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На протяжении последних лет со страниц многих 

периодических изданий не сходит криминальная хро-

ника, отражающая состояние преступности в Воору-

женных силах Российской Федерации, других войсках, 

воинских формированиях. При этом особый резонанс 

вызывают сообщения о преступлениях коррупцион-

ной направленности. Армия является одним из наи-

более закрытых государственных институтов. С одной 

стороны, это вполне обоснованно, учитывая задачи, 

стоящие перед военной организацией, с другой — это 

создает благодатные условия для произвола и корруп-

ции. Сегодня коррупция является одной из наиболее 

острых проблем для государственной военной орга-

низации России. 

На протяжении многих лет вопросам такого явле-

ния, как коррупция, противодействия ей, к сожалению, 

не уделялось должного внимания. И лишь недавно поня-

тие «коррупция» получило свое правовое определение и 

на законодательном уровне были закреплены конкрет-

ные меры противодействия ей. Проблема коррумпиро-

ванности государственного аппарата настолько очевид-

на и огромна, что вынудила Президента РФ в открытом 

ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 
В ВОИНСКИХ ЧАСТЯХ ВНУТРЕННИХ ВОЙСК МВД РОССИИ
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письме сравнить ее по уровню катастрофичности про-

явления и воздействия на государство и общество 

с Великой Отечественной войной1.

На сегодня главным в проводимой антикоррупци-

онной политике в сфере военной службы, как и в целом 

в обществе, является, безусловно, предупреждение кор-

рупции, а целью — снижение ее уровня и обеспечение 

защиты прав и законных интересов военнослужащих и 

военных организаций от угроз, связанных с коррупцией.

Анализ состояния коррупционной преступности во 

внутренних войсках МВД России показал, что прини-

маемые Главным командованием и органами военного 

управления объединений, соединений и воинских частей 

внутренних войск МВД России меры по профилактике 

преступлений коррупционной направленности позволи-

ли добиться положительных результатов. В 2014 г. коли-

чество зарегистрированных преступлений коррупцион-

ной направленности снизилось на 1,5 % (с 131 до 129). 

Рост вышеуказанных преступлений допущен в во-

йсках Северо-Кавказского (с 72 до 90), Центрального 

(с 7 до 13) региональных командований. Снизилась 

коррупционная преступность в войсках Приволжского 

(с 5 до 1), Сибирского (с 7 до 2) и Восточного (с 11 до 1) 

региональных командований. В войсках Северо-Запад-

ного регионального командования количество корруп-

ционных преступлений осталось на уровне прошлого 

года (13). Не допущено коррупционных преступлений 

в войсках Уральского регионального командования 

(в 2013 г. — 1). 

В общей структуре коррупционной преступно-

сти на 21 % возросло количество служебных подлогов 

(с 24 до 29), на 45 % — присвоений и растрат (с 11 до 16), 

на 6 % — получения и дачи взяток (с 34 до 36). На 31 % 

снизилось число превышений должностных полномо-

чий (с 29 до 20), на 42 % — злоупотреблений должност-

ными полномочиями (с 12 до 7). На уровне прошлого го-

да осталось количество мошенничеств (21).

К уголовному преследованию за коррупцион-

ные преступления привлечено 82 военнослужащих 

(в 2013 г. — 67, рост на 22 %), в их числе 49 офицеров 

(в 2013 г.  — 52, снижение на 6  %), 13 прапорщиков

(в 2013 г. — 6, рост в 2,2 раза), 20 военнослужащих, про-

ходящих военную службу по контракту на должно-

стях солдат и сержантов (в 2013 г. — 8, рост в 2,5 раза). 

В текущем году в результате коррупционных преступле-

ний в 3,8 раза снизился материальный ущерб, причинен-

ный государству, который составил 50 млн 311 тысяч ру-

блей (в 2013 г. — 189 млн 634 тысячи рублей)2.

1 Медведев Д.А. Прямой адрес: kremlin@gov.ru // Российская 
газета. 2009. 11 сентября. 

2 Хомяков И.Д. Внутренние войска МВД России в си-
стеме профилактики преступности  // Актуальные про-
блемы гуманитарных и естественных наук. 2014. №  6-2. 
С. 63–65.

В большинстве случаев распространенность корруп-

ционных отношений в военной организации государства 

обусловлена несовершенством военного законодатель-

ства, наличием в нем норм, способствующих прояв-

лению коррупции. В научной литературе под корруп-

циогенностью военного законодательства понимается 

наличие нормативно-правовых конструкций, порожда-

ющих коррупционное поведение воинских должност-

ных лиц3.

Заслуживает внимания то обстоятельство, что в за-

конодательстве о военной службе содержится значи-

тельное число бланкетных норм, что ставит реализацию 

федеральных законов в большую зависимость от подза-

конных нормативных правовых актов. Так, в Федераль-

ном законе «О воинской обязанности и военной служ-

бе» содержится около 40 отсылочных норм на правовые 

акты более низкой юридической силы. Данное обстоя-

тельство, безусловно, приводит к вторжению в компе-

тенцию органов государственной власти, принявших 

первоначальный нормативный правовой акт, что порож-

дает неопределенность правил поведения должностных 

лиц, органов военного управления4.

В качестве примера пробелов в правовом регулиро-

вании военного законодательства можно назвать исполь-

зование законодателем дискреционных формулировок. 

В соответствии с п. 12 ст. 15 Федерального закона «О ста-

тусе военнослужащих» военнослужащим, проходящим 

военную службу по контракту, органы местного самоу-

правления вправе в первоочередном порядке предостав-

лять право на вступление в жилищно-строительные (жи-

лищные) кооперативы либо выделять земельные участки 

для строительства индивидуальных жилых домов.

Использованная законодателем формула «вправе» 

не налагает на чиновников из органов местного само-

управления никаких обязательств по безусловному ис-

полнению данного законодательного положения, т. е. чи-

новник по своему личному усмотрению может кому-то 

отказать в предоставлении, например, земельного участ-

ка, а кому-то такой участок предоставить. При этом и в 

случае отказа, и в случае удовлетворения просьбы зая-

вителя действия данного чиновника формально вполне 

вписываются в формулу «вправе». 

Аналогичная ситуация вполне может быть спрог-

нозирована и применительно к реализации правовой 

нормы, содержащейся в п. 5 ст. 16 Федерального закона 

«О статусе военнослужащих», согласно которой отдель-

ные категории граждан, уволенных с военной службы, 

3 Экспертиза правовых актов в области обороны и военной 
безопасности: монография / под общ. ред. А.В. Кудашкина. 
М.: За права военнослужащих, 2011. С. 101.

4 Багдасарян И.А. Коррупциогенные факторы законода-
тельства о военной службе  // Военно-юридический жур-
нал. 2014. № 8. С. 24.
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могут приниматься на обследование и лечение в воен-

но-медицинские учреждения.

Заслуживает внимания такой дискуссионный во-

прос, как право на дополнительную жилую площадь, ко-

торая предоставляется военнослужащим, имеющим во-

инское звание «полковник», ему равном и выше, а также 

преподавателям военно-учебных заведений и научным 

сотрудникам, имеющим ученые степени или звания. Со-

гласно п. 2 ст. 15.1 Федерального закона «О статусе во-

еннослужащих» военнослужащий, имеющий воинское 

звание «полковник», ему равном и выше, проходящий 

военную службу либо уволенный с военной службы по 

достижении им предельного возраста пребывания на 

военной службе, по состоянию здоровья или в связи с 

организационно-штатными мероприятиями, командир 

воинской части, военнослужащий, имеющий почетное 

звание Российской Федерации, военнослужащий — пре-

подаватель военной профессиональной образователь-

ной организации или военной образовательной орга-

низации высшего образования, военной кафедры при 

государственной образовательной организации выс-

шего образования, военнослужащий — научный работ-

ник, имеющий ученую степень и (или) ученое звание, 

при предоставлении им жилого помещения, в том чис-

ле служебного жилого помещения, имеют право на до-

полнительную общую площадь жилого помещения в 

пределах от 15 до 25 квадратных метров5. Эта вилочная 

формулировка создает целый виток коррупциогенных 

взаимоотношений при распределении жилых помеще-

ний, облегчает выстраивание коррупционных схем при 

решении жилищных вопросов.

По нашему мнению, такой разрыв квадратных ме-

тров выдаваемой нормы позволяет жилищным комис-

сиям при распределении жилых помещений применять 

«двойные стандарты». Учитывая достаточно высокую 

стоимость жилья в некоторых регионах России, заин-

тересованные должностные лица могут использовать 

сложившуюся ситуацию. Представляется возможным, 

что корректировка вышеупомянутой правовой нормы 

исключит возможность недобросовестным должност-

ным лицам воспользоваться «откатами», подарками и 

услугами имущественного характера. 

С целью повышения эффективности антикорруп-

ционной политики во внутренних войсках МВД Рос-

сии считаем целесообразным рассмотреть следующие 

предложения:

5 О статусе военнослужащих: Федеральный закон от 27 мая 
1998 года № 76-ФЗ (в ред. от 13.07.2015)  // СЗ РФ. 1998. 
№ 22. Ст. 2331.

— внедрить в деятельность органов военного 

управления инновационные технологии. Они повы-

шают объективность и гарантируют прозрачность 

при подготовке, принятии нормативных правовых 

актов и управленческих решений, обеспечивают 

электронное взаимодействие указанных органов. 

Вместе с тем улучшается работа последних с граж-

данами и организациями в рамках оказания государ-

ственных услуг;

— обеспечить гласность и открытость решений, 

принимаемых органами военного управления и за-

трагивающих права и обязанности военнослужащих, 

создать условия для замещения руководящих воин-

ских должностей честными, добросовестными, не-

подкупными военнослужащими;

— совершенствование законодательства путем 

исключения коррупциогенных норм, содержащих 

различные формулировки, порождающие «двойные 

стандарты» в правоприменительной практике. 

Таким образом, проведенный анализ по совер-

шенствованию антикоррупционной политики во вну-

тренних войсках МВД России позволяет констатиро-

вать, что данные предложения требуют тщательной и 

всесторонней проработки, однако ясно одно: отсут-

ствие внятной антикоррупционной политики неиз-

бежно приведет к деградации всей социальной со-

ставляющей военной организации государства. 
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В последние годы в Министерстве обороны Россий-

ской Федерации принята практика передачи на усло-

виях аутсорсинга внешним исполнителям (сторонним 

специализированным организациям) на договорной 

основе функций по организации тылового обеспече-

ния войск; эксплуатационному содержанию и комплекс-

ному обслуживанию казарменно-жилищного фонда и 

военных городков; ремонту и техническому обслужи-

ванию вооружения и военной техники и ряд других. 

При этом отношения между Министерством оборо-

ны и сторонними организациями закреплены соответ-

ствующими Государственными контрактами, а отноше-

ния между хозяйствующими субъектами — договорами 

подряда и субподряда. 

Подобная практика организации работы, помимо 

ряда особенностей финансово-хозяйственной деятель-

ности МО РФ, к сожалению, породила и специфиче-

ские способы хищения бюджетных средств, выделяемых
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в результате деятельности военных следственных орга-

нов и органов военной прокуратуры.

Обобщение опыта работы следователей военных 

следственных отделов Восточного военного округа по 

расследованию хищений такого рода позволяет вырабо-

тать рекомендации по выявлению хищений и их эффек-

тивному и своевременному расследованию.

Все уголовные дела, находившиеся в производстве 

следователей военных следственных отделов Восточно-

го военного округа, возбуждены в связи с подписанием 

должностными лицами войсковых частей и иных орга-

низаций МО РФ в качестве представителя государствен-

ного заказчика актов сдачи-приемки выполненных ра-

бот (оказанных услуг) аутсорсинговыми организациями 

с указанными в актах завышенными объемами выпол-

ненных работ (оказанных услуг), что в дальнейшем по-

влекло необоснованное перечисление Министерством 

обороны Российской Федерации бюджетных средств в 

адрес данных организаций. Однако часть уголовных дел 

названной категории были прекращены. При этом при-

чинами прекращения уголовных дел явилось либо от-

сутствие установленного ущерба для МО РФ, либо не-

возможность установить точный объем невыполненных 

работ и, как следствие, — невозможность установить 

размер причиненного ущерба.

Сложность выявления и расследования преступле-

ний в указанной сфере обусловлена спецификой техни-

ческого обслуживания, санитарного содержания и экс-

плуатации зданий и сооружений, требует специальных 

знаний основ их организации, структуры взаимоотно-

шений участников, их основных прав и обязанностей, 

нормативной базы, регламентирующей этот вид дея-

тельности, порядка финансирования и документообо-

рота, способов и механизма хищений и других преступ-

ных действий, их сокрытия и т. п. При этом основные 

способы совершения преступлений такого рода сводят-

ся к следующему:

1. Хищение денежных средств МО РФ путем внесе-

ния работниками ОАО «Славянка» (или подрядных и 

субподрядных организаций) в акты сдачи-приемки вы-

полненных работ ложных (завышенных) сведений об 

объеме и качестве выполненных работ (предоставлен-

ных услугах), периодичности уборки помещений и при-

легающей территории, о площади обслуживаемых поме-

щений и прилегающей территории.

Внесение указанных сведений осуществляется:

— за счет помещений и территорий, на которых ра-

боты, предусмотренные государственными контракта-

ми, осуществляются силами личного состава войсковых 

частей либо не осуществляются вообще; 

— за счет помещений и территорий, не внесенных 

в технические паспорта обслуживаемых зданий и соо-

ружений;

— при проведении технического обслуживания 

лишь части инженерного оборудования зданий и соо-

ружений, установленного требованиями техническо-

го задания;

— при выполнении лишь части работ по санитарно-

му содержанию и внешнему благоустройству помеще-

ний и территорий, установленных требованиями тех-

нического задания;

— при выполнении работ и услуг ненадлежащего ка-

чества либо не соответствующих требованиям норма-

тивных документов; 

— при нарушении периодичности проведения 

технических осмотров, обслуживания зданий, соору-

жений, инженерных систем, а также выполнения ра-

бот по санитарному содержанию и внешнему благо-

устройству.

2. Хищение денежных средств МО РФ путем внесе-

ния работниками ОАО «Военторг» (или подрядных и 

субподрядных организаций) в отчетные документы за-

ведомо ложных сведений о количестве личного соста-

ва, находящегося на довольствии в столовых.

При этом действия должностных лиц МО РФ, под-

писывающих акты сдачи-приемки выполненных работ 

(оказанных услуг), следует квалифицировать в зависи-

мости от направленности преступного умысла как со-

вместное с работниками аутсорсинговых организаций 

хищение денежных средств МО РФ путем злоупотре-

бления доверием либо как превышение своих должност-

ных полномочий.

Реализация способов совершения преступлений, от-

ветственность за которые предусмотрена ст. 286 УК РФ, 

может быть произведена следующим образом: 

— подписание районным представителем государ-

ственного заказчика актов выполненных работ за денеж-

ное вознаграждение (либо за оказание иных услуг пред-

ставителями аутсорсинговых организаций);

— подписание районным представителем госу-

дарственного заказчика актов выполненных работ по 

просьбе представителей аутсорсинговых организаций, 

обещающих выполнить работы, указанные в акте, в по-

следующем;

— единоличное подписание актов без проверки 

и заключения комиссии о качестве и полноте оказан-

ных услуг;

— подписание вышеуказанных актов должностны-

ми лицами, не имевшими на это полномочий (например, 

временно исполняющие обязанности командиров вой-

сковых частей, заместители командиров войсковых ча-

стей, начальники служб и т. д.).

В случае подделки подписей районного представи-

теля государственного заказчика должностными лица-

ми МО РФ их действия надлежит дополнительно ква-

лифицировать по ст. 292 УК РФ.
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В случае подписания районным представителем го-

сударственного заказчика актов сдачи-приемки оказан-

ных услуг с завышенными сведениями о выполненных 

работах вследствие ненадлежащего исполнения им сво-

их должностных обязанностей его действия надлежит 

квалифицировать по ст. 293 УК РФ. 

Cледственную ситуацию в данном случае характе-

ризуют:

— невнимательное изучение районным представи-

телем государственного заказчика руководящих доку-

ментов в области приемки выполненных работ или иг-

норирование их требований;

— подписание актов без проверки указанных в них 

сведений об объеме и качестве выполненных работ (ока-

занных услуг);

— представление районному представителю госу-

дарственного заказчика должностными лицами вой-

сковой части сведений о выполненных работах (оказан-

ных услугах) без проверки их фактического выполнения.

В целях наиболее полного и всестороннего рассле-

дования уголовных дел о преступлениях в сфере выпол-

нения государственных контрактов, связанных с экс-

плуатацией и техническим обслуживанием объектов 

недвижимости и инженерных систем, а также по госу-

дарственным контрактам, связанным с выполнением 

работ по санитарному содержанию объектов казармен-

но-жилищного фонда военных городков Минобороны 

России, необходимо:

1. Установление факта оплаты Министерством обо-

роны РФ выполненных работ (оказанных услуг). 

С этой целью следует:

— истребовать у районного представителя заказчи-

ка, в территориальном подразделении ОАО «Славянка», 

а также в УФО ежемесячные акты сдачи-приемки выпол-

ненных работ, а также копии государственных контрак-

тов с приложениями;

 — истребовать в УФО копию сводного акта выпол-

ненных работ, поступившего из МО РФ после его опла-

ты; сопоставить отраженные в данных актах сведения 

между собой, установить фактическую принадлежность 

подписей в них соответствующим должностным лицам, 

а также выявить, указывал ли районный представитель 

заказчика при подписании актов на наличие фактов на-

рушений условий контракта исполнителем (в соответ-

ствующем разделе актов); 

— истребовать в департаменте финансового обе-

спечения МО РФ соответствующие копии счетов, сче-

тов-фактур и платежных поручений, подтверждающих 

перечисление денежных средств на счета аутсорсинго-

вых организаций. 

2. Установление фактического объема выполненных 

работ (оказанных услуг), а также качества их выполне-

ния и периодичность. 

С этой целью необходимо:

— истребовать техническую документацию на об-

служиваемые здания, сооружения и прилегающую терри-

торию (технический паспорт в ОАО «Славянка», правоу-

станавливающие документы в территориальных органах 

имущественных отношений МО РФ). Указанные доку-

менты необходимы для установления общей площади 

обслуживаемой территории;

— допросить специалиста с предъявлением ему со-

ответствующих копий государственных контрактов и 

иных необходимых документов для уяснения следова-

телем порядка выполнения работ, их объема, периодич-

ности, а также требований, предъявляемых к качеству 

их выполнения;

 — допросить военнослужащих и работников вой-

сковых частей и установить, выполнялись ли фактиче-

ски работниками ОАО «Славянка» (привлеченных орга-

низаций) работы по обслуживанию, текущему ремонту 

объектов военного городка, если да, то какие именно 

работы и в какие периоды времени;

— допросить военнослужащих, которые фактически 

осуществляли уборку внутренних помещений, наруж-

ной территории от травы, мусора, снега и т. д.; в случае 

осуществления оперативного сопровождения по уго-

ловному делу органами безопасности в войсках напра-

вить поручение на установление вышеуказанных кате-

горий свидетелей; 

— установить, направлялись ли в территориальное 

подразделение ОАО «Славянка» заявки на выполне-

ние тех или иных предусмотренных контрактом работ, 

в том числе устранение аварийных ситуаций. И если да, 

то своевременно ли и с надлежащим ли качеством они 

выполнялись. Данные обстоятельства устанавливают-

ся путем истребования сведений из обслуживаемых во-

йсковых частей о направлении заявок (с приложением 

их копий) либо путем производства выемки, а также пу-

тем проведения допросов соответствующих должност-

ных лиц МО РФ и в ходе обыска (выемки) в территори-

альном органе ОАО «Славянка»;

— в территориальном подразделении ОАО «Сла-

вянка» истребовать копию сводного плана текущего ре-

монта подведомственных объектов на год, а также све-

дения о его фактическом исполнении, по результатам 

изучения которого установить, планировались ли ра-

боты по текущему ремонту объектов военного городка 

подрядным способом по локальным сметным расчетам;

— изъять записи видеокамер наружного наблюдения 

в войсковых частях, а также списки лиц, которым раз-

решен доступ на территорию части, в целях установле-

ния факта нахождения работников аутсорсинговой ор-

ганизации на территории части;

— допросить в качестве свидетелей работников аут-

сорсинговых организаций, непосредственно выполняв-
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ших работы на обслуживаемых объектах, для выяснения 

вышеуказанных вопросов. В ходе допросов необходимо 

обращать внимание на фактическое выполнение этими 

лицами трудовой функции, поскольку в аутсорсинговых 

организациях работники зачастую числятся фиктивно;

— провести с указанными лицами проверку их по-

казаний на месте;

— с участием специалиста (эксперта) провести ос-

мотр обслуживаемых зданий, сооружений и прилегаю-

щей территории на предмет соблюдения установленных 

норм и правил их эксплуатации и содержания;

— произвести назначение комплекса необходимых в 

каждом конкретном случае судебных экспертиз (строи-

тельно-техническую, лесотехническую, финансово-эко-

номическую и др.) для определения объемов и качества 

выполненных работ (оказанных услуг).

3. Проведение бухгалтерской экспертизы с целью 

установления и определения материального ущер-

ба, вызванного необоснованным перечислением де-

нежных средств МО РФ в адрес аутсорсинговых ор-

ганизаций.

4. Установление правомочности должностного лица, 

подписавшего вышеуказанные акты, выступать в роли 

районного представителя государственного заказчика. 

С этой целью необходимо истребовать выписку из 

приказа командующего ВВО о назначении районных 

представителей государственного заказчика, а также 

сведения о получении соответствующим лицом дове-

ренности на выполнение обязанностей районного пред-

ставителя государственного заказчика.

5. Установление фактической осведомленности рай-

онного представителя государственного заказчика о не-

выполненных работах, нарушении периодичности их 

выполнения, а также обстоятельства подписания им вы-

шеуказанных актов.

С этой целью в органы безопасности в войсках на-

правляется поручение на проведение комплекса опе-

ративно-разыскных мероприятий, направленных на 

установление связей работников аутсорсинговых орга-

низаций, их поставщиков с должностными лицами по-

лучателей услуг, выявление фактов незаконного их обо-

гащения.

Организация расследования уголовных дел, связан-

ных с оказанием услуг по питанию военнослужащих, в 

целом аналогична вышеприведенной методике, за ис-

ключением следующего:

— в войсковой части необходимо истребовать доку-

менты о количестве военнослужащих, состоящих в про-

веряемый период на довольствии; книги приказов по лич-

ному составу; суточные ведомости; листы учета отпуска 

горячей пищи; книги учета движения питающихся; наря-

ды с рапортами о постановке на котловое довольствие; 

книги учета контроля за качеством приготовления пищи;

— в коммерческих организациях, осуществляющих 

питание военнослужащих, необходимо получить копии 

договоров с приложениями, акты приема-сдачи услуг 

(ежедневные и по месяцам), накладные на выдачу про-

дуктов в столовые;

— после получения перечисленных документов с 

привлечением специалистов кадровой службы проверя-

ется соответствие фактического наличия военнослужа-

щих сведениям, отраженным в актах приема оказанных 

услуг; специалист продовольственной службы исследу-

ет вопросы соответствия качества оказанных услуг тре-

бованиям контракта, объемов предъявленного к оплате 

продовольствия с учетом разделения военнослужащих 

по категориям питающихся.

Необходимо отметить, что в данном случае в каче-

стве потерпевшего привлекается МО РФ, а не конкрет-

ная войсковая часть, а в качестве представителя потер-

певшего допускается лицо, имеющее доверенность на 

представление интересов МО РФ по уголовным делам. 

Как правило, это сотрудник регионального управления 

правового обеспечения МО РФ. 

Кроме того, в каждом случае привлечения к уголов-

ной ответственности должностного лица по уголовным 

делам данной категории необходимо давать правовую 

оценку и действиям должностных лиц аутсорсинговых 

организаций, влекущим причинение государству мате-

риального ущерба.
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Правопорядок как важнейший институт права и ин-

струмент добровольно-принудительного государствен-

ного воздействия на личность с целью исполнения пра-

вовых предписаний рассматривается в теории права как 

элемент и необходимое средство системы предупрежде-

ния преступности. От того, насколько устойчив правопо-

рядок, зависит и эффективность механизма реализации 

последней. А принудительные механизмы, имеющиеся 

в ее арсенале, в свою очередь, охраняют правопорядок 

от нарушений и в необходимых случаях защищают его.

Несмотря на различие подходов к элементам пра-

вопорядка, исследователи отмечают, что в его структу-

ре присутствуют правовые отношения и связи, характе-

ризующиеся реализацией прав и обязанностей, свободы 

и ответственности. Участники правопорядка  — орга-

нов власти, негосударственные образования и граждане 

как его структурные элементы находятся в корреляци-

онной связи между собой. Правопорядок рассматрива-

ется и в качестве системы права, элементами которой 

являются отрасли права и правовые институты. Право-

порядок как комплексный институт права регулирует 

нормами материального и процессуального права раз-

личные виды отношений, чем упорядочивает связи во 

всей системе предупреждения преступности. Поэтому 

он может рассматриваться как элемент такой системы. 

Основное предназначение правопорядка в рассматрива-

емой системе — обеспечение стабильности, устойчиво-

сти борьбы с преступностью при помощи мер государ-

ственного принуждения и во взаимодействии с иными 

элементами такой системы.

Взаимодействие института правопорядка с другими 

элементами системы предупреждения преступности об-

условлено в современных условиях его социальной на-

правленностью. Осмысление правопорядка с позиций 

осуществления и реализации норм права, чем было об-

условлено определение уровня его соблюдения, — ха-

рактерная позиция советского периода развития госу-

дарственности. Такой подход не позволил выявить его 

социальные, личностные, культурные и правовые каче-

ства, а его карательная составляющая оказалась беспер-

спективной при обеспечении принципов законности, 

справедливости, индивидуализации и неотвратимости 

ответственности и наказания. Поэтому во всех связях 

элементов системы предупреждения преступности в 

современных условиях должны преобладать тенденции 

минимизации, экономии и адресности силовых начал с 

одновременным расширением правового поощрения 

как разновидности стимулирования позитивной соци-

альной активности граждан. По справедливому мнению 

И.А. Тарханова, правовое поощрение как особый метод 

правового регулирования, прежде всего, должно реали-

зовываться в системе предупреждения преступности в 

виде личного участия лица в предотвращении либо ней-

трализации последствий преступления или наступив-

шего вреда, активного содействия в получении упол-

номоченными органами достоверной информации о 
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преступлении, социально активной деятельности осуж-

денного в процессе реализации мер уголовно-правово-

го воздействия [20]. 

Кроме того, по обоснованному замечанию В.М. Ар-

темова, возможности правового конструктивизма и 

идеологического нормативизма и соответствующих им 

дисциплинарных начал в современных условиях резко 

снизились [1]. Поэтому в интересах упрочения право-

порядка необходимы организованное взаимодействие 

со структурами гражданского общества, развитие ин-

теграции органов правопорядка с обществом.

Таким образом, в системе предупреждения преступ-

ности на первый план выходит позитивное начало, учи-

тывающее психологические качества личности, нормы 

морали и нравственности, правового воспитания. С по-

мощью него возможно упорядочивание и укрепление 

структурных отношений между элементом рассматри-

ваемой системы — правопорядком и культурой, духов-

но-нравственными началами.

В свою очередь, воинский правопорядок является 

составной частью правопорядка, формируется на осно-

ве общих принципов права, отражает современные по-

требности военной организации государства.

Словарь военных терминов определяет его как систе-

му общественных отношений, складывающуюся в вой-

сках на основе норм общего и военного законодатель-

ства, уставов, приказов командиров и начальников [19], 

т. е. как специфическую систему воинских правоотноше-

ний. При этом в современных условиях реформирова-

ния воинский правопорядок служит основой боевой го-

товности и боеспособности войск, выступает гарантом 

стабильности, реальности осуществления прав и свобод 

военнослужащих, выполнения ими общих и специаль-

ных обязанностей, борьбы с воинскими правонарушени-

ями. Военная доктрина Российской Федерации называет 

укрепление воинского правопорядка одним из основных 

направлений развития военной организации российско-

го государства. Следовательно, обеспечение воинского 

правопорядка является актуальной проблемой науки и 

практики военного права, военной криминологии, в том 

числе в части определения роли и места воинского пра-

вопорядка в системе предупреждения преступности как 

ее составного элемента. Для установления функциональ-

ной роли воинского правопорядка в системе предупреж-

дения преступности появляется необходимость исследо-

вать социальное и правовое содержание этой категории, 

рассмотреть элементы воинского правопорядка и их вза-

имосвязь с эффективностью борьбы с преступностью.

Так, в военно-правовой науке рассматривались сле-

дующие особенности воинского правопорядка: а) фор-

мируется на основе норм военного права, которые 

специально предназначены для регулирования специ-

фических общественных отношений, возникающих в 

области строительства, жизни и деятельности войск; 

б) имеет специфическое содержание: включает толь-

ко те воинские отношения, которые возникают в сфере 

строительства и жизнедеятельности войск, в процессе 

их боевой подготовки, при несении военнослужащими 

военной службы, в ходе выполнения боевых задач в во-

енное и мирное время; в) характеризуется усиленным 

воздействием норм морали на формирование военно-

правовых норм и более широким использованием прин-

ципов и норм морали в процессе осуществления и обе-

спечения предписаний военного права [22]. 

Другой особенностью воинского правопорядка яв-

ляется многогранная и многосторонняя регламентация 

всех его атрибутивных элементов. Специфические воен-

но-служебные отношения детально регламентированы 

и детализированы, что обусловлено спецификой жиз-

недеятельности войск. Примером этому служит устав-

ной порядок — составная часть воинского правопоряд-

ка, представляющий собой систему взаимоотношений 

между военнослужащими, которая строится в стро-

гом соответствии с предписаниями воинских уставов 

и наставлений [23]. В специфических военно-служеб-

ных отношениях преобладают связи административно-

правового характера. В связи с этим правовую основу 

воинского правопорядка образуют военно-администра-

тивные правовые нормы. 

Кроме того, учитывая более высокую опасность во-

инских правонарушений, законодательство устанавли-

вает повышенную ответственность за их совершение, 

что, в свою очередь, является правовым средством ох-

раны воинского правопорядка от нарушений [24]. При-

чем последнее положение нуждается в конкретизации: 

эффективным средством охраны воинского правопо-

рядка является его действующий механизм, включа-

ющий в себя не только нормотворческое обеспечение, 

но и деятельность органов военного управления, ко-

мандования, правоохранительных органов в войсках 

по предупреждению преступности. Такая деятельность 

является важной составной частью системы обеспече-

ния воинского правопорядка. По сути, она выражает-

ся в применении к правонарушителям правовых санк-

ций и реализации государственно-принудительных мер. 

Ее основным содержанием является осуществление 

полномочий на наказание, взыскание, принудительное 

исполнение обязанностей в случае совершения военнос-

лужащими правонарушений.

Следует отметить, что воинский правопорядок в до-

революционный и советский периоды развития военно-

правовой науки именно так и рассматривался: как пра-

вовая категория, непосредственно связанная с понятием 

объекта воинского преступления [25]. В теории военно-

уголовного законодательства сформировался подход к 

воинскому правопорядку как совокупности военно-слу-
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жебных отношений, регламентирующих деятельность 

войск. Причем многие исследователи полностью ото-

ждествляли воинский правопорядок с объектом воин-

ского преступления [2]. 

В современных исследованиях по военно-уголовной 

тематике воинский правопорядок рассматривается как 

правовое средство защиты жизненно важных интересов 

личности, общества и государства. Рассматривая воин-

ский правопорядок как совокупность военно-служеб-

ных отношений, некоторые исследователи утверждают, 

что он не может выступать объектом уголовно-право-

вой охраны, поскольку представляет собой правовую 

ценность —средство, а не цель правового регулирова-

ния; его нарушение не составляет сущности обществен-

ной опасности воинского посягательства [9, с. 37–43].

Позволим себе не согласиться с таким мнением пред-

ставителей научной школы военно-уголовного права. Так, 

воинский правопорядок включает в себя не только воен-

но-служебные отношения, но и их правовое регулирова-

ние в нормах военного права, а также реализацию этих 

норм в ходе служебной, правоприменительной и право-

охранительной деятельности. А также он формируется в 

результате реализации военно-правовых норм. Соответ-

ственно, подлежит охране со стороны органов военного 

управления, командования, правоохранительных органов 

в войсках. Воинский правопорядок является системой 

общественных отношений, уже сложившейся в резуль-

тате реализации норм права, соблюдения режима закон-

ности, поэтому он не может рассматриваться как сред-

ство защиты, поскольку сам нуждается в ней [9, с. 125]. 

Полагаем, что сложно согласиться и с утверждением 

о том, что воинский правопорядок не входит в содержа-

ние общественной опасности воинских преступлений, 

поскольку общественную опасность составляют не са-

ми по себе нарушения военно-служебных отношений, 

а вредные последствия, которые могут наступить в ре-

зультате допущенных нарушений [9, с. 42–43]. При этом 

следует отметить, что общественная опасность свой-

ственна не только преступлениям, совершаемым воен-

нослужащими, но и иным воинским правонарушениям, 

которые приводят к разным вредным последствиям. Во-

прос только в том, являются ли такие последствия зна-

чимыми с точки зрения уголовной противоправности 

[14, с. 180–181]. 

Упорядоченность общественных отношений в обще-

стве, военно-служебных отношений и правомерное по-

ведение субъектов последних — объекты, на которые на-

целены воинские правонарушения. Поэтому воинский 

правопорядок и его элементы в существенной степени 

определяют содержание общественной опасности пре-

ступления и иного правонарушения. Это утверждение ни 

в коей мере не дискредитирует мнение о том, что объек-

том преступления против военной службы является во-

енная безопасность государств, которая определяется в 

науке военного права как состояние боевой готовности 

военной организации государства, гарантирующее воо-

руженную защиту конституционному строю, независи-

мости, суверенитету и территориальной целостности 

Российской Федерации от внешних и внутренних угроз. 

Понятия «военная безопасность» и «воинский правопо-

рядок» имеют общие элементы. Так, последний являет-

ся правовой оболочкой военной безопасности, нуждает-

ся в соответствующих средствах правовой защиты, как и 

военная безопасность, поскольку посягательства на во-

енную безопасность государства одновременно направ-

лены и на причинение вреда воинскому правопорядку.

Объективная необходимость исследования проб-

лемы только в такой постановке определяется самой 

структурой воинского правопорядка, который склады-

вается в результате реализации военно-правовых норм, 

когда взаимные права, свободы и обязанности участ-

ников воинских правоотношений воплощаются в их 

правомерном поведении и обеспечиваются функцио-

нирующим механизмом системы предупреждения пре-

ступности в войсках [26, с. 48–50]. Следовательно, такой 

механизм и система органов, его обеспечивающих, долж-

ны развиваться и совершенствоваться исключительно с 

учетом интересов воинского правопорядка. 

При этом следует учитывать, что в исследованиях 

предупреждения преступности многофакторный под-

ход использовался до конца 60-х годов ХХ века [29, 

с. 67–72], традиционно-диалектический — в 70-х — на-

чале 80-х годов прошлого столетия [6]. Затем стали пре-

обладать исследования причинности с позиции взаимо-

действия социальной среды и личности, особенно когда 

речь шла об анализе причин территориальных различий 

преступности, причин ее изменений [16, с. 39–52]. Осо-

бое место занимала работа по составлению программ 

борьбы с преступностью в отдельных регионах [7]. 

В работах начала ХХI в. внимание акцентирова-

лось не на причинах преступности и ее предупрежде-

нии, а на причинах неблагоприятных изменений в пре-

ступности [8, с. 127–145]. Эти термины, хотя и близки 

по своему содержанию, но все-таки они довольно зна-

чимо различаются. На современном этапе предупреж-

дения преступности теорией криминологии в основ-

ном уделяется внимание наиболее острым проблемам: 

терроризму [3], экстремизму [4, 14–23], коррупции 

[10, с. 35–37]. Но проблема социального статуса, социаль-

но-ролевого поведения преступников имеет более ши-

рокий характер. Условия современной жизни ставят пе-

ред исследователями задачу не только выявления уровня 

правосознания разных групп населения, но и взаимосвя-

зи с преступностью таких процессов, как привыкание к 

страху перед преступностью, снижение порога терпимо-

сти перед преступностью, правовой нигилизм и цинизм 
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[21, с. 148–155]. В состоянии «ломки» сознания, резкой 

его переориентации и переоценки общепризнанных че-

ловеческих ценностей особое значение приобретает из-

учение изменений массового сознания законопослуш-

ного населения и его соотношения с сознанием разных 

контингентов преступников [5]. 

Теория предупреждения преступности предпола-

гает, что объектом предупреждения является имен-

но преступность  — человеческая деятельность, ква-

лифицируемая обществом как преступная [18, с. 462]. 

Но воздействие на преступность может иметь как 

непосредственный, так и опосредованный харак-

тер [17]. Поэтому, помимо воздействия на непосред-

ственный объект, для изменения преступности не-

обходимо влияние на связанные с нею явления.

К таким явлениям обычно относят экономические, со-

циальные, политические, психологические и иные фак-

торы, которые обусловливают состояние и динамику 

преступности. Степень связи с преступностью вышепе-

речисленных факторов может быть различной. Позна-

ние ее с помощью криминологического анализа опреде-

ляет масштабы системы предупреждения преступности, 

ее эффективность [28, с. 16–17]. 

Кроме того, теория предупреждения преступности 

предполагает наличие системы мер ее реализации: во-

первых, как совокупности социально-экономических, 

идеологических, культурно-воспитательных, организа-

ционно-управленческих, правовых мероприятий [11]; 

во-вторых, мер индивидуального предупреждения [13]. 

При этом нельзя отрицать теоретический постулат: 

предупреждение преступности  — сложный, многоа-

спектный процесс, обладающий определенными призна-

ками целостности, хотя ее военно-криминологические 

аспекты нуждаются в концептуальном переосмыслении 

[12] в целях повышения результативности их систем-

ного применения при предупреждении преступности. 

Учитывая изложенное, при исследовании специфи-

ки воинского правопорядка предлагается рассматривать 

генезис теоретической модели системы его обеспечения 

как структурообразующий элемент необходимой кон-

цепции предупреждения преступности в войсках, как в 

юридическом, так и в управленческом аспектах [27, с. 23].
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или религии вступать в брак и основывать семью в со-

ответствии с внутренним законодательством, регулиру-

Право военнослужащих Российской Федерации без 

всяких ограничений по признаку расы, национальности 
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ющим осуществление этого права, является общепри-

знанным принципом.

Законодатель регулирует главным образом имуще-

ственные аспекты возникающих между супругами отно-

шений, определяя правовой режим имущества супругов, 

а также предусматривает ряд иных последствий граж-

данско-правового характера, возникающих из факта со-

стояния в браке. При этом одни авторы рассматривают 

брак как волевой целенаправленный акт, совершенный 

с целью породить правовые последствия, и в этом про-

является сходство брака с гражданской сделкой, другие 

же — как обычный гражданский договор. 

Брак представляет собой важнейший юридический 

факт, вызывающий возникновение семейно-правовых 

связей, и представляет собой свободный и доброволь-

ный союз мужчины и женщины, заключаемый в уста-

новленном порядке с соблюдением требований закона, 

направленный на создание семьи. В каждом случае брак 

является конкретным правоотноше нием, порождающим 

у супругов определенные субъективные права и обязан-

ности личного и имущественного характера1.

Для того чтобы всесторонне раскрыть суть иссле-

дуемого вопроса, следует рассмотреть развитие совет-

ского законодательства в сфере брачно-семейных отно-

шений с участием военнослужащих, в частности в годы 

Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. 

Проблемой общегосударственного масштаба в пе-

риод Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. яв-

лялось урегулирование семейно-брачных отношений и 

создание необходимых условий для повышения рожда-

емости, охраны детства и материнства. В условиях вой-

ны военнослужащие были лишены возможности заре-

гистрировать свои фактические брачные отношения в 

установленном порядке. Это, в свою очередь, являлось 

препятствием к назначению и выплате пособий членам 

семей военнослужащих, так как в соответствии с Ука-

зом Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 

1941 г. «О порядке назначения и выплаты пособий се-

мьям военнослужащих рядового и младшего начальству-

ющего состава в военное время»2 требовалось офици-

альное признание брачных отношений.

В целях защиты интересов фронтовиков и их се-

мей было выработано несколько подходов. Первый из 

них заключался в административном признании фак-

тических брачных отношений, когда домоуправления, 

сельские (поселковые) Советы при подготовке справок 

для органов государственного обеспечения и бытового 

1 Пчелинцева Л.М. Семейное право России: учебник для 
вузов. М.: ИНФРА-М, 2010. С. 86–87.

2 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 
1941 г. «О порядке назначения и выплаты пособий семьям 
военнослужащих рядового и младшего начальствующего 
состава в военное время»  // Ведомости ВС СССР. 1941. 
№ 30.

устройства семей военнослужащих, которые являлись 

основанием для получения пособий, включали в них 

фактических жен фронтовиков. Органы гособеспечения, 

не проверяя законность включения этих лиц в справки, 

оказывали им установленную помощь.

Возможен был и другой подход, когда военнослу-

жащим давалось разрешение на регистрацию брака без 

личной явки в органы ЗАГС по письменному заявлению, 

заверенному командованием части. Упрощенный поря-

док регистрации брака мог быть применим и при заклю-

чении новых браков военнослужащих. Однако практи-

ка органов ЗАГС знала лишь единичные случаи такого 

бракосочетания, и этот вопрос до конца войны так и не 

был урегулирован3.

Третий подход состоял в установлении процедуры 

признания фактических брачных отношений в тех слу-

чаях, когда один из супругов погиб или пропал без ве-

сти на фронте. Такой подход был сформулирован в Ука-

зе Президиума Верховного Совета СССР от 10 ноября 

1944 г.: «… в тех случаях, когда фактические брачные от-

ношения, существовавшие до Указа Президиума Верхов-

ного Совета СССР от 8 июля 1944 г., не могут быть заре-

гистрированы, согласно ст. 19 Указа, вследствие смерти 

или вследствие пропажи без вести на фронте одного из 

лиц, состоявших в таких отношениях, — другая сторо-

на имеет право обратиться в народный суд с заявлени-

ем о признании ее супругом умершего или пропавшего 

без вести лица…»4.

История развития брачно-семейных отношений со-

ветского государства не знает фактов упрощенного по-

рядка регистрации брака либо предоставления коман-

диру воинской части права на регистрацию заключения 

брака. Исключение составляет период Великой Отече-

ственной войны, когда военнослужащим давалось разре-

шение на регистрацию брака без личной явки в органы 

ЗАГС по письменному заявлению, заверенному коман-

дованием части. Упрощенный порядок регистрации бра-

ка мог быть применим и при заключении новых браков 

военнослужащих. Однако практика органов ЗАГС зна-

ла лишь единичные случаи такого бракосочетания, и 

этот вопрос до конца войны так и не был урегулирован5.

Заключение брака производится в личном присут-

ствии лиц, вступающих в брак, по истечении месяца со 

дня подачи ими заявления в органы записи актов граж-

данского состояния. Условиями заключения брака явля-

3 Советское право в период Великой Отечественной войны. 
Ч. I. С. 155–156.

4 Сборник указов, постановлений, решений, распоряжений 
и приказов военного времени. 1944. Л.: Лениздат, 1945. 
С. 167.

5 Лысенков С.Г. Правовой статус военнослужащих в период 
Великой Отечественной войны (историко-правовое иссле-
дование): дис. ... докт. юрид. наук. СПб., 2005. С. 372.
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ются: добровольное согласие мужчины и женщины, всту-

пающих в брак, и достижение ими брачного возраста6.

Лица, вступающие в брак, подают в орган записи 

актов гражданского состояния совместное заявление о 

заключении брака в письменной форме лично или на-

правляют указанное заявление в форме электронного 

документа через единый портал государственных и му-

ниципальных услуг. Указанное заявление может быть 

подано через многофункциональный центр.

В сов местном заявлении должны быть подтвержде-

ны взаимное добровольное согласие на заключение бра-

ка, а также отсутствие обстоятельств, препятствующих 

заключению брака. 

Можно  говорить о преемственности данной нормы 

в законодательстве Российской Федерации, что свиде-

тельствует об ее эффективности. Так, например, в п. 131 

Кодекса законов о браке, семье и опеке, утвержденного 

Постановлением Всероссийского Центрального испол-

нительного комитета от 19 ноября 1926 г., было закре-

плено следующее: «Желающие зарегистрировать брак 

делают о том заявление в орган записи актов граж-

данского состояния по месту жительства одного из 

заявителей»7; в п. 21 Инструкции о порядке регистра-

ции актов гражданского состояния в РСФСР, утверж-

денной Постановлением Совета Министров РСФСР 

от 17 октября 1969 г. № 592: «Регистрация брака произ-

водится в органах записи актов гражданского состоя-

ния по месту жительства одного из вступающих в брак 

или их родителей на основании лично поданного всту-

пающими в брак заявления установленной формы»8; 

в абз. 2 ст. 150 Кодекса о браке и семье РСФСР, утверж-

денного ВС РСФСР от 30 июля 1969 г., с изменениями от 

29 декабря 1995 г.: «Желающие вступить в брак лично 

подают об этом заявление в один из указанных в части 

первой настоящей статьи органов записи актов граж-

данского состояния по своему выбору»9; особого вни-

мания заслуживает абз. 4 п. 3.11 Инструкции о порядке 

регистрации актов гражданского состояния в СССР, ут-

вержденной Министерством юстиции СССР от 22 июля 

1991 г.: «Если по какой-либо причине присутствие в ор-

гане ЗАГС при подаче заявления обоих граждан, всту-

пающих в брак, невозможно или крайне затруднитель-

но (отдаленность проживания друг от друга, болезнь, 

прохождение военной службы и т. п.), заявление, под-

писанное обоими лицами, вступающими в брак, может 

быть подано одним из них. Подпись отсутствующего ли-

ца (военнослужащего) может быть удостоверена коман-

диром соответствующей воинской части. Подлинность 

6 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
1995 г. № 223-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 16.

7 СУ РСФСР. 1926. № 82. Ст. 612.
8 СП РСФСР. 1969. № 22. Ст. 123.
9 Ведомости ВС РСФСР. 1969. № 32. Ст. 1086.

подписи может быть также засвидетельствована госу-

дарственным нотариусом»10. 

Таким образом, можно наблюдать кардинальное из-

менение вышеуказанной нормы о порядке совместной 

подачи заявления о заключении брака в Инструкции о 

порядке регистрации актов гражданского состояния в 

СССР от 22 июля 1991 г., в которой факт прохождения 

военной службы признавался как одна из причин, по 

которой присутствие в органе ЗАГС при подаче заяв-

ления невозможно или крайне затруднительно. В этом 

случае подпись отсутствующего лица могла быть удо-

стоверена, кроме заведующего отделом (бюро) ЗАГС и 

должностного лица исполкома поселкового, сельского 

Совета народных депутатов и других лиц, также и ко-

мандиром соответствующей воинской части, если одно 

из лиц, вступающих в брак, является военнослужащим. 

В то же время засвидетельствование подписи данного 

лица государственным нотариусом предусматривалось 

как один из возможных вариантов.

В соответствии с положениями Федерального зако-

на от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах гражданско-

го состояния» лица, вступающие в брак, подписывают 

совместное заявление о заключении брака и указывают 

дату его составления. Требования о сведениях, которые 

также должны быть указаны в заявлении о заключении 

брака, как и требования о необходимых документах, 

предъявляемых совместно с заявлением, распростра-

няются и на военнослужащих.

Рассматривая положения п. 1 ст. 26 Федерального за-

кона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах граждан-

ского состояния», можно отметить, что по смыслу нормы 

заявление о заключения брака подается в письменной 

форме, устное заявление о заключении брака действую-

щим законодательством не предполагается. Требование 

о письменной или электронной форме заявления о за-

ключении брака может объясняться тем, что заявление 

о заключении брака выступает единственным и доста-

точным основанием для регистрации данного вида ак-

та гражданского состояния, а также служит подтверж-

дением совместного характера волеизъявления лиц на 

вступление в брак, порождающего соответствующие 

права и обязанности.

По мнению автора, специфика прохождения воен-

ной службы военнослужащими Российской Федерации 

(служба в отдаленных местностях, казарменное положе-

ние, привлечение для обеспечения режима военного и 

(или) чрезвычайного положения, стратегические, опера-

тивные или тактические учения и т. п.) не всегда позво-

ляет лично присутствовать в органах ЗАГС при подаче 

заявления о заключении брака. В таких случаях закон 

должен предусматривать возможность нотариального 

10 Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств 
СССР. 1991. № 11.
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удостоверения подписи военнослужащего на заявлении 

о заключении брака, не имеющего возможность явиться 

в орган ЗАГС по уважительным причинам.

Пунктом 2 ст. 26 Федерального закона от 15 нояб-

ря 1997 г. №  143-ФЗ «Об актах гражданского состоя-

ния» предусматривается возможность оформления за-

явления о заключении брака отдельными заявлениями 

в случае, когда одно из лиц не может лично явиться в 

орган ЗАГС. Подача отдельных заявлений предполага-

ет обязательное нотариальное удостоверение подписи 

лица, не явившегося в орган ЗАГС.

Таким образом, данная норма предусматривает, что 

в случае, если одно из лиц, вступающих в брак, не име-

ет возможности явиться в орган записи актов граждан-

ского состояния или в многофункциональный центр для 

подачи совместного заявления, предусмотренного п. 1 

настоящей статьи, волеизъявление лиц, вступающих в 

брак, может быть оформлено отдельными заявления-

ми о заключении брака. Подпись такого заявления ли-

ца должна быть нотариально удостоверена за исключе-

нием случая, если заявление направлено через единый 

портал государственных и муниципальных услуг.

Удостоверение подлинности подписи лица в дан-

ном случае осуществляется согласно ст.  80 Основ за-

конодательства Российской Федерации о нотариате от 

11 февраля 1993 г. № 4462-111, при этом нотариусом удо-

стоверяется принадлежность подписи на заявлении 

о заключении брака соответствующему лицу. Однако 

нотариус не удостоверяет верность сведений, указан-

ных в данном заявлении. Нотариальное удостоверение 

подлинности подписи лица на заявлении о заключении 

брака оформляется посредством совершения на дан-

ном заявлении удостоверительной надписи нотариуса, 

выполняемой по форме № 54, установленной приказом 

Минюста Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. 

№ 99 «Об утверждении Форм реестров для регистрации 

нотариальных действий, нотариальных свидетельств и 

удостоверительных надписей на сделках и свидетель-

ствуемых документах»12.

Необходимость в подаче заявления о заключении 

брака, оформленного отдельными заявлениями, имеет 

место, например, в случае, когда одно из лиц находится 

под стражей или отбывает наказание в местах лишения 

свободы. Необходимо отметить, что в силу положений 

Федерального закона от 12 ноября 2012 г. № 183-ФЗ до-

11 Основы законодательства Российской Федерации о нота-
риате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 // Ведомости съезда 
народных депутатов Российской Федерации и Верховного 
Совета Российской Федерации. 1993. № 10. Ст. 357.

12 Приказ Минюста РФ от 10 апреля 2002 г. №  99 «Об ут-
верждении Форм реестров для регистрации нотариальных 
действий, нотариальных свидетельств и удостоверительных 
надписей на сделках и свидетельствуемых документах» // 
Российская газета. 2002. № 74.

полняется новым положением п. 2 ст. 26 Федерального 

закона от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах граж-

данского состояния». Таким образом, к нотариально удо-

стоверенной подписи лица на заявлении о заключении 

брака приравнивается удостоверение подписи, произ-

водимое начальником места содержания под стражей 

или начальником исправительного учреждения13. К но-

тариально удостоверенной подписи лица, совершенной 

на заявлении о заключении брака, приравнивается удо-

стоверенная начальником места содержания под стра-

жей или начальником исправительного учреждения под-

пись подозреваемого или обвиняемого, содержащегося 

под стражей, либо осужденного, отбывающего наказа-

ние в исправительном учреждении. 

По мнению автора, если военнослужащий не имеет 

возможности лично подать в орган ЗАГС заявление о 

заключении брака в силу специфических особенностей 

военной службы, соответственно, ему будет затрудни-

тельно обратиться в нотариальные органы для засви-

детельствования своей подписи на заявлении о заклю-

чении брака. 

Удостоверение подлинности подписей на докумен-

тах согласно Основам законодательства Российской 

Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 4462-1 

является нотариальным действием, а в соответствии с 

п. 4 ст. 22 Федерального закона Российской Федерации 

от 27 мая 1998 г. № 76–ФЗ «О статусе военнослужащих» 

командиры воинских частей как должностные лица ор-

ганов исполнительной власти совершают нотариальные 

действия с участием военнослужащих и граждан, при-

зываемых (поступающих) на военную службу, членов их 

семей в случаях и порядке, которые установлены феде-

ральными законами и иными нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации14.

Возвращаясь к положению п.  3.11 Инструкции о 

порядке регистрации актов гражданского состояния в 

СССР, утвержденной Министерством юстиции СССР от 

22 июля 1991 г., в соответствии с которой прохождение 

военной службы предусматривалось как уважительная 

причина отсутствия в органах ЗАГС при подаче заявле-

ния и возможность удостоверения подлинности подпи-

си военнослужащего на заявлении командиром воин-

ской части, автор подтверждает свою точку зрения тем, 

что подобного рода нормы содержатся и в современном 

законодательстве ряда государств — участников Содру-

жества Независимых Государств. Так, Правила о порядке 

регистрации актов гражданского состояния в Кыргыз-

ской Республике также предусматривают прохождение 

13 Шагалова О.Л., Степаненко О.В. Комментарий к Феде-
ральному закону от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах 
гражданского состояния» // Система ГАРАНТ. 2013. URL: 
http://ivo.garant.ru/#/basesearch/шагаловастепаненко

14 Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» // СЗ РФ. 1998. № 22. Ст. 2331.
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военной службы как одну из причин, по которой присут-

ствие при подаче заявления в органе ЗАГС невозможно 

или крайне затруднительно. В этом случае подпись во-

еннослужащих может быть удостоверена командиром 

соответствующей воинской части либо администраци-

ей стационарных лечебно-профилактических учрежде-

ний15. Такой же порядок заверения подписи военнос-

лужащего при подаче заявления о регистрации брака 

предусмотрен и Положением о порядке регистрации 

актов гражданского состояния в Республике Беларусь, 

утвержденным Постановлением Совета министров Ре-

спублики Беларусь от 7 июня 2000 г. № 82116, и Кодексом 

Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» 

от 26 декабря 2011 г. № 518-IV17.

Однако из анализа положений Гражданского ко-

декса Российской Федерации, Основ законодательства 

Российской Федерации о нотариате и иных норматив-

ных правовых актов России, регулирующих исследуемую 

сферу общественных отношений, можно предположить, 

что они предусматривают право командира воинской 

части только лишь на удостоверение доверенностей и 

(или) завещаний военнослужащих, а также членов их се-

мей в исключительных случаях. Право же засвидетель-

ствования подлинности подписей на документах явля-

ется прерогативой только государственных нотариусов. 

15 Правила о порядке регистрации актов гражданского состо-
яния в Кыргызской Республике. URL: http://www.bestpravo.
ru/federalnoje/gn-akty/l5a.htm

16 Положение о порядке регистрации актов гражданского со-
стояния в Республике Беларусь. URL: http://pravo.levonevsky.
org/bazaby09/sbor58/text58297.htm

17 Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) 
и семье». URL: http://online.zakon.kz/Document/?doc_
id=31102748

Прямое указание в норме закона на право команди-

ра воинской части удостоверять подлинность подписи 

военнослужащих на заявлении о вступлении в брак бу-

дет являться гарантом обеспечения реализации военнос-

лужащими своих гражданских прав в сфере брачно-се-

мейных отношений как в мирное, так и в военное время.

Следовательно, автор делает вывод, что п. 2 ст. 26 

Федерального закона от 15  ноября 1997  г. №  143-ФЗ 

«Об актах гражданского состояния» следует дополнить 

пунктом следующего содержания: «К нотариально удо-

стоверенной подписи лица, совершенной на заявлении о 

заключении брака, приравнивается удостоверенная ко-

мандиром воинской части подпись военнослужащего».

В заключение сделаем вывод о том, что предостав-

ление такого права командиру воинской части будет 

способствовать не только возможности реализации 

права военнослужащего на брак, но и формированию 

нравственно-психологического климата среди лично-

го состава, повышению авторитета командира части и 

боевого духа военнослужащих, что имеет весьма нема-

ловажное значение для лиц, перед которыми стоит осо-

бая задача — обеспечение защиты своего государства и 

безопасности общества в целом.
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ст. 2 Федерального закона «О системе государственной 

службы Российской Федерации»1 система государствен-

ной службы в настоящее время включает в себя следую-

щие виды государственной службы:

• государственная гражданская служба;

• военная служба;

• правоохранительная служба2.

1 Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2003. № 22. Ст. 2063.

2 В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 г. 
№ 262-ФЗ с 1 января 2016 г. система государственной служ-
бы будет включать в себя государственную гражданскую, 
военную и государственную службу иных видов. Таким 
образом, из законодательства России с 1 января 2016 г. 
исчезнет такой вид государственной службы, как право-
охранительная. По мнению автора, указанные изменения 
повлекут расширение перечня видов государственной служ-
бы, число которых станет более установленных ранее трех 
видов. Вместе с тем правоохранительная служба, институт 
которой уже разработан в теории российской правовой 
науки, несмотря на отсутствие о ней специального закона, 
все равно существовала и будет существовать.

Большинство читателей, должно быть, видели на 

станциях метро, на столичных стадионах в дни матчей 

людей в полицейской форме с резиновыми дубинками, 

охраняющих правопорядок. Так вот, это — военнослу-

жащие, в том числе и проходящие военную службу по 

призыву. Военнослужащими являются и военные про-

куроры, следователи, некоторые сотрудники МЧС, дея-

тельность которых далека от защиты Отечества от внеш-

него врага с оружием в руках.

Ниже рассмотрим законность и целесообразность 

отнесения некоторых воинских формирований и их де-

ятельности по охране общественного порядка, законно-

сти к системе военной службы. 

Государственная служба различна по решаемым за-

дачам. Государство обязано участвовать в общественно 

полезной деятельности, из чего следует дифференциа-

ция государственной службы по разным направлениям 

деятельности и дробление ее на виды.

Под видом государственной службы понимается ее 

специализация по содержанию, которая обусловливает-

ся целями и функциями соответствующих государствен-

ных органов и производна от них. В соответствии с п. 1 

СМЕШЕНИЕ ВОЕННОЙ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Мы не будем рассматривать основные черты госу-

дарственной гражданской службы, зато более углублен-

но постараемся изучить общие черты и различия в во-

енной и правоохранительной службе.

Согласно ст.  6 упомянутого закона военная служ-

ба  — это вид федеральной государственной службы, 

представляющей собой профессиональную служебную 

деятельность граждан в случаях и на условиях, пред-

усмотренных федеральными законами и (или) нор-

мативными правовыми актами Президента России, в 

Вооруженных силах РФ, других войсках, воинских (спе-

циальных) формированиях и органах, осуществляющих 

функции по обеспечению обороны и безопасности 
государства.

Военная служба обеспечивает независимость, го-

сударственный суверенитет и целостность государства 

специфическими военными методами. Посредством 

прохождения военной службы реализуются функции от-

дельных государственных органов, возложенные на них 

в целях обороны и безопасности, т. е. военная служба ис-

полняется в специфической сфере обороны и безопас-

ности государства. Военная служба является деятельно-

стью по исполнению обязанностей военнослужащими в 

целях обороны и безопасности, решения стоящих перед 

государством иных специфических задач.

Выделение понятия «иные специфические зада-

чи» не говорит о том, что их выполнение не связано с 

безопасностью и обороной, а указывает на то, что де-

ятельность этих органов не связана непосредственно с 

осуществлением функций в области обороны и безопас-

ности, но имеет к ней прямое отношение.

Профессор А.В. Кудашкин предлагает следующую 

дефиницию военной службы — это особый вид уста-

новленной государством деятельности человека в спе-

циально создаваемых государственных организациях и 

органах, решающих задачи по защите Отечества (обо-

роне и военной безопасности) специфическими (воен-

ными) методами и средствами вооруженной борьбы, 

предполагающими использование оружия и вооруже-

ния3.

Теперь кратко охарактеризуем специфику пока еще 

де-юре существующей правоохранительной службы и 

выявим ее отличие от военной службы.

Согласно ст. 7 Федерального закона «О системе го-

сударственной службы Российской Федерации» (по со-

стоянию на 2015 г.) правоохранительная служба — вид 

федеральной государственной службы, представляю-

щей собой профессиональную служебную деятельность 

граждан на должностях правоохранительной службы в 

государственных органах, осуществляющих функции

3 Кудашкин А.В. К вопросу о сущности военной службы и 
ее месте в системе государственной службы // Право в Во-
оруженных силах. 2003. № 8.

по обеспечению безопасности, законности и право-
порядка, по борьбе с преступностью, по защите прав 
и свобод человека и гражданина.

Как видно, и военная, и правоохранительная служба 

являются видами федеральной государственной службы 

и представляют собой профессиональную деятельность 

граждан. Этим они схожи. Схожи они также строгой 

дисциплиной, установленной формой одежды, систе-

мой званий, наличием оружия, возможностью приме-

нять силовые методы.

Различие между ними в их предназначении.

Функции, перечисленные в определении правоох-

ранительной службы, не позволяют четко отграничить 

правоохранительную службу от иных видов службы4. 

Дело в том, что вся деятельность органов исполнитель-

ной власти направлена  на исполнение законов и обеспе-

чение и защиту пр ав и свобод человека и гражданина. 

В таком случае «правоохранительной службой, в широ-

ком смысле слова, можно считать любую государствен-

но-служебную деятельность...»5.

Именно функции по обеспечению безопасности, 

законности и правопорядка и по борьбе с преступно-

стью действительно позволяют произвести отграниче-

ние правоохранительной службы от других видов госу-

дарственной службы.

Ключевым в определении правоохранительной 

деятельности является указание на то, что это дея-

тельность органов, специально предназначенных для 

обеспечения законности. Действительно, все государ-

ственные органы в той или иной мере обеспечивают и 

защищают права и свободы граждан, но среди них осо-

бо можно выделить те, для которых функция защиты 

является основной, той, ради которой они и созданы в 

принципе.

Правоохранительную функцию в той или иной мере 

осуществляют все органы государства. Однако для не-

которых из них правоохранительная функция является 

основной. Эти органы государства осуществляют пра-

воохранительную деятельность6. Соответственно, осу-

ществляют правоохранительную деятельность сотруд-

ники правоохранительных органов.

В таком случае правоохранительной будет являть-

ся служба, не просто связанная с выполнением функций 

по предотвращению и пресечению правонарушений и 

4 Калинина Н.С. Некоторые вопросы законодательного за-
крепления основных положений организации правоохра-
нительной службы как вида федеральной государственной 
службы // Уголовно-исполнительная система: право, эко-
номика, управление. 2007. № 3.

5 Старилов Ю.Н. Что происходит с институтом российской 
государственной службы?  // Журнал российского права. 
2004. № 9.

6 Харченко О.В. Понятие и виды правоохранительной госу-
дарственной службы // Российский следователь. 2008. № 14.
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обеспечению законности, а служба на должностях, спе-

циально предназначенных для подобной деятельности. 

Правоохранительный служащий не просто обязан при-

нимать какие-либо меры по вос становлению нарушен-

ной законности, например в случаях обращения граждан, 

но обязан сам в своей повседневной профессиональной 

деятельности факты нарушения законности выявлять, 

пресекать и предотвращать.7

Таким образом, и военная, и правоохранительная 

службы подразумевают использование «силовых» ме-

тодов государственного принуждения, но отличаются 

своим сущностным содержанием. Деление «силовых» 

видов государственной службы на военную и право-

охранительную можно провести в зависимости от то-

го, внешняя (от внешней опасности) или внутренняя

(от внутренних угроз) безопасность граждан должна 

быть обеспечена в ходе осуществления профессиональ-

ной служебной деятельности8. Такой вывод подтверж-

7 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О поли-
ции» // Российская газета. 2011. 8 февраля.

8 Нечаева Т.В., Кирилин А.В. Комментарий к Федеральному 
закону «О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации» (постатейный). М., 2012.

дается и ст. 1 Федерального закона «О безопасности»9, 

где понятия «безопасность государства» и «обще-

ственная безопасность» имеют разное смысловое 

значение.

Исходя из целей деятельности государственного ор-

гана, направленности его функционирования и должно 

определяться, какой вид государственной службы про-

ходят его сотрудники.

Теперь наложим вышеприведенные мысли на одну 

из силовых структур — на внутренние войска МВД Рос-

сии. Они предназначены для обеспечения безопасности 

личности, общества и государства, защиты прав и сво-

бод человека и гражданина от преступных и иных про-

тивоправных действий10.

На внутренние войска МВД России возлагаются сле-

дующие задачи:

— участие совместно с органами внутренних дел 

в охране общественного порядка, обеспечении обще-

9 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О без-
опасности» // СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 2.

10 Федеральный закон от 6 февраля 1997 №  27-ФЗ «О вну-
тренних войсках Министерства внутренних дел Российской 
Федерации» // Российская газета. 1997. 12 февраля.

Таблица 1

Задачи, возложенные на специаль ные моторизованные
воинские части согласно ст. 18 ФЗ 

«О внутренних войсках МВД России»
Обязанности полиции согласно ст. 12 ФЗ «О полиции»

– Участие совместно с органами внутренних дел в охране об-
щественного порядка посредством несения патрульно-по-
стовой службы в населенных пунктах, а также в обеспечении 
общественной без опасности при проведении массовых ме-
роприятий;
— принятие при самостоятельном несении боевой службы по 
охране общественного порядка мер по обеспечению сохранно-
сти следов преступления до прибытия представителей органов 
дознания;
— участие совместно с органами внутренних дел в принятии 
мер по спасению людей, охране имущества, оставшегося без 
присмотра, обеспечению охраны общественного порядка при 
чрез вычайных ситуациях и других чрезвычай ных обстоятель-
ствах, а также в обеспече нии режима чрезвычайного положе-
ния;
— участие в пресечении массовых беспорядков в населен-
ных пунктах, а при необходимости и в исправительных учре-
ждениях;
— выделение пограничным органам сил и средств для участия в 
пограничных поисках и операциях в порядке, определяемом со-
вместными решениями министра внутренних дел и директора 
ФСБ России

 – Прибывать незамедлительно на место совер шения преступления, ад-
министративного правонарушения, место происшествия, пресекать 
про тивоправные деяния, устран ять угрозы безопасности граждан и об-
ществе нной безопасности, обеспечивать сохранность следов престу-
пления, административного правонарушения, происше  ствия;
— обеспечивать б езопасность граждан и обще ственный порядок в об-
щественных местах;
— принимать при чрезвычайных ситуациях меры по спасению граждан, 
охране имущества, оставшегося без присмотра; обеспечивать обще-
ственный порядок при проведении каран тинных мероприятий во время 
эпидемий и эпизо отий;
— пресекать административные правонарушения;
—  оказывать содействие учреждениям и органам уголовно-исполни-
тельной системы в осуществлении розыска и задержании лиц, совер-
шивших по бег из-под стражи, лиц, уклоняющихся от отбы вания уголов-
ного наказания; в обеспечении без опасности граждан и общественного 
порядка при введении режима особых условий в исправитель ном уч-
реждении;
— уч аствовать в мероприятиях по противодей ствию терроризму и в 
обеспечении правового ре жима контртеррористической операции;
— участвовать в обеспечении режима военного положения и режима 
чрезвычайного положения;
— оказывать содействие пограничным органам в проведении меро-
приятий по защите государ ственной границы, участвовать в осущест-
влении контроля за соблюдением пограничного режима, обеспечивать 
временное ограничение или воспрещение доступа граждан на отдель-
ные участки местности или объекты вблизи государственной грани-
цы во время проведения пограничных поисков и операций, при отра-
жении вооруженных вторжений на территорию Россий ской Федерации 
или при воспрепятствовании не законным массовым пересечениям 
государствен ной границы
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ственной безопасности и режима чрезвычайного по-

ложения;

— участие в борьбе с терроризмом и обеспечении 

режима контртеррористической операции;

— охрана важных государственных объектов и спе-

циальных грузов;

— участие в территориальной обороне;

— оказание содействия пограничным органам ФСБ 

в охране государственной границы.

Иные задачи могут быть возложены на внутренние 

войска федеральными законами.

Как видно, большинство возлагаемых на внутрен-

ние войска МВД России задач имеют своей целью обе-

спечение законности и правопорядка, борьбу с преступ-

ностью, т. е. обеспечение безопасности от внутренних, 

не от внешних угроз, что свидетельствует о правоохра-

нительном характере службы во внутренних войсках. 

Не полностью подходят под правоохранительную дея-

тельность здесь лишь функции по участию в террито-

риальной обороне и охране государственной границы, 

однако данные функции осуществляются внутренними 

войсками не самостоятельно, а во взаимодействии с яв-

но военными организациями: с Вооруженными силами 

РФ и войсками гражданской обороны МЧС России, по-

граничными органами ФСБ. Причем главная роль в тер-

риториальной обороне и охране государственной гра-

ницы принадлежит не внутренним войскам, они больше 

помогают осуществлять данные функции другим воен-

ным организациям.

В состав внутренних войск входят различные по 

назначению формирования, основными из которых яв-

ляются: 

— воинские части оперативного назначения;

— специальные моторизованные воинские части;

— воинские части по охране важных государствен-

ных объектов и специальных грузов;

— авиационные и морские воинские части;

— разведывательные воинские части;

— воинские части специального назначения.

Из перечисленных воинских формирований мень-

ше всего именно военных задач (т. е. задач в целях обо-

роны безопасности государства от внешних угроз) у 

специальных моторизованных воинских частей. Они 

принимали участие в охране общественного поряд-

ка и общественной безопасности в период проведе-

ния XXII Олимпийских зимних игр, в период встреч 

глав государств на международных саммитах, но здесь 

они обеспечивали внутреннюю, а не внешнюю безопас-

ность.

В таблице 1, приведены задачи, возложенные на спе-

циальные моторизованные соединения и воинские ча-

сти. Для сравнения будут приведены задачи, возложен-

ные на органы полиции.

 Только функцию по охране государственной гра-

ницы России сов местно с пограничными органами 

можно с некоторой натяжкой отнести к задачам во-

енной службы, осталь ные же задачи — явно правоох-

ранительные. 

Как видно из таблицы, задачи органов полиции 

полностью перекрывают и даже шире задач воинских 

частей внутренних войск МВД России. При этом об-

щепринято, что сотрудники органов полиции нахо-

дятся на правоохранительной службе, не обладают 

статусом во еннослужащих, имеют совершенно иной 

круг прав и обязанностей, в отличие от военнослу-

жащих на них распространяются нормы трудового 

права. Но при этом военнослужащие и сотрудники 

полиции выполняют одну и ту же функцию, одними 

и теми же методами, и даже в одинаковой форме. 

Причем полномочия по охране общественного по-

рядка у со трудников полиции гораздо шире, чем у 

военнослужащих внутренних войск; самостоятель-

но составлять протоколы об административных 

правонару шениях и расследовать административ-

ные правонарушения военнослужащие внутренних 

войск не вправе.

Возможно, охрана общественного порядка силами 

военнослужащих сроч ной службы экономически выгод-

нее государству, чем та же деятельность силами сотруд-

ников полиции. Но такое положение дел с дублировани-

ем функций разными субъектами (военнослужащими и 

сотрудниками полиции) требует корректировки. Иначе 

вообще не понятен смысл разделения службы на воен-

ную и правоохранительную.

Ввиду того что и органы полиции, и внутренние 

войска входят в Министерство внутренних дел России, 

т. е. осуществляют свою деятельность в одном и том же 

федеральном органе исполнительной власти, то дубли-

рования полномочий одного министерства с другим не 

наблюдается. Дублирование функций здесь происходит 

внутри одного министерства, но в разных видах госу-

дарственной службы.

Еще в 1996 г. руководителям федеральных орга-

нов исполнительной власти было предписано предста-

вить в Правительство России предложения по упоря-

дочению структуры подчиненных организаций, имея 

в виду исключение дублирования и паралле лизма, бо-

лее четкое разграничение их функций и полномо-

чий11. Как видно из настоящей статьи, в отношении 

некоторых воинских формирований этого сделано 

не было. Поэтому у некоторых воинских подразде-

лений имеются функции, не свойственные военной 

службе.

11 См.: Распоряжение Правительства России от 16 августа 
1996 г. № 1247-р // СЗ РФ. 1996. № 37. Ст. 4376.
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Весьма спорным представляется отнесение к воен-

нослужащим сотрудников военной полиции Минобо-

роны России12, некоторых воинских частей внутренних 

войск МВД России и войск гражданской обороны МЧС 

России и т. п. Вполне возможно, что указанные воин-

ские формирования могли бы войти в состав националь-

ной гвардии, о возможности создании которой уже не 

раз упоминалось в средствах массовой информации, но 

уже не как военные, а как правоохранительные органы.

Думаю, что никому не придет в голову называть во-

еннослужащими сотрудников Госнаркоконтроля или 

Федеральной службы исполнения наказаний, у кото-

рых тоже есть погоны на плечах и огнестрельное ору-

жие, однако они не занимаются защитой Отечества от 

внешнего врага. Тогда почему же некоторые подобные 

им формирования отнесены именно к военной органи-

зации государства, если они при этом не предназначе-

ны для обороны страны?

Эффективная, четкая и скоординированная дея-

тельность аппарата государ ственного управления зави-

сит от правильного и точного определения компетен-

ции каждого органа исполнительной власти, от полной 

ее реализации, строгого соблюдения границ13. Четко 

очерчивая пределы компетенции подразделений по-

лиции, внутренних войск, можно сделать их работу 

прозрачной для органов власти и населения, соответ-

ствующей законодательству о системе государствен-

ной службы. Уходя от дублирования функций, можно 

персонифицировать ответственность должностных 

лиц, сэкономить бюджетные средства, повысить каче-

ство управления.

В ходе проведения административной реформы в 

России уже не раз оптимизировались состав и полномо-

чия органов исполнительной власти, результатом рефор-

мы планировалось сокращение дублирования функций 

и полномочий. Но, видимо, этот план так и не претво-

рен в жизнь.

Подводя итог, автор предлагает пересмотреть пере-

чень органов, в которых законом предусмотрено про-

12 По мнению В.М. Корякина, с принятием Устава военной по-
лиции можно будет вести речь о том, что военная полиция 
является полнокровным правоохранительным органом, 
предназначенным для обеспечения правопорядка и воин-
ской дисциплины в Вооруженных силах. См.: Корякин В.М. 
Деятельность военной полиции в Российской Федерации 
узаконена // Право в Вооруженных силах. 2014. № 3. С. 2–5.

13 Лазарев Б.М. Государственное управление на этапе пере-
стройки. М., 1988. С. 232.

хождение военной службы14. В ходе данного анализа 

проанализировать функции данных воинских формиро-

ваний и выявить те из них, чья деятельность не направ-

лена на обеспечение независимости, суверенитета и це-

лостности Российского государства, его безопасности 

от внешних угроз (либо такие функции являются не ос-

новными, второстепенными). В этом случае необ ходимо 

рассмотреть вопрос об исключении таких формирова-

ний из состава во енной организации Российского госу-

дарства, при необходимости они могут быть переданы 

правоохранительным органам. 

Кстати, подобные действия были осуществлены за-

конодателем в 2009 г., когда судьи и сотрудники аппара-

тов военных судов перестали быть военнослужащими.
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Актуальными являются проблемы правового регу-

лирования розыска безвестно пропавших военнослужа-

щих, в том числе после завершения военных действий, 

и особенно если они имели место на территории ино-

странного государства. Следует отметить, что безвест-

но исчезнувшие военнослужащие не включаются в ста-

тистическую отчетность, формируемую органами МВД 

РФ, как разыскиваемые. 

После исключения безвестно исчезнувших военнос-

лужащих из списка военнослужащих военные власти не 

осуществляют их розыск, а для работников территори-

альных органов МВД проблемным является рассмо-

трение обращений о розыске лиц из числа военнослу-

жащих. В подобных ситуациях проблемными являются 

как защита прав таких лиц, так и взаимодействие меж-

ду военными разыскными подразделениями и террито-

риальными органами МВД, поскольку в законодатель-

стве не предусмотрена передача разыскных материалов 

военными подразделениями, осуществляющими розыск 

безвестно исчезнувших военнослужащих, в территори-

альный орган МВД после исключения военнослужащих 

из списка. Одним из препятствий для передачи матери-

алов розыска могут быть вопросы защиты военной или 

государственной тайны мероприятий, участие в кото-

рых могут быть обстоятельствами исчезновения воен-

нослужащего.

Необходимыми являются законодательное опре-

деление единого порядка розыска из числа лиц, ранее 

имевших статус военнослужащих, а также механизм 

взаимодействия органов военного управления с тер-

риториальными подразделениями ведомств, в функ-

ции которых входит розыск безвестно исчезнувших

лиц.

Вопросы розыска безвестно исчезнувших военнос-

лужащих, как представляется, могут быть возложены и 

на органы военной полиции. 

ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПРИ РОЗЫСКЕ БЕЗВЕСТНО 
ИСЧЕЗНУВШИХ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ И ИЗ ЧИСЛА ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Исмаилов Чинтир Магомедович, 

старший помощник прокурора г. Махачкалы,

кандидат юридических наук

gukom@yandex.ru

В статье исследованы проблемные вопросы взаимодействия различных субъектов розыска безвест-

но исчезнувших военнослужащих и из числа военнослужащих. Обоснованы предложения по совершенство-

ванию законодательства по вопросам взаимодействия разных ведомств, в которых предусмотрена во-

енная служба, а также последних с территориальными органами МВД и практические рекомендации 

по повышению эффективности взаимодействия. В частности, обоснованы преимущества взаимодей-

ствия на межгосударственном уровне, проведение конференций с международным участием с приглаше-

нием журналистов и активизация инициативных контактов заинтересованных лиц безотноситель-

но сроков розыска.

Ключевые слова: взаимодействие субъектов розыска безвестно исчезнувших военнослужащих, меж-

ведомственное и межгосударственное взаимодействие, Устав военной полиции Вооруженных сил РФ.
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В Уставе военной полиции Вооруженных сил Рос-

сии, утвержденном Указом Президента РФ от 25.03.2015 

№ 161, хотя прямо не предусмотрено, что органы воен-

ной полиции осуществляют розыск безвестно исчезнув-

ших военнослужащих, но розыск должен быть одной из 

ее задач. Это вытекает из ряда норм Устава. Так, согласно 

п. 7 Устава военная полиция предназначена для защиты 

жизни, здоровья, прав и свобод военнослужащих, лиц 

гражданского персонала, обеспечения в Вооруженных 

силах законности, а также защиты других охраняемых 

законом правоотношений в области обороны. 

Розыск безвестно исчезнувших военнослужащих не 

является самостоятельным направлением органов воен-

ной полиции, а взаимодействие с территориальными ор-

ганами МВД предусмотрено п. 11, 20, 32, 189, 194 и т. д.1 

Устава по вопросам розыска лиц, совершивших пре-

ступление. В случае внесения поправок в Устав (подп. 4 

п.19), регламентирую-щих розыск безвестно исчезнувших 

военнослужащих, повысится эффективность розыска. 

В то же время розыск безвестно исчезнувшего во-

еннослужащего в период отпуска, отдыха, за пределами 

места несения службы или не в связи с военной службой 

должен быть и задачей территориальных органов МВД. 

В таких случаях взаимодействие с воинскими подраз-

делениями (органами военной полиции) по инициати-

ве территориальных органов полиции необходимо для 

выяснения возможных причин исчезновения и установ-

ления места нахождения. 

Уголовно-процессуальный аспект розыска безвест-

но исчезнувших военнослужащих, можно сказать, ре-

гулируется Инструкцией о процессуальной деятель-

ности органов дознания Вооруженных сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и 

органов, разработанной в развитии УПК РФ и утверж-

денной приказом заместителя Генерального прокурора 

Российской Федерации — Главного военного прокуро-

ра от 23.10.2014 № 1502 ( далее — Инструкция). Хотя в 

Инструкции прямо не предусмотрено рассмотрение со-

общений о безвестном исчезновении военнослужащих, 

но такие сообщения должны рассматриваться в поряд-

ке предусмотренной указанной Инструкцией, так как ка-

ких-либо различий в разрешении таких сообщений от 

сообщений о преступлении как при регистрации и про-

цессуальной проверке, так и принятии решения не име-

ется. Кроме того, отдельные преступления, в том числе 

1 См. : Указ Президента РФ от 25.03.2015 № 161 «Об утвержде-
нии Устава военной полиции Вооруженных сил Российской 
Федерации и внесении изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».

2 См. Приказ Генпрокуратуры России от 23.10.2014 № 150 
«Об утверждении Инструкции о процессуальной деятель-
ности органов дознания Вооруженных сил Российской Фе-
дерации, других войск, воинских формирований и органов» 
// СПС «КонсультантПлюс».

подследственные органам дознания, могут быть зама-

скированы под безвестное исчезновение (ч.1 ст. 127 УК 

РФ — незаконное лишение свободы). Основания отсут-

ствия военнослужащих, требующие принятия мер по их 

розыску, могут быть обусловлены обстоятельствами их 

безвестного исчезновения: криминальное исчезновение 

(жертва преступления), беспомощное состояния (в ре-

зультате аварии или психического расстройства лицо не 

может сообщать о себе сведения) и т. д. В любом слу-

чае командование обязано принимать меры по розыску 

исчезнувшего военнослужащего. Военно-администра-

тивные меры, принимаемые командованием, и уголов-

но-процессуальные проверочные мероприятия, при-

нимаемые дознавателем, могут взаимно дополняться в 

вопросах установления местонахождения лица. 

Мы разделяет позицию Н.Н. Карпова в том, что во-

просы розыска безвестно исчезнувших военнослужа-

щих по мере укрепления организационной и функцио-

нальной основы органов военной полиции министром 

обороны могут быть возложены на них, как и рассле-

дования дел, отнесенных к подведомственности ор-

ганов дознания, на основании соответствующих по-

правок в Федеральный закон от 31.05.1996 №  61-ФЗ 

«Об обороне»3.

В литературе также обращено внимание на про-

блемы правового регулирования розыска военнослу-

жащих (военнопленных), пропавших в связи с военны-

ми действиями. 

Так, по результатам анализа работы деятельности 

Российско-американской совместной комиссии (ко-

миссия образована 26 марта 1992 г. по решению Пре-

зидентов России и США) по делам военнопленных 

и пропавших без вести (POWMIA) верно замечено 

А.С. Смыкалиным о том, что несогласованность дей-

ствий архивных служб МВД, ФСБ и СВР России, ГРУ, 

Генштаба Российской армии, выражающаяся, в частно-

сти, в том, что в одном ведомстве Комиссии сообща-

ют об отсутствии необходимой информации, а из дру-

гого передают эти сведения в полном объеме, что не 

только усложняет совместную работу, но и отрицатель-

но сказывается на международном авторитете Россий-

ского государства.

В процессе работы указанной совместной Комиссии 

России и США последними предоставлены документы, 

проясняющие судьбы около 450 тысяч советских граж-

дан, перемещенных в период Второй мировой войны. 

Оказана помощь в прояснении судьбы 43 совет-

ских летчиков путем установления мест их захоронения 

в Порт-Артуре (годы корейской войны 1950–1953 гг.). 

Предоставлена информация о 44 советских воен-

нослужащих, пропавших без вести в Будапеште в 1956 г.

3 См.: Карпов Н.Н. Военная полиция: правовой статус и 
полномочия // Законодательство. 2014. № 6. С. 67–75.
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По сведениям, предоставленным США, установле-

ны места нахождения 163 советских граждан, пропав-

ших без вести в Афганистане, как проживающих в США, 

так и место захоронения в Афганистане4. 

Российской стороной предоставлена информация о 

содержании в 1953 году иностранных граждан в тюрь-

мах СССР как агентов иностранных разведок следую-

щих стран: США — 2836, Англии — 1164, Турции — 87, 

Ирана — 182 и т. д.5

Практика показывает, что межгосударственное вза-

имодействие по вопросам розыска безвестно исчезнув-

ших лиц в период боевых действий может давать поло-

жительные результаты. 

Анализ литературы, посвященной вопросам розы-

ска безвестно исчезнувших военнослужащих, показыва-

ет, что последовательной, целенаправленной системати-

ческой работы в достаточном объеме по розыску таких 

лиц не проводится. Поиск таких лиц осуществляется ко-

миссиями, которые созданы для определенно-конкрет-

ных целей применительно к кон-кретным действиям или 

военным компаниям, общественными организациями, 

ветеранскими организациями, волонтерами, граждана-

ми с учетом имеющихся у них финансовых ресурсов и 

доступной (общедоступной) информации.

Так, по данным Комиссии по военнопленным, ин-

тернированным и пропавшим без ве-сти при Президен-

те РФ, которая была создана в 1994 г., пропавшими без 

вести на тот момент числились около 4 миллиона че-

ловек. Большинство из них, 3,5 миллиона, пропали во 

время Второй мировой войны, 274  — в Афганистане. 

В первой чеченской кампании пропали без вести более 

1200 человек. Для их розыска была организована вре-

менная рабочая группа, которая стала заниматься по-

иском и освобождением военнослужащих, захваченных 

боевиками и пропавших без вести в Чечне. Розыск осу-

ществлялся родственниками и заинтересованными ли-

цами по инициативным контактам6.

 В 1992 г., в том числе в целях поиска пропавших без 

вести военнослужащих в Афгани-стане, был создан Ко-

митет по делам воинов-интернационалистов при Совете 

глав правительств государств — участников СНГ. Реше-

нием глав правительств — стран СНГ было утверждено 

положение об указанном комитете. В положении пред-

усмотрено, что комитет находится на самофинансиро-

4 См.: Смыкалин А.С. Проблемы правового регулирования 
российско-американских отношений (на примере работы 
Комиссии POW-MIA) // Российский юридический журнал. 
2012. № 6. СПС «КонсультантПлюс».

5 См.: ГАРФ. Ф. 9414 с. Оп. 1. Ед. хр. 1393. Л. 14 [Смыка-
лин А.С. Указ. соч.].

6 См.: Бенчарский В. Поиск пропавших без вести госу-
дарству не интересен... URL: http://bratishka.ru/archiv/
2006/6/2006_6_7.php

вании, а в последующем внесены дополнения, предусма-

тривающие перечисление долевых взносов в начале года. 

Организованная комитетом в 2010 г. в Кабуле с 

широким участием представителей СМИ из разных 

государств пресс-конференция по проблеме поиска 

пропавших без вести советских военнослужащих, фор-

мирование постоянно действующих поисковых групп 

из местных граждан и т. д. дают положительные ре-

зультаты7. 

В 1992–2014 годах 29 человек обнаружены живыми, 

из них 22 вернулись на родину, в страны бывшего СССР, 

а семь человек отказались8. 

Утвержденным Указом Президента РФ от 17.06.2011 

№ 815 Положением о Межведом-ственной комиссии по 

военнопленным, интернированным и пропавшим без 

вести, преду-смотрено что она образована в целях ком-

плексного решения вопросов, связанных с выясне-ни-

ем судеб граждан РФ, пропавших без вести, при защите 

интересов государства, а также иностранных граждан, 

пропавших без вести на территории РФ (далее — во-

еннопленные, ин-тернированные и пропавшие без ве-

сти граждане).

Среди основных задач указана и деятельность по 

координации и организационной поддержке исследо-

вательских и поисковых работ, связанных с выяснени-

ем судеб пропав-ших без вести граждан. Для решения 

указанной задачи комиссия осуществляет взаимо-дей-

ствие в пределах своей компетенции с федеральными и 

региональными органами госу-дарственной власти, ор-

ганами местного самоуправления, общественными объ-

единениями и организациями по вопросам, связанным 

с выяснением судеб военнопленных, интернированных 

и пропавших без вести граждан, координацию их дей-

ствий в указанной сфере9. 

16 декабря 2011 г. в формате круглого стола в г. Пя-

тигорске состоялась встреча российских граждан, по-

страдавших в вооруженных конфликтах на Северном 

Кавказе (родственников пропавших без вести, солдат-

ских матерей, представителей комитетов пропавших 

без вести, объединений вынужденных переселенцев, 

казачества, молодежных организаций Миротворческой 

миссии им. генерала Лебедя), подчеркивая невысокую 

7 См.: Решение от 20.11.2013 о продолжении в 2014–2018 
годах розыска военнослужащих, без вести пропавших в 
период войны в Афганистане в 1979–1989 годах, поиска 
мест захоронений, эксгумации, идентификации останков 
и перезахоронении их на Родине.  URL:   http://cis.minsk.
by/reestr/ru/index.html#reestr/view/text?doc=4088

8 См.: Грешнов А. Останки двух советских воинов, пропав-
ших без вести, обнаружены в Афганистане. URL:    vkimo.
com›node/1068

9 См.: Указ Президента РФ от 17.06.2011 № 815 «Вопросы 
Межведомственной комиссии по военнопленным, интер-
нированным и пропавшим без вести» // СПС «Консуль-
тантПлюс».
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эффективность деятельности по розыску лиц, пропав-

ших без вести, принято обращение в адрес руководства 

страны об усилении государственной поддержки по ро-

зыску граждан10.

При анализе событий в Чечне в литературе отме-

чается, что учет пропавших без вести военнослужащих 

внутрен-ние войска МВД России, подразделения ФСБ, 

а также военнослужащие МЧС и Управления исполне-

ния наказаний (структура Минюста России) ведут ав-

тономно, отсутствует единая интегрированная база. 

Поэтому сложно определить достоверные данные о ко-

личестве пропавших11. В связи с этим имеет место и 

проблема розыска военнослужащих исходя из ведом-

ственного подхода к их учету и разысканию. В целях по-

вышения розыска необходимым является объединение 

усилий и взаимодействие указанных структур, система-

тический обмен информацией, проведение совместных 

мероприятий и т. д. 

Согласно Уставу Международного общества Крас-

ного Креста (МККК) последний является независимой 

гуманитарной организацией, обладающей особым ста-

тусом. МККК является одной из составных частей Меж-

дународного общества Красного Креста и Красного По-

лумесяца. МККК действует в интересах жертв войны, 

военнопленных, интернированных гражданских лиц, ра-

неных и больных, перемещенных лиц и лиц, оказавших-

ся на оккупированной территории12. Среди задач МККК 

и розыск пропавших без вести, пострадавших в резуль-

тате вооруженных кон-фликтов.

Изложенное предполагает, что от уровня взаимо-

действия с учреждениями МККК зави-сит и эффек-

тивность розыска пропавших без вести военнослу-

жащих.

Совершенствование федерального законодатель-

ства, регламентирующего розыск без-вестно исчез-

нувших лиц, и приведение его в соответствие с тре-

бова-ниями Всеобщей декларации прав человека13, 

Международного пакта о гражданских и политиче-

10 См.: Путина просят содействовать поиску без вести про-
павших на Северном Кавказе. URL:  http://regnum.ru/news/
polit/1484129.html

11 См.: Измайлов В. Без вести пропавшие цифры. URL: 
http://2005.novayagazeta.ru/nomer/2005/59n/n59n-s16.shtml

12 См.: Устав Международного общества Красного Креста. 
URL: http://www.rostov-redcross.ru/structure/committee/

13 См.: Всеобщая декларация прав человека (принята Гене-
ральной Ассамблеей ООН 10.12.1948) // Российская газета. 
1995. 5 апреля.

ских правах14, Европейской конвенции о защите прав 

человека и основных свобод15 в вопросах призна-

ния соблюдения и защиты основных и неотъемлемых 

прав и свобод человека невозможно без учета совре-

менного этапа развития общества с присущими ему 

противоречиями(конфликтами), обстоятельствами 

исчезновения лиц, а также без учета комплекса мер, не-

обходимых по их розыску.

Таким образом, по результатам исследования сде-

лан ряд выводов:

— обоснованы необходимость законодательного 

определения единого порядка розыска из числа лиц, ра-

нее имевших статус военнослужащих, а также механизм 

взаимодействия органов военного управления с терри-

ториальными подразделениями ведомств, в функции 

которых входит розыск безвестно исчезнувших лиц;

— отмечено, что если Устав военной полиции Воо-

руженных сил РФ дополнить норма-ми, регулирующи-

ми розыск безвестно исчезнувших военнослужащих в 

мирное время и в условиях военных действий, а также 

нормами, предусматривающими порядок взаимодей-

ствия с территориальными органами МВД, деятель-

ность по розыску таких лиц станет целе-направленной 

и более эффективной; 

— в целях повышения розыска исчезнувших лиц об-

ращено внимание на необходимость объединения уси-

лий и взаимодействия заинтересованных служб (разных 

силовых структур), систематического обмена информа-

цией, проведения совместных мероприятий и т. д.;

— показано, что межгосударственное взаимодей-

ствие, конференции с международным участием, фор-

мирование поисковых групп из местного населения 

(за рубежом) по вопросам розыска безвестно исчезнув-

ших лиц в период боевых действий может давать поло-

жи-тельные результаты.
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В рамках проводимых нами комплексного исследо-

вания системы обжалования, проверки и пересмотра су-

дебных решений в уголовном процессе важное значение 

имеет исследование практики производства в апелля-

ционной инстанции.

Для того чтобы выявить перечень спорных момен-

тов, свойственных организации обжалования и провер-

ки и пересмотра судебных решений в апелляционной 

инстанции, проанализируем базовые позиции некото-

рых российских ученых по данному вопросу1. Считает-

ся, что «в целом удалось достичь необходимой теоре-

тической ясности в вопросе о генезисе апелляционного, 

кассационного и надзорного производства в российском 

уголовном процессе»2.

Однако существует и иная точка зрения на проблему 

юридико-технической культуры в деятельности прове-

рочных инстанций. Так, Т.К. Примак и О.А. Глобенко пи-

шут, что основания к пересмотру судебных решений — 

1 Наиболее серьезным исследованием в области анализи-
руемой нами проблематики является коллективная моно-
графия: Апелляция, кассация, надзор: новеллы ГПК РФ, 
УПК РФ: в 2 ч. М.: Юрлитинформ, 2015. 

2 См., напр.: Потапов В.Д. Основные начала проверки судеб-
ных решений в контрольно-проверочных стадиях и про-
изводства уголовного судопроизводства России: автореф. 
дис. … докт. юрид. наук. М., 2013.

это не только перманентно изменяющийся феномен, 

который требует регулярного мониторинга, переосмыс-

ления его сути в контексте с конкретными исторически-

ми реалиями, но и своеобразная «визитная карточка» де-

ятельности национальной судебной системы3.

В издательстве «Юрлитинформ» увидела свет книга 

М.Л. Позднякова4 «Система оснований отмены и изме-

нения судебных актов в российском уголовном процес-

се». Свои рассуждения автор начинает с утверждения о 

том, что «современное правосудие характеризуется на-

растанием интенсивности судопроизводства и повыше-

нием требований к процедуре обжалования».

Далее М.Л. Поздняков переходит к анализу апелля-

ции в УПК РСФСР редакции 2000 года. Поскольку сущ-

ность апелляционной стадии в том, что это повторное 

разбирательство и есть возможность восполнить любую 

неполноту. Само постановление нового приговора про-

исходит в силу неполноты предшествующих стадий, и 

закреплять это в виде отдельного основания отмены для 

3 Примак Т.К., Глобенко О.А. Ревизия судебных решений: 
пока «старое» не отомрет, «новое постсоветское» не ро-
дится: анализ монографии М.Л. Позднякова // Уголовное 
судопроизводство. 2015. № 4. С. 29–36.

4 Поздняков М.Л. Система оснований отмены и измерения 
судебных актов в российском уголовном процессе. М., 2015. 
160 с.
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апелляционной стадии не имеет практического смысла. 

При самом широком толковании неполноты ее можно 

рассматривать как общее именование любого наруше-

ния, влекущего вынесение нового приговора, вплоть до 

нарушений материального закона, которые можно тол-

ковать как неполное исследование какого-либо дока-

зательства.

Считается, что разработчики законопроекта укло-

нились от кардинального шага — полностью отказаться 

от регламентации системы оснований отмены примени-

тельно к апелляционной стадии. Хотя с учетом характе-

ра апелляционного обжалования нет необходимости в 

развернутой системе оснований отмены применитель-

но к этой стадии. Суд апелляционной инстанции непо-

средственно исследует доказательства, следовательно, 

нет необходимости использовать сложную конструк-

цию, маскирующую оценку фактической стороны дела 

под вопрос формальной законности.

Изучение причин отмены приговоров по уголовным 

делам в апелляционной инстанции показало, что неко-

торые суды все еще испытывают трудности при опре-

делении перечня нарушений уголовно-процессуально-

го закона, которые влекут:

— безусловную отмену приговора с постановлени-

ем нового апелляционного приговора;

— отмену судебных решений с направлением дела 

на новое судебное разбирательство;

— изменения судебных решений (ст. 389.15–389.26 

УПК РФ).

Одной из основных причин является расплывчи-

вость норм уголовно-процессуального закона, регла-

ментирующего существенные основания как отмены, 

так и изменения судом апелляционной инстанции ре-

шений нижестоящих судов (ст. 389.17 УПК РФ). Нали-

чие в данной норме двух вариантов поведения ставило 

суды второй инстанции перед выбором: приговор нуж-

но отменить или достаточно внести в него изменения.

Согласно п. 18, 19 Постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ от 27 ноября 2012 г. № 26, «неустранимы-

ми в суде апелляционной инстанции следует признавать 

такие нарушения фундаментальных основ уголовно-

го судопроизводства, последствием которых является 

процессуальная недействительность самого производ-

ства по уголовному делу (например, рассмотрение де-

ла незаконным составом суда либо с нарушением пра-

вил подсудности)».

Представляется, что названное постановление пле-

нума целесообразно дополнить конкретными указани-

ями о том, в каких случаях приговор должен быть обя-

зательно отменен, а в каких — достаточно внесения в 

него изменений в соответствии со ст. 389.26 УПК РФ.

В рамках доктринального толкования ст. 389.23 УПК 

РФ высказано мнение о том, что новый приговор целе-

сообразно выносить только в случае установления су-

дом апелляционной инстанции новых фактов, получе-

ния новых доказательств5.

В текущий период времени суду апелляционной 

инстанции следует самостоятельно определиться, на-

сколько нарушения, перечисленные в ст. 389.15–389.18 

УПК РФ, существенны по конкретному делу и какой путь 

для исправления ошибок, допущенных нижестоящими 

судами, Верховным судам следует избрать.

Главный смысл апелляции: исправление ошибок, до-

пущенных нижестоящими судами, в максимально воз-

можном числе случаев. Естественно, что для этого тре-

буется активная работа судов апелляционной инстанции. 

Очевидно и то, что деятельность суда апелляционной 

инстанции в значительной мере предопределена про-

цессуальной активностью сторон. От инициативы за-

щиты и обвинения зависит допустимый объем ревизии 

судебных решений.

Парадоксально, но факт  — некоторые процессуа-

листы не различают понятий «отмена» и «изменение» 

приговора, признают только отмену судебного решения, 

ибо изменение всегда в той или иной степени связано с 

отменой предыдущего судебного решения6.

Мы считаем данное утверждение беспочвенным. Во-

первых, сам закон различает две самостоятельные ка-

тегории. Во-вторых, отмена судебного решения, даже 

частичная, предполагает сохранение другой части это-

го решения, которое в дальнейшем и будет исполнено. 

Примером разумного (рационального) применения 

закона об апелляции являются апелляционные определе-

ния Судебной коллегии по делам военнослужащих Вер-

ховного Суда РФ. Проанализируем одно из них.

По приговору Тихоокеанского флотского военного 

суда от 18 ноября 2014 года осуждены:

— военнослужащий А. по ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 

ст. 105 УК РФ к 12 годам лишения свободы, с ограни-

чением свободы сроком на 1 год; по ч. 5 ст. 33, п. «в» 

ч. 4 ст. 162 УК РФ к 9 годам лишения свободы; по ч. 1 

ст. 166 УК РФ к штрафу 20 000 руб.; по совокупности 

преступлений путем частичного сложения наказаний 

в силу ч. 3 ст. 69 УК РФ к 14 годам лишения свободы, с 

ограничением свободы на 1 год, со штрафом в размере 

20 000 руб., исполняемом самостоятельно;

— гражданин Б. по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ к ли-

шению свободы на срок 15 лет, с ограничением свобо-

ды сроком на 1 год 6 мес.; по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ 

к лишению свободы на срок 12 лет; по ч. 2 ст. 325 УК 

РФ к штрафу в размере 30 000 руб.; на основании ч. 3

5 Научно-практический комментарий УПК РФ  / отв. ред. 
В.М. Лебедев. М.: Норма, 2014. С. 841.

6 См., напр.: Поздняков М.Л. Указ. соч. С. 17. 
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ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем ча-

стичного сложения наказаний к 17 годам лишения сво-

боды, с ограничением свободы сроком на 1 год 6 мес., со 

штрафом в 30 000 руб., исполняемом самостоятельно.

В пользу потерпевшего с Б. взыскана компенсация 

морального вреда в размере 1 000 000 руб.

С А. и Б. взысканы процессуальные издержки, свя-

занные с явкой в суд эксперта, по 3493 руб. с каждого.

По приговору суда первой инстанции признаны ви-

новными и осуждены:

А. за пособничество в убийстве, сопряженном с раз-

боем; за пособничество в разбое, совершенном с приме-

нением оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью 

потерпевшего; за угон;

Б. за убийство, сопряженное с разбоем; за разбой, 

совершенный с применением оружия, с причинением 

тяжкого вреда здоровью потерпевшего; за похище-

ние у гражданина паспорта и другого важного лично-

го документа.

В апелляционном представлении прокурор поста-

вил вопрос об изменении приговора в отношении А. и 

Б., так как:

— суд первой инстанции ошибочно признал А. по-

собником в разбое, поскольку в судебном заседании 

установлено, что он действовал группой лиц по пред-

варительному сговору с Б., то есть, как и Б. — испол-

нитель данного преступления.

Назначив А. по ч. 5 ст. 33, п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ 

и по совокупности преступлений дополнительное на-

казание в виде ограничения свободы, суд не учел, что 

он является военнослужащим по призыву, и в силу ч. 6 

ст. 53 УК РФ назначение указанного дополнительно-

го наказания недопустимо.

Признав явку с повинной Б. смягчающим наказа-

ние обстоятельством, предусмотренным п. «и» ч. 1 

ст. 61 УК РФ, суд в нарушение ч. 1 ст. 62 УК РФ назна-

чил ему по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ лишение свободы 

сроком на 12 лет, что превышает 2/3 максимально-

го срока наказания, предусмотренного санкцией дан-

ной нормы УК РФ.

Прокурор попросил:

— квалифицировать действия А. и Б. по п. «в» ч. 4 

ст. 162 УК РФ, по которой усилить А. наказание до 

10 лет лишения свободы, а по совокупности престу-

плений — до 15 лет лишения свободы;

— Б. по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ снизить наказа-

ние до 10 лет лишения свободы, а по совокупности пре-

ступлений — до 16 лет лишения свободы;

— исключить из наказания А. дополнительное на-

казание в виде ограничения свободы.

На аналогичные нарушения указали в своих жало-

бах как осужденные, так и их защитники. Кроме то-

го, они обратили внимание на то, что с осужденных 

необоснованно взыскано по 3493 рубля на расходы, свя-

занные с явкой в эксперта суд.

Судебная коллегия отметила следующее.

Правильно установив обстоятельства разбоя, со-

вершенного А. и Б. по предварительному сговору, суд 

признал А. не исполнителем, как это ему вменялось в 

вину, а лишь пособником в данном преступлении, что 

повлекло необоснованную переквалификацию содеян-

ного с п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ на ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 4 

ст. 162 УК РФ, а также исключение из обвинения обо-

их осужденных квалифицирующего признака разбоя — 

совершение преступления «группой лиц по предвари-

тельному сговору».

Установлено, что А. и Б. заранее договорились на-

пасть на Ц. в целях завладения его деньгами, разрабо-

тали план нападения, предусматривающий убийство 

потерпевшего с помощью огнестрельного оружия. Дей-

ствуя согласованно плану: А. предоставил Б. оружие, 

доставил потерпевшего на заранее выбранный уча-

сток местности, обеспечил возможность ожидавше-

му их там Б. произвести прицельный выстрел из ру-

жья в голову Ц. После чего виновные похитили из его 

одежды 140 000 руб. Затем Б. добил потерпевшего по-

вторным выстрелом в голову.

В соответствии с предъявленным ранее А. и Б. об-

винением по представлению прокурора Судебная кол-

легия, руководствуясь п. 9 ч. 1 ст. 389.20, ч. 1 ст. 389.24 

и п. 2 ч. 1 ст. 389 УПК РФ, изменила приговор в сто-

рону ухудшения положения А. и Б. в части их осуж-

дения за разбой, переквалифицировала действия А. 

на п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, действия Б. были ква-

лифицированы по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ как раз-

бой, совершенный группой лиц по предварительному 

сговору.

Признав явку с повинной Б. в качестве смягчаю-

щего наказание обстоятельства, предусмотренно-

го п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд первой инстанции, на-

значая ему наказание по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, не 

учел требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, устанавливающих 

пределы назначения наказания при отсутствии у ли-

ца отягчающих обстоятельств, которые составля-

ют не более 2/3 от наиболее строгого вида наказания, 

предусмотренного соответствующей статьей Осо-

бенной части УК РФ.

Как усматривается из материалов дела, эксперт 

был вызван в суд и допрошен в судебном заседании по 

ходатайству стороны защиты о проведенных с его 

участием судебно-медицинских экспертизах. Денеж-

ными средствами для покрытия расходов на оплату 

проезда к месту судебного разбирательства и обрат-

но он по месту работы не обеспечивался, его участие 

в судебном заседании не было связано с выполнением 

служебного задания.
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Вместе с тем в приговоре допущена арифмети-

ческая ошибка при определении размера процессуаль-

ных издержек — указано 6986 рублей, в то время как 

согласно проездным документам и постановлению су-

да от 21 октября 2014 г. эксперту для покрытия рас-

ходов на оплату проезда к месту судебного заседания 

и обратно выплачено 6786 рублей.

Изменив приговор, суд апелляционной инстанции: 

1) переквалифицировал действия А. на п. «в» 

ч. 4 ст. 162 УК РФ, назначив ему 9 лет 10 мес. лише-

ния свободы;

2) исключил указание о назначении А. дополнитель-

ного наказания в виде ограничения свободы;

3) по совокупности преступлений А. назначил 

14 лет 6 мес. лишения свободы со штрафом в 20 000 

руб.;

4) действия Б. квалифицировал по п. «в» ч. 4 

ст. 162 УК РФ, считая его осужденным за разбой, со-

вершенный группой лиц по предварительному сговору, 

назначил ему по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ наказание 

в 10 лет лишения свободы;

5) по совокупности преступлений Б. назначено на-

казание 16 лет лишения свободы, с ограничением свобо-

ды сроком на 1 год 6 месяцев, со штрафом 30 000 руб.;

6) размер процессуальных издержек снизил 

до 6786 руб., взыскав с А. и Б. по 3393 руб.7

Как видим, и военный прокурор, принесший апелля-

ционное представление, и суд второй инстанции в полной 

мере задействовали потенциал п. 2 ч. 1 ст. 389.26 УПК РФ. 

При этом, как указано в законе, в отношении обоих осуж-

денных был применен уголовный закон о более тяжком 

преступлении, как следствие этого, обсуждался вопрос 

об усилении А. и Б. наказания. А. наказание было усиле-

но на 10 месяцев, а Б. наказание было скорректировано 

с учетом того, что суды первой и инстанции назначили 

ему наказание выше пределов, установленных законом.

Имеют место и иные подходы к толкованию поло-

жений главы 45-1 УПК РФ.

Л. был осужден по ч. 1 ст. 222 УК РФ к 1 году 6 ме-

сяцам лишения свободы. Его признали виновным в не-

законной перевозке огнестрельного оружия и боепри-

пасов. Дело рассмотрено в особом порядке (глава 40 

УПК РФ).

Рассмотрев дело по апелляционному представле-

нию государственного обвинителя, суд апелляцион-

ной инстанции не согласился с решением суда первой 

инстанции об исключении из обвинения Л. квалифи-

цирующего признака «незаконного приобретения ог-

нестрельного оружия и боеприпасов». Было принято 

7 Апелляционное определение Судебной коллегии по делам 
военнослужащих Верховного Суда РФ от 7 мая 2015 года 
№ 211-АПУ15-1. Электронный архив Верховного Суда РФ 
за 2015 год.

решение о необходимости изменения приговора в сто-

рону ухудшения положения осужденного в соответствии 

с п. 2 ч. 1 ст. 389.26 УПК РФ.

Свое решение суд оформил в виде постановления от 

1 апреля 2014 года (№ 22-101/2014), в котором признал 

Л. виновным в незаконном приобретении огнестрель-

ного оружия и боеприпасов и назначил ему по ч. 1 

ст. 222 УК РФ наказание в виде лишения свободы сро-

ком на 1 год 7 месяцев в колонии-поселении. 

Эксперт заявил, что такое решение вряд ли можно 

признать законным. В соответствии с ч. 1 ст. 49 Консти-

туции РФ, ч. 1 ст. 8 УПК РФ никто не может быть при-

знан виновным в совершении преступления и подвер-

гнут уголовному наказанию иначе как по приговору суда 

и в порядке, установленном законом.

Суду апелляционной инстанции следовало отме-

нить обвинительный приговор и постановить новый 

обвинительный приговор с признанием Л. виновным 

в полном объеме доказанным обвинением и назначить 

ему наказание.

Основные научно-практические выводы
1. С одной стороны, апелляция стала повседневной 

судебной практикой, с другой — классические, полно-

ценные процессы в суде второй инстанции редкость. 

2. Суды перегружены исправлением технических 

ошибок.

3. Ни законодателю, ни правоприменителю не уда-

лось провести четкой границы между основанием для 

следующих действий суда второй инстанции: 1) приго-

вор изменить; 2) приговор отменить, постановить но-

вый приговор; 3) приговор отменить и уголовное дело 

возвратить в суд первой инстанции.

4. Мы считаем, что апелляционное определение Су-

дебной коллегии по делам военнослужащих Верховного 

Суда РФ — образец классического следования принципам 

процессуальной экономии и правовой определенности.
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