная надбавка за особые достижения в службе и 
премия за добросовестное и эффективное испол-
нение должностных обязанностей, в профилактике 
дисциплинарных правонарушений занимает особое 
место12. Указанная мера стимулирования служеб-
ной деятельности и профилактики дисциплинар-
ных правонарушений военнослужащих отличается 
простотой механизма применения и, как прави-
ло, достаточной действенностью, особенно на фо-
не снижения реальных доходов россиян в настоя-
11 Военно-административное право (военная админи-

страция). Учебник. М.: За права военнослужащих, 2008. 
С. 412.

12 См.: Федеральный закон от 7 ноября 2011 г. № 306-ФЗ 
«О денежном довольствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат» // Собрание законо-
дательства РФ. 2011. № 45. Ст. 6336.

щее время. При этом следует отметить отдельные 
аспекты применения указанной меры. Простота за-
ключается в том, что командир (начальник) подает 
рапорт вышестоящему руководителю, имеющему 
соответствующее право принимать такое решение, 
с ходатайством об уменьшении размеров надба-
вок в целях стимулирования военнослужащего на 
эффективное исполнение должностных обязанно-
стей. Обратной стороной ее применения является 
субъективизм в определении размера устанавливае-
мой надбавки, где отсутствует так называемый кри-
терий, напрямую зависящий от деловых и мораль-
но-нравственных качеств командира (начальника), 
а также от характера его взаимоотношений с под-
чиненными. Также заслуживает внимания тот факт, 
что отдельными военными руководителями указан-
ная мера стимулирования исполнения должност-
ных обязанностей и профилактики дисциплинарных 
правонарушений используется массово и неодно-
кратно, тем самым вызывая психологическое при-
выкание и снижение эффективности ее применения. 
На наш взгляд, принятию решения о существенном 
снижении соответствующей надбавки должно пред-
шествовать проведение (обязательно в письменной 
форме) разбирательства, по результатам которого 
будет объективно отмечен факт нарушения воин-
ской дисциплины или ненадлежащего исполнения 
служебных обязанностей.

Не менее действенным средством профилактики 
дисциплинарных правонарушений военнослужащих 
является рассмотрение уже совершенных правона-
рушений на собраниях военнослужащих. Они могут 
применяться как самостоятельно, так и совместно с 
иными средствами профилактики дисциплинарных 
правонарушений. В соответствии с действующими 
нормативными правовыми актами в области воен-
ного права в военных организациях предусмотре-
на деятельность таких общественных организаций, 
как офицерские собрания, комитеты по молодежной 
политике, профсоюзы, ветеранские организации и 
др. Указанные общественные организации тем или 
иным образом занимаются вопросами обеспечения 
воинской дисциплины и профилактики дисципли-
нарных правонарушений. В частности, офицерским 
собранием к офицерам могут быть применены такие 
меры общественного воздействия, как заслушива-
ние офицеров, которые имеют упущения по службе, 
за нарушение воинской дисциплины; товарищеская 
критика; товарищеское предупреждение; вынесе-
ние решения о принесении публичного извинения.

Рассматривая общественные организации через 
призму профилактики дисциплинарных правонару-
шений, следует отметить опыт предшествующих по-
колений в обозначенном вопросе. В соответствии с 
Дисциплинарным уставом ВС РФ 1993 года по ре-
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шению командиров частей дисциплинарный просту-
пок военнослужащего мог быть передан на рассмо-
трение существовавших в то время при воинских 
частях (учреждениях) товарищеских судов чести 
офицеров13. В частности, в органах Комитета госу-
дарственной безопасности СССР указанная сфера 
военно-служебных отношений была урегулирована 
соответствующим ведомственным правовым актом. 
Как отмечает Ю.Н. Туганов, рассмотрение дисци-
плинарного правонарушения в товарищеском суде 
чести заменяло собой меру дисциплинарного взы-
скания, что являлось особенностью этой меры воз-
действия14.

С течением времени действующее военное зако-
нодательство претерпевало различные изменения, 
одним из которых в 2007 году явилось упразднение 
рассматриваемого правового средства профилакти-
ки правонарушений как соответствующей правовой 
нормы. При этом, на наш взгляд, сам факт передачи 
дисциплинарного правонарушения на рассмотрение
«общественностинесет ту квинтэссенцию профи-
лактического воздействия на сознание военнослу-
жащего, которого лишено обычным образом объяв-
ленное взыскание.

Полагаем, что в настоящее время существу-
ет необходимость разработки особого механизма 
участия воинского (служебного) коллектива в про-
филактике дисциплинарных правонарушений. Это 
обусловлено и тем, что в отдельных случаях, коллек-
тив способен реально влиять на конкретных воен-
нослужащих, пользующихся «поддержкой» долж-
ностных лиц, занимающих высокие руководящие 
должности в военных организациях. Письменно за-
13 См.: Дисциплинарный устав ВС РФ, утвержденный 

Указом Президента РФ от 14 декабря 1993 г. №  2140 
«Об утверждении общевоинских уставов Вооруженных 
Сил Российской Федерации» // Собрание актов Прези-
дента и Правительства РФ. 1993. № 51. Ст. 4931.

14 Туганов Ю.Н. Правовые средства обеспечения воинской 
дисциплины: монография. Чита: ЧитГУ, 2008. С. 69.

фиксированное обращение такого коллектива о низ-
ком качестве исполнения служебных обязанностей 
либо о фактах нарушения воинской дисциплины со 
стороны указанных военнослужащих не позволит 
им избежать дисциплинарной ответственности в 
связи с широкой оглаской таких негативных фактов.

Таким образом, исследование лишь отдельных 
видов правовых средств из всего арсенала средств 
профилактики дисциплинарных правонарушений 
военнослужащих позволяет прийти к выводу о на-
личии определенных недостатков в их реализации, 
необходимости их искоренения, а также дальней-
шего совершенствования правового регулирования 
указанной области военно-служебных правоотно-
шений в целях поддержания воинской дисциплины.
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государственного реестра прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним (далее — Реестра).

Представитель заявителя Ф.  — М. обратил-
ся в Верховный Суд РФ с заявлением о признании 
пп. «а» п. 6 Правил противоречащим Федеральному 
закону от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее — Закон № 210) и, по аналогии, ч. 4 
ст. 52 Жилищного кодекса РФ, утверждая, что оспа-
риваемая норма нарушает жилищные права и закон-
ные интересы Ф., поскольку возлагает на военнос-
лужащего обязанность при обращении в жилищный 
орган по вопросу выплаты денежных средств, до-
полняющих накопления для жилищного обеспе-
чения, представлять выписку из Реестра, хотя этот 
документ должен истребоваться региональным 
управлением жилищного обеспечения МО РФ са-
мостоятельно в рамках межведомственного ин-
формационного взаимодействия, поэтому пп. «а» 
п. 6 Правил должен быть признан недействующим 
с момента принятия.

Представитель Правительства РФ, возражая 
против доводов заявителя, пояснила, что реализа-
ция права военнослужащего на жилье не является 
государственной услугой, поэтому указанные пред-
ставителем заявителя в обоснование его требований 
нормативные правовые акты не могут быть приме-
нены в данном деле, так как регулируют иные пра-
воотношения.

В компетенцию военных органов судебной вла-
сти входят споры, возникающие из правоотноше-
ний, возникающие между военнослужащими, во-
еннослужащими и их руководством, а равно между 
военнослужащими и гражданскими ведомствами в 
военной среде. Особое место в этой сфере судеб-
но-властных правоотношений занимает нормо-
контроль.

Нормоконтроль в жилищной сфере 
Постановлением Правительства РФ от 17 но-

ября 2005 г. №  686 утверждены Правила выплаты 
участникам накопительно-ипотечной системы жи-
лищного обеспечения военнослужащих или членам 
их семей денежных средств, дополняющих нако-
пления для жилищного обеспечения (далее — Пра-
вила), которые устанавливают порядок и размеры 
выплаты участникам накопительно-ипотечной си-
стемы жилищного обеспечения военнослужащих 
(далее — участники НИС) или членам их семей де-
нежных средств, дополняющих накопления для жи-
лищного обеспечения.

Пунктом 6 Правил предусмотрено, что для по-
лучения денежных средств, дополняющих накопле-
ния для жилищного обеспечения, участник НИС или 
член его семьи должен подать соответствующее за-
явление (рапорт), к которому должен приложить 
документы, обозначенные в данном пункте, среди 
которых под пп. «а» значится выписка из Единого 
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Верховный Суд РФ, отказывая в удовлетворении 
заявления, указал следующее:

В соответствии с п. 1 ст. 15 ФЗ от 27 мая 1998 г. 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» (далее — ФЗ 
№  76) государство гарантирует военнослужащим 
обеспечение их жилыми помещениями в форме пре-
доставления денежных средств на приобретение или 
строительство жилых помещений либо предостав-
ления жилых помещений в порядке и на условиях, 
установленных названным и другими федеральными 
законами и иными нормативными правовыми акта-
ми, за счет средств федерального бюджета.

Право военнослужащих на жилище в рамках 
приведенного закона реализуется в форме предо-
ставления военнослужащим и совместно проживаю-
щим с ними членам их семей федеральным органом 
исполнительной власти, в котором федеральным 
законом предусмотрена военная служба, субсидии 
для приобретения или строительства жилого по-
мещения либо жилых помещений, находящихся в 
федеральной собственности, по выбору указанных 
граждан в собственность бесплатно или по догово-
ру социального найма.

Кроме того, п. 15 ст. 15 названного закона преду-
смотрена возможность реализации указанного пра-
ва военнослужащих в соответствии с Законом от 
20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О накопительно-ипо-
течной системе жилищного обеспечения военнослу-
жащих» (далее — Закон № 117) путем участия в НИС 
жилищного обеспечения военнослужащих, которая 
предполагает выделение денежных средств на при-
обретение или строительство жилых помещений.

Статьей 4 Закона № 117-ФЗ определено, что 
реализация права на жилище участниками НИС 
осуществляется посредством формирования на-
коплений для жилищного обеспечения на имен-
ных накопительных счетах участников и по-
следующего использования этих накоплений, 
предоставления целевого жилищного займа, а 
также выплаты по решению федерального орга-
на исполнительной власти, в котором федераль-
ным законом предусмотрена военная служба, за 
счет средств федерального бюджета, выделяемых 
соответствующему федеральному органу испол-
нительной власти, в размере и порядке, которые 
устанавливаются Правительством РФ, денежных 
средств, дополняющих накопления для жилищ-
ного обеспечения, учтенные на именном накопи-
тельном счете участника.

При этом ч. 2 указанной статьи Закона №  117 
предусмотрено, что данные выплаты не производят-
ся военнослужащим или членам их семей, которые 
являются нанимателями жилых помещений по дого-
ворам социального найма или членами семьи нани-
мателя жилого помещения по договору социального 

найма либо собственниками жилых помещений или 
членами семьи собственника жилого помещения.

В соответствии со ст. 114 и 115 Конституции РФ, 
ст. 13, 22 и 23 ФКЗ от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ 
«О Правительстве Российской Федерации» Пра-
вительство РФ осуществляет возложенные на него 
законодательством полномочия, на основании и во 
исполнение которых издает постановления и распо-
ряжения, обязательные для исполнения.

Согласно ст. 20 названного ФКЗ Правительство 
РФ обеспечивает социальные гарантии для воен-
нослужащих и иных лиц, привлекаемых в соответ-
ствии с федеральными законами к обороне или обе-
спечению государственной безопасности.

В рамках указанных правовых норм, а также в 
целях реализации положений Закона № 117-ФЗ по-
становлением Правительства РФ утверждены Пра-
вила, которые устанавливают порядок и размеры 
этих выплат. 

Как предусмотрено п. 6 и 7 Правил, выплата 
дополнительных средств производится заинтере-
сованным федеральным органом исполнительной 
власти в 3-месячный срок со дня поступления соот-
ветствующего рапорта (заявления) участника НИС 
или члена его семьи с приложенными к нему доку-
ментами, в том числе выпиской из Реестра, а в ра-
порте (заявлении) о выплате этих средств претен-
дующее на их получение лицо должно указать среди 
прочих сведения о том, что участник НИС или чле-
ны его семьи не являются собственниками жилых 
помещений или членами семьи собственника жи-
лого помещения. Заявитель несет ответственность 
за достоверность сведений, содержащихся в рапор-
те (заявлении) о выплате дополнительных средств 
и прилагаемых к нему документах, проверить кото-
рые возможно лишь при их наличии.

Непредставление документов, указанных в п. 6 
Правил, а также недостоверность сведений в доку-
ментах в силу п. 9 Правил служат основаниями для 
отказа в выплате дополнительных средств.

Закон, на который ссылается Ф., не относит Пра-
вительство РФ к числу органов, предоставляющих 
государственные услуги, поскольку Закон регули-
рует отношения, возникающие в связи с предостав-
лением государственных и муниципальных услуг 
федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фон-
дов, исполнительными органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, а также 
местными администрациями и иными органами 
местного самоуправления, осуществляющими ис-
полнительно-распорядительные полномочия (ст. 1), 
а государственная услуга  — это деятельность по 
реализации функций названных органов при осу-
ществлении отдельных государственных полномо-
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чий, переданных федеральными законами и зако-
нами субъектов Российской Федерации, которая 
осуществляется по запросам заявителей (п. 1 ст. 2).

Согласно п. 9 ст. 2 Закона № 210 под межведом-
ственным информационным взаимодействием пони-
мается осуществляемое в целях предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг взаимодействие 
по вопросам обмена документами и информацией, 
в том числе в электронной форме, между органами, 
предоставляющими государственные услуги, орга-
нами, предоставляющими муниципальные услуги, 
подведомственными государственным органам или 
органам местного самоуправления, организациями, 
участвующими в предоставлении предусмотренных 
ч. 1 ст. 1 Закона № 210 государственных или муници-
пальных услуг, иными государственными органами, 
органами местного самоуправления, органами госу-
дарственных внебюджетных фондов, многофункци-
ональными центрами.

Исходя из требований п. 1, 10 ст. 2 и ст. 7.2 Закона 
№ 210, межведомственный запрос о представлении 
документов и информации, необходимых для пре-
доставления государственной или муниципальной 
услуги, может быть осуществлен только на основа-
нии соответствующего запроса заявителя о предо-
ставлении такой услуги.

Пунктом 2 ст. 4 Закона № 210 предусмотрено, 
что одним из основных принципов предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг яв-
ляется заявительный порядок обращения за их пре-
доставлением.

Несостоятельным является также довод Ф. о 
противоречии оспариваемой им нормы ч. 4 ст. 52 
ЖК РФ, ибо данная норма регулирует порядок пред-
ставления документов для принятия на учет граж-
дан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма. 
НИС жилищного обеспечения военнослужащих — 
один из видов жилищного обеспечения и регулиру-
ется положениями специальных норм1.

Персональная компетенция министра 
обороны РФ вне рамок 

нормативного контроля
Б. обратился в Верховный Суд РФ с заявлением 

об отмене приказа министра обороны РФ от 10 сен-
тября 2014 г. № 636 в части § 2 о назначении К. на 
должность преподавателя кафедры физической под-
готовки филиала Военно-космической академии им. 
А.Ф. Можайского (г. Ярославль), полагая, что этот 
документ — ненормативный правовой акт Мини-
стерства обороны РФ (далее — МО РФ).

1 Решение Верховного Суда РФ от 5 августа 2015 года 
№ ВКАПИ15-49. Электронный архив Верховного Суда 
РФ за 2015 год.

Подсудность дел Верховному Суду РФ определя-
ется ФКЗ от 5 февраля 2014 года № 3-ФКЗ «О Вер-
ховном Суде РФ». В соответствии с п. 2.1 ч. 4 ст. 2 
этого ФКЗ Верховный Суд РФ рассматривает в каче-
стве суда первой инстанции административные де-
ла об оспаривании ненормативных правовых актов 
МО РФ, иных федеральных органов исполнитель-
ной власти, в которых федеральным законом преду-
смотрена военная служба, касающихся прав, свобод 
и охраняемых законом интересов военнослужащих, 
граждан, проходящих военные сборы.

Согласно пп. 1 п. 8 Положения о МО РФ (далее — 
Положение), утвержденного Указом Президента РФ 
от 16 августа 2004 года № 1082, МО РФ в целях ре-
ализации своих полномочий имеет право издавать 
нормативные правовые акты и иные документы по 
вопросам, отнесенным к его компетенции.

Полномочия МО РФ установлены в п. 7 Поло-
жения; следовательно, оно, как федеральный орган 
исполнительной власти, вправе издавать норматив-
ные правовые акты и иные документы, в том числе 
ненормативные правовые акты, в пределах полно-
мочий, указанных в данном пункте.

Что касается персональных должностных пол-
номочий министра обороны РФ, то они определены 
в п. 10 Положения. В пп. 25 указанного пункта ми-
нистр обороны РФ решает вопросы прохождения 
военной службы военнослужащими Вооруженных 
Сил и присваивает им воинские звания до полков-
ника (капитана 1-го ранга) включительно.

Анализ приведенных выше норм во взаимосвязи 
позволяет сделать вывод о том, что оспариваемый 
приказ не относится к ненормативным правовым ак-
там МО РФ, а является документальным подтверж-
дением решения министра обороны РФ по вопросу, 
отнесенному действующим законодательством к его 
персональной должностной компетенции2.

Верховный Суд предложил 
свое толкование нормы

Решением Грозненского гарнизонного военно-
го суда от 17 октября 2013 года, оставленным без 
изменения апелляционным определением Северо-
Кавказского окружного военного суда от 12 марта 
2014 года, удовлетворено заявление Б., в котором 
он просил обязать командующего войсками Юж-
ного военного округа обеспечить, а руководите-
ля финансового органа — выплатить ему за период 
с 1 января по 31 декабря 2012 года ежемесячную над-
бавку за особые условия службы в экипажах штат-
ной боевой (специальной) техники на гусеничном 
и колесном шасси.

2 Определение судьи Верховного Суда РФ от  25 мая 
2015 года № ВКАПИ15-41. Электронный архив Верхов-
ного Суда РФ за 2015 год.
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Определением судьи Северо-Кавказского 
окружного военного суда от 15 июля 2014 года в 
передаче кассационной жалобы представителю ко-
мандующего войсками Южного военного округа для 
рассмотрения в судебном заседании суда кассаци-
онной инстанции отказано.

В кассационной жалобе представитель команду-
ющего войсками Южного военного округа просит 
об отмене судебных постановлений и принятии по 
делу нового решения об отказе заявителю в удов-
летворении требований.

В обоснование жалобы он указывает на непра-
вильное истолкование судами нормативно-право-
вых актов и ошибочность в связи с этим их выво-
да об отнесении должности командира отделения, 
занимаемой Б., к составу экипажа боевой (специ-
альной) машины, к которому относятся только те 
военнослужащие, чьи воинские должности непо-
средственно связаны с эксплуатацией и боевым при-
менением техники, тогда как командир отделения, 
действуя в обороне либо наступлении, находится в 
пеших боевых порядках своего отделения, в связи 
с чем он не входит и не действует в составе экипа-
жа боевой (специальной) машины.

Определением судьи Верховного Суда РФ от 
19 мая 2015 года по кассационной жалобе предста-
вителя названного воинского должностного ли-
ца возбуждено кассационное производство и дело 
передано для рассмотрения по существу в Судеб-
ную коллегию по делам военнослужащих Верхов-
ного Суда РФ, которая, удовлетворяя жалобу, ука-
зала следующее:

В обоснование правомерности требований за-
явителя суд первой инстанции в решении указал, 
что критерии отнесения военнослужащего к составу 
экипажа боевой (специальной) машины, как и кон-
кретные виды техники, вхождение в экипажи кото-
рой позволяет военнослужащим претендовать на 
выплату оспариваемой надбавки, нормативными 
правовыми актами не определены, в связи с чем ее 
установление относится к исключительной компе-
тенции соответствующего командира. Поскольку Б., 
назначенный на должность заместителя команди-
ра взвода — командира отделения, входит в состав 
экипажа боевой техники БТР-82, то он, как посчитал 
суд, имеет право на получение названной надбавки.

Соглашаясь с этим выводом, суд апелляцион-
ной инстанции дополнительно указал, что соглас-
но Инструкции по эксплуатации бронетранспорте-
ра БТР-80 место командира отделения расположено 
в отделении управления бронетранспортером вме-
сте с механиком-водителем.

Эти выводы основаны на неправильном приме-
нении норм материального права. Согласно п. 53 
Порядка обеспечения денежным довольствием 

военнослужащих Вооруженных Сил РФ, утверж-
денного приказом МО РФ от 30 декабря 2011 го-
да №  2700, военнослужащим, проходящим воен-
ную службу в особых условиях военной службы, 
выплачивается ежемесячная надбавка за особые 
условия военной службы в размере 20% оклада по 
воинской должности в экипажах штатной боевой 
(специальной) техники на гусеничном и колесном 
шасси.

Содержание названной правовой нормы указы-
вает на то, что надбавка за особые условия военной 
службы в данном случае установлена МО РФ толь-
ко для членов экипажей штатной боевой (специаль-
ной) техники на гусеничном и колесном шасси, то 
есть лиц, непосредственно связанных с ее эксплуа-
тацией и боевым применением.

Между тем из материалов дела следует, что Б. 
проходит военную службу в должности командира 
отделения мотострелкового взвода, в чьи обязан-
ности согласно ст. 158 Устава внутренней службы 
Вооруженных Сил РФ, утвержденного Указом Пре-
зидента РФ от 10 ноября 2007 года № 1495, входит 
в том числе обучение и воспитание солдат (матро-
сов) отделения, а при выполнении боевых задач — 
умелое командование отделением.

Согласно ст. 25, 28, 39, 105, 225 Боевого устава 
по подготовке и ведению общевойскового боя (ч. 3), 
введенного в действие приказом главнокомандую-
щего Сухопутными войсками от 24 февраля 2005 го-
да № 19 и действовавшего на момент возникновения 
спорных правоотношений, командир мотострелко-
вого отделения несет ответственность за боевую го-
товность отделения, управляет подчиненными и ог-
нем со своего места в боевом (походном) порядке, 
ставит боевые задачи экипажу боевой машины пе-
хоты (бронетранспортера). Аналогичные обязанно-
сти командира мотострелкового отделения закре-
плены в ст. 11, 70, 199 Боевого устава Сухопутных 
войск (ч. 3), введенного в действие приказом глав-
нокомандующего Сухопутными войсками №  120 
с 1 ноября 2013 года.

Из изложенного следует, что обязанности ко-
мандира мотострелкового отделения непосред-
ственно связаны с руководством отделением, а не с 
эксплуатацией и боевым применением боевой (спе-
циальной) техники.

Ссылка суда апелляционной инстанции на Ин-
струкцию по эксплуатации бронетранспортера 
БТР-80 также не может быть признана состоятель-
ной, тем более что в ней приводится не состав эки-
пажа боевой машины, а ее боевой расчет (командир 
отделения (машины), механик-водитель, наводчик 
(оператор) и семь мотострелков), размещаемый 
внутри машины во время ее использования в целях 
обеспечения защиты личного состава от огня стрел-
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кового оружия, осколков мин и снарядов, внешних 
воздействующих факторов.

При таких данных, вопреки выводу судов, осно-
ваний для выплаты Б. ежемесячной надбавки за осо-
бые условия военной службы в экипажах штатной 
боевой (специальной) техники на гусеничном и ко-
лесном шасси не имеется.

Допущенные судами нарушения повлияли на 
исход дела, и без их устранения невозможна защи-
та охраняемых законом публичных интересов, что 
является основанием для отмены в кассационном 
порядке судебных постановлений по заявлению Б.

Судебная коллегия по делам военнослужащих 
Верховного Суда РФ определила: состоявшиеся по 
делу судебные постановления, связанные с невы-
платой ежемесячной надбавки за особые условия 
службы, отменить и принять по делу новое решение, 
которым Б. в удовлетворении заявления отказать3.

3 Кассационное определение Судебной коллегии по 
делам военнослужащих Верховного Суда РФ от 
16 июня 2015 года № 205-КП5-16. Электронный архив 
Верховного Суда РФ за 2015 год.

Основные научно-практические выводы:
1. Судебная коллегия по делам военнослужа-

щих Верховного Суда РФ наравне с Судебной кол-
легией по гражданским делам Верховного Суда РФ 
несет бремя нормоконтроля, а равно рассматрива-
ет дела, в которых, по существу, идет речь о нормо-
контроле.

2. Очевидно, что никакой ярко выраженной во-
енной специфики эти дела не имеют, следователь-
но, они вполне могут быть отнесены к компетенции 
Судебной коллегии по гражданским делам Верхов-
ного Суда РФ.
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В условиях увеличения интенсивности боевой 
подготовки военнослужащих, проведения крупно-
масштабных учений, привлечения к ним большо-
го количества личного состава повышается роль 
органов дознания Вооруженных Сил Российской 
Федерации в обеспечении правопорядка в воин-
ских коллективах. В этой связи заслуживают вни-
мания процессуальные аспекты в деятельности 
органов дознания иностранных армий. В данной 
статье будут освещены особенности в работе орга-
нов дознания Вооруженных Сил Республики Бела-
русь.

В отличие от уголовно-процессуального законо-
дательства Российской Федерации, разграничива-
ющего понятия «органы дознания» и «органы, пра-
вомочные производить дознание» (ч. 1 ст. 40, ч. 3 
ст. 151 УПК РФ), в Уголовно-процессуальном кодек-
се Республики Беларусь (далее — УПК РБ) они фак-
тически тождественны, а значение понятия «дозна-
ние» в нем не приведено.

В соответствии с п. 20 ст. 6 УПК РБ орган дозна-
ния — это государственный орган и должностное 
лицо, уполномоченные законом осуществлять до-
знание. Орган дознания, наряду со следователем и 
прокурором, является органом уголовного пресле-
дования (п. 22 ст. 6 УПК РБ), однако в Республике 
Беларусь он не относится к стороне обвинения, ко-
торую представляют государственный обвинитель, 

потерпевший (частный обвинитель), гражданский 
истец и их представители (п. 40 ст. 6 УПК РБ).

К числу государственных органов и должност-
ных лиц, уполномоченных законом осуществлять 
дознание в войсках (далее  — органы дознания в 
войсках), согласно ч. 1 ст. 37 УПК РБ относятся:

— в Вооруженных Силах Республики Беларусь и 
транспортных войсках Республики Беларусь — во-
енные коменданты военных комендатур в зоне от-
ветственности военных комендатур, командиры 
воинских частей, соединений, начальники военных 
учебных заведений, организаций Вооруженных Сил 
и гарнизонов, а в других войсках и воинских фор-
мированиях — командиры воинских частей, соеди-
нений, начальники органов пограничной службы, 
начальники военных учреждений — по уголовным 
делам о преступлениях, совершенных:

— лицами, на которых распространяется статус 
военнослужащих;

— гражданским персоналом Вооруженных Сил, 
других войск и воинских формирований в связи с 
исполнением ими служебных (трудовых) обязанно-
стей в расположении воинской части, соединения, 
военного учебного заведения, учреждения, органи-
зации Вооруженных Сил, гарнизона, органа погра-
ничной службы или его подразделения;

— Государственный пограничный комитет Ре-
спублики Беларусь, территориальные органы по-
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граничной службы, орган пограничной службы спе-
циального назначения  — по уголовным делам о 
преступлениях, выявляемых при выполнении воз-
ложенных на органы пограничной службы задач;

— органы государственной безопасности — по 
уголовным делам, отнесенным законом к их веде-
нию.

На органы дознания Беларуси, независимо от их 
ведомственной принадлежности, возлагается (ч. 2 
ст. 15, ч. 1 ст. 18 и ч. 1 ст. 27 УПК РБ):

— принятие в рамках предоставленных полно-
мочий необходимых мер по обнаружению престу-
плений, выявлению лиц, их совершивших; 

— возбуждение в пределах своей компетенции 
уголовного дела в каждом случае обнаружения при-
знаков преступления;

— принятие всех предусмотренных законом мер 
к установлению предусмотренного уголовным зако-
ном общественно опасного деяния, изобличению 
лиц, виновных в совершении преступления, и их 
наказанию, а также по реабилитации невиновного 
(с соблюдением принципа всесторонности, полноты 
и объективного исследования обстоятельств уголов-
ного дела, со сбором доказательств, как уличающих, 
так и оправдывающих обвиняемого, с установлени-
ем обстоятельств, имеющих значение для правиль-
ного разрешения дела, защиты прав и законных ин-
тересов участвующих в уголовном деле лиц).

Компетенция органов дознания в войсках в Ре-
спублике Беларусь в ходе досудебного производства 
в целом схожа с той, которой они обладают в Россий-
ской Федерации. Их основными задачами являются: 
прием, регистрация и проверка сообщений о пре-
ступлениях; принятие процессуальных решений по 
ним; производство после возбуждения уголовного 
дела в пределах 10 суток неотложных следственных 
и других процессуальных действий с направлением 
материалов в следственные органы для дальнейшего 
расследования; проведение необходимых оператив-
но-розыскных мероприятий и принятие иных мер в 
целях обнаружения преступлений и выявления лиц, 
их совершивших (ч. 2 ст. 37 УПК РБ).

Однако, в отличие от органов дознания в вой-
сках России, в Беларуси по результатам производ-
ства неотложных следственных действий они (так 
же как и территориальные органы дознания Респу-
блики Беларусь — органы внутренних дел и т.п.) пол-
номочны принять процессуальное решение о пре-
кращении уголовного преследования при наличии 
предусмотренных законом оснований и до переда-
чи материалов уголовного дела в орган предвари-
тельного следствия (ч. 1 ст. 251 УПК РБ). Но они не 
вправе расследовать уголовные дела в объеме, не-
обходимом для направления их в суд. Это является 
прерогативой органов предварительного следствия 

Беларуси, к которым относятся Следственный ко-
митет Республики Беларусь и следственные под-
разделения органов государственной безопасности. 

При этом следователь вправе в любой момент 
принять уголовное дело к своему производству 
и приступить к его расследованию, не дожидаясь 
производства органом дознания неотложных след-
ственных и других процессуальных действий (ч. 6 
ст. 36 УПК РБ). 

С вступлением в силу 28 января 2015 года из-
менений в Уголовный, Уголовно-процессуальный и 
другие кодексы, предусматривающих реализацию 
правового института заключения с подозреваемым 
досудебного соглашения о сотрудничестве, при по-
ступлении на стадии дознания от подозреваемо-
го соответствующего ходатайства уголовное дело 
незамедлительно передается в производство сле-
дователю в соответствии с подследственностью. 
Следователем в дальнейшем организуется работа 
по представлению прокурору документов, необхо-
димых для принятия решения по указанному хода-
тайству.

Уголовно-процессуальное законодательство Ре-
спублики Беларусь (ст. 38 УПК РБ) наделяет стату-
сом начальника органа дознания не только руково-
дителя такого органа (например, начальника органа 
внутренних дел), но и, в отличие от законодатель-
ства Российской Федерации, также должностных 
лиц, перечисленных в ч. 1 ст. 37 УПК РБ, в том чис-
ле военного коменданта, командира воинской ча-
сти, соединения, начальника военного учебного за-
ведения и т.п. (далее — командир воинской части). 

Следствием названных отличий в процессуаль-
ной терминологии является придание в Беларуси 
статуса начальника органа дознания заместителю 
названного органа предварительного расследова-
ния, в том числе и заместителю командира воинской 
части. Между тем в Российской Федерации заме-
ститель командира воинской части является орга-
ном дознания лишь в тех случаях, когда исполняет 
обязанности командира в отсутствие последнего.

Лицом, производящим дознание, в Республике 
Беларусь является должностное лицо, уполномочен-
ное органом дознания на осуществление досудебно-
го производства (ч. 1 ст. 39 УПК РБ).

Рассмотрим порядок работы органов дознания 
Вооруженных Сил Республики Беларусь (далее  — 
Вооруженные Силы) по сообщению о преступлении, 
а также производству неотложных следственных 
действий с выделением особенностей реализации 
ими процессуальных полномочий.

В воинских частях Вооруженных Сил на сегод-
няшний день сохранен институт нештатных дозна-
вателей. Командир воинской части по поступивше-
му заявлению, сообщению о преступлении либо в 
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случае непосредственного обнаружения им сведе-
ний, указывающих на признаки преступления (да-
лее — сообщение о преступлении), в соответствии 
с ч. 4 ст. 38 УПК РБ поручает проведение проверки 
одному из подчиненных должностных лиц из чис-
ла нештатных дознавателей, которые ежегодно на-
значаются приказом по части. При этом в случае 
непосредственного обнаружения таких сведений 
командиром воинской части, а также иным орга-
ном уголовного преследования уголовно-процессу-
альный закон Беларуси не предусматривает состав-
ления, как по законодательству России, рапорта об 
обнаружении признаков преступления. 

Командир воинской части принимает меры по 
регистрации сообщения о преступлении. Реализуя 
свои процессуальные обязанности по обеспечению 
полного и качественного производства неотложных 
следственных и других процессуальных действий по 
материалам (уголовным делам) до передачи их следо-
вателю, командир воинской части полномочен: осу-
ществлять контроль за законностью и своевремен-
ностью действий дознавателя; проверять материалы 
проверки (уголовного дела); давать дознавателю ука-
зания о проведении необходимых процессуальных 
действий; передавать материалы проверки от одного 
дознавателя другому (ч. 2 и 4 ст. 38 УПК РБ).

Знаковым моментом в деятельности командира 
воинской части Вооруженных Сил является то, что 
полномочия подчиненных ему дознавателей огра-
ничиваются лишь проведением проверки по сооб-
щению о преступлении. В процессуальной работе 
по возбужденному уголовному делу они участия не 
принимают.

В ходе проверки сообщения о преступлении до-
знаватель полномочен: получать объяснения, образ-
цы для сравнительного исследования; истребовать 
дополнительные документы; назначать проверку 
финансово-хозяйственной деятельности; произво-
дить осмотр места происшествия, трупа, местно-
сти, предметов, документов, освидетельствование, 
задержание и личный обыск при задержании по-
дозреваемого, а также извлечение трупа из места 
захоронения (эксгумацию); назначать экспертизу 
(ч. 2 ст. 173 УПК РБ). 

По поступившему сообщению о преступлении 
(либо при непосредственном обнаружении при-
знаков преступления) командир воинской части, 
как орган дознания, принимает одно из следующих 
решений:

• о возбуждении уголовного дела;
• об отказе в возбуждении уголовного дела;
• о передаче сообщения по подследственно-

сти (с принятием мер к предотвращению или пре-
сечению преступления, закреплению следов пре-
ступления);

• о прекращении проверки и разъяснении зая-
вителю права возбудить в суде уголовное дело част-
ного обвинения в соответствии со ст. 426 УПК РБ 
(ч. 1 и 4 ст. 174 УПК РБ).

С созданием в 2012 году Следственного коми-
тета вопросы проведения проверок по сообщени-
ям о ряде преступлений и принятие по ним реше-
ний относятся к его исключительной компетенции. 
Это, в частности, касается сообщений о противо-
правных деяниях: связанных со смертью челове-
ка; против половой неприкосновенности и поло-
вой свободы; совершенных лицами, указанными в 
ч. 2 ст. 174 УПК РБ (депутатами палаты представи-
телей, членами Совета Республики Национального 
собрания Республики Беларусь и др.), в том числе 
должностными лицами, являющимися начальни-
ками органа дознания. При этом передача команди-
ром воинской части сообщений об указанных пре-
ступлениях по подследственности в Следственный 
комитет возможна при наличии признаков престу-
плений, по которым принятие решения относит-
ся к его исключительной компетенции. Должност-
ные лица подразделений Следственного комитета 
наделены правом возврата материалов в случае их 
неполноты с указаниями о подлежащих проведе-
нию дополнительно следственных и процессуаль-
ных действий. Такой возврат возможен только че-
рез надзирающего прокурора.

При наличии повода и оснований для возбужде-
ния уголовного дела, приняв решение о необходи-
мости вынесения об этом процессуального решения, 
командир воинской части направляет соответству-
ющему военному коменданту информацию о том, 
когда и по признакам какой статьи Уголовного ко-
декса Республики Беларусь им возбуждается уго-
ловное дело.

Особенности реализации процессуальных пол-
номочий органами дознания Вооруженных Сил Ре-
спублики Беларусь представлены на приведенной 
ниже схеме. 

Указанное уведомление командиром воинской 
части делается в связи с тем, что штатные дознавате-
ли в Вооруженных Силах имеются только в отделах 
дознания и розыска военных комендатур и именно 
на них возлагается производство дознания по воз-
бужденному командиром воинской части уголов-
ному делу. Однако они не полномочны проводить 
проверки по поступившим в воинские части сооб-
щениям о преступлениях.

Военный комендант после получения указанной 
информации немедленно определяет кандидатуру 
дознавателя, уведомляя об этом командира воин-
ской части, и приказом (по строевой части) направ-
ляет дознавателя в его распоряжение для производ-
ства дознания по возбужденному уголовному делу.
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Об обнаруженном преступлении и возбуждении 
уголовного дела командир воинской части немед-
ленно уведомляет прокурора (ч. 2 ст. 186 УПК РБ).

По прибытии дознавателя военной комендату-
ры в воинскую часть ее командир в соответствии с 
ч. 4 ст. 37 УПК РБ поручает ему производство до-
знания. Дознаватель принимает уголовное дело к 
своему производству и приступает к производству 
дознания. В ходе неотложных следственных и иных 
процессуальных действий он полномочен произво-
дить: допросы подозреваемых, потерпевших, сви-
детелей, осмотр, обыск, выемку, наложение ареста 
на почтово-телеграфные и иные отправления, про-
слушивание и запись переговоров, предъявление 
для опознания, освидетельствование, задержание, 
применять меру пресечения, получать образцы для 
сравнительного исследования, назначать производ-
ство экспертиз (ч. 1 ст. 186 УПК РБ). 

В соответствии с УПК РБ постановления до-
знавателя (так же как и при проведении провер-
ки по сообщению о преступлении) о задержании, 
о производстве осмотра жилища или иного закон-
ного владения, обыска и выемки подлежат утверж-
дению командиром воинской части (ч. 5 ст. 38 УПК 
РБ). Отдельные из процессуальных действий санк-
ционируются прокурором, в то время как по УПК 

РФ основанием для их про-
ведения является судебное 
решение.

Командир воинской ча-
сти полномочен давать до-
знавателю указания в пись-
менной форме, которые 
обязательны к исполнению. 
Обжалование указаний про-
курору не приостанавлива-
ет их исполнения (ч. 8 ст. 37 
УПК РБ).

После проведения не-
отложных следственных и 
других процессуальных дей-
ствий (но не позднее 10 су-
ток с момента возбуждения) 
уголовное дело при наличии 
оснований для уголовного 
преследования, минуя над-
зирающего прокурора, пере-
дается органом дознания по 
подследственности следова-
телю Следственного комите-

та либо органов государственной безопасности для 
производства предварительного следствия, которое 
обязательно по всем уголовным делам, за исключени-
ем дел частного обвинения (ст. 177, 180, 181, 186 УПК 
РБ). В случае, когда имеются процессуальные осно-
вания для прекращения уголовного преследования, 
выносится постановление об этом (ст. 251 УПК РБ).

Данная система производства дознания в вой-
сках позволила минимизировать нарушения УПК РБ 
на стадии дознания, повлекла недопущение утраты 
доказательствами юридической силы и признания 
их недопустимыми.
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В первой половине 1930-х годов в системе со-
ветской юстиции происходят серьезные изменения: 
создается сеть специальных судов с особой подсуд-
ностью. Одним из таких специальных судов явля-
лись железнодорожные линейные суды. 

Цели и задачи их создания до сих пор вызыва-
ют много вопросов. Официальная точка зрения со-
стоит в том, что они были образованы для «уси-
ления борьбы с преступлениями, угрожающими 
нормальной работе транспорта, приближения раз-
бора дел об этих преступлениях к месту их совер-
шения и ускорения производства этих дел, а также 
в целях привлечения к борьбе с преступлениями 
на транспорте внимания широкой пролетарской 
общественности»1.

В дополнение к специальным судам на желез-
нодорожном транспорте была создана специальная 

1 Постановление ЦИК СССР № 50, СНК СССР № 667 от 
27.11.1930 «О железнодорожных линейных судах»  // 
Собрание законодательства СССР. 1930. № 57. Ст. 601.

транспортная прокуратура, а в составе Верховно-
го Суда СССР была образована коллегия по транс-
портным делам из четырех человек в составе пред-
седателя и трех членов, персонально назначаемых 
Президиумом ЦИК СССР2.

Таким образом, в системе советской юстиции 
было создано «двойное дно», параллельная систе-
ма юстиции, действовавшая по своим, не всегда опу-
бликованным и зачастую секретным, нормативным 
правовым актам.

История создания и развития специальных су-
дов и прокуратур в СССР в 1930-е годы содержит 
немало неизученных моментов, что не позволяет со-
гласиться с мнением В.А. Печерского о «достаточ-
ной степени изученности» данной темы3. 

2 Там же. Ст. 601.
3 Печерский В.А. Военный трибунал Красноярской же-

лезной дороги в годы Великой Отечественной войны // 
История государства и права. 2015. № 5. С. 20.
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К примеру, до настоящего момента считается, 
что «история органов транспортной юстиции Со-
ветской России началась в годы Гражданской вой-
ны, когда были созданы военные трибуналы желез-
ных дорог. В 20-е годы большинство трибуналов 
было ликвидировано… В эпоху форсированной ин-
дустриализации развивается инфраструктура желез-
нодорожного и водного транспорта СССР. В то же 
время происходит становление хозяйственного 
права, увеличивается количество преступлений на 
транспорте. Было принято решение о создании ор-
ганов специальной транспортной юстиции. Соглас-
но Постановлению ЦИК и СНК СССР от 27 ноября 
1930 года предусматривалось создание железнодо-
рожных линейных судов. Впрочем, они были соз-
даны только в 1932 году. С 1933 года транспортные 
суды выходили из системы наркоматов юстиции со-
юзных республик и подчинялись Верховному Суду 
СССР. В Верховном Суде была сформирована Транс-
портная коллегия во главе с Ю.К. Межиным»4. Дан-
ная точка зрения не оспаривается, однако требует 
некоторого уточнения.

Дело в том, что на рубеже 1932–1933 годов ли-
нейные суды Забайкальской и Уссурийской желез-
ных дорог были преобразованы в военные трибуна-
лы этих дорог. Таким образом, эти железные дороги 
были «переведены на особое положение с воениза-
цией стоящих на них рабочих и служащих и распро-
странением на них уставов РККА и подсудности спе-
циальным военно-железнодорожным трибуналам»5.

Приказом Народного комиссариата путей со-
общения РСФСР и председателя Военной колле-
гии Верховного Суда СССР № 1с/3с от 5.01.1932 г., 
во исполнение Постановления ЦИК и СНК СССР 
от 3 января 1932 г. № 14с, с 1 февраля 1933 года же-
лезнодорожные линейные суды на Уссурийской и 
Забайкальской железных дорогах были упразднены. 

Вместо них с 1 февраля 1933 года были созданы 
военные трибуналы. Все расходы на их содержание 
были включены в смету Особого корпуса железно-
дорожных войск6.

Приказом Военной коллегии и Центральной во-
енной прокуратуры Верховного Суда СССР № 07 от 
10 января 1933 г. было установлено, что «военные 
железнодорожные трибуналы и военные прокура-
туры Уссурийской и Забайкальской железных до-
рог осуществляют судебно-следственное обслужи-
вание в отношении всех лиц, состоящих на службе 
указанных дорог». Из подсудности и поднадзорно-
сти военные трибуналы и военная прокуратура по-
гранохраны и ВОГПУ Дальне-Восточного края и 

4 Кодинцев А.Я. Органы транспортной юстиции СССР в 
30-е гг. XX века // Транспортное право. 2007. № 4. С. 42.

5 ГАРФ. Ф. 9474. Оп. 16. Д. 42. Л. 1.
6 ГАРФ.Ф. 9474. Оп. 42. Д. 371. Л. 1.

Восточно-Сибирского края была изъята военизиро-
ванная железнодорожная охрана НКПС и передана 
в подсудность и поднадзорность военных трибуна-
лов и военных прокуратур Уссурийской и Забайкаль-
ской железных дорог по принадлежности.

Кроме этого, было установлено, что в подсуд-
ность военно-железнодорожных трибуналов вхо-
дят все дела, отнесенные к подсудности линейных 
железнодорожных судов, а на лиц, состоящих на 
службе данных дорог и переведенных на положе-
ние состоящих в рядах РККА (исключая допризыв-
ников)… распространяется Положение о воинских 
преступлениях.

Военно-железнодорожные трибуналы и военные 
прокуратуры Уссурийской и Забайкальской желез-
ных дорог были подчинены непосредственно Воен-
ной коллегии Верховного Суда СССР и Централь-
ной военной прокуратуре. Общее же руководство 
осуществляли Военная коллегия и Центральная во-
енная прокуратура, партийно-политическое руко-
водство — начальники политотделов этих дорог7.

Практически одновременно с этими мероприя-
тиями на Забайкальскую и Уссурийскую железные 
дороги прибыли выездные сессии Верховного Суда 
(в Читу — 29.12.1932 г., в Хабаровск — 5.01.1933 г.). 
К этому моменту здесь «чисткой ОГПУ было изъя-
то более 2 000 разложившегося элемента».

Выездные сессии Верховного Суда «провели по-
казательные процессы на 3 узловых станциях За-
байкальской железной дороги и на 7 станциях Ус-
сурийской железной дороги. Всего осуждено на 
Забайкальской железной дороге 23 чел. и на Уссу-
рийской железной дороге — 18 чел. Из них к ВМН — 
13 чел. (с заменой двоим 10 годами), к 10 годам — 
7 чел., 3–10 лет — 5 чел., до 3 лет — 8 чел. 

По служебному положению осужденные распре-
деляются: машинисты, начальники станции и их по-
мощники — 10, кондуктора — 2, начальники и по-
мощники начальников депо — 4, диспетчера — 4, 
ж.д. рабочие — 5 и др.

Характер преступлений: нарушение труддисци-
плины — 26 чел., крушения — 12 чел., вредитель-
ство — 3 чел.

Кроме показательных процессов, сессиями Вер-
ховного Суда Союза в целях ускорения рассмотре-
ния кассационных жалоб поручено было разрешить 
в кассационном порядке дела, рассмотренные воен-
но-транспортными трибуналами»8.

Одной из особенностей деятельности данных 
военных трибуналов и выездной сессии Верховно-
го Суда СССР являлось то, что «правом утвержде-
ния вынесенных ими приговоров с высшей мерой 
соцзащиты — расстрелом было предоставлено осо-
7 Там же. Л. 5.
8 Ф. 9474. Оп. 16. Д. 42. Л. 2.
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бой комиссии в составе т. Гамарника, т. Благонра-
вова и секретаря соответствующего крайкома пар-
тии по докладам председателей указанных сессий 
и трибуналов»9.

Итак, представляется возможным сделать сле-
дующие выводы. 

Во-первых, создание специальных судов явно за-
тянулось, и (видимо, для того, чтобы придать новый 
импульс, ускорить их создание) руководство приня-
ло решение провести своеобразную показательную 
акцию на Дальнем Востоке с помощью выездной сес-
сии Верховного Суда и организации здесь военных 
трибуналов железных дорог.

Во-вторых, в течение января — февраля 1933 го-
да на Забайкальской и Уссурийской железных доро-
гах была проведена показательная чистка среди со-
трудников данных дорог. 

9 Ф. 9474. Оп. 16. Д. 42. Л. 1.

В-третьих, примечательно, что в начале 1930-х 
годов был опробован сценарий военизации желез-
ных дорог, который в период Великой Отечествен-
ной войны будет просто воспроизведен.
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Гарнизоны первых русских крепостей, основанных в Сибири в конце XVI — начале XVII века, форми-
ровались главным образом за счет казаков и стрельцов, переведенных из городов и уездов европейской ча-
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Вскоре после «Ермакова взятия» Сибири и 
снования на пути туда князем С.Д. Болховским Вер-
хтагильского городка, а воеводой И.А. Мансуровым 
в устье Иртыша еще одного городка — Обского, в 
1586 и 1587 годах русские служилые люди в центре 
недавних владений хана Кучума «срубили» Тюмен-
ский и Тобольский остроги. В следующем десятиле-
тии эти остроги превратились в города, к которым 
почти одновременно в новом «царстве» москов-
ских государей добавились Пелым, Березов, Сургут 
и Тара, затем (не считая Обдорского, Нарымского, 
Мангазейского, Туринского, Кетского и ряда других 
острогов) Верхотурье и Томск.

Происхождение служилых людей, составлявших 
гарнизоны первых городов Азиатской России, пре-
жде целенаправленно не рассматривалось, истори-
ки обращались к данному вопросу попутно, на при-
мерах отдельных крепостей.

Подобно отрядам Болховского и Мансурова, 
рати воевод В.Б. Сукина и И.Н. Мясного, выстро-
ивших Тюмень, письменного головы Д.Д. Чулкова, 
год спустя основавшего Тобольск, объединяли ка-
заков и стрельцов разных уездов. Однако извест-
но лишь то, что эти рати выступили за Урал из Мо-
сквы и включали сподвижников Ермака, в частности 
Г. Иванова1. (Некоторые из «ермаковых казаков» 
потом очутились и в гарнизонах Пелыма, Березо-
ва, Верхотурья, Туринска, Томска2.)

В Тобольск в год его основания по указу ца-
ря Федора было переведено в казаки 50 «пермяков 
вычегодских и вымских». Немало коми служили в 
этом городе и в первые годы его существования3. 
В 1609 году казак Богдан Колмогор ездил из сибир-
ской столицы «на Верхотурье». Известно, кстати, 
что холмогорцы (наряду с вятчанами) строили «Пе-
лымский город» и были отпущены оттуда вскоре по-
сле его основания4.

В 1595 году казачий десятник Исак Луховец (ве-
роятно, выходец из Луха, что к северо-западу от Суз-
даля) посылался из Тюмени «на Тару» для участия в 
походе письменного головы Б.И. Доможирова про-
тив «кучумлян»; в 1601 году Луховец продолжал слу-

1 Миллер Г.Ф. История Сибири. 2-е изд., доп. Т. 1. М., 1999. 
С. 447; Полное собрание русских летописей. Т. 36. М., 
1987. С. 66, 133, 135, 136, 139; Никитин Н.И. О «старой» 
ермаковской сотне (к истории одного мифа) // Исследо-
вания по источниковедению истории России (до 1917 г.): 
К 80-летию члена-корреспондента РАН В.И. Буганова. 
М., 2012. С. 226, 229–231 [и др.].

2 Никитин Н.И. Указ. соч. С. 227.
3 Жеребцов И.Л. Коми  — жители первых западноси-

бирских городов в конце XVI — первой четверти XVII 
века // Культурное наследие Азиатской России: Мате-
риалы I Сибиро-Уральского исторического конгресса 
(25–27 ноября 1997 г., г. Тобольск). Тобольск, 1997. С. 78.

4 См.: Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т. 2. М., 2000. С. 356.

жить в тюменских казаках. Годом ранее среди то-
больских стрельцов числился Григорий Коряковец5, 
по-видимому, уроженец галичского «пригоро-
да» Корякова. В гарнизоне будущей сибирской 
столицы в конце XVI века состояли (вероятно, 
в детях боярских) и высланные из Москвы ед-
ва ли не десятилетием ранее дворяне Быкасовы6 
(Андрей, Юрий, Фуник, Максим), которые служи-
ли там в Конюшенном приказе. В 1604 году в То-
больск (а не в Пелым, как утверждали В.К. Андрие-
вич и В.И. Корецкий) «в опале» отправили стрельца 
С. Качалова. Возможно, там он продолжал нести го-
судареву службу.

В отряде князя П.И. Горчакова, в 1593 году «по-
ставившем» Пелым, находились казаки «прибору» 
атамана Е. Никитина (в том числе новоторжцы, мо-
жаитин, донец), а также «польские», т.е. ранее оби-
тавшие в Поле, примыкавшем к «крымской» и ка-
занской «украйнам» Московского государства7, 
терские, «новоприборные», пополнившие накануне 
в Чердыни сотню стрельцов К.Н. Шокурова (в сле-
дующем году уже несшую службу «в новом городе 
в Тоборах») выходцы из Пермского края, Поморья, 
Галича8. В конце XVI века в пелымских стрельцах со-
стоял Андрей «Галиченин», а два десятилетия спу-
стя  — Дружина Усолец9. Терские, «сольские» (ве-
роятно, «польские»), донские казаки составляли 
пелымскую станицу атамана Т. Иванова, в течение 
сентября 1594 — января 1595 года (скорее всего, осе-
нью) на время («годовать») направленную в Сургут, 
но, по всей видимости, там и оставшуюся. Одним из 
этих казаков мог быть Т. Федоров, затем несколь-
ко десятилетий являвшийся сургутским атаманом10. 

5 См.: Там же. Т. 1. С. 361; Т. 2. С. 189, 193, 194. 
 Обратим внимание и на то, что в 1616 г. в тобольских 

стрельцах служил Кондрат Корела (Там же. Т. 2. С. 271, 
272. Примеч. 1). Такое прозвище, напомним, имел дон-
ской атаман, прославившийся в первые месяцы москов-
ской Смуты.

6 См.: Симачкова Н. Становление воеводской системы 
управления в Сибири (конец XVI  — начало XVII в.). 
Тюмень, 2006. С. 39.

7 См., напр.: Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 446–447; Ста-
ниславский А.Л. Гражданская война в России XVII в.: 
Казачество на переломе истории. М., 1990. С. 51.

 Допущение, будто «польские казаки» — это «перевер-
бованные панцерные» (Зинченко С.Н. Особенности со-
циального и национального состава сибирских казаков 
конца XVI–XVII вв. // Присоединение Сибири к России: 
новые данные: Материалы Всерос. научно-практ. конф. 
с междунар. участием: Тюмень: 9–10 декабря 2014 г. 
Тюмень, 2014. С. 90), следует считать произвольным.

8 Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 341, 344–346, 353–354.
9 Там же. Т. 2. С. 178, 288. 
10 См.: Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 356; Древний город 

на Оби: История Сургута. Екатеринбург, 1994. С.  100, 
122–123. Кстати, «на Тару» вскоре после ее основания, до 
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По вероятному мнению В.И. Корецкого, часть 
угличан, сосланных вслед за гибелью царевича Дми-
трия вначале в Пермь, затем в Пелым, видимо, зачис-
лили в этом сибирском городе в стрельцы и казаки11.

Возможно, в строительстве стен и башен Пелы-
ма участвовали и сосланные туда в 1593 году дети 
боярские ржевитин И. Хрипунов и М. Глазов12 (по-
следний, владевший поместьем близ Москвы, что-
бы служить).

При основании Березова с воеводами Н.В. Тра-
ханиотовым, М. Волконским, письменным голо-
вой И. Змеевым послали «на житье… ратных людей 
триста человек, а прибраны те ратные люди на Мо-
скве, да на Коломне, да в Переславле Резанском»13. 
В самом конце XVI — первом десятилетии XVII ве-
ка казаками «на Березове» являлись Максим Каза-
нец, Степан Коширенин, Иван Москвитин и Тимо-
фей Москвитянин14. (Многие березовские служилые, 
вскоре отправленные «ставить» Сургут и Томск, осе-
ли в этих городах15.) Десять «вычегжан и вымичей» 
по царскому указу в 1594 году направили «на жи-
тье» в Березов. Служить туда вымичей переводили 
и впоследствии16.

Зимой 1595–1596 годов в Березов «по вестем» 
о восстании «иноземцев» прислали отряд воево-
ды князя П.И. Горчакова, включавший, в частно-
сти, донских казаков17. Одним из них являлся Сав-

лета 1595 г., «прислали» 10 пелымских казаков во главе с 
атаманом К. Волниным, затем отправленным с отпиской 
о взятии «кучумова» Черного городка в Москву (Мил-
лер Г.Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 359).

11 Корецкий В.И. Из истории заселения Сибири накануне и 
во время Смуты (конец XVI — начало XVII в.) // Русское 
население Поморья и Сибири (Период феодализма): 
Сб. ст. памяти члена-корреспондента АН СССР Виктора 
Ивановича Шункова. М., 1973. С. 39. Один пелымский 
«жилец» (видимо, служилый человек) «углеченин» 
Т. Мокеев привез из Москвы царскую грамоту от 
19 марта 1600 г. (Там же. С. 41).

12 Очерки истории Югры. Екатеринбург, 2000. С. 198.
13 Первое столетие сибирских городов: XVII век. Новоси-

бирск, 1996. С. 74 (История Сибири: Первоисточники. 
Вып. 7). Через Коломну и Рязань шел обычный путь из 
Москвы в Сибирь и в XVII в. См., напр.: Там же. С. 81.

14 Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 386; Т. 2. С. 234, 248 [и др.]. 
См.: Березово (Очерки истории с древности до наших 
дней). Екатеринбург, 2008. С. 85.

15 См.: Березово... С.  82, 83. Кстати, в первой трети 
XVII в. среди служилых Березова встречалось немало 
Мещеряков и Мещеряковых (Там же. С. 85–87); Мил-
лер Г.Ф. Указ. соч. Т. 2. С. 240; Русское старожильческое 
население Югры в конце XVI — середине XIX в.: Иссле-
довательские материалы и документы. М., 2007. С. 353, 
355, 357; Березово … С. 85–87), по-видимому, выходцев 
из Мещеры либо их потомков.

16 Жеребцов И.Л. Указ. соч. С. 78.
17 См.: Разрядная книга 1550–1636 гг. Т. 2. Вып. 1. М., 1976. 

С. 123; Разрядная книга 1475–1605. Т. 3. Ч. 3. М., 1989. 

ва (Истома) Аргунов, который ранее «казаковал» и 
на Волге, Тереке, Яике, а влившись в ряды гарни-
зона этого города, несколько десятилетий провел 
в атаманах18. В 1601 году в Березов сослали дворо-
вого И.Н. Романова (которого самого отправили из 
Москвы в Пелым) Н. Пухова, который сделался там 
сыном боярским, причем надолго19.

Согласно томской разборной книге 1680–1681 
годов, среди первых служилых людей Сургута, спу-
стя ровно десятилетие переведенных в Томск, зна-
чились выходцы из Коломны, Вологды, Москвы, Ве-
ликих Лук, Новгорода, Крапивны (она находилась 
неподалеку от Тулы), Соли Камской, Соли Выче-
годской, Яренска, с Ваги20. В числе сургутян рубе-
жа XVI–XVII веков, судя по прозвищам, были и те, 
кто (или их родственники) происходил из Костро-
мы, Ладоги, Торопца, а также зыряне21.

С. 112. Считается, что донцы попали в Березов при по-
давлении восстания местных остяков в 1607 г. (Березо-
во… С. 81). По убедительному заключению Е.В. Верши-
нина, тогда «иноземцы» замышляли поднять мятеж и 
осадить русскую крепость близ устья Северной Сосьвы, 
но безуспешно.

18 Русские мореходы в Ледовитом и Тихом океанах: 
Сб. док. о великих русских географических открытиях 
на северо-востоке Азии в XVII веке / сост. М.И. Белов. 
Л.; М., 1952. С. 252. Примеч. 1.

19 См.: Березово… С. 81.
20 Солодкин Я.Г. Первые строители Сургута (к 415-летию 

города) // Северный регион: наука, образование, куль-
тура (далее — СР). 2009. № 1 (19). С. 7–9. Едва ли Ивана 
Астраханцева, вологжанина «родиною», строившего 
Сургут, Томск, Кузнецкий острог (см.: Бояршинова З.Я. 
Основание русского города на Томи (к 375-летию г. Том-
ска) // Томску — 375 лет: Сб. ст. Томск, 1979. С. 16 [и др.]), 
следует отождествлять (см.: Древний город…  С. 121) 
с Иваном Астраханцем, который, будучи тобольским 
сыном боярским, находился на государевой службе еще 
в 1654 г., т.е. через шесть десятилетий после основания 
«Сургуцкого города».

21 См.: Ульянова А.Е. Структура сургутского казачьего 
гарнизона и его материальное обеспечение в конце XVI–
XVII вв. // Малоизученные и дискуссионные проблемы 
отечественной истории. Вып. 2. Нижневартовск, 2007. 
С. 27; Солодкин Я.Г. Служилые люди Сургута в первые 
годы его существования  // Очерки истории Сургута. 
Сургут, 2002. С.  27, 29; Он же. Первые строители… 
С. 9.

 По заключению Г.Ю. Колевой, Торопчаниновы появились 
в Сургуте в самом конце XVII в. (Колева Г.Ю. Коренное 
население Сургута: штрихи к истории рода казаков 
Торопчиновых // Западная Сибирь в академических и 
музейных исследованиях: Третья научно-практ. конф. 
(26–29 ноября 2013 г., Сургут): Материалы. Ч. 2. Сургут, 
2013. С. 25). Но они упоминаются в числе сургутян и в 
предшествующие десятилетия (Ульянова А.Е. Сургут-
ское казачество в конце XVI–XVII вв.: численность, 
состав, материальное обеспечение // Актуальные про-
блемы истории Западной Сибири. Сургут, 2006. С. 13, 16, 
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В 1594 году (видимо, весной) город «ставить 
вверх Иртыша на Тару реку… чтоб Кучюма царя 
истеснить» в составе многочисленной экспедиции 
воеводы князя А.В. Елецкого направили москов-
ских стрельцов: 100  — под началом С. Лодыжен-
ского22 и 47, подчиненных З. Шокурову23; им было 
дано «хлебное жалованье… на 102-й (1593/1594. — 
Я.С.) год сполна» и «большое» денежное. Из Тары 
ее первому воеводе предписывалось отпустить в 
Тобольск на зиму к женам 47 стрельцов (очевидно, 
подчиненных Шокурова), а других оставить в но-
вом городе, сооруженном «во Ялах», кроме, самое 
большое, 10, выделенных «для береженья, любо им 
с ними (женами в Москве. — Я.С.) жити, или в но-
вой город с ними приехати (что считалось предпо-
чтительным. — Я.С.), как вместно будет, по тому и 
привести жены их и дети к зиме или на весну к ле-
ту»; стрельцы же, переведенные из столицы, в Та-
ре должны были «полепить» «себе избы» (дворы). 
Эти служилые в 1595 году участвовали в походах 
против сторонников Кучума под Черный и Тунус-
ский городки24.

В 1600 году «на Тару» прибыли из Москвы 
38 «ссылочных» (как представлялось В.И. Корецко-

17; Она же. Структура сургутского казачьего гарнизона 
… С. 22–24 [и др.]) начиная по крайней мере с 1610 г.

22 Являвшийся в начале XVII в. выборным дворянином по 
Белеву, С.С. Лодыженский провел в стрелецких сотниках 
«на Таре» «с проездом» три года (Пузанов В.Д. Военная 
организация Тарского уезда в XVII в. // СР. 2006. № 2 (14). 
С. 125 [и др.]).

23 Шокурова С.Н. Зинченко вслед за Г.Е. Катанаевым ото-
ждествил с тем стрелецким сотником, которого перевели 
из Чердыни в Пелым при его «поставлении» (Зинчен-
ко С.Н. Указ. соч. С. 89). Но «на Тару» послали Замятню 
Шокурова, чердынского же, потом пелымского стре-
лецкого сотника звали Климом Никитиным сыном. См.: 
Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 346, 353, 354.

24 Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 281, 282, 347–352, 356–359, 
362, 363. На взгляд О.В. Внуковой, большинство участ-
ников строительства Тары распустили по домам, в 
городе осталось максимум 450 «литвы», черкас, казаков 
и стрельцов, которые «составили основу нового гарни-
зона» (Внукова О.В. Формирование первых сибирских 
гарнизонов в конце XVI — начале XVII в.  // Россия и 
страны Запада: Проблемы истории и филологии. Ч. 1. 
Нижневартовск, 2002. С. 79). Точнее, речь должна идти 
о 391 служилом человеке. Кстати, в представлении 
З.А. Тычинских Тару «ставили» 100 казанских и столь-
ко же заинских татар под началом Мамлы Мальцева 
(Тычинских З.А. Служилые татары и их роль в форми-
ровании этнической общности сибирских татар (XVII– 
XIX вв.). Казань, 2010. С. 64, 65). Наказ А.В. Елецкому 
и «роспись» посланного с ним в Среднее Прииртышье 
войска свидетельствуют лишь о том, что в распоряжении 
головы Мамлея Мальцова (именно так он именуется в 
этих и ряде других документов) находилась сотня казан-
ских и свияжских татар. См.: Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т. 1. 
С. 281–282, 349, 351.

му, по делу «Романовых и близких к ним боярских 
фамилий»), в том числе стрельцы. Возможно, они 
пополнили ряды служилых этого сибирского города. 
Одним из них являлся конный казак К. Пантелеев, 
явно не по собственной воле попавший на новую 
«украйну» страны (до начала 1604 г.) при Федоре 
Ивановиче или царе Борисе. Ссыльных, опреде-
ленных в казаки (к примеру, болотниковца Л. Ани-
симова), в «Тарский город» «прислали» и в 1606–
1607 годах25. 

«На Верхотурье», заложенном в первые ме-
сяцы 1598 года, спустя несколько лет служили 
в стрельцах Завьял Важенин и Степан Устюжа-
нин26.

Как выяснено З.Я. Бояршиновой, гарнизон Том-
ска стал формироваться за счет московских стрель-
цов, ратных людей из Рязани, Великих Лук, Новго-
рода, Астрахани, Владимира, Ярославля, Галича, 
Соли Камской, Соли Вычегодской, Ваги, Холмо-
гор, Устюга, Вятки27. Через несколько лет, судя по 
прозвищам, в этом гарнизоне служили выходцы из 
Москвы, Коломны, Казани и Свияжска, а в послед-
ние годы Смутного времени — казаки Богдан Тер-
ский (возможно, попавший за Урал с Терека) и Ан-
тон Ругодивин28, не исключено, бежавший на Русь 
из шведской Нарвы (Ругодива).

Итак, имеющиеся в нашем распоряжении сведе-
ния (конечно, не отличающиеся полнотой) о склады-
вании гарнизонов первых русских городов Сибири 
заставляют оспорить вывод о явном преобладании 
прежних жителей Русского Севера и Среднего По-
волжья среди служилых людей «далечайшей госу-
даревой вотчины» на рубеже XVI–XVII столетий29. 
Как мы видели, эти служилые представляли и мно-
гочисленные уезды центральной и северо-западной 
России, а ядро тарского гарнизона при его образо-

25 Корецкий В.И. Указ. соч. С. 45–46, 56.
26 Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 216, 231.
 Такие прозвища, как Важанин, Вологжанин, Казанец, 

Устюжанин, Костромитин, Москва, давались по месту 
рождения, прежнего проживания или службы, хотя 
иногда, казалось бы, образованные от географических 
названий прозвища и фамилии «могли не иметь прямой 
связи с соответствующими топонимами» (Мосин А.Г. 
Антропонимическое наследие Верхотурья // Культурное 
наследие российской провинции: история и современ-
ность: К 400-летию г. Верхотурья: Тез. докл. и сообщ. 
Всерос. научно-практ. конф. 26–28 мая 1998 г.: Екате-
ринбург — Верхотурье. Екатеринбург, 1998. С. 64–65).

27 Бояршинова З.Я. Основание города Томска // Вопросы 
географии Сибири. Сб. 3. Томск, 1953. С. 35 [и др.].

28 Миллер Г.Ф. Указ. соч. Т. 1. С. 408–411, 415, 435–436, 438. 
За время московской Смуты известны, кстати, атаманы 
Афанасий Коломна и Петр Терский. См., напр.: Стани-
славский А.Л. Указ. соч. С. 51, 96–97, 101. 

29 Внукова О.В. Указ. соч. С. 83, 85 [и др.].
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вании составили даже полторы сотни московских 
стрельцов.
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