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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

В соответствии с Военной доктриной Российской 

Федерации, утвержденной Президентом Российской 

Федерации 25 декабря 2014 г. № Пр-2976, целью стро-

ительства Вооруженных Сил Российской Федерации 

является создание и развитие войск, соответствующих 

реальной обстановке в мире и возможностям Россий-

ской Федерации. Для реализации данных положений 

необходимо повышать профессиональное мастерство 

личного состава, боевая подготовка войск должна про-

ходить без отрыва личного состава на выполнение не-

характерных армии задач.1

В этой связи необходимо проводить индивидуаль-

ный подход к молодым людям, поступающим на во-

енную службу по призыву.

1 Военная доктрина Российской Федерации, утвержденная 
Президентом Российской Федерации 25 декабря 2014 г. 
№ Пр-2976 // СПС «КонсультантПлюс».

РОЛЬ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
В ВООРУЖЕННЫХ СИЛАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Лагашкина Юлия Валерьевна,
младший научный сотрудник 
научно-исследовательской лаборатории 
(военных правовых и экономических исследований) 
научно-исследовательского центра 
(военной научной информации, военно-правовых проблем), 
соискатель кафедры военной администрации, 
административного и финансового права Военного университета 
Министерства обороны Российской Федерации
lv_julia@bk.ru

В статье рассматривается организация мероприятий альтернативной гражданской службы, 
в частности, утверждение перечня видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть 
заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, а также учреждений, где пре-
дусмотрено ее прохождение. Особое внимание уделено вопросу прохождения альтернативной граж-
данской службы в организациях, входящих в состав Министерства обороны Российской Федера-
ции.

Ключевые слова: альтернативная гражданская служба, военная служба, Министерство обороны, 
Вооруженные Силы, перечни организаций, перечни профессий, комбатанты, некомбатанты.

The Role of Alternative Civilian Service in the Armed Forces of the Russian Federation

Lagashkina Yulia V.

Junior Research Scientist of the Research Laboratory 

(of Military, Legal and Economic Research) of the Research Center 

(of Military Scientifi c Information, Military Law Issues)

Degree-Seeking Student of the Department of Military Administration,

Administrative and Financial Law of the Military University

of the Ministry of Defence of the Russian Federation

Th e article reviews organization of events of alternative civilian service, in particular, approval of the list of 
jobs, professions, positions for employment of citizens doing alternative civilian service and organizations where 
such service can be done. Special attention is paid to the issue of doing alternative civilian service in organizations 
of the Ministry of Defence of the Russian Federation.

Keywords: alternative civilian service, military service, Ministry of Defence, Armed Forces, lists of organizations, 
lists of professions, combatants, non-combatants.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Согласно Федеральному закону от 31 мая 1996 г. 

№ 61-ФЗ «Об обороне»2, в настоящее время комплек-

тование Вооруженных Сил строится смешанным спо-

собом, сочетающим в себе службу в добровольном по-

рядке со службой на основе призыва.3

В ч. 3 ст. 59 Конституции Российской Федера-

ции сказано о возможности замены военной службы 

альтернативной гражданской службой4. Данная воз-

можность также предусмотрена Федеральным зако-

ном от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе» (далее — Федеральный закон 

«Об альтернативной гражданской службе»).5

В ч. 1 ст. 1 названного Федерального закона дано 

определение альтернативной гражданской службы, 

под которой понимается особый вид трудовой дея-

тельности, выполняемой на благо государства и об-

щества, осуществляемой гражданами взамен военной 

службы по призыву.

В соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 21 июля 2003 г. (ред. от 19.03.2013) 

№ 793 «Вопросы организации альтернативной граж-

данской службы» и ч. 2 ст. 6 Федерального закона 

«Об альтернативной гражданской службе», органи-

зация альтернативной гражданской службы осущест-

вляется Министерством труда и социальной защиты 

Российской Федерации, Федеральной службой по тру-

ду и занятости (по предложению Правительства Рос-

сийской Федерации) и Министерством обороны Рос-

сийской Федерации.6

Альтернативная служба включает в себя следу-

ющие мероприятия, согласно постановлению Пра-

вительства Российской Федерации от 28 мая 2004 г. 

№ 256 «Об утверждении Положения о порядке про-

хождения альтернативной гражданской службы»7:

— г раждане по достижении 17 лет обязаны встать 

на воинский учет в военный комиссариат по месту 

жительства;

— те граждане,  которые желают заменить воен-

ную службу на альтернативную, обязаны подать со-

ответствующее заявление в военный комиссариат, 

2 Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об оборо-
не» // СЗ РФ. 1996. № 23. Ст. 2750.

3 Там же.
4 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // 

СПС «КонсультантПлюс».
5 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 113-ФЗ «Об аль-

тернативной гражданской службе» // СЗ РФ. 2002. № 30. 
Ст. 3030.

6 Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2003 г. 
№ 793 «Вопросы организации альтернативной гражданской 
службы» // СПС «КонсультантПлюс».

7 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28 мая 2004 г. № 256 «Об утверждении Положения о 
порядке прохождения альтернативной гражданской служ-
бы» // СЗ РФ. 2004. № 23. Ст. 2309.

а призывная комиссия — вынести заключение об удо-

влетворении на ходатайство призывника либо на отказ 

в такой замене (с указанием причины отказа);

— ежегодно утверждается перечень организаций, 

где предусмотрено ее прохождение;

— в оенный комиссариат готовит план направле-

ния граждан на соответствующую службу, кон троли-

рует убытие и прибытие к месту прохождения альтер-

нативной службы;

— организации, где предусмотрено прохожде-

ние альтернативной службы, следят за трудовой дея-

тельностью граждан, которым заменена военная 

служба.8

Мини стерство труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации утверждает перечень организа-

ций, где предусмотрено прохождение альтернативной 

службы. Данный перечень включает в себя наиме-

нования организаций, находящихся в ведении фе-

деральных органов исполнительной власти, а также 

организаций, находящихся в ведении органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации. 

Перечень формируется на основе предложений фе-

деральных и региональных органов исполнительной 

власти, предоставивших сведения по свободным ра-

бочим местам и вакантным должностям.

Организации, находящиеся в ведении федераль-

ных органов исполнительной власти, подразделяются 

на министерства и федеральные агентства. Автор хо-

тел бы остановить свое внимание на тех организаци-

ях, которые входят в состав Министерства обороны.

Согласно Перечню видов работ, профессий, долж-

ностей, на которых могут быть заняты граждане, 

проходящие альтернативную гражданскую службу, 

и организаций, где предусматривается прохождение 

альтернативной гражданской службы, утвержденному 

приказами Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 27 февраля 2014 г. № 110н, от 

15 февраля 2016 г. № 61н, от 8 февраля 2017 г. № 152н, 

пройти альтернативную гражданскую службу можно 

в войсковых частях 31063, 33491, 33859, 33491, Воен-

ном научно-учебном центре сухопутных войск «Об-

щевойсковая академия Вооруженных Сил Российской 

Федерации», ФГКВОУ ВПО «Новосибирское высшее 

военное командное училище Министерства обороны 

Российской Федерации».9

8 Там же.
9 Перечень видов работ, профессий, должностей, на которых 

могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную 
гражданскую службу, и организаций, где предусматрива-
ется прохождение альтернативной гражданской службы, 
утвержденный приказами Министерства труда и социаль-
ной защиты Российской Федерации от 27 февраля 2014 г. 
№ 110н, от 15 февраля 2016 г. № 61н, от 8 февраля 2017 г. 
№ 152н // СПС «КонсультантПлюс».
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Уважаемые читатели!

Чтобы облегчить поиск интересующих вас материалов в выпущенных Издательской группой «Юрист» журна-
лах, подготовлен библиографический указатель всех публикаций за период c 2013 по 2018 г. Настоящее из-
дание является продолжением библиографического указателя статей, вышедших в свет в журналах Издатель-
ской группы «Юрист» за период с 1993 по 2013 г. Статьи приведены по изданиям, в которых они опубликованы, 
и размещены в алфавитном порядке по фамилиям авторов, что значительно упрощает процедуру поиска необ-
ходимой информации.

С содержанием сборника и перечнем публикаций можно ознакомиться на сайте Издательской группы «Юрист», 
в разделе «Книги», и в электронной библиотеке научных публикаций РИНЦ.

Прохождение альтернативной гражданской служ-

бы в вышеназванных учреждениях предполагает под 

собой наличие определенных навыков, чтобы служ-

ба шла на пользу государству не меньше, чем служ-

ба призывников, исполняющих традиционную воин-

скую обязанность.

Прохождение альтернативной гражданской 

службы в Вооруженных Силах должна быть органи-

зована в целях подготовки к исполнению конститу-

ционного долга гражданина по защите Отечества и 

направлена на готовность гражданина в случае воз-

можной будущей войны к выполнению задач по за-

щите Отечества.

В период мобилизации, военного положения и в 

военное время граждане, которые прошли альтерна-

тивную службу, должны, по мнению автора, обслужи-

вать и обеспечивать боевую деятельность Вооружен-

ных Сил. Обслуживание и обеспечение деятельности 

Вооруженных Сил заключается в оказании медицин-

ской, духовной, социальной помощи.

Участники вооруженных конфликтов состоят из 

двух основных групп: первая группа — сражающиеся 

(комбатанты), вторая группа — не сражающиеся (не-

комбатанты). 

Комбатанты:

— активно применяют военную силу, уничтожают 

противника оружием, ставят свою жизнь под очень 

серьезный риск, поскольку к ним также может быть 

применена высшая мера насилия, то есть физическое 

уничтожение;

— в случае захвата неприятелем вправе требовать 

обращения с ними как с военнопленными.

Некомбатанты:

— оказывают полноценную медицинскую, духов-

ную помощь в достижении победы в военных дей-

ствиях, но не участвуют в боевых действиях в отли-

чие от комбатантов; 

— не должны быть непосредственными объекта-

ми боевого нападения со стороны неприятеля. 

В том случае, если неприятель захватил неком-

батанта, на последнего не должен распространяться 

режим военного плена, поскольку данная норма за-

креплена в ст. 33 Женевской конвенции об обраще-

нии с военнопленными10 (Женева, 12 августа 1949 г.). 

В связи с ней обеспечивающий персонал и дальше 

должен продолжать обеспечивать потребности сво-

их соотечественников, на которых распространяет-

ся режим плена.

Закон войны таков, что на одного комбатанта на 

передовых линиях, в зависимости от уровня техни-

ки вооруженных сил, в тылу приходится до десяти 

некомбатантов. Без медицинского, духовного, обе-

спечивающего персонала, без надежного и крепко-

го тыла вооруженные силы неспособны выполнять 

свои функции.

В этой связи альтернативная служба может быть 

организована в соответствии с государственной си-

стемой взглядов на сущность, цели, характер воз-

можной будущей войны, на подготовку к ней страны 

и Вооруженных Сил Российской Федерации и на спо-

собы ее ведения.

На основании вышеизложенного автор приходит 

к выводу, что роль альтернативной гражданской служ-

бы имеет особый вес в Вооруженных Силах. Прове-

дя анализ, мы видим, что как в мирное время, так и в 

военное «альтернативнослужащие» могут выполнять 

функции в качестве некомбатантов, поскольку это бу-

дет способствовать укреплению и гуманизации армии, 

освободит ее от людей, по сути непригодных для во-

енной службы, но способных принести немалую поль-

зу Отечеству на ином поприще.

10 Женевская конвенция от 12 августа 1949 г. об обращении с 
военнопленными // URL: https://www.un.org/ru/documents/
decl_conv/conventions/geneva_prisoners.shtml
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В статье рассматривается возможность реализации полученного жилого помещения от государ-
ства военнослужащим, уволенным с военной службы и имеющим право на жилищное обеспечение, с целью 
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в собственность бесплатно или жилого помещения по договору социального найма — с наибольшей эко-
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Вопрос обеспечения жилыми помещениями во-

еннослужащих от федерального органа исполнитель-

ной власти, в котором предусмотрена военная служ-

ба, остается достаточно актуальным. За последние 

годы военнослужащие действительно стали получать 

жилые помещения в различных регионах России, но 

зачастую получаемое жилье расположено на окраине 

района или города. 

В связи с этим перед военнослужащими возни-

кает вопрос, как оставаться активным и жить в бла-

гоприятных условиях — как экономически, так и со-

циально, — а не ждать развития своего района до 

необходимого уровня. Многие военнослужащие за 

время, проведенное на военной службе, имеют на-

копления и могут позволить себе приобрести новое 

жилое помещение или добавить необходимые денеж-

ные средства для покупки жилья с улучшенными ха-

рактеристиками. 

Исходя из целей приобретения жилого помеще-

ния, возникает закономерный вопрос: как получен-

ное жилье от государства выгоднее реализовать для 

дальнейшего приобретения нового жилья? 

В соответствии с ч. 2.1 ст. 15 Федерального зако-

на от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослу-

жащих», обеспечение жилыми помещениями граждан, 

уволенных с военной службы, имеющих право на жи-

лищное обеспечение, осуществляется за счет средств 

федерального бюджета по выбору указанных граждан 

в форме предоставления:

— жилого помещения в собственность бес-

платно;

— жилого помещения по договору социально-

го найма;

— единовременной денежной выплаты на приоб-

ретение или строительство жилого помещения1.

Итак, давайте рассмотрим варианты предостав-

ления жилого помещения по выбору военнослужаще-

го по договору социального найма и в собственность, 

а также возможные плюсы и минусы каждого вариан-

та обеспечения жильем.

Вначале рассмотрим вариант обеспечения жилым 

помещением по договору социального найма в сравне-

нии с предоставлением жилья в собственность (част-

ная собственность). 

После предоставления нам квартиры по договору 

социального найма и осуществления одного из спо-

собов перевода в частную собственность нам необхо-

димо оплачивать коммунальные услуги. Расходы на 

оплату услуг ЖКХ квартир, находящихся в частной 

собственности и муниципальной собственности, от-

личаются, но незначительно. 

1 Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» // СПС «КонсультантПлюс».

Если человек проживает в социальном жилье, 

в квитанции появляется дополнительная графа, предус-

матривающая оплату за наем жилого помещения. Еще 

одним отличием будет являться то, что наниматели не 

делают взносы в Региональный фонд капитального ре-

монта общедомового имущества многоквартирных 

домов. 

В остальном тарифы на ЖКХ, которые устанавли-

вают органы власти в регионах, одинаковы для всех 

жителей многоквартирного дома. Исключением явля-

ются льготные категории граждан, к которым относят-

ся ветераны боевых действий и ряд других отдельных 

лиц, которым в порядке и на условиях, установлен-

ных федеральными законами, законами субъектов 

Российской Федерации и нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, произ-

водится компенсация расходов, связанных с опла-

той жилого помещения и коммунальных услуг за счет 

средств соответствующих бюджетов (ст. 160 Жилищ-

ного кодекса Российской Федерации от 29 декабря 

2004 г. № 188-ФЗ (далее — ЖК РФ))2. Например, еже-

месячная компенсация расходов на оплату жило-

го помещения предоставляется ветеранам, инвали-

дам войны, ветеранам боевых действий и др. (подп. 4 

п. 1 ст. 13, подп. 8 п. 1 ст. 14, подп. 5 п. 1 ст. 16 Феде-

рального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О ве-

теранах»3).

Собственники наем не оплачивают, а вносят пла-

тежи за капремонт имущества общего пользования. 
Это связано с тем, что капитальный ремонт не от-

носится к категории жилищно-коммунальных услуг. 

Но проблема заключается в том, что разница между 

капитальным и текущим ремонтом часто бывает ус-

ловной.

Порядок предоставления военнослужащим войск 

Национальной гвардии Российской Федерации жи-

лых помещений в собственность бесплатно или по 

договору социального найма определен приказом 

Росгвардии от 28 сентября 2018 г. № 431 (зареги-

стрировано в Минюсте России 17 октября 2018 г. 

№ 52449)4.

У собственников жилья есть еще одна статья рас-

ходов — ежегодный налог на имущество. Его размер 

может отличаться в зависимости от региона.

2 Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 188-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».

3 Федеральный закон от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ «О вете-
ранах» // СПС «КонсультантПлюс».

4 Приказ Федеральной службы войск Национальной гвардии 
РФ от 28 сентября 2018 г. № 431 «Об утверждении Порядка 
предоставления военнослужащим войск национальной 
гвардии Российской Федерации жилых помещений в соб-
ственность бесплатно или по договору социального най-
ма» // СПС «КонсультантПлюс».
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Договор социального найма жилого помещения 

заключается без установления срока его действия. 

Пользование жилым помещением по договору со-

циального найма осуществляется в соответствии с 

ЖК РФ.

Наниматель жилого помещения в многоквартир-

ном доме по договору социального найма данного жи-

лого помещения приобретает право пользования об-

щим имуществом в этом доме.

Наниматель жилого помещения по договору со-

циального найма имеет право в установленном по-

рядке:

— вселять в занимаемое жилое помещение иных 

лиц;

— сдавать жилое помещение в поднаем;

— разрешать проживание в жилом помещении 

временных жильцов;

— осуществлять обмен или замену занимаемого 

жилого помещения;

— требовать от наймодателя своевременного 

проведения капитального ремонта жилого помеще-

ния, надлежащего участия в содержании общего иму-

щества в многоквартирном доме, а также предостав-

ления коммунальных услуг.

По договору социального найма жилого поме-

щения, в том числе полученного по договору обмена 

жилыми помещениями, обязанность по оплате жи-

лого помещения и коммунальных услуг у нанимате-

ля возникает со дня заключения такого договора (п. 1 

ч. 2 ст. 153 ЖК РФ). Несоблюдение письменной фор-

мы договора социального найма жилого помещения 

не освобождает нанимателя от обязанности по вне-

сению платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги. 

Внесение платы за жилое помещение и комму-

нальные услуги является обязанностью не только на-

нимателя, но и проживающих с ним членов его семьи 

(дееспособных и ограниченных судом в дееспособ-

ности), имеющих равное с нанимателем право на 

жилое помещение, независимо от указания их в до-

говоре социального найма жилого помещения (п. 5 

ч. 3 ст. 67, ч. 2, 3 ст. 69 и ст. 153 ЖК РФ). 

Названные лица несут солидарную с нанимате-

лем ответственность за невыполнение обязанности 

по внесению платы за жилое помещение и комму-

нальные услуги.

Таким образом, по договору социального найма 

наниматель наделен правом владеть, пользоваться 

жилым помещением, однако не может распоряжать-

ся своим жильем (например, продать его).

В соответствии со ст. 2 Закона РФ от 4 июля 

1991 г. № 1541-1 (ред. от 20.12.2017) «О приватиза-

ции жилищного фонда в Российской Федерации» (да-

лее — Закон № 1541-1)5, граждане Российской Фе-

дерации, в том числе и военнослужащие, имеющие 

право пользования жилыми помещениями государ-

ственного жилищного фонда на условиях социально-

го найма, вправе приобрести их на условиях, предус-

мотренных данным Законом, в общую собственность 

либо в собственность одного лица, в том числе не-

совершеннолетнего, с согласия всех имеющих право 

на приватизацию данных жилых помещений совер-

шеннолетних лиц и несовершеннолетних в возрас-

те от 14 до 18 лет.

Воспользоваться правом на приватизацию мож-

но только один раз. Исключение предусмотрено для 

граждан, получивших жилое помещение в порядке 

приватизации в несовершеннолетнем возрасте: они 

сохраняют право на однократную приватизацию по-

сле достижения совершеннолетия (ст. 2, 11 Закона 

№ 1541-1)6. 

Порядок приватизации занимаемых жилых по-

мещений по договору социального найма может от-

личаться в различных регионах страны в связи с тем, 

что такой порядок определяется региональными нор-

мативными актами субъектов Российской Федерации.

Решение вопроса о приватизации жилых помеще-

ний должно приниматься по заявлениям граждан в 

двухмесячный срок со дня подачи документов (ст. 8 

Закона № 1541-1). 

Подписанный договор передачи направляется в 

Росреестр для государственной регистрации перехо-

да права собственности на жилое помещение (табл. 1)

Таким образом, военнослужащий с учетом свое-

го желания выбирает способ получения жилого поме-

щения в собственность или принимает участие в при-

ватизации жилья. Недостатки и преимущества этого 

мы рассмотрим ниже.

В соответствии с нормами права, установленны-

ми п. 17.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ от 5 августа 

2000 г. № 117-ФЗ7 (далее — НК РФ), не подлежат нало-

гообложению (освобождаются от налогообложения) 

доходы физических лиц, полученные за соответству-

ющий налоговый период, при продаже недвижимого 

имущества, если эти доходы получены налогоплатель-

щиком от продажи объекта недвижимого имущества, 

находившегося в его (налогоплательщика) собствен-

ности в течение минимального предельного срока 

владения объектом недвижимого имущества и более8.

5 Закон от 4 июля 1991 г. № 1541-1 (ред. от 20.12.2017) «О при-
ватизации жилищного фонда в Российской Федерации» // 
СПС «КонсультантПлюс».

6 Там же.
7 Налоговый кодекс Российской Федерации от 5 августа 

2000 г. № 117-ФЗ. Часть 2 (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 
2000. № 32. Ст. 3340.

8 Там же.
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Сравнение Социальный наем Жилье в собственности Участие в приватизации
Кто собственник Владельцем является государственный или 

муниципальный фонд жилья. Согласно ус-
ловиям, установленным в ст. 60 ЖК РФ, 
собственник обязуется передать квартиру 
нанимателю, то есть гражданину РФ, 
для бессрочного пользования. Договор 
социального найма подписывается обеими 
сторонами (гражданином и 
уполномоченным должностным лицом)

Владельцем является физическое или 
юридическое лицо (организация). Пра-
во собственности оформляется в виде 
выписки из ЕГРН (до 2016 года выдава-
лось свидетельство). Если речь идет о 
государственной собственности, то рас-
порядителем выступает муниципалитет 
или отдельное ведомство

После приватизации соб-
ственниками жилья становятся 
граждане, проживающие в нем

Плюсы У всех членов семьи нанимателя 
одинаковые права и обязанности — они 
несут солидарную ответственность по 
обязательствам договора (ч. 2 ст. 69 ЖК 
РФ). В случае смерти нанимателя договор 
заключается с членом семьи, 
проживающим в квартире (согласно 
ст. 672 ГК РФ, п. 2).
С малоимущих не взимается плата за на-
ем! Но в их обязанности входят оплата 
коммунальных услуг и содержание поме-
щения — обеспечение ремонта, плата за 
работы по управлению домом

1. Сразу несколько способов стать 
собственником: покупка, получение 
в дар, наследование, приватизация 
(платная и бесплатная).
2. Возможность распоряжаться кварти-
рой по своему усмотрению: продавать, 
сдавать в аренду, включать в наследство, 
дарить, закладывать банку, разменивать. 
3. Проведение ремонта и перепланиров-
ки без согласия прежних собственни-
ков — разумеется, с соблюдением тех-
нических нормативов. 
4. Вселение в жилое помещение иных 
граждан, не являющихся членами семьи 
собственника, регистрация их по месту 
жительства в имеющемся жилом поме-
щении. Может производиться без допол-
нительных разрешений и согласований с 
органами власти.
5. Получение компенсации за изъятие 
имущества на нужды государства (на-
пример, земельного участка для про-
кладки трубопровода)

1. Отсутствие платы за выкуп 
недвижимости — приватизация 
считается бесплатной и бессроч-
ной процедурой. 
2. Владельцы приватизирован-
ной квартиры не могут быть ли-
шены единственного жилья. 
3. Собственник приватизиро-
ванной квартиры имеет право 
на продажу, аренду, обмен, заве-
щание, дарение, залог и прочие 
сделки с имуществом. 
4. Квитанции об оплате ком-
мунальных платежей не со-
держат строку расходов за 
пользование муниципаль-
ным имуществом

Минусы Невозможность продать жилое поме-
щение.
Наниматель обязан вносить плату за на-
ем жилого помещения

1. Он обязан ежегодно уплачивать налог 
на имущество физических лиц. 
2. В соответствии со ст. 211 ГК РФ соб-
ственник несет риск случайной гибели 
или случайного повреждения имущества, 
если иное не предусмотрено законом. 
Следует также учитывать возможные 
риски причинения ущерба в результате 
противоправной деятельности третьих 
лиц (например, вероятность нарваться 
на мошенников при продаже, аренде или 
других сделках с недвижимостью).
3. При выборе жилого помещения для 
приобретения в собственность покупа-
тель ограничен только предложением на 
рынке недвижимости и своими финан-
совыми возможностями 

1. Обязанность нести расходы за 
содержание квартиры.
2. Собственник жилого помеще-
ния обязан ежегодного платить 
имущественный налог, нести 
расходы на формирование фон-
да капитального ремонта дома. 
3. Не подлежат приватизации 
жилые помещения, находящиеся 
в аварийном состоянии, в обще-
житиях, в домах закрытых воен-
ных городков, а также служеб-
ные жилые помещения

Коммунальные 
платежи

Тарифы за коммунальные услуги устанавливаются местными органами власти 

Капитальный 
ремонт

Наниматель жилья по договору социаль-
ного найма освобожден от взносов в Ре-
гиональный фонд капитального ремонта 
общедомового имущества в многоквар-
тирном доме

Собственник жилья обязан произво-
дить отчисления в Региональный фонд 
капитального ремонта общедомового 
имущества в многоквартирном доме

Право на очередную 
собственность

При приобретении жилого помещения 
за счет собственных средств военнослу-
жащий, как правило, утрачивает право на 
жилищное обеспечение за счет средств 
федерального бюджета

Ничем не ограниченное количество раз Заключается один раз за исклю-
чением несовершеннолетних 
до 18 лет — имеют право на по-
вторную приватизацию

Минимальный срок владения объектом не-

движимости, от продажи которого налогоплатель-

щик освобождается от уплаты налога на доходы 

физических лиц, составляет три года, если право 

собственности на него получено в порядке насле-

дования или по договору дарения от члена семьи 

или близкого родственника, в результате при-

ватизации или в результате передачи по догово-

ру пожизненного содержания с иждивением (п. 3 

ст. 217.1 НК РФ).

В остальных случаях минимальный срок владе-

ния объектом недвижимости составляет пять лет, ес-

ли иное не установлено законом субъекта РФ (п. 4, 6 

ст. 217.1 НК РФ).
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Таким образом, если семья военнослужащего по-

сле обеспечения жилым помещением планирует сме-

нить место жительства в целях оптимизации нало-

гообложения, такой семье авторами рекомендуется 

реализовать свое право на жилище путем заключения 

договора социального найма с последующей привати-

зацией полученного жилья. Это позволит с наимень-

шими финансовыми потерями на уплату налогов рас-

порядиться полученным жильем. 

Однако следует учитывать, что заключение дого-

вора социального найма с последующей приватизаци-

ей повлечет за собой дополнительную бюрократиче-

скую волокиту, а в случае отказа со стороны органов 

военного управления дать согласие на приватиза-

цию — необходимость обратиться за защитой своих 

прав в судебные инстанции. 

Рассмотрим действия семьи военнослужащего, ре-

ализовавшего жилое помещение путем продажи. После 

реализации имеющегося жилого помещения и приоб-

ретения нового жилья у такой семьи военнослужащего 

возникнет право на получение имущественного вычета.

Имущество, нажитое супругами во время брака, 

является их совместной собственностью, если брач-

ным договором не предусмотрено иное. При прода-

же недвижимого имущества, находящегося в совмест-

ной собственности супругов, размер имущественного 

вычета определяется по договоренности между ними 

в любом соотношении (п. 1 ст. 256 ГК РФ9; п. 1 ст. 33 

СК РФ10; подп. 3 п. 2 ст. 220 НК РФ)11. 

Если недвижимое имущество находится в об-

щей долевой собственности супругов либо принад-

лежащие им доли выделены в натуре, то возможны 

следующие варианты продажи имущества (долей) и, 

соответственно, получения имущественного выче-

та (подп. 1 п. 1, подп. 1, 3 п. 2 ст. 220 НК РФ; Поста-

новление Конституционного Суда РФ от 13 марта 

2008 г. № 5-П; Письмо ФНС России от 25 июля 2013 г. 

№ ЕД-4-3/13578@ «О порядке предоставления иму-

щественного налогового вычета»):

1) имущество реализуется как единый объект пра-

ва общей долевой собственности по одному догово-

ру купли-продажи. В таком случае имущественный 

9 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 
1994 г. № 51-ФЗ. Часть 1 (с послед. изм. и доп.) ; Граждан-
ский кодекс Российской Федерации от 26 января 1996 г. 
№ 14-ФЗ. Часть 2 (с послед. изм. и доп.) ; Гражданский ко-
декс Российской Федерации от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ. 
Часть 3 (с послед. изм. и доп.) ; Гражданский кодекс Рос-
сийской Федерации от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ. Часть 4 
(с послед. изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».

10 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 1995 г. 
№ 223-ФЗ (ред. от 02.18.2019) // СПС «КонсультантПлюс».

11 Налоговый кодекс Российской Федерации от 5 августа 
2000 г. № 117-ФЗ. Часть 2 (с послед. изм. и доп.) // СЗ РФ. 
2000. № 32. Ст. 3340.

вычет распределяется между супругами пропорцио-

нально их долям;

2) реализуются доли, выделенные в натуре, при 

этом такие доли являются самостоятельными объек-

тами договора купли-продажи. В таком случае иму-

щественный вычет предоставляется каждому супру-

гу в полном размере;

3) реализуются доли в праве общей долевой соб-

ственности на квартиру по отдельным договорам куп-

ли-продажи. В таком случае имущественный вычет 

предоставляется каждому супругу в полном размере.

Если вы продаете объект недвижимости, приобре-

тенный после 1 января 2016 г., и сумма дохода от его 

продажи меньше, чем его кадастровая стоимость на 

1 января следующего года, в котором зарегистрирован 

переход права собственности на продаваемый объект, 

умноженная на понижающий коэффициент 0,7, то до-

ход от продажи составит величину указанной када-

стровой стоимости, умноженной на 0,7. Понижающий 

коэффициент может быть уменьшен законом субъек-

та РФ (п. 5, 6 ст. 217.1 НК РФ; п. 3 ст. 4 Федерального 

закона от 29 ноября 2014 г. № 382-ФЗ «О внесении из-

менений в части первую и вторую Налогового кодек-

са Российской Федерации»12).

Таким образом, военнослужащий, желающий ско-

рее реализовать свое жилое помещение, полученное от 

государства в форме социального найма, может прива-

тизировать свое жилое помещение с целью его прода-

жи и освобождения его от налогообложения получен-

ных доходов. Недостатками данного способа являются 

бумажная волокита и сбор пакета документов, необ-

ходимых для участия в приватизации, а также оплата 

услуг при оформлении документов.

После продажи приватизированного жилья се-

мья военнослужащего имеет возможность приобре-

сти другое жилье исходя из своих предпочтений и ма-

териальных возможностей. 

При приобретении другого жилья у такой семьи 

возникает право на налоговый (имущественный) вычет.

Общий порядок применения имущественных вы-

четов при продаже квартир, находившихся в собствен-

ности менее трех лет, предполагает уменьшение дохо-

да от их продажи на сумму имущественного вычета в 

размере 1 млн руб. (подп. 1 п. 2 ст. 220 НК РФ). 

Вместо получения указанного вычета налого-

плательщик вправе на основании подп. 2 п. 2 ст. 220 

НК РФ уменьшить сумму своих доходов на сумму 

фактически произведенных им и документально под-

твержденных расходов, связанных с приобретением 

этого имущества.

12 Федеральный закон от 29 ноября 2014 г. № 382-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую Налогового ко-
декса Российской Федерации» // СЗ РФ. 2014. № 48. Ст. 6663.
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Поддержание на высоком уровне состояния за-

щищенности природной среды России и жизненно 

важных интересов человека в нашей стране от воз-

можного негативного воздействия хозяйственной и 

иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, их последствий вряд 

ли возможно без активного вовлечения в эту деятель-

ность воинских частей с учетом понимания объектив-

ных причин, по которым имущество, техника и обо-

рудование воинских частей наносят вред природе. 

И в этой связи следует отметить, что Минобороны 

России проводит последовательную политику по ми-

нимизации вредных последствий для экологии стра-

ны своей деятельности, привлечению общественности 

к обсуждению проблем военной экологии, экологиче-

ской подготовке призывников и военнослужащих, что 

доказывается в том числе и научными публикациями1.

1 См., например: Воробьев А.Г., Харитонов С.С. Прокурор-
ский надзор за исполнением законов в ходе проведения 
военных учений и других мероприятий боевой подготовки 
войск вне места их постоянной дислокации как приори-

Так, в рамках обеспечения экологической безопас-

ности Вооруженных Сил России осуществляется ком-

плекс мер правового, организационно-технического, 

социально-экономического, воспитательного и ино-

го характера, проводимых в целях защиты жизнен-

но важных интересов военнослужащих, гражданско-

го персонала, населения от возможного негативного 

воздействия деятельности вооруженных сил, предот-

вращения и ликвидации экологических последствий 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-

го характера на объектах вооруженных сил. Работа 

по обеспечению экологической безопасности явля-

тетное направление деятельности органов военной про-
куратуры // Право в Вооруженных силах. 2014. № 10 (208). 
С. 7–15 ; Глухов Е.А. О необходимости общественного 
контроля в армии // Военное право. 2017. № 5 (45). С. 5–13 ; 
Корякин В.М. Военная администрация: учеб. / В.М. Ко-
рякин. М. : За права военнослужащих, 2015. 416 с. ; Туга-
нов Ю.Н., Харитонов В.С. О трактовке норм права воен-
ными судами // Военно-юридический журнал. 2019. № 7. 
С. 10–13 ; Харитонов В.С. О совершенствовании системы 
подготовки граждан к военной службе // Военное право. 
2019. № 1 (53). С. 124–126 и др.

К ОСНОВАМ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИИ

Харитонов Станислав Станиславович,
полковник юстиции запаса,
кандидат юридических наук, профессор
stass1964@gmail.com

В статье кратко анализируются правовые основы обеспечения экологической безопасности Воору-
женных Сил Российской Федерации, дана правовая характеристика функционала воинских должност-
ных лиц и органов военного управления, задействованных в указанной деятельности, предложены из-
менения в нормативные правовые акты для качественного улучшения работы в экологической сфере с 
участием военных организаций.

Ключевые слова: обеспечение экологической безопасности Вооруженных Сил Российской Федерации, 
органы экологической безопасности Вооруженных Сил Российской Федерации.

On Bases of Legal Regulation of the Environmental Security Support of the Russian Armed Forces

Kharitonov Stanislav S.

Reserve Colonel of Justice

PhD (Law), Professor

Th e article briefl y analyzes the legal framework for ensuring the environmental safety of the Armed Forces of 
the Russian Federation, gives a legal description of the functional of military offi  cials and military command and 
control bodies involved in this activity, proposes amendments to regulatory legal acts to improve the environmen-
tal performance with the participation of military organizations.

Keywords: environmental safety of the Armed Forces of the Russian Federation, environmental security 
bodies of the Armed Forces of the Russian Federation.



 № 10 · 201912

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

ется отдельным направлением деятельности органов 

военного управления всех уровней, воинских частей, 

должностных лиц, военнослужащих и гражданско-

го персонала. При этом ответственность, обязанно-

сти и полномочия органов военного управления всех 

уровней, воинских частей по обеспечению экологиче-

ской безопасности включаются отдельным пунктом в 

положения об органах военного управления, о воин-

ских частях.

Содержание положений ст. 81, 324 Устава внутрен-

ней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, 

утвержденного Указом Президента Российской Феде-

рации от 10 ноября 2007 г. № 14952 (далее — Устав вну-

тренней службы), п. 242, 243 Руководства по войсковому 

(корабельному) хозяйству в Вооруженных Силах Рос-

сийской Федерации, утвержденного Приказом Мини-

стра обороны РФ от 3 июня 2014 г. № 3333 (далее — Ру-

ководство), свидетельствует, что командир соединения 

(воинской части) обязан осуществлять мероприятия по 

предотвращению вреда окружающей среде в ходе по-

вседневной деятельности воинской части, обеспечи-

вать выполнение мероприятий по экологической без-

опасности.

В войсках создана централизованная, с подчи-

ненностью по пирамидальному принципу, со строго 

очерченным функционалом, структура по обеспече-

нию экологической безопасности, входящая в отно-

сительно новую, созданную в 2010 году вместо тыла 

вооруженных сил систему материально-технического 

обеспечения (далее — МТО) Вооруженных Сил Рос-

сийской Федерации, которую возглавляет замести-

тель Министра обороны Российской Федерации, от-

вечающий за организацию материально-технического 

обеспечения войск.

Центральным органом военного управления, вы-

полняющим функции руководства обеспечения эко-

логической безопасности войск, является штаб МТО 

Вооруженных Сил, к одной из трех основных задач 

которого отнесено развитие системы экологической 

безопасности деятельности войск. Ранее (до 2010 го-

да) в тыле вооруженных сил вопросами безопасности 

окружающей среды занималось Управление экологи-

ческой безопасности Вооруженных Сил Российской 

Федерации.

Правовое регулирование деятельности «экологи-

ческих» структур в составе Вооруженных Сил России, 

их взаимодействие с должностными лицами органов 

2 Указ Президента РФ от 10 ноября 2007 г. № 1495 «Об 
утверждении общевоинских уставов Вооруженных Сил 
Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». 

3 Приказ Министра обороны РФ от 3 июня 2014 г. № 333 
«Об утверждении Руководства по войсковому (корабель-
ному) хозяйству в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации» // СПС «КонсультантПлюс».

военного управления в повседневной служебной де-

ятельности и при проведении проверок регулирует-

ся соответствующими ведомственными норматив-

ными актами4.

Принцип единоначалия предопределяет возложе-

ние ответственности за обеспечение экологической 

безопасности на руководителей органов военного 

управления, командиров (начальников), руководи-

телей организаций, которые управляют через под-

чиненные им органы военного управления (службы), 

в том числе специально созданные для решения вопро-

сов экологической безопасности деятельности войск.

В состав органов экологической безопасности Во-

оруженных Сил России входят:

1. Служба экологической безопасности штаба 

МТО Вооруженных Сил РФ, которая подчинена на-

чальнику штаба МТО Вооруженных Сил Российской 

Федерации и предназначена для организации обеспе-

чения экологической безопасности вооруженных сил.

2. Службы экологической безопасности военных 

округов, подчиненные заместителям командующе-

го войсками военного округа (Северного флота) по 

МТО. Обеспечение экологической безопасности во-

йск военного округа организуется и проводится по 

территориальному принципу, который заключается 

в выполнении органами военного управления воору-

женных сил возложенных на них задач обеспечения 

экологической безопасности в отношении воинских 

частей исходя из территории их дислокации незави-

симо от подчиненности.

3. Службы экологической безопасности флотов 

(Каспийской флотилии), руководство которыми осу-

ществляют начальники штабов материально-техниче-

ского обеспечения флотов.

Служба экологической безопасности флота осу-

ществляет обеспечение экологической безопасности в 

отношении воинских частей Военно-Морского Флота, 

расположенных на всей территории соответствующе-

го территориального гарнизона, а также войск (сил), 

находящихся в подчинении командующего флотом.

Отметим, что службы экологической безопасно-

сти флотов действуют под методическим руковод-

4 См.: Положение об органах экологической безопасности 
Вооруженных Сил Российской Федерации, утвержденное 
приказом Министра обороны РФ от 14 сентября 2015 г. 
№ 530 (далее — Положение об органах экологической 
безопасности) ; Порядок проведения проверок состояния 
обеспечения экологической безопасности в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, утвержденный приказом 
Министра обороны РФ от 5 апреля 2018 г. № 176 ; Поло-
жение о взаимодействии по обеспечению экологической 
безопасности Вооруженных Сил Российской Федерации, 
других войск, воинских формирований и органов, утверж-
денное приказом Министра обороны РФ от 7 февраля 
2007 г. № 68/63/138/64/54 и др.
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ством аналогичных служб соответствующих округов, 

положения о службах экологической безопасности 

флотов согласовываются службами экологической 

безопасности военных округов, на территории кото-

рых базируются флоты (Каспийская флотилия).

4. Службы (экологической безопасности) объеди-

нений и соединений, а также гарнизонов (в виде на-

чальника экологической службы) осуществляют обе-

спечение экологической безопасности в отношении 

подчиненных воинских частей, подчиняясь замести-

телю командира объединения (соединения) по тылу 

(заместителю начальнику гарнизона по тылу).

5. Региональный экологический центр военного 

округа (Северного флота) является организацией обе-

спечения экологической безопасности в составе во-

йск военного округа, имеет отделения (как правило, 

состоящие из трех человек — начальника, инженера 

и техника), подчиняется заместителю командующего 

войсками военного округа по МТО.

Методическое руководство региональным эколо-

гическим центром осуществляет начальник службы 

экологической безопасности военного округа.

6. Службы экологической безопасности и долж-

ностные лица воинских частей, к которым относит-

ся начальник службы экологической безопасности 

воинской части, управление которым осуществляют 

командир воинской части и заместитель команди-

ра воинской части по тылу, а методическое руковод-

ство — начальник службы экологической безопасно-

сти соединения.

Отметим, что функций и полномочий у перечис-

ленных служб достаточно много, они изложены в По-

ложении об органах экологической безопасности. Но, 

несмотря на обусловленные иерархией различия в 

объеме функций и полномочий, к общим задачам, воз-

ложенным на органы обеспечения экологической без-

опасности, действующие в армии, относятся: 

— выполнение требований природоохранного за-

конодательства;

— снижение (предотвращение) негативного воз-

действия военных объектов, образцов вооружения и 

военной техники на окружающую среду при повсед-

невной деятельности вооруженных сил;

— предотвращение возникновения и ликвида-

ция экологических последствий чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера на воен-

ных объектах;

— очистка (рекультивация) территорий воен-

ных объектов от загрязнений компонентов окружа-

ющей среды при повседневной деятельности воору-

женных сил;

— формирование у военнослужащих и лиц граж-

данского персонала экологической культуры.

Анализ ведомственных нормативных актов, регу-

лирующих обеспечение экологической безопасности 

Вооруженных Сил России, предоставляет возможность 

предложить некоторые направления по их корректи-

ровке для качественного улучшения этой работы.

Во-первых, с учетом возрастания значимости 

деятельности экологических служб в воинских ча-

стях допустимо включение в Устав внутренней служ-

бы правоположений, определяющих подчиненность, 

ответственность и обязанности начальника службы 

экологической безопасности воинской части подоб-

но начальникам других служб. Так, например, о ме-

трологической службе воинской части изложено и в 

ст. 123 Устава внутренней службы, и в п. 261 Руковод-

ства, при этом в Уставе даны общие обязанности на-

чальника метрологической службы, а в Руководстве 

они конкретизированы применительно к хозяйствен-

ной деятельности воинской части.

Во-вторых, не исключено, что трехзвенная система 

обеспечения экологической безопасности вооруженных 

сил (Штаб МТО Вооруженных Сил — округ — воинская 

часть) докажет свою эффективность, для чего требуется 

провести эксперимент на базе одного из округов. Дело 

в том, что правовые предписания Положения об орга-

нах экологической безопасности показывают, что имен-

но эти перечисленные структуры решают вопросы, свя-

занные с экологической безопасностью деятельности 

военных объектов. 

В-третьих, необходимо расширение «гражданского» 

контроля за деятельностью экологических служб воен-

ных организаций, поскольку от надлежащей деятельно-

сти «военных» экологов зависят жизнь и здоровье не 

только военнослужащих, но и гражданского населения.
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В России в последние годы характерны все воз-

растающие объемы государственных и муниципаль-

ных закупок. Например, в 2018 году общий объем 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения го-

сударственных и муниципальных нужд составил 

6 трлн 79 млрд рублей, что более чем на 7% пре-

вышает показатели предыдущего года — 6 трлн 

30 млрд рублей.

К ВОПРОСУ О СУЩНОСТИ ОБЩЕСТВЕННО ОПАСНЫХ ПОСЛЕДСТВИЙ 
ПРИ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ 
ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 
(СТ. 200.4 УК РФ)

Любый Иван Александрович,
старший инспектор отдела процессуального контроля
следственного управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Омской области
ivanlyubyj@yandex.ru

В связи со стабильно тревожной криминогенной обстановкой в сфере закупок для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд в УК РФ внесены изменения, касающиеся введения специальных 
норм за совершение злоупотреблений в данной сфере, в частности статья 200.4 УК РФ. Авторы статьи 
поднимают вопрос относительно определения общественно опасных последствий в данной норме, ука-
зывая на необоснованность их выражения лишь в денежном эквиваленте. По мнению авторов, послед-
ствия злоупотреблений в сфере государственных и муниципальных закупок находят свое выражение в 
первую очередь в нормальном выполнении основных задач государственных органов и органов местно-
го самоуправления, то есть существенном нарушении интересов общества и государства. В этой свя-
зи высказывается ряд предложений по совершенствованию указанной нормы в целях повышения эффек-
тивности борьбы в рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: закупки для обеспечения государственных и муниципальных нужд, контрактная 
система, уголовная ответственность, статья 200.4 УК РФ, общественная опасность, последствия.

On the Essence of Socially Dangerous Consequences at Violations in Procurement 
of Goods, Works, Services for State and Municipal Needs 
(Article 200.4 of the Criminal Code of the Russian Federation)

Lyuby Ivan A.

Senior Inspector of the Department of Procedural Control 

of the Investigative Directorate for the Omsk Region 

of the Investigative Committee of the Russian Federation

Due to the steadily alarming crime situation in the sphere of procurement for state and municipal needs, the crim-
inal code of the Russian Federation amended the introduction of special rules for abuse in this area, in particular ar-
ticle 200.4 of the criminal code. Th e authors raise the question about the defi nition of socially dangerous consequenc-
es in this rule, pointing to the unreasonableness of their expression only in monetary terms. According to the authors, 
the consequences of abuses in the sphere of state and municipal procurement are expressed primarily in the normal 
performance of the main tasks of state and local authorities, that is, a signifi cant violation of the interests of society 
and the state. In this regard, a number of proposals are made to improve this rule in order to increase the eff ective-
ness of the struggle in this area.

Keywords: procurement for state and municipal needs, contract system, criminal liability, article 200.4 of the crimi-
nal code, public danger, consequences.
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По объему государственных и муниципальных 

закупок в 2018 году, как и в прошлые годы, лидиру-

ют крупнейшие в России мегаполисы — Москва и 

Санкт-Петербург. В Москве объем закупок соста-

вил не менее 2 трлн рублей, в Северной столице — 

469 млрд рублей.

* Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга закупок, товаров, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» по итогам 
2018 года // URL: https://www.minfi n.ru/ru/perfomance/contracts/purchases/ (дата обращения 30.07.2019).

** Там же.

Рис. 1. Сводный аналитический отчет по результатам осуществления мониторинга закупок, 

товаров, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд*

Рис. 2. Регионы-заказчики, осуществлявшие закупки в 2018 году (по объему закупок)**
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Безусловно, сосредоточение таких объемов фи-

нансовых средств в совокупности с имеющимися ла-

зейками и пробелами в законодательстве стало цен-

тром притяжения недобросовестных чиновников (и 

не только их), намеревающихся поживиться на «ка-

зенных миллионах». О данном факте довольно крас-

норечиво свидетельствуют данные Генеральной про-

куратуры Российской Федерации:1

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год
Выявлено нарушений законов 33,373 11,974 8, 562

Внесено представлений 7,910 2,543 2, 134

Привлечено лиц 

к дисциплинарной 

ответственности

7,416 2,303 1,714

Возбуждено уголовных дел 285 308 275

В настоящее время в Уголовном кодексе Россий-

ской Федерации закреплен ряд специальных соста-

вов преступлений, устанавливающих ответственность 

за злоупотребления в сфере государственных (муни-

ципальных) закупок, — ст. 200.4, 200.5, 201.1 и 285.4. 

Их введение стало результатом пересмотра роли ин-

тересов государства и местного самоуправления в си-

стеме охраняемых законом интересов в пользу при-

дания им наибольшей значимости. 

Именно поэтому вопрос дальнейшего совершен-

ствования уголовного законодательства, призванно-

го оградить сферу государственных и муниципальных 

закупок от различного рода коррупционных злоупо-

треблений, является одной из основных задач, стоя-

щих перед отечественным законодателем. При этом 

такое совершенствование должно основываться не 

только на политической целесообразности, но также 

и на социальных и экономических реалиях, сложив-

шихся в нашем государстве. 

Сам по себе институт государственного и муници-

пального заказа представляет собой экономический 

инструмент, основной задачей которого является ре-

шение определенного круга государственных задач, к 

которым можно смело причислить обеспечение обо-

роны государства, поддержание продовольственной 

и энергетической безопасности, развитие социальной 

сферы и др. Успех в решении указанных стратегиче-

ских задач напрямую предопределяет жизнеспособ-

ность самого государства. 

Отсюда следует, что те или иные злоупотребления, 

совершаемые в данной сфере, в первую очередь отра-

жаются на исполнении государством или местным са-

1 Статистические данные об основных показателях деятель-
ности органов прокуратуры Российской Федерации за 
январь — декабрь 2018 г. // URL: http://genproc.gov.ru/stat/
data/1548464/ (дата обращения 30.07.2019).

моуправлением своих основных политических и со-

циальных, а отнюдь не только экономических, задач. 

Отражение указанного постулата можно обнаружить 

при анализе такого признака состава преступления, 

как общественно опасные последствия совершенно-

го преступного деяния.

Так, деяния, предусмотренные ст. 201.1 (злоупо-

требление полномочиями в сфере государственного 

оборонного заказа) и 285.4 УК РФ (злоупотребление 

должностными полномочиями в сфере государствен-

ного оборонного заказа), представляют собой мате-

риальные составы преступлений, ответственность за 

которые наступает при наличии существенного вреда 

интересам общества и государства. То есть в данном 

случае законодатель в целом правильно уяснил воз-

можность различных вариаций причиняемого такими 

деяниями вреда (например срыв сроков поставки во-

енной техники в условиях вооруженного конфликта) 

и целенаправленно увел его за рамки только матери-

ального (денежного) выражения. Соглашается с такой 

точкой зрения в своих работах В.Н. Борков2.

Иная ситуация прослеживается в ст. 200.4 УК РФ. 

Диспозиция данной нормы указывает, что для привле-

чения виновного лица к уголовной ответственности 

обязательным условием является наступление обще-

ственно опасных последствий в виде крупного ущер-

ба, который, в соответствии с примечанием к ст. 170.2 

УК РФ, составляет 250 тыс. рублей.

В данном случае стоит отметить, что, несмотря на 

тот факт, что сами по себе контрактные отношения 

по сути являются формой экономического взаимо-

действия между государственным (муниципальным) 

заказчиком и исполнителем заказа, а данная сфера — 

в большей степени именно экономическим инстру-

ментом, общественно опасные последствия злоупо-

требления в ней не могут выражаться исключительно 

в материальном эквиваленте, а способны проявиться 

намного шире.

В пользу данной позиции указывает ряд положе-

ний как федерального законодательства, так и подза-

конных нормативно-правовых актов. Так, например, 

одним из важнейших принципов Федерального закона 

от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (ред. от 27.06.2019) «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, ус-

луг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 31.07.2019)3 

2  Борков В.Н. Повышена ответственность за злоупотребле-
ния при выполнении государственного оборонного зака-
за // Законность. 2018. № 3. С. 50.

3 Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ (ред. 
от 27.06.2019) «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд» (с изм. и доп., вступ. в силу с 
31.07.2019) // СЗ РФ. 2013. № 14. Ст. 1652.
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(далее — Федеральный закон «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»), вытекаю-

щего из постулата Конституции Российской Федера-

ции, является обеспечение свободной конкуренции, 

то есть создание равных условий для всех участников 

государственных и муниципальных закупок. 

Пункт 7 Постановления Правительства Россий-

ской Федерации от 14 января 2017 г. № 9 «Об установ-

лении запрета на допуск товаров, происходящих из 

иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 

(оказываемых) иностранными лицами, для целей осу-

ществления закупок товаров, работ (услуг) для нужд 

обороны страны и безопасности государства» ука-

зал на равноценность закупок товаров, работ (услуг), 

осуществляемых в рамках государственного оборон-

ного заказа и иных государственных закупок, пред-

назначенных для выполнения функций и полномо-

чий заказчиков, непосредственно связанных с обе-

спечением обороны страны и безопасности госу-

дарства.4 

Отсюда нам представляется довольно очевидным 

тот факт, что если, например, лицо, ответственное за 

регистрацию участников закупок для обеспечения го-

сударственных или муниципальных нужд, в силу сго-

вора с одним из участников или организатором заку-

пок, без наличия достаточных законных оснований, 

заведомо неправомерно откажет в допуске другому 

участнику, предложившему, например, более выгод-

ные условия контракта, то в данном случае правоох-

ранителем должен рассматриваться вопрос о привле-

4 Постановление Правительства Российской Федерации 
от 14 января 2017 г. № 9 «Об установлении запрета на до-
пуск товаров, происходящих из иностранных государств, 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными 
лицами, для целей осуществления закупок товаров, работ 
(услуг) для нужд обороны страны и безопасности государ-
ства» // СПС «КонсультантПлюс».

чении виновного именно по ст. 200.4 УК РФ, несмотря 

на отсутствие материального ущерба.

Данный пример довольно ярко иллюстрирует 

тот факт, что подсчет понесенных денежных убытков 

от заключения невыгодного контракта должен рас-

сматриваться лишь в качестве дополнительных по-

следствий. Основным же общественно опасным по-

следствием в данном случае является существенное 

нарушение норм не только федерального законода-

тельства, но и некоторых положений Конституции 

России. 

В этой связи наиболее верным шагом по пути даль-

нейшего совершенствования ст. 200.4 УК РФ, предус-

матривающей ответственность за злоупотребление в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд, в том чис-

ле с учетом вышеназванных объективных факторов, 

является исключение необходимости установления 

причинения данным преступлением крупного ущер-

ба и введение вместо него последствий в виде суще-

ственного нарушения охраняемых законом интересов 

общества или государства. 

Безусловно, что ряд ученых и правопримените-

лей может не согласиться с такой трактовкой и ука-

зать, что замена абсолютно определенного денежно-

го выражения ущерба на более расплывчатый термин 

«существенное нарушение» идет вразрез с методоло-

гическим принципом «бритвы Оккамы»: «Не следу-

ет множить сущее без необходимости». Однако нам 

видится, что в вышеописанном случае как раз при-

сутствует та объективная необходимость, которая 

не только позволяет, но и вынуждает к таким изме-

нениям5.

5 Смирнов Г.А., Оккам У.  // Новая философская энцикло-
педия / Ин-т философии РАН ; Нац. обществ.-науч. фонд ; 
предс. науч.-ред. совета В.С. Степин. 2-е изд., испр. и допол. 
М. : Мысль, 2010.
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Современной юридической наукой понятие «пра-

вовое обеспечение» в достаточной степени не опреде-

лено, тем не менее оно широко применяется в юриди-

ческой практике. В силу не вполне ясных причин оно 

не раскрывается в юридических словарях и учебных 

изданиях, а в ряде случаев подменяется термином 

«правовое регулирование». При этом правильное по-

нимание рассматриваемого понятия, по нашему мне-

нию, является обязательным условием при организа-

ции деятельности государственных органов в целом 

и пограничных органов в частности. 

Как представляется, «правовое обеспечение» сле-

дует рассмотреть исходя из смыслового значения сло-

ва «обеспечение». Толковый словарь русского языка 

Ожегова С.И. и Шведовой Н.Ю. слово «обеспечение» 

в одном значении объясняет как процесс через глагол 

«обеспечить», в другом — как «то, чем обеспечивают 

кого-нибудь, что-нибудь» (средства)1. Понятие «обе-

спечить» имеет смысловые значения: «снабдить чем-

нибудь в нужном количестве»; «предоставить доста-

точные материальные средства к жизни»; «сделать 

вполне возможным, действительным, реально выпол-

нимым»; «оградить, охранить (устар.)»; «создать все 

необходимые условия для осуществления чего-либо, 

гарантировать что-либо»2.

1 Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского 
языка. М. : РАН, Ин-т рус. яз. им. В.В. Виноградова. 1998. 
С. 427.

2  Словарь русского языка: в 4-х т. / под ред. А.П. Евгеньевой. 
М. : АН СССР, Ин-т рус. яз. 1981–1984. Т. 2. С. 529.

*  Рецензент — Ю.Н. Туганов, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор.

** Далее — пограничные органы.
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Закон есть высшее проявление человеческой мудрости, 

использующее опыт людей на благо общества. 

Сэмюэл Джонсон
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Исходя из этого, «обеспечение», очевидно, пред-

ставляет собой процесс, гарантирующий эффективное 

выполнение задач для достижения определенных целей. 

По мнению Е.А. Барановской, правовое обеспечение 

экономики — это сложная и многомерная система, сово-

купность юридических и социальных процессов, факто-

ров, обстоятельств, опосредующих действие правовых 

норм и институтов и реализующих причинную связь 

между правом и системой экономических отношений3. 

Указанный подход отображает суть правового 

обеспечения и представляет его как реализацию за-

данных правом целей при помощи специфических 

средств в рамках определенных процессов, факторов 

и обстоятельств. 

Как представляется, следует согласиться с Е.А. Ба-

рановской, поскольку в правовой деятельности, как и в 

любой другой, необходимо учитывать различные про-

цессы, факторы и обстоятельства, так как они влияют 

на процесс реализации тех или иных норм, которые 

впоследствии приводят как к положительному, так и 

отрицательному результату.

Д.Н. Кобелев правовое обеспечение определил 

как сложную динамическую систему, включающую 

совокупность юридических норм, реализация кото-

рых позволяет осуществлять определенный вид дея-

тельности на законных основаниях, строго в правовых 

рамках и в режиме законности; составными частями 

(элементами) этой системы являются не только нор-

мы-правила, непосредственно регулирующие (регла-

ментирующие) в рамках конкретных правоотношений 

поведение субъектов, но и исходные правовые нормы 

(нормы-принципы, нормы-дефиниции), определяю-

щие цели и задачи деятельности, принципы, статус и 

компетенцию субъектов4.

Одной из характерных черт понятия «правовое 

обеспечение» является значительная его широта, об-

условленная системным подходом к пониманию про-

цесса реализации правовых норм. Отдельно стоит 

отметить, что ценность понятия «правовое обеспе-

чение» заключается во включении в него всего из-

вестного правовой науке спектра правовых явлений, 

так или иначе влияющих на общественные отноше-

ния. Помимо этого, специально-юридическое воз-

действие права всегда сопровождается его общеиде-

3 Барановская Е.А. Создание системы правового обеспече-
ния экономики России: постановка вопроса / Е.А. Баранов-
ская // Вестник Балтийского федерального университета 
им. И. Канта. 2011. Выпуск 3. С. 141–148.

4 Кобелев Д.Н., Луцай А.А., Бабурин Д.А. Правовое регу-
лирование и обеспечение отдельных видов деятельности 
пограничных органов Федеральной службы безопасности // 
Вестник КРУ МВД России. 2017. № 2 (36). С. 144–151. См. об 
этом также: Туганов Ю.Н. Правовое обеспечение воинской 
дисциплины в Вооруженных силах Российской Федерации: 
дис. …д-ра юрид. наук. М. : ВУ МО РФ, 2009. 373 с.

ологическим воздействием, что позволяет избежать 

представления о сугубо механическом действии пра-

ва, лишний раз напоминая нам о его многогранности 

и сложной сущности5. 

Представляется, что в целях достижения каче-

ственно нового уровня развития государства и обще-

ства, а также для установления стабильности и эффек-

тивности управления общественными отношениями 

деятельность государственных органов обязана реа-

лизовываться через систему правового обеспечения.

По мнению В.В. Дралова, содержание правового 

обеспечения включает в себя не только правовые нор-

мы и процесс их формирования, но и весь диапазон 

правовых феноменов различных уровней, выступаю-

щих в качестве юридических инструментов решения 

задач, стоящих перед федеральными органами государ-

ственной власти. Иными словами, перед нами, поми-

мо юридических норм и нормотворчества, — индиви-

дуальные правовые предписания и правоприменение, 

юридические знания и процесс их получения, правопо-

рядок и соблюдение нормативных предписаний, пред-

стающие в качестве правовых феноменов, способству-

ющих решению социально значимых задач6. 

Обобщая вышеизложенные положения, можно 

прийти к выводу о том, что правовое обеспечение — 

это научно обоснованное и нормативно-закрепленное 

воздействие государства на общественные отношения 

при помощи правовых и иных средств. 

Порядок осуществления контроля за процессу-

альной деятельностью регулируется значительным 

количеством различных нормативных правовых ак-

тов, базовыми из которых являются УПК РФ — для 

осуществления контроля за уголовно-процессуаль-

ной деятельностью — и КоАП РФ — для админи-

стративно-процессуальной деятельности. Стоит отме-

тить, что указанные правовые акты регламентируют в 

основном процессуальную форму контроля. Дальней-

шее развитие и детализация контрольной деятельно-

сти закреплены в межведомственных и ведомственных 

нормативных правовых актах. При этом предметом ре-

гулирования указанных актов в большей степени явля-

ется организационно-управленческая форма контроля.

Правовое обеспечение играет ключевую роль в по-

граничной деятельности. При помощи него государ-

ство делегирует свои полномочия пограничным ор-

ганам на осуществление пограничной деятельности. 

Оно определяет и законодательно закрепляет (леги-

5 Арзамаскин А.Н. Определение понятия «Правовое обе-
спечение»: постановка проблемы // Наука и школа. 2016. 
№ 6. С. 47–51.

6 Дралов В.В. Правовое обеспечение федеральных органов 
государственной власти: понятие и сущностная характе-
ристика // Чиновник. 2004. № 2 (30). С. 17.
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тимирует) задачи, принципы и порядок исполнения 

профессиональных обязанностей должностными ли-

цами пограничных органов.

Согласно ст. 4 Федерального закона от 3 апреля 

1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе безопас-

ности»7, правовую основу деятельности погранич-

ных органов составляют: Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы и иные норматив-

ные правовые акты Российской Федерации. Кроме 

того, деятельность пограничных органов осущест-

вляется в соответствии с международными догово-

рами Российской Федерации, что также предусмо-

трено указанной выше статьей.

В ст. 11.1 указанного Федерального закона пере-

числены направления пограничной деятельности ор-

ганов Федеральной службы безопасности. Как видно 

из представленных направлений, на пограничные ор-

ганы возложены разнородные задачи, что, безусловно, 

говорит об универсальности пограничной деятельно-

сти. Этот фактор отображается и на правовом статусе 

сотрудников пограничных органов. Так, свои служеб-

ные обязанности они исполняют в статусе сотрудников 

правоохранительных органов, сотрудников контроль-

но-надзорных органов, сотрудников органов безопас-

ности, военнослужащих. Именно по этой причине дея-

тельность пограничных органов регулируется большим 

количеством разнообразных правовых актов.

Специфика деятельности пограничных органов за-

креплена в Законе Российской Федерации от 1 апреля 

1993 г. № 4730-1 «О Государственной границе Россий-

ской Федерации»8. Стоит отметить, что указанный пра-

вовой акт был принят в период действия Конституции 

(Основного закона) Российской Советской Федератив-

ной Социалистической Республики от 12 апреля 1978 г. 

Несомненно, что в данный период времени правовые, 

политические и социально-экономические условия су-

щественно отличались от современных. 

Еще в 2005 году на тот момент первый замести-

тель директора — руководитель пограничной службы 

ФСБ России Е.В. Проничев — указывал на необходи-

мость серьезной модернизации законодательства о 

государственной границе9. В настоящее время в рас-

сматриваемый правовой акт более 40 раз были внесе-

ны изменения, безусловно, это принесло свои плоды.

7 Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О феде-
ральной службе безопасности» // СПС «КонсультантПлюс».

8 Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 
«О Государственной границе Российской Федерации» // 
Ведомости Съезда народных депутатов Российской Феде-
рации и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. 
№ 17. Ст. 594.

9 Проничев В.Е. Правовые основы стратегического разви-
тия пограничной службы // Право и безопасность. 2005. 
№ 4 (17). С. 11–14.

Опираясь на сделанные ранее умозаключения, 

правовое обеспечение ведомственного контроля 

процессуальной деятельности в свою очередь мож-

но определить как процесс организации контроля со 

стороны должностных лиц правоохранительного ор-

гана (органа безопасности), имеющих в подчинении 

сотрудников, уполномоченных на осуществление про-

цессуальной деятельности, за законностью осущест-

вления этой деятельности, соблюдением основных 

прав и свобод участников производства.

С учетом вышеизложенного представляется, что 

особенностями правового обеспечения ведомствен-

ного контроля за процессуальной деятельностью в по-

граничных органах являются:

Универсальность по условиям осуществления 

контроля. Осуществление ведомственного контроля 

в различных условиях (физико-географические, кли-

матические, оперативно-служебная обстановка), при-

нимая во внимание в некоторых случаях отсутствие 

связи, отдаленность, труднодоступность подразделе-

ний, в которых осуществляется процессуальная дея-

тельность, и т.д.

Разнородность нарушений. Правовые акты, ре-

гламентирующие производство дознания по уголов-

ным делам, а также производства по делам об админи-

стративных правонарушениях, должны быть способны 

обеспечить возможность предотвратить, упредить лю-

бые возможные нарушения закона.

Соотношение с положениями военного права. Право-

вое обеспечение ведомственного контроля за процессу-

альной деятельностью в пограничных органах не только 

основывается на уголовно-процессуальном и админи-

стративно-процессуальном праве, но и обязано соотно-

ситься с военным правом в силу того, что контролиру-

емые и контролирующие являются военнослужащими.

Специфичность в силу подведомственности пре-

ступлений и правонарушений пограничным органам. 

Правовые акты, регламентирующие производство до-

знания по уголовным делам, а также производство по 

делам об административных правонарушениях, ориен-

тированы на конкретные преступления и правонаруше-

ния, отнесенные к компетенции пограничных органов.

Разноуровневость. Включает в себя правовые акты 

различных уровней — как федерального, так и мест-

ного, — приказы начальника пограничного органа. 

Правовые акты ведомственного уровня осущест-

вляют регулирование в основном организационных 

вопросов контроля процессуальной деятельности.

Императивность. Безальтернативное исполне-

ние предписаний по осуществлению ведомственного 

контроля за процессуальной деятельностью, а также 

предусмотренная за нарушение указанных предписа-

ний ответственность.
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В работе авторы пришли к выводу, что в современном обществе необходимо криминализировать в 
отдельную статью Особенной части УК РФ действия лиц, направленные на хищение чужого имущества 
в условиях чрезвычайной ситуации, стихийных бедствий, то есть используя сложившуюся обстановку 
как «удобную» для совершения преступления. С этой целью предлагается использовать термин «маро-
дерство», официально закрепив его законодательным актом.

Ключевые слова: мародерство, военно-уголовное законодательство, военное время, боевая обста-
новка, чрезвычайная ситуация, стихийное бедствие.
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В современной литературе достаточно подробно 

исследуется генезис мародерства в работах Труно-

ва И.Л.1, Казаковой В.А. и Фирсакова С.В.2, Тито-

ва А.Н.3 и многих других ученых. Исторически опре-

деление «мародер» относилось лишь к военнослужа-

щим, которые использовали свое положение во время 

боевых действий для незаконного обогащения. В на-

стоящее время мародер — это собирательный образ, 

человек, действующий в условиях чрезвычайных ситу-

аций и стихийных бедствий. Этимологически термин 

«мародер» трактуется как грабитель4, в народе толко-

вали его как «миродер» от мир и драть5.

Первое официальное законодательное закрепле-

ние мародерства как воинского преступления в России 

появилось в Соборном уложении 1649 года, в конце 

30-летней войны; среди преступлений, которые могли 

1 Трунов И.Л. Мародерство — преступление междуна-
родного характера // Адвокат. 2004. № 9. С. 27–29 ; Тру-
нов И.Л. Мародерство: социально-правовой аспект // 
Административное и муниципальное право. 2008. № 12. 
С. 89–94 ; Трунов И.Л. Мародерство // Военно-юридиче-
ский журнал. 2008. № 11. С. 14–19.

2 Казакова В.А., Фирсаков С.В. Мародерство и подобные де-
яния с использованием обстановки стихийного или иного 
общественного бедствия // Российский следователь. 2011. 
№ 2. С. 23–25.

3 Титов А.Н. Уголовно-правовые аспекты привлечения к 
ответственности за мародерство по законодательству 
Украины в современных условиях // Тольяттинский госу-
дарственный университет. 2017. № 1 (28). С. 104–107.

4 Этимологический словарь русского языка / под ред. А.Ф. Жу-
равлева и Н.М. Шанского. М.: Московский университет, 
2007. Вып. X. М. С. 202.

5 Юшин В.Ю. Историко-юридическая характеристика во-
енно-уголовного законодательства России // Военно-юри-
дический журнал. 2008. № 4. С. 23–28.

совершать военные люди, были описаны деяния в ви-

де поборов в отношении местных жителей и сотова-

рищей по оружию. Мародерство было впоследствии 

закреплено и в Воинском уставе 1716 года, и в после-

дующих исторически значимых уголовных законода-

тельных актах 1812, 1839, 1868 годов.

С появлением преступления началась и борьба с 

ним: так, в 1702 году царь Петр I учредил подразделе-

ние гевальдигеров, первый институт поддержания пра-

вопорядка. В том числе гевальдигеры надзирали за ис-

полнением законов и приказов высшего руководства и 

наблюдали за профессиональной деятельностью в ар-

мии; были наделены непосредственной судебной вла-

стью и, если замечали грабеж, мародерство, насилие 

и разорение, имели полное право немедленно разо-

браться в этом деле и привести приговор в исполне-

ние, не считаясь со званием задержанного6.

В послереволюционной России Декрет от 24 ноя-

бря 1917 г. № 1 «О суде» вводил суд политический 

«для борьбы против контрреволюционных сил, в ви-

дах принятия мер ограждения от них революции и ее 

завоеваний, а равно для решения дел о борьбе с ма-

родерством и хищничеством, саботажем и прочими 

злоупотреблениями промышленников, торговцев, чи-

новников и т.п.»7, были учреждены революционные 

трибуналы рабочих и крестьян.

6 Мкртчян А.Г. Историко-правовые аспекты создания и 
развития военной полиции в Республике Армения // Во-
енно-юридический журнал. 2013. № 11. С. 19–25.

7 Декрет от 24 ноября 1917 г. № 1 «О суде» // СУ РСФСР. 
1917. № 4. Ст. 50.
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В 1922 году принят первый кодифицированный 

уголовный закон, в котором (ст. 214) предусматрива-

лась ответственность за совершение мародерства и 

толковалось деяние как «противоправное отобрание 

при боевой обстановке у гражданского населения при-

надлежащего последнему имущества, с употреблени-

ем угрозы военным оружием и под предлогом необ-

ходимости сего отобрания для военных целей, а также 

снятие с корыстной целью с убитых и раненых нахо-

дящихся у них вещей»8. Норма охраняла законный по-

рядок несения воинской службы, содеянное каралось 

очень строго, вплоть до расстрела. Предусматривался 

специальный субъект преступления — военнослужа-

щий, при этом учитывались и место совершения пре-

ступления — место службы, и время — военные дей-

ствия, и обстановка — боевая. 

Последующие законодательные акты также со-

держали норму о мародерстве: Постановление ЦИК 

СССР от 31 октября 1924 г. «Положение о воинских 

преступлениях»9, п. 17, Постановление ВЦИК от 22 но-

ября 1926 г. «О введении в действие Уголовного Ко-

декса Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года» — ст. 193 (17)10, 

Закон РСФСР от 27 октября 1960 г. «Об утверждении 

Уголовного кодекса РСФСР» — ст. 26611. Примечатель-

но, что Пленум ВС СССР12 рекомендовал квалифи-

цировать должностные преступления, совершенные 

милиционерами, как мародерство, тем самым сотруд-

ников милиции приравнял к военнослужащим. А в це-

лях недопущения совершения преступлений сотруд-

ником милиции с гражданским лицом ГУРКМ при 

СНК РСФСР в декабре 1932 года был издан Цирку-

ляр № 858/79, которым предписывалось «материалы 

на граждан, совершивших преступления совместно с 

работниками милиции, направлять не в общие суды, 

а в военный трибунал»13. Цель данного акта не толь-

8 Постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. «О введении в дей-
ствие Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» (вместе с «Уголовным 
Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. 1922. № 15. Ст. 153.

9 Постановление ЦИК СССР от 31 октября 1924 г. «Поло-
жение о воинских преступлениях» // СЗ СССР. 1924. № 24. 
Ст. 207.

10 Постановление ВЦИК от 22 ноября 1926 г. (ред. от 
27.04.1959) «О введении в действие Уголовного Кодекса 
Р.С.Ф.С.Р. редакции 1926 года» (вместе с «Уголовным Ко-
дексом Р.С.Ф.С.Р.») // СУ РСФСР. 1926. № 80. Ст. 600. 

11 Закон РСФСР от 27 октября 1960 г. (ред. от 25.04.1991) 
«Об утверждении Уголовного кодекса РСФСР» (вместе с 
«Уголовным кодексом РСФСР») // Ведомости ВС РСФСР. 
1960. № 40. Ст. 591.

12 Постановление 39 Пленума Верховного Суда СССР 
«По вопросу о подсудности должностных преступлений 
оперативно-строевого и административно-хозяйствен-
ного состава милиции, предусмотренных ст. 109–112 УК 
РСФСР» от 2 сентября 1932 г. // СПС «КонсультантПлюс».

13 Мигущенко О.Н. Укрепление служебной дисциплины со-
трудников милиции в 20–30-е годы XX века // Российский 
следователь. 2011. № 8. С. 37–39.

ко в ужесточении наказания в случае совершения пре-

ступления, но и профилактическая: недопущение со-

вершения мародерства группами лиц, состоящими из 

милиционеров и граждан.

Объектом мародерства в рассматриваемых статьях 

Уголовного кодекса 1960 года являлись воинские отно-

шения по поводу авторитета и достоинства советского 

военнослужащего, его нравственной и служебной дис-

циплины. Вещи, о которых говорилось в диспозиции 

нормы закона, не являлись предметом преступного по-

сягательства. Они лишь служили средством подрыва 

дисциплины, боевого духа, нравственных отношений в 

Советской армии, высокого призвания советского во-

еннослужащего защищать Отечество. В.М. Чхиквадзе 

отмечал опасность этого преступления в том, что «во-

еннослужащий, совершающий данное преступление, 

превращается в вора, похитителя чужого имущества. 

Мародерство приводит к снижению боеспособности 

воинской части, подрывает авторитет армии, роняет 

достоинство ее бойцов в глазах населения»14.

Объективная сторона мародерства (в ст. 266 и ра-

нее) состояла в похищении на поле сражения вещей, 

находящихся при убитых и раненых. Под похищением 

понималось противоправное изъятие имущества из чу-

жого владения для обращения его в свое владение или 

собственность. Похищение как родовое понятие, объ-

единяющее в себе различные способы завладения чу-

жим имуществом: кражу, мошенничество, грабеж, раз-

бой. Форма завладения вещами не имела значения для 

квалификации, но учитывалась при назначении наказа-

ния, поскольку обстановка совершения преступления, 

когда оно осуществляется в отношении лица, находяще-

гося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, 

с издевательством над потерпевшим и т.д., законода-

телем относилась к числу обстоятельств, отягчающих 

ответственность. Для состава преступления необхо-

димо также установить, что вещи находились при уби-

тых и раненых. Неправильным представляется утверж-

дение, что «мародерством следует считать похищение 

вещей с уже похороненных»15. Похищение вещей у ра-

неных, переданных в госпитали на попечение медпер-

соналу, должно рассматриваться как общеуголовное 

преступление, поскольку потерпевший уже оставил 

поле сражения. Это же положение распространялось 

и на действия в отношении убитых, находящихся вне 

поля сражения. Для квалификации не имела значения 

стоимость похищенного. Состав мародерства пред-

полагал похищение как вещей у граждан, так и вещей, 

находящихся при убитых или раненых противниках. 

14 Чхиквадзе В.М. Воинские преступления // Курс советского 
уголовного права. М., 1959. С. 784.

15 Смирнов В.Г., Солодкин И.Н. Воинские преступления. 
Л. : Изд-во ЛГУ, 1959. С. 86.
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Оконченным преступление считалось с того момента, 

когда виновный завладел вещами и имел возможность 

распорядиться ими как своими. Субъективная сторо-

на преступления характеризовалась наличием прямо-

го умысла и, как правило, корыстной цели. 

Уголовный кодекс 1960 года регламентировал два 

состава мародерства: кражу (ст. 266) и разбой (ст. 267). 

Фактически по данным преступлениям применялась 

смертная казнь, по временам военного времени рас-

стреливали на месте без промедления. 

Принятый уголовный закон в 1996 году уже не со-

держал рассматриваемой нормы, возможно, как пока-

затель мирного времени и отсутствия какой-либо во-

енной обстановки на территории страны. 

Однако сама проблема и социальная опасность 

такого деяния, как мародерство, не исчезла. Непра-

вомерные действия по хищению чужого имущества в 

момент, когда владелец вынужденно покинул жилище 

в результате стихийных бедствий (наводнений, пожа-

ров), массовых беспорядков, или в момент, когда вла-

делец не мог в силу беспомощного состояния хранить 

свое имущество (катастрофы), продолжались. 

Официально впервые на это законодатель отреа-

гировал Постановлением Пленума ВС СССР от 23 де-

кабря 1988 г. № 17 «О рассмотрении судами дел, свя-

занных с преступлениями, совершенными в условиях 

стихийного или иного общественного бедствия»16, 

в котором была изложена методика единого подхода 

привлечения к ответственности мародеров мирного 

времени, обобщение судебной практики и статистики.

В Военной доктрине РФ17 2014 года отмечается, что 

в современных условиях сохраняются, а в отдельных 

направлениях усиливаются потенциальные внешние 

и внутренние угрозы безопасности Российской Феде-

рации и ее союзников. Поэтому Вооруженные Силы 

и другие войска Российской Федерации должны быть 

готовы к защите независимости, суверенитета, тер-

риториальной целостности Российской Федерации, к 

отражению агрессии. Вместе с тем Военная доктрина 

предусматривает реальную возможность участия Во-

оруженных Сил и других войск в военных действиях 

не только с внешним противником, но и во внутрен-

них вооруженных конфликтах, в борьбе с незаконны-

ми вооруженными формированиями, бандитскими и 

террористическими группировками в целях их ликви-

дации. В доктрине также подчеркивается, что одним 

из основных направлений развития военной органи-

16 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 23 де-
кабря 1988 г. № 17 «О рассмотрении судами дел, связанных 
с преступлениями, совершенными в условиях стихийного 
или иного общественного бедствия» // Бюллетень Верхов-
ного Суда СССР. 1989. № 1.

17 Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президентом 
РФ 25 декабря 2014 г. № Пр-2976) // СПС «КонсультантПлюс».

зации государства является совершенствование нор-

мативной правовой базы строительства, развития и 

применения военной организации государства, а так-

же системы ее отношений с обществом.

В связи с вышесказанным актуальное значение 

имеет дополнение гл. 33 УК РФ нормами об уголов-

ной ответственности за преступления, совершенные 

в военное время или в боевой обстановке, в том чис-

ле нормами о преступлениях против военной служ-

бы, совершаемых во время внутренних вооруженных 

конфликтов в борьбе с незаконными вооруженными 

формированиями в целях их ликвидации. В поста-

новлениях Европейского суда по правам человека от 

26 ноября 2009 г. «Дело «Исмаилов и другие (Ismailov 

and others) против Российской Федерации»» и от 

4 октября 2007 г. «Дело «Махаури (Makhauri) против 

Российской Федерации»» отмечалось, что заявители 

указывали на совершение мародерства военнослужа-

щими Российской армии на территории Чеченской 

Республики в период проведения антитеррористиче-

ской операции в 2000 году.18

Сегодня тот факт, что преступление совершено 

в условиях чрезвычайной ситуации или человеком в 

форме, служит для российского суда всего лишь отяг-

чающим обстоятельством, которое обычно нивелиру-

ется обстоятельствами смягчающими: безупречной 

службой, сложным семейным положением, награда-

ми. В итоге приговоры выносят «ниже низшего» пре-

дела, предусмотренного Уголовным кодексом (При-

говор Малопургинского районного суда Удмуртской 

Республики от 25 ноября 2011 г. по делу № 1-144/2011, 

Приговор Черкесского городского суда от 1 ноября 

2011 г. по делу № 1-484/1119).

Крайне трудно квалифицировать мародерство, ведь 

обычно это преступления, совершенные в военный пе-

риод. Однако необходимо, чтобы как мародерства ква-

лифицировались и хищения при катастрофах, стихий-

ных бедствиях, контртеррористических операциях. 

Для этого требуется серьезная научная подготовка.

Наступление стихийных бедствий, чрезвычай-

ная обстановка практически всегда влечет появление 

мародеров. Здесь интересна и показательна реакция 

государственных структур. Существует ряд норма-

тивных актов федерального20 или регионального зна-

18 Бюллетень Европейского суда по правам человека. Россий-
ское издание. 2009. № 7. С. 11–36.

19 Приговор Малопургинского районного суда Удмуртской 
Республики от 25 ноября 2011 г. по делу № 1-144/2011, 
Приговор Черкесского городского суда от 1 ноября 2011 г. 
по делу № 1-484/11 // СПС «КонсультантПлюс».

20 Постановление Правительства РФ от 2 ноября 2000 г. 
№ 841 (ред. от 19.04.2017) «Об утверждении Положения о 
подготовке населения в области гражданской обороны» // 
СЗ РФ. 2000. № 45. Ст. 4490.
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чения21, обучающих программ22, где употребляется тер-

мин «мародерство», но национальное законодательство 

не дает официального определения, что может приве-

сти к коллизиям в уголовном законодательстве. Так, на-

пример, хищение из бесхозных домовладений и позже 

зарегистрированных как имущество, в качестве приме-

ра можно привести Решение Трубчевского районного 

суда Брянской области от 29 марта 2017 г. по делу № 

2-60/2017(2-598/2016;)~М-599/201623, не является маро-

дерством, так как обращение в собственность предме-

тов выброшенных или не стоящих на балансе где-либо 

не является преступным деянием вовсе.

Стихийные бедствия, аварии, террористические акты, 

любые чрезвычайные ситуации всегда ведут к появлению 

мародеров. Они нередко возникают и среди тех, кто дол-

жен в трудные минуты защищать и спешить на помощь. 

Как показывает опыт, изжить полностью мародерство 

нельзя. Но бороться с ним можно и нужно. В том чис-

ле необходимо установить уголовную ответственность 

для пособников и организаторов, например, по анало-

гии с преступлениями террористического характера24.

21 Постановление главы Пушкинского муниципального 
района МО от 7 августа 2008 г. № 1631 «Об утверждении 
Положения о поддержании общественного порядка в 
чрезвычайных ситуациях на территории Пушкинского 
муниципального района» // СПС «КонсультантПлюс».

22 Примерная программа курсового обучения личного состава 
нештатных формирований по обеспечению выполнения 
мероприятий по гражданской обороне (утв. МЧС России 
22 февраля 2017 г. № 2-4-71-8-14) // СПС «КонсультантПлюс».

23 Решение Трубчевского районного суда Брянской области от 
29 марта 2017 г. по делу № 2-60/2017(2-598/2016;)~М-599/
2016 // URL: https://sudact.ru/regular/doc/BWxW4Tn1tHf/

24 Качалов В.В. Некоторые направления совершенствования 
правового обеспечения антитеррористической безопас-
ности / В.В. Качалов, М.Г. Жилкин, Е.А. Маслакова // Во-
енно-юридический журнал. 2015. № 1. С. 13–17.

Следует упомянуть попытку внесения изменений в 

Уголовный кодекс РФ — «Проект Федерального закона 

№ 130883-3»25, внесенный на обсуждение в 2005 году о 

введении ст. 3527 «Мародерство». Однако ни Верхов-

ный суд РФ (Письмо Верховного Суда РФ от 10 марта 

2005 г. № 2143/0526), ни Правительство РФ (Письмо Пра-

вительства РФ от 24 октября 2005 г. № 3384п-П427) не под-

держали инициативу, указав на слишком узкое понятие 

рассматриваемого деяния и на несоответствие Римско-

му статуту Международного уголовного суда. Подоб-

ное мнение было высказано Казаковой В.А. и Фирсако-

вым С.В. в своей работе28, и нельзя с ними не согласить-

ся. На основе действующих норм необходимо дополнить 

УК РФ соответствующей нормой, при этом учету под-

лежат как зарубежный, так и отечественный опыт зако-

нотворчества в данном направлении и действие уголов-

ного закона в рассматриваемой обстановке.

25 Проект Федерального закона № 130883-3 «О внесении из-
менений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // 
СПС «КонсультантПлюс».

26 Письмо Верховного Суда РФ от 10 марта 2005 г. № 2143/05 
«Официальный Отзыв на проект федерального закона 
№ 130883-3 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» (в части совершенствования во-
енно-уголовного законодательства), внесенный депутатами 
Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации А.А. Сигуткиным, Н.М. Безбородовым, 
В.В. Чайкой» // СПС «Гарант».

27 Письмо Правительства РФ от 24 октября 2005 г. № 3384п-
П4 «Официальный отзыв на проект федерального закона 
№ 130883-3 «О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации», внесенный депутатами Госу-
дарственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации А.А. Сигуткиным, Н.М. Безбородовым и 
В.В. Чайкой» // СПС «Гарант».

28 Казакова В.А., Фирсаков С.В. Мародерство и подобные де-
яния с использованием обстановки стихийного или иного 
общественного бедствия // Российский следователь. 2011. 
№ 2. С. 23–25.
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В Российской Федерации к настоящему времени 

уже накоплен немалый опыт использования альтер-

нативных, внесудебных методов разрешения споров. 

Это и третейское разбирательство1, и медиация2, и ис-

полнительная надпись нотариуса3, и деятельность ко-

миссий по трудовым спорам4, и претензионное произ-

водство5. К этому числу можно отнести и новый для 

российской правовой традиции институт судебных 

примирителей6. 

Очевидно, что перечисленные методы помогают 

«решать многие проблемы судопроизводства: умень-

шить количество подлежащих рассмотрению в судах 

гражданских дел, снизить судебные издержки сто-

рон, сократить сроки прохождения дел в судебных 

1 Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ (ред. от 
27.12.2018) «Об арбитраже (третейском разбирательстве) в 
Российской Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть I). Ст. 2.

2 Исраилова Э.А. Функция медиаторства в механизме со-
гласования экономических интересов субъектов рыноч-
ного хозяйства // Вестник Ростовского государственного 
экономического университета (РИНХ). 2014. № 2 (46). 
С. 121–126. См. также об этом: Федеральный закон от 
27 июля 2010 г. № 193-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об альтернатив-
ной процедуре урегулирования споров с участием посредника 
(процедуре медиации)» // СЗ РФ. 2010. № 31. Ст. 4162.

3 Шахбазян А.А.  Исполнительная надпись нотариуса как 
внесудебный способ защиты обязательственных прав // 
Нотариус. № 2. 2011. С. 2–6. См. также об этом: ст. 92 
Основ законодательства Российской Федерации о нота-
риате (утв. ВС РФ 11.02.1993 № 4462-1) (ред. от 27.12.2018) 
(с изм. и доп., вступ. в силу с 1.02.2019) // Российская газета. 
1993. 13 марта.

4 Бережнов А.А. Досудебный порядок разрешения индиви-
дуальных трудовых споров: автореферат дис. ...канд. юрид. 
наук. М., 2012. С. 27. См. также об этом: ст. 384 Трудового 
кодекса Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. 
№ 197-ФЗ (ред. от 1.04.2019) // СЗ РФ. 2002. № 1 (часть 1). 
Ст. 3.

5 Нехороших А.М. Претензионное производство как инсти-
тут предварительного досудебного урегулирования споров, 
возникающих из правоотношений по железнодорожной 
перевозке грузов : дис. …канд. юрид. наук. Саратов, 2004. 
С. 190.

6 См.: Федеральный конституционный закон от 26 июля 
2019 г. № 3-ФКЗ «О внесении изменения в статью 5 Феде-
рального конституционного закона «О Верховном Суде 
Российской Федерации» в связи с совершенствованием 
примирительных процедур» // Российская газета. 2019. 
31 июля ; Федеральный закон от 26 июля 2019 г. № 197-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» // Там же.

инстанциях»7. Этой же позиции придерживаются и 

представители судейского сообщества. «Чем разноо-

бразнее будет система урегулирования хозяйственных 

споров или урегулирования конфликтов, тем, конеч-

но, лучше. В 90-е годы был негласный лозунг: «Циви-

лизованное рассмотрение споров может быть толь-

ко в суде». Лозунг 2000-х годов должен быть другим. 

Передача дела в суд — это уже крайняя мера. Снача-

ла надо попытаться  разрешить конфликт во внесу-

дебных органах8».

Приведенное суждение применительно к разре-

шению экономических споров в современной России 

приобретает особую значимость, поскольку показате-

ли официальной статистики9 отражают «существен-

ное увеличение гражданского оборота в связи с вве-

дением начал рыночной экономики»10. 

Подтверждением этому являются показатели офи-

циальной статистики: в 2016 году рассмотрено 1 571 316 

дел (+2% к прошедшему году), в 2017 году рассмотре-

но 1 747 979 дел (+11%)11. В 2018 году арбитражные су-

ды окончили рассмотрение 1,908 млн дел — пример-

но на 160 000 больше, чем годом ранее12. Всего же в 

2018 году, по сравнению с 2011 годом, количество рас-

смотренных дел увеличилось на 76,9%13. 

7 Носырева Е.И. Альтернативное разрешение гражданско-
правовых споров в США : автореф. дис. ...канд. юрид. наук. 
М., 2001. С. 65.

8 Мелейко Ю. Интервью с Председателем Арбитражного 
суда Республики Карелия С. Маркиным / Центр медиа-
ции и прикладных исследований // URL: https://zmipi.ru/
mediaciya-i-tretejskij-sud-ne-zarabotayut-poka-rassmotrenie-
del-v-gosudarstvennom-sude-budet-bystree-i-deshevle/ (дата 
обращения: 21.06.2019).

9 Вараксин М. Статистика Суддепа: нагрузка на суды растет 
из года в год // URL: https://pravo.ru/news/201967/ (дата 
обращения: 22.06.2019).

10 Пирумова Ю.А. Место и роль арбитражных судов в системе 
организации судебной власти в России : автореф. дис. …
канд. юрид. наук. М., 2005. С. 3.

11 Вараксин М. Статистика Суддепа: нагрузка на суды растет 
из года в год // URL: https://pravo.ru/news/201967/ (дата 
обращения: 22.06.2019).

12 Вараксин М. Верховный Суд подвел итоги работы судов 
за 2018 год // URL: https://pravo.ru/story/209019/ (дата об-
ращения: 31.07.2019).

13 Об этом также: Обзор статистических данных о рассмо-
трении в Верховном Суде Российской Федерации в 2018 

Th e authors investigate the legal nature and modern semantic features of the term «arbitration». Retrospective 
analysis is carried out in the time frame of formation and development of arbitration in the USSR. According to the 
results of the study of this legal phenomenon, the authors come to the conclusion that when using the word «arbitra-
tion» and «state arbitration», constantly make an amendment to the dynamics of temporary semantic registers, in 
the context of which these legal categories are used. In the article it is off ered at further modernization of the judicial 
system legislation regulating «economic justice», it is desirable to eliminate terminological homonymy of the term 
«arbitration» that will promote uniform understanding of the legal nature of this legal phenomenon.
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С учетом вектора динамики судебной нагрузки 

критическое переосмысление наработанного в СССР 

опыта внесудебных процедур разрешения экономиче-

ских и хозяйственных споров становится все более 

актуальным. Одной из таких процедур является дея-

тельность арбитража в СССР. С учетом поправок на 

конкретно-историческую обусловленность нарабо-

танная арбитражем СССР практика может оказаться 

ценной и найти применение для урегулирования от-

ношений в сфере гражданского оборота. 

Однако получить практические результаты из 

опыта функционирования арбитража в СССР удаст-

ся только в том случае, если имеет место единое по-

нимание сущности этого правового явления, опре-

делены его временные рамки, а разногласия по 

категориальному статусу самого понятия «арби-

траж» отсутствуют.

Между тем сущность арбитража в СССР была не 

полностью понята даже его современниками. 

Р.Ф. Каллистратова отмечала, что «наука не дала 

еще однозначного и общепринятого понятия сущно-

сти советского арбитража…»14. 

Практически дословно этот тезис воспроизво-

дится П.В. Логиновым: «Наука еще не выработала об-

щепринятого понятия сущности госарбитража», — 

констатирует он15. Этим ученым был сформулирован 

собственный подход к определению сущности арби-

тража, который «должен быть отнесен к числу орга-

нов государственного управления, а все арбитражные 

институты, в том числе институт пересмотра арби-

тражных решений, следует рассматривать как катего-

рии административного, но не судебного и не «осо-

бого» порядка»16.

К 70-м годам XX в. наработки ученых позволяли 

свести все те существенные признаки, которые необ-

ходимы и достаточны, чтобы отличить это понятие от 

смежных юридических категорий, к пяти вариантам. 

Первый вариант: арбитраж — это суд (особый, 

хозяйственный, специальный или третейский)17; вто-

году административных, гражданских дел, дел по разре-
шению экономических споров, дел об административных 
правонарушениях // URL: https://www.vsrf.ru/documents/
statistics/27651/

14 Каллистратова Р.Ф. Государственный арбитраж (проблемы 
совершенствования организации и деятельности) : авто-
реф. дис. ...д-ра юрид. наук. М., 1972. С. 5.

15 Логинов П.В. Сущность государственного арбитража и 
принципы применения его органами норм советского 
права при разрешении хозяйственных споров: автореф. 
дис. ...д-ра юрид. наук. М.: МГУ, 1973.

16 Логинов П.В. Указ. соч.
17 Из наших современников эту точку зрения по формальному 

основанию, присутствию арбитражных комиссий в судо-
устройственном законе РСФСР, разделяет Т.Н. Ильнина. 
См.: Ильина Т.Н.  Организация верховного правосудия 
в РСФСР в 1920-е годы: поиск оптимальной модели // 

рой — вспомогательное образование при органах го-

сударственного управления18; третий  —  орган госу-

дарственного, хозяйственного или функционального 

управления19; четвертый — орган руководства народ-

ным хозяйством20; пятый — орган, являющийся одно-

временно и судом, и органом управления21. 

Авторы 80-х годов XX века существенно допол-

нили приведенный выше перечень.

С.М. Пелевин оспаривал тезис авторов учебно-

го пособия под редакцией К.С. Юдельсона, согласно 

которому «арбитраж по своей юридической приро-

де является органом госуправления, а не специаль-

ным правоохранительным органом»22. Рецензент 

использовал в качестве контраргумента противо-

положное по смыслу положение из того же посо-

бия: «Юрисдикционная функция государственного 

арбитража стоит в центре его деятельности, а все 

остальные задачи решаются им на основе именно 

этой юрисдикционной деятельности». Обыгрывая 

данное противоречие, С.М. Пелевин сделал вывод, 

что «действительно, арбитраж по своей правовой 

природе орган не государственного управления, а 

правоохранительный»23. 

Научные разработки XXI века еще больше рас-

ширили варианты понимания сущности арбитра-

жа в СССР. Например, Е.С. Андреева определяет го-

сарбитраж как субстанциональный субъект — через 

отрицание его принадлежности к каким-либо иным 

структурам. Тем самым обосновывается его «особое, 

самостоятельное место в системе государственных 

органов, обусловленное выполняемой им специфиче-

Историко-правовые проблемы: новый ракурс. 2017. № 2. 
С. 63–75.

18 В.Н.  Гапеев относил к сторонникам этой точки зрения 
С.Н. Абрамова, Б.Н. Габричидзе и А.Ф. Клеймана. См.: 
Гапеев В.Н. Сущность арбитражной формы защиты права : 
автореф. дис. …канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 1971. 
С. 9.

19 Об этом писали: Козлов А.Ф. Суд первой инстанции как 
субъект советского гражданского процессуального права 
и другие органы, разрешающие правовые споры : автореф. 
дис. …д-ра юрид. наук. Свердловск, 1970. С. 39 ; Абова Т.Е., 
Тадевосян В.С. Разрешение хозяйственных споров. М., 
1968. С. 17–19.

20 Побирченко И.Г. Хозяйственные споры и формы их раз-
решения : автореф. дис. ...д-ра юрид. наук. Харьков, 1971. 
44 с.

21 Классификация приводится по указ. соч. П.В. Логинова.
22 Арбитраж в СССР : учебное пособие / под ред. К.С. Юдель-

сона. М. : Юридическая литература, 1984. 240 с.
23 Пелевин С.М. Рецензия на учебное пособие под редакцией 

К.С. Юдельсона «Арбитраж в СССР» // URL: https://elibrary.
ru/item.asp?id=23659015 (дата обращения: 22.06.2019). 
В дальнейшем взгляд на арбитраж как на правоохрани-
тельный орган был развит Пелевиным в статье «Критерии 
подведомственности гражданских дел». См. об этом: 
Правоведение. 1990. № 1. С. 80–84.
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ской функцией защиты гражданских прав предприя-

тий, учреждений и организаций»24. 

М.И. Клеандров в своем фундаментальном иссле-

довании «Экономическое правосудие в России: про-

шлое, настоящее, будущее»25 изложил три варианта 

понимания арбитража, «обозначившиеся в юриди-

ческой науке еще в период существования госарби-

тража: 1. Государственный арбитраж — это орган го-

сударственного управления народным хозяйством. 

2. Государственный арбитраж — это судебный орган. 

3. Государственный арбитраж имел двойственную при-

роду и являлся как правоохранительным, так и управ-

ленческим органом»26. 

Представляется очень важным, что к выводу о 

двойственной природе арбитража пришел, помимо 

М.И. Клеандрова, еще ряд авторов. 

О двойственности арбитража в СССР говорит 

Д.В. Воронин. Именно это качество он видит причи-

ной неполного понимания роли госарбитража. Но по-

нимание «двойственности» Д.В.  Ворониным не со-

впадает с пониманием М.И. Клеандровым этого же 

термина. С одной стороны — утверждает Д.В. Воро-

нин, — арбитраж «…был «административным учреж-

дением» при органах исполнительной власти. С дру-

гой — имел некоторые признаки судебного органа»27. 

Свой вариант двойственности предложен А.С. Корсу-

новой: «С одной стороны, он (арбитраж) осуществлял 

судебные функции, а с другой — управленческие (ад-

министративные) функции, оставаясь органом испол-

нительной власти, наделенным компетенцией по при-

нятию нормативных правовых актов»28.

Следует подчеркнуть, что в разные годы двой-

ственность статуса арбитража признавали видные 

советские правоведы М.С.  Липецкер29 и С.Н.  Абра-

24 Андреева Е.С. Становление и развитие арбитражных судов 
в России в период с 1922 г. по 1993 г. (историко-правовой 
аспект) : дис. …канд. юрид. наук. М., 2002. С. 52.

25 Клеандров М.И. Экономическое правосудие в России: про-
шлое, настоящее, будущее. М. : Волтерс Клувер, 2006. 600 с.

26 Цит. по: Машкова А.С. Правовая природа Государствен-
ного арбитража в СССР // Историко-правовые проблемы: 
новый курс. 2017. № 3. С. 85–97.

27 Воронин Д.В. Развитие института государственного ар-
битража и его влияние на советскую экономику: союзно-
республиканский и региональный аспекты: 1922-1991 гг. : 
дис. ...д-ра истор. наук. Томск, 2016. С. 7.

28 Корсунова А.С. Некоторые аспекты правового наследия 
экономического правосудия советского периода // Вли-
яние революционных событий 1917 года на становление 
и развитие государства и права : материалы Междуна-
родного студенческого юридического форума / отв. ред. 
Т.А. Сошникова. М. : Изд-во Московского гуманитарного 
университета, 2018. С. 119–121.

29 Липецкер М.С. Арбитраж в системе органов государствен-
ного управления // Труды Военно-юридической академии. 
М. : РИО ВЮА, 1948. Выпуск VIII. С. 65–76.

мов30. П.П. Якимов31 считал арбитраж лишенным ка-

ких-либо судебных функций, но признавал за ним 

функции по разрешению споров. Т.Е. Абова доказы-

вала, что арбитраж всегда входил и входит в систему 

органов государственного управления, но при этом 

обеспечивает охрану правопорядка при разрешении 

хозяйственных споров32.

Р.Ф. Каллистратова33 утверждала, что «субъекты 

этих (материальных) правоотношений выступают, с 

одной стороны, в качестве участников товарно-де-

нежных отношений, а с другой — объектов планово-

регулирующей деятельности государства»34. 

Своя точка зрения была у Главного арбитра Го-

сударственного арбитража при СНК СССР В.Н. Мо-

жейко, отметившего, что «арбитраж, безусловно, вы-

полняет ряд функций хозяйственного руководства 

и обладает определенными чертами органа государ-

ственного управления»35.

Разброс взаимоисключающих мнений относитель-

но сущности арбитража в СССР дает основания пола-

гать, что юридическая природа этого правового фено-

мена во многом остается непознанной. Одних только 

комбинаций «двойственности природы арбитража» 

можно насчитать с десяток с учетом богатого выбо-

ра компонент, оперируя которыми имеется возмож-

ность сформулировать авторское понимание «двой-

ственности».

Дополнительным фактором, затрудняющим раз-

работку консолидированной позиции по поводу сущ-

ностных признаков арбитража в СССР, является мно-

госмысленность слова «арбитраж».

Заимствованное многими языками из француз-

ского, слово «arbitrage» является многозначным. Ан-

глоязычные источники утверждают, что этот термин 

впервые введен в оборот в 1704 году французским ма-

тематиком Матье де ла Портом (Mathieu de la Porte) в 

его книге «Руководство для продавцов и бухгалтеров» 

30 Абрамов С.Н., Чапурский В.П., Шкундин З.И. Гражданский 
процесс : учебник / под общ. ред. С.Н. Абрамова. М. : Юрид. 
изд-во МЮ СССР, 1948. 483 c.

31 Якимов П.П. Природа и значение арбитражных органов в 
СССР // Вопросы гражданского, трудового права и граж-
данского процесса / Свердлов. юрид. институт. М., 1957. 
С. 236–277.

32 Абова Т.Е. Арбитраж в системе органов государства // 
Правовые аспекты совершенствования хозяйственного 
механизма. М., 1979. С. 119.

33 Каллистратова Р.Ф. Государственный арбитраж (проб-
лемы совершенствования организации и деятельности) : 
автореф. дис. ...д-ра юрид. наук. М., 1972. 32 с.

34 Каллистратова Р.Ф. Государственный арбитраж. М., 1974. 
С. 71. 

35 Можейко В.Н. О правовой природе советского государ-
ственного арбитража // Советское государство и право. 
1947. № 6. С. 19.
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(«Lasciencedes negocian setteneurs de livres»)36. В про-

изведении, посвященном организации двойной бух-

галтерии, Матье де ла Порт использует термин «арби-

траж» для обозначения, говоря современным языком, 

«нескольких логически связанных сделок, направлен-

ных на извлечение прибыли из разницы в ценах на оди-

наковые или связанные активы в одно и то же время 

на разных рынках или на одном и том же рынке в раз-

ные моменты времени»37.

Еще одно значение термин «арбитраж» приобрел, 

исходя из экономического смысла как минимум двух 

взаимосвязанных сделок одного субъекта с целью полу-

чения прибыли по переоцененному и недооцененному 

активам при минимальном риске. В этом случае «арби-

траж» ассоциируется с продуманным, своевременным, 

«справедливым», в широком смысле слова, решением. 

В таком решении реализованы все, зачастую исключа-

ющие друг друга, особенности нескольких контрактов. 

Впоследствии указанный смысл распространился од-

новременно и на процесс принятия любого решения, 

в котором конструктивно разрешены экономические 

противоречия интересов двух и более сторон, и на сам 

орган, который такие решения принимает. 

В русском языке раскрытие смысла термина «ар-

битраж» во многом определяется контекстом. В за-

висимости от этого «арбитраж» может быть и суще-

ствительным38, и отглагольным прилагательным39. 

На практике встречаются еще и более сложные конструк-

ции, семиотический анализ которых может завести не-

подготовленного человека в абсолютные лингвистиче-

ские тупики. Например: «Арбитраж: комментированный 

сборник важнейших постановлений Правительства и ве-

домственных распоряжений по вопросам арбитража»40 

или «Электронный суд (арбитраж) — объективный и 

реальный гарант защиты гражданских прав: киберне-

тика и правосудие (арбитраж)»41.

36 URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Mathieu_de_la_Porte (дата 
обращения: 22.06.2019).

37 Жилин А. Пространственный арбитраж на криптова-
лютных рынках // URL: https://anycoin.news/2017/10/01/
arbitraj-crypto/ (дата обращения: 22.06.2019).

38 Например, «пересмотр решений арбитража». См.: Маль-
цев  Е.А. Надзорный пересмотр решений органов совет-
ского арбитража : автореф. дис. …канд. юрид. наук. Сверд-
ловск, 1963. 25 с.

39 См.: наименование статей Федерального закона от 29 де-
кабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третейском раз-
бирательстве) в Российской Федерации»: «ведение арби-
тража», «прекращение арбитража».

40 Арбитраж. Комментированный сборник важнейших поста-
новлений Правительства и ведомственных распоряжений 
по вопросам арбитража / сост.: Марголин Л.И., Серебри-
ер А.С.; под общ. ред. Гамбург И. (вступ. ст.). М. : Сов. за-
конодательство, 1935. 272 с. 

41 Кузбагаров А.Н., Кузбагарова В.А. Электронный суд 
(арбитраж) — объективный и реальный гарант защиты 
гражданских прав: кибернетика и правосудие (арбитраж) // 

На особые лингвистические характеристики ана-

лизируемой лексической единицы обратил внимание 

В.С. Анохин. По его мнению, словосочетание «арби-

тражный суд» означает не что иное, как «судебный 

суд». В.С. Анохин такое звучание считает нелогичным, 

поскольку оно «представляет собой тавтологию»42. 

Об «исторически сложившейся терминологической 

путанице между категориями государственного ар-

битража (как системы государственных арбитражных 

судов) и коммерческого арбитража (как способа раз-

решения споров вне государственных юрисдикцион-

ных органов)» рассуждали Гайдаенко Шер Н.И., До-

ронина Н.Г. и Семилютина Н.Г. 43. 

Что касается легальной дефиниции, то в законо-

дательстве Российской Федерации понятие «арби-

траж» раскрывается в п. 2 ст. 2 Федерального закона от 

29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об арбитраже (третей-

ском разбирательстве) в Российской Федерации»44. 

В этом нормативном документе под арбитражем (тре-

тейским разбирательством) понимается «процесс раз-

решения спора третейским судом и принятия решения 

третейским судом (арбитражного решения)». 

Между тем Ю.А. Свирин45 данное в этом законе 

определение арбитража и вовсе относит к facta jure 

impossibilia46.

Другие аналитики, комментировавшие тот же Фе-

деральный закон, считают, что такое определение ка-

тегории «арбитраж» не вполне корректно, посколь-

ку существенно зауживает предмет регулирования. 

Они утверждают, что «арбитраж представляет собой 

не только процесс, но и систему правоотношений, вы-

ходящую за рамки процедуры разбирательства, а по-

тому «вряд ли правильно понимать арбитраж исклю-

чительно как «процесс разрешения спора»»47. Данная 

Сборник статей по материалам Международной научно-
практической конференции. Северо-Западный филиал 
ФГБОУВО «Российский государственный университет 
правосудия». 2018. С. 120–123.

42 Анохин В.С. Арбитражное процессуальное право России : 
учебник / В.С. Анохин. Воронеж : Изд-во ин-та экон. и 
права, 2006. 426 с.

43 Гайдаенко Шер Н.И., Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Новый 
Федеральный закон «Об арбитраже (третейском разбира-
тельстве) в Российской Федерации» и перспективы развития 
международного коммерческого арбитража // Вестник между-
народного коммерческого арбитража. 2017. № 2. С. 32–45.

44 Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 382-ФЗ «Об ар-
битраже (третейском разбирательстве) в Российской Фе-
дерации» // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть 1). Ст. 2.

45 Свирин Ю.А. Об истории арбитражного процесса // Ад-
вокат. 2016. № 1. С. 77.

46 Юридическая недопустимость. Краткий словарь латинских 
юридических терминов и выражений // URL: https://www.
miripravo.ru/lingvo/kratkiy-slovar-latinskih-yuridicheskih-
terminov.htm (дата обращения: 22.06.2019).

47 Гайдаенко Шер Н.И., Доронина Н.Г., Семилютина Н.Г. Указ. 
соч. С. 32–45.
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система правоотношений основана, прежде всего, 

на системе договоров (применительно к негосудар-

ственным юрисдикционным органам), обеспечива-

ющих возможность обращения в негосударствен-

ный юрисдикционный орган, проведение процедуры 

разбирательства, соответствующей договоренности 

сторон (то, что в Федеральном законе об арбитраже 

именуется «процессом разрешения спора»), осущест-

вление в случае необходимости взаимодействия с го-

сударственными юрисдикционными органами как в 

процессе (например, в случае необходимости приня-

тия обеспечительных мер), так и по завершении раз-

бирательства (в случае необходимости обеспечения 

исполнения решения негосударственного юрисдик-

ционного органа)»48.

По мнению комментаторов, «определяя пред-

мет регулирования и категорию «арбитраж» опи-

санным выше способом, Федеральный закон об ар-

битраже существенно принижает значение и роль 

разрешения споров в негосударственных юрисдик-

ционных органах, препятствуя тем самым формиро-

ванию конкурентоспособной системы разрешения 

споров, объединяющей в единое целое как систему 

юрисдикционных органов (государственных и него-

сударственных), так и порядок признания и исполне-

ния решений, принятых в том числе и за пределами 

Российской Федерации. Подход к определению ка-

тегории «арбитраж», нашедший отражение в Феде-

ральном законе об арбитраже, в определенной сте-

пени препятствует и обеспечению взаимодействия 

48 Там же.

третейского разбирательства и иных способов раз-

решения споров49».

Следует отметить, что еще в период существова-

ния СССР нормативная база была дополнена терми-

ном «государственный арбитраж» («госарбитраж»). 

В научных источниках также встречается устойчивое 

словосочетание «советский госарбитраж». Однако ле-

гальная дефиниция в законодательстве того периода 

прописана не была. Справочные же издания периода 

СССР дают определение слову «арбитраж» как про-

изводному «от латинского arbiter — посредник, судья 

по примирительному разрешению споров»50. 

Таким образом, используя слова «арбитраж» и 

«государственный арбитраж», необходимо постоянно 

делать поправку на динамику временных смысловых 

регистров, в контексте которых перечисленные пра-

вовые категории используются. При дальнейшей мо-

дернизации судоустройственного законодательства, 

регулирующего «экономическое правосудие», пред-

ставляется желательным устранить терминологиче-

скую омонимию51 понятия «арбитраж», что будет спо-

собствовать единообразному пониманию правовой 

природы этого юридического феномена.

49 Там же.
50 Побирченко И.Г. Советский арбитражный процесс. Киев, 

1988. С. 99 ; Юридический энциклопедический словарь. 
2-е изд., доп. М., 1987.

51 Подробнее о терминологической омонимии см.: Кабата-
ева К.Т. Единство юридической терминологии и систем-
ный подход к правовой терминологии // Международный 
журнал прикладных и фундаментальных исследований. 
2013. № 8–3. С. 71–74.
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