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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Военная доктрина Российской Федерации пре-
дусматривает необходимость подготовки высоко-
профессиональных, преданных Отечеству военно-
служащих, повышения престижа военной службы 
при строительстве и развитии Вооруженных Сил 
Российской Федерации, других войск и органов Рос-
сийской Федерации1.

Ю.Н. Туганов отмечает, что на современном эта-
пе Российского государства в процессе реформирова-
ния Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований и органов, привлекае-
мых к обороне, пришло время качественного преобра-
зования всей военной организации государства, высокая 
боеготовность и боеспособность которой достигается 
посредством укрепления воинской дисциплины и недо-
пустимости отступления от ее требований2.

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 
27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» 
военнослужащий или гражданин, призванный на во-
енные сборы, в зависимости от характера и тяжести 
совершенного им правонарушения привлекается к 
дисциплинарной, административной, материальной, 
гражданско-правовой и уголовной ответственности3. 

1 Военная доктрина Российской Федерации (утв. Прези-
дентом Российской Федерации 25.12.2014 № Пр-2976)  // 
Российская газета. 2014. 30 декабря. 

2 Туганов Ю.Н. Теоретико-правовая характеристика инсти-
тута дисциплинарной ответственности военнослужащих : 
монография. Чита : Изд-во ЧитГУ, 2006. 292 с.

3  Российская газета. 1998. 2 июня. 

Статья 2.5. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях4 (далее  — 
КоАП РФ) предусматривает привлечение к админи-
стративной ответственности военнослужащих лишь 
по определенным статьям. В остальных случаях во-
еннослужащий несет дисциплинарную ответствен-
ность. Также следует обратить внимание на ограни-
чения по применению административных наказаний 
для военнослужащих: административный штраф не 
может применяться к сержантам, старшинам, сол-
датам и матросам, проходящим военную службу по 
призыву, а также к курсантам военных профессио-
нальных образовательных организаций до заключе-
ния с ними контракта о прохождении военной служ-
бы; административный арест не может применяться 
к военнослужащим и лицам, призванным на военные 
сборы; административное выдворение за пределы 
территории Российской Федерации иностранного 
гражданина или лица без гражданства не может при-
меняться к военнослужащим — иностранным граж-
данам; обязательные работы не могут применяться 
к военнослужащим, а также к лицам, призванным на 
военные сборы.

Основной нормативный правовой акт, регули-
рующий порядок производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях в Российской Фе-
дерации  — КоАП  РФ  — не раскрывает понятие 

4 Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях от 30 декабря 2001 г. (ред. от 04.12.2017) // 
Российская газета. 2001. 31 декабря.

К ВОПРОСУ О ПРОИЗВОДСТВЕ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ОТНОШЕНИИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ*

Гузоватый Игорь Иванович,
научный сотрудник Центра исследования права «Эквитас»

В статье рассматривается порядок производства по делам об административных правонаруше-
ниях, особенности привлечения военнослужащего к ответственности за совершения им администра-
тивного правонарушения.

Ключевые слова: военнослужащий, административное правонарушение, ответственность.

ON THE ADMINISTRATIVE OFFENSE PROCEEDINGS INVOLVING MILITARY SERVICEMEN

Guzovaty Igor I.
Research Scientist of the Equitas Center for Law Research

Th e article reviews the order of the administrative off ense proceedings; peculiarities of bringing of a military 
serviceman to liability for an administrative off ense.

Keywords: military serviceman, administrative off ense, liability.

* Рецензент — Туганов Ю.Н., заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор.
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«производство по делу об административном пра-
вонарушении», вместе с тем данное понятие упоми-
нается в нем сто семьдесят раз.

Мнение ученых по определению понятия «про-
изводство по делу об административном право-
нарушении» различно. При определении понятия 
«производство по делу об административном пра-
вонарушении» представляется вполне обоснованной 
позиция А.Д. Майле5, поддерживающего мнения тех 
авторов, которые под этим термином понимают «ос-
нованную на законе и облеченную в форму право-
вых отношений деятельность судей, органов и долж-
ностных лиц по возбуждению и рассмотрению дел об 
административных правонарушениях, а также при-
менению к виновным мер административной ответ-
ственности, осуществляемую в особом администра-
тивно-процессуальном порядке и производимую в 
целях всестороннего, полного, объективного и сво-
евременного выяснение обстоятельств каждого де-
ла, разрешение его в соответствии с законом, обе-
спечения исполнения вынесенного постановления, 
также выявления причин и условий, способствующих 
совершению административных правонарушений». 
Данное понятие объективно согласуется с задачами 
производства по делам об административных право-
нарушениях, выделяя и характеризуя при этом осо-
бый правовой статус субъектов, наделенных власт-
ными полномочиями.

Однако, на наш взгляд, указанное определение 
производства по делу об административном пра-
вонарушении следует унифицировать, исключив из 
него очевидные элементы. Такие слова, как «обле-
ченную в форму правовых отношений…» и «в осо-
бом административно-процессуальном порядке…», 
не носят какой-либо смысловой нагрузки, так как 
реализация положений закона сама по себе пре-
дусматривает вступление субъектов права в право-
отношения, а производство по делу об администра-
тивном правонарушении предусматривает ведение 
такого процесса исключительно по административ-
ным правонарушениям, что является особенностью 
такого порядка.

По нашему мнению, под производством по де-
лу об административном правонарушении следует 
понимать основанную на законе деятельность су-
дей, органов и должностных лиц по возбуждению и 
рассмотрению дел об административных правона-
рушениях, а также применению к виновным мер ад-
министративной ответственности, производимую в 
целях всестороннего, полного, объективного и сво-
евременного выяснение обстоятельств каждого де-
ла, разрешение его в соответствии с законом, обе-

5 Майле А.Д. Административно-юрисдикционная деятель-
ность полиции (сравнительно-правовой анализ) // Вестник 
Омской юридической академии. 2017. № 4. С. 122–128.

спечения исполнения вынесенного постановления, 
также выявления причин и условий, способству-
ющих совершению административных правонару-
шений.

Производство по делу об административном пра-
вонарушении, ответственность за которое в силу ча-
сти второй ст. 2.5 КоАП РФ наступает на общих ос-
нованиях, также имеет свою особенность и связано 
с тем, что рассмотрение дел об административных 
правонарушениях, совершенных военнослужащи-
ми, отнесено к исключительной подведомственно-
сти гарнизонных военных судов. Как справедливо 
заметила Е.Ю. Тихалева6, военнослужащие зачастую 
скрывают свой статус в ходе производства по делу 
об административном правонарушении, вследствие 
чего им может назначаться административное нака-
зание, несовместимое с их статусом (например, ад-
министративный арест) или дело будет рассмотре-
но с нарушением правил подведомственности, т.е. 
не гарнизонным военным судом. Данные ухищре-
ния применяются с целью дальнейшего обжалования 
принятого по делу об административном правона-
рушении решения, однако Верховный Суд Россий-
ской Федерации разъяснил, что если лицо, привле-
каемое к административной ответственности, ни 
при составлении протокола об административном 
правонарушении, ни при рассмотрении дела об ад-
министративном правонарушении не заявило, что 
является военнослужащим, то соответствующее за-
явление лица при рассмотрении жалобы на поста-
новление по делу об административном правонару-
шении не может служить основанием для отмены 
этого постановления7. Вопросы судебной практики 
по делам об административных правонарушениях с 
участием военнослужащих рассматривал в своих ра-
ботах и Ю.Н. Туганов8.

В соответствии с частью второй ст. 24.5 КоАП РФ 
производство по делу об административном право-
нарушении прекращается для привлечения воен-
нослужащего к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им административных право-
нарушений, предусмотренных частью первой ст. 2.5 
КоАП РФ, и материалы дела направляются в воин-
скую часть, где военнослужащий проходит служ-
бу. Важно знать, что в соответствии с частью вто-

6 Тихалева Е.Ю. О привлечении военнослужащих к админи-
стративной ответственности // Вестник Омской юридиче-
ской академии. 2017. № 4. С. 94–98.

7 Обзор законодательства и судебной практики Верховного 
Суда Российской Федерации за первый квартал 2010 года 
(утв. Постановлением Президиума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 16.06.2010)  // Бюллетень ВС  РФ. 
2010. № 9.

8 См., например: Туганов Ю.Н. Обеспечение права воен-
нослужащего на защиту по делам об административных 
правонарушениях (по материалам судебной практики) // 
Право в Вооруженных Силах. 2012. № 5. С. 61–66.
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рой ст. 28.5 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» совершение 
военнослужащим административного правонару-
шения является грубым дисциплинарным проступ-
ком, применение которого в силу ст. 2.1. Федераль-
ного закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе»9 является основа-
нием для несвоевременного присвоения военнослу-
жащему очередного воинского звания, что, в свою 
очередь, несет не только негативные правовые по-
следствия, но вредит репутации военнослужащего в 
воинском коллективе.

9 Российская газета. 1998. 2 апреля. 

Подводя итог настоящей статьи, представляется 
необходимым согласиться с позицией В.М. Коряки-
на, который справедливо отмечает, что дифференци-
ация воинских дисциплинарных поступков на грубые 
и прочие позволяет правоприменителям более эф-
фективно и предметно осуществлять деятельность 
по обеспечению законности и правопорядка в под-
чиненных органах военного управления и воинских 
частях, а также реализовывать принципы справед-
ливости и соразмерности при назначении наказаний 
за нарушение воинской дисциплины10.

10 Корякин В.М. Грубые дисциплинарные проступки: вопросы 
квалификации и правоприменения // Право в Вооруженных 
Силах. Военно-правовое обозрение. 2017. № 4. С. 2–6.
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Вопросы характеристики подготовки научно-
педагогических и научных кадров рассматривались 
в работах ученых разных научных специальностей1. 
Однако проблемы именно правовой характеристи-
ки подготовки научно-педагогических и научных ка-
дров, которые рассматриваются в настоящей статье, 
требуют научного осмысления, предметного иссле-

1 Викулов С.Ф., Хрусталев Е.Ю. Концепция подготовки и ат-
тестации научно-педагогических кадров // Национальные 
интересы: приоритеты и безопасность. 2012. № 14 (155). 
С.  10–17; Журавлев С.И., Дедов Ю.Ф., Туганов Ю.Н. 
Правовое регулирование профессиональной подготовки 
и переподготовки специалистов в интересах кадрового 
обеспечения безопасности государства : монография. М. : 
Граница, 2017. 154 с.; Муратова Е.И., Краснянский М.Н., 
Воякина Е.Ю. Совершенствование процессов управления 
подготовкой кадров высшей квалификации в региональном 
университете // Высшее образование в России. 2014. № 4. 
С. 30–39; Туганов Ю.Н., Журавлев С.И. О правом регули-
ровании профессиональной подготовки специалистов в 
интересах кадрового обеспечения государства // Вестник 
Екатерининского института. 2017. № 3. С. 129–133; и др.

дования и понимания с учетом их предмета право-
вого регулирования.

Очевидно, что под предметом правового регули-
рования традиционно понимают круг правоотноше-
ний, подпадающих под сферу действия того или ино-
го законодательного (нормативного) акта.

Также предмет правового регулирования пред-
ставляет собой фактические отношения людей, объ-
ективно нуждающиеся в правовом опосредовании2. 
Такие отношения будут признаваться предметом 
правового регулирования в том случае, если они бу-
дут отвечать следующим признакам: быть жизнен-
но важными для общества, иметь волевой и направ-
ленный характер, обладать определенной степенью 
устойчивости.

Предметом любой отрасли права являются от-
ношения, регулируемые соответствующими норма-

2 Теория государства и права  / отв. ред. д.ю.н., проф. 
В.Д. Перевалов. М. : Норма, 2015. С. 461.
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ми права. В нашем случае это общественные отно-
шения, возникающие в сфере образования в связи 
с реализацией права на образование, обеспечением 
государственных гарантий прав и свобод человека 
в сфере образования и созданием условий работни-
кам для реализации права на образование3.

Поскольку под регулированием принято пони-
мать функцию управления, воздействие на что-либо 
с целью организации, упорядочения, то процесс ре-
гулирования деятельности в сфере образования бу-
дет представлять собой налаживание, упорядочива-
ние, направление и развитие процессов, отношений, 
возникающих по факту предоставления, получения, 
оказания образовательных услуг.

Можно отметить, что круг регулируемых от-
ношений определен чрезвычайно широко, что по-
зволит в будущем произвести качественное напол-
нение Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018) «Об образовании в 
Российской Федерации»4 (далее — Закон о высшем 
образовании) адекватными правовыми нормами, 
регулирующими правоотношения в сфере образова-
тельного процесса. Вместе с тем включение большо-
го круга норм, относящихся фактически к разным 
сферам правового регулирования, в один правовой 
акт позволяет констатировать, что фактически За-
кон о высшем образовании носит кодифицирую-
щий характер, в нем систематизируются ключевые 
нормы различных отраслей законодательства, ре-
гламентирующие деятельность образовательных 
учреждений, в частности, и всего образовательно-
го процесса в целом.

Предметом правового регулирования обусловле-
на и структура Закона о высшем образовании. Он со-
стоит из пятнадцати глав, содержащих положения об 
основных задачах и организации деятельности, пра-
вовом статусе образовательных учреждений и иных 
участников образовательного процесса. Отдельная 
глава Закона посвящена международному сотрудни-
честву в сфере образования.

В соответствии с ч. 1 ст. 1 к предмету правово-
го регулирования Закона о высшем образовании от-
носятся общественные отношения, возникающие в 
связи с образованием. Образование — это единый 
целенаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осу-
ществляемый в интересах человека, семьи, общества 
и государства, а также совокупность приобретае-
мых знаний, умений, навыков, ценностных устано-
вок, опыта деятельности и компетенции определен-

3 Коврякова Е.В. Проблема реализации права на образова-
ние в России и за рубежом // Актуальные проблемы кон-
ституционного и муниципального права : сб. ст., посвящ. 
75-летию со дня рождения акад. О.Е. Кутафина / отв. ред. 
В.И. Фадеев. М. : Элит, 2012. С. 277.

4 СЗ РФ. 2012. № 53 (ч. I). Ст. 7598.

ных объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического 
и (или чемпионатов) профессионального развития 
человека, удовлетворения его образовательных по-
требностей и интересов.

В рамках ч. 2 ст. 1 фактически определены основ-
ные направления правового регулирования Закона 
о высшем образовании. Итак, указанный правовой 
акт направлен на установление следующих аспектов 
образовательного процесса5:

1) установление правовых основ образования в 
Российской Федерации. Данная норма означает, что 
указанный Закон о высшем образовании фактиче-
ски выступает основой всех правовых (норматив-
ных) источников российской системы образования. 
Как указывает ст. 4 этого Закона о высшем образова-
нии, отношения в сфере образования регулируются, 
помимо него самого, Конституцией Российской Фе-
дерации, другими федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, законами и иными нормативными правовы-
ми актами субъектов Российской Федерации, содер-
жащими нормы, регулирующие отношения в сфере 
образования. При этом целями правового регулиро-
вания отношений также в сфере образования явля-
ются установление государственных гарантий, меха-
низмов реализации прав и свобод человека в сфере 
образования, создание условий развития системы 
образования, защита прав и интересов участников 
отношений в сфере образования;

2) установление организационных основ образо-
вания в Российской Федерации, что предполагает за-
крепление правил и порядка осуществления управ-
ления образовательной организацией, в частности, 
и образовательной системой в целом;

3) установление экономических основ образова-
ния в Российской Федерации: в частности, это про-
исходит путем закрепления в Законе о высшем об-
разовании норм об экономической деятельности 
и финансовом обеспечении системы образования 
(гл. 13);

4) установление основных принципов государ-
ственной политики Российской Федерации в сфере 
образования. Общий перечень принципов государ-
ственной политики в сфере образования представ-
лен в ст. 3 Закона о высшем образовании;

5) установление общих правил функционирова-
ния системы образования и осуществления обра-
зовательной деятельности, в том числе правил соз-
дания образовательных организаций, организации 
образовательного процесса в рамках общеобязатель-
ных стандартов и правил;

5 Конституционное (государственное) право зарубежных 
стран. Общая часть : учебник для вузов / рук. авт. кол. и 
отв. ред. Б.А. Страшун. М. : Норма, 2015. С. 221.
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6) определение правового положения участников 
отношений в сфере образования: в рамках Закона о 
высшем образовании представлены подробные пе-
речни, отражающие особенности правового стату-
са каждого из участников сложного образователь-
ного правоотношения, а именно образовательной 
организации, педагогических работников, обучаю-
щихся, родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних обучающихся, а также государ-
ственных органов иорганизаций, осуществляющих 
специальный контроль за деятельностью образова-
тельных учреждений.

1. Образование представляет собой6:
1) единый целенаправленный процесс воспита-

ния и обучения, являющийся общественно значи-
мым благом и осуществляемый в интересах челове-
ка, семьи, общества и государства;

2) совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности 
и компетенции определенных объема и сложности 
в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 
творческого, физического и (или) профессионально-
го развития человека, удовлетворения его образова-
тельных потребностей и интересов.

Раскрытие понятия сводится к перечислению 
двух основных составляющих образования: оно 
одновременно является и процессом, и результа-
том данного процесса в виде совокупности при-
обретаемых знаний, умений, навыков, ценностных 
установок, опыта деятельности и компетенции, а 
также обозначению цели процесса воспитания и 
обучения.

Образование представляет собой сложную и вза-
имосвязанную систему, включающую в себя мно-
жество участников и разнообразных отношений, 
складывающихся между ними, основанных на госу-
дарственной регламентации. Система образования 
включает в себя:

— федеральные государственные образователь-
ные стандарты и федеральные государственные тре-
бования, образовательные стандарты, образователь-
ные программы различного вида, уровня и (или) 
направленности;

— организации, осуществляющие образователь-
ную деятельность, педагогических работников, об-
учающихся и родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся;

— федеральные государственные органы и ор-
ганы государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, осуществляющие государственное 
управление в сфере образования, органы местного 
самоуправления, осуществляющие деятельность в 
сфере образования;

6 Вульфсон Б.Л. Стратегия развития образования на Западе 
на пороге XXI века. М. : Изд-во УРАО, 2011. С. 74.

— организации, осуществляющие обеспечение 
образовательной деятельности, оценку качества об-
разования; объединения юридических лиц, работо-
дателей и их объединений, общественные объедине-
ния, осуществляющие установление деятельность в 
сфере образования.

Образование подразделяется на общее образо-
вание, профессиональное образование, дополни-
тельное образование и профессиональное обучение, 
обеспечивающие возможность реализации права на 
образование в течение всей жизни (непрерывное об-
разование).

Здесь, в первую очередь, нужно учитывать, что 
ч. 1, 2 ст. 43 Конституции Российской Федерации7 за-
креплено право каждого на образование, при этом 
государством гарантируются общедоступность и 
бесплатность:

— дошкольного образования, которое предпола-
гает формирование общей культуры, а также разви-
тие физических, интеллектуальных, нравственных, 
эстетических и личностных качеств , направлено на 
формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошколь-
ного возраста (ч. 1 ст. 64 Закона о высшем образова-
нии);

— основного общего здоровья, направленного 
на становление и формирование личности обуча-
ющегося, в том числе на овладение основами наук, 
русским языком, навыками умственного и физиче-
ского труда, на развитие склонностей, интересов, 
способности к социальному самоопределению (ч. 2 
ст. 66 Закона о высшем образовании), которое явля-
ется обязательным (ч. 4 ст. 43 Конституции Россий-
ской Федерации);

— среднего профессионального образования, 
предусматривающего решение задачинтеллектуаль-
ного, культурного и профессионального развития 
человека, которое имеет целью подготовку квали-
фицированных рабочих или служащих и специали-
стов среднего звена по всем основным направлени-
ям общественно полезной деятельности, равно как 
и удовлетворение потребностей личности в  науч-
ной углублении и расширении образования (ч. 1 
ст. 68 Закона о высшем образовании).

Получение образования в указанных случаях 
обуславливается деятельностью соответствующих 
государственных и муниципальных образователь-
ных организаций.

Кроме того, каждый имеет право на бесплатное 
получение высшего образования на конкурсной ос-

7 Конституция Российской Федерации (принята всенарод-
ным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесен-
ных Законами Российской Федерации о поправках к Кон-
ституции Российской Федерации от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 №7-ФКЗ, от 05.02.2014 №2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№11-ФКЗ) // CЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.
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нове (ч. 3 ст. 43 Конституции Российской Федера-
ции).

Определено также, что действие законодатель-
ства об образовании распространяется на все орга-
низации, которые осуществляют образовательную 
деятельность на территории России, то есть приме-
нительно к реализации основных образовательных 
программ — на дошкольные образовательные орга-
низации, общеобразовательные организации, про-
фессиональные образовательные организации, об-
разовательные организации высшего образования, 
а в части дополнительных образовательных про-
грамм — на все организации дополнительного обра-
зования и организации дополнительного професси-
онального образования (ч. 2 ст. 23 Закона о высшем 
образовании).

Исключения предусмотрены лишь для:
— ФГОУ ВПО «Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова» и ФГОУ ВПО 
«Санкт-Петербургский государственный универси-
тет» как уникальных научно-образовательных ком-
плексов, включающих в себя структурные подразде-
ления без прав юридического лица и юридические 
лица, старейших образовательных организаций выс-
шего образования страны, имеющих огромное зна-
чение для развития российского общества;

— организаций, расположенных на территории 
инновационного центпа территориально обособлен-
ного комплекса «Сколково» и осуществляющих об-
разовательную деятельность.

Однако необходимо отметить, что применяе-
мая законодателем формулировка о том, что на ука-
занные выше случаи действие законодательства об 
образовании распространяется с особенностями, 

устанавливаемыми специальными законами, некор-
ректна, поскольку состав законодательства об обра-
зовании, определенный ч. 1 ст. 48 Закона о высшем 
образовании, включил в себя любые иные федераль-
ные законы в сфере образования8.

Итак, правоотношения, входящие в предмет пра-
вового регулирования Закона о высшем образова-
нии, предполагаются возникающими в сфере обра-
зования в связи с:

1) реализацией права на образование, т.е. осу-
ществлением реальной деятельности, направленной 
на получение субъектами соответствующих право-
отношений качественных образовательных услуг;

2) обеспечением государственных гарантий прав 
и свобод человека в сфере образования. Как пред-
ставляется, в круг данных правоотношений входят 
отношения по установлению (закреплению) таких 
гарантий и их практической реализации;

3) созданием условий для реализации права на 
образование, т.е. определением оптимальных моде-
лей и механизмов, а также их практической реализа-
цией в целях соблюдения гарантий реализации кон-
ституционного права на образование.

Все вышеизложенное позволяет сделать вывод 
и о том, что правоотношения, входящие в предмет 
правового регулирования Закона о высшем обра-
зовании, предполагаются возникающими в и сфере 
военного образования, что требует необходимости 
учета данного аспекта в подготовке кадров для во-
енной организации государства.

8 Качановский Ю.В. Органы государственной безопасности 
России. История и современные проблемы // Военно-юри-
дический журнал. 2008. № 3.
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Образование в Российской Федерации, в том чис-
ле военное, всегда играло важную роль в обществе 
на протяжении всей истории развития государства. 
Часто на реформу системы образования в России 
оказывали влияние различные внешние и внутрен-
ние факторы. Даже не оказывали влияние, а правиль-
нее было бы сказать определяли вектор ее преобра-
зования, играли ключевую роль. Такую зависимость 
можно усмотреть в разные периоды исторического 
развития государства. Процесс модернизации обра-
зования — это сложный социальный процесс, обу-
словливающий направления развития всего россий-
ского общества, его прогрессивное изменение, а так-
же возможность полноценного функционирования 
отдельной личности в этом обществе1.

1 См.  : Голик Н.М. Военное образование в модернизиру-
ющемся российском обществе  // Вестник ВГУ. Серия: 
Философия. 2013. № 1. С. 140. URL: http://www.vestnik.vsu.

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации» образование  — единый це-
ленаправленный процесс воспитания и обучения, 
являющийся общественно значимым благом и осу-
ществляемый в интересах человека, семьи, общества 
и государства, а также совокупность приобретае-
мых знаний, умений, навыков, ценностных устано-
вок, опыта деятельности и компетенции определен-
ных объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и 
(или) профессионального развития человека, удов-
летворения его образовательных потребностей и 
интересов.

Вся суть и важность образования для России рас-
крыта в данном определении.

ru/pdf/phylosophy/2013/01/2013-01-10.pdf (дата обращения: 
10.07.2018).
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Военное образование всегда было фундаменталь-
ным, не уступало гражданскому, а по отдельным на-
правлениям даже превосходило его.

Система высшего военного образования су-
ществует в России более трех веков. Еще в 1689 г. 
в Москве была открыта Военно-инженерная школа. 
Начало формированию сети высших военных учеб-
ных заведений положила Навигацкая школа, создан-
ная Петром I в 1701 г.

Сегодня одним из основных приоритетов раз-
вития военной организации государства явля-
ется повышение качества подготовки кадров и 
военного образования, а также наращивание военно-
научного потенциала2. 

Прохождение военной службы в адъюнктуре 
(докторантуре) образовательных организаций ФСБ 
России происходит за счет государства и в интере-
сах органов безопасности. Освоение программ по 
подготовке научных и научно-педагогических ка-
дров, как часть высшего образования Российской 
Федерации3, происходит в рамках сегодняшних 
требований к военным преподавателям, к научным 
сотрудникам и подвержено различным факторам, 
определяющим правовое регулирование военной 
службы адъюнктов (докторантов) образовательных 
организаций ФСБ России на современном этапе раз-
вития Российской Федерации.

В то же время адъюнкты (докторанты) вносят 
свой вклад в науку при подготовке научно-квали-
фикационной работы (диссертации). То есть в под-
готовке диссертации заинтересован не только воен-
нослужащий, но и Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации.

Профессор Г.В. Атаманчук в своих работах 
справедливо указывает, что правовое регулирова-
ние любого общественного института начинается 
только тогда, когда в целях, содержании, требова-
ниях нормативных правовых актов отражается на-
зревшая общественная потребность в упорядоче-
нии взаимосвязей и взаимодействия людей, причем 
определенной моделью и в определенном направ-
лении4.

По мнению автора, в одной научной статье невоз-
можно осветить все богатство и многообразие фак-
торов, влияющих на содержание института военной 

2 См. : Военная доктрина Российской Федерации (утв. Указом 
Президента Росийской Федерации от 05.02.2010 // Россий-
ская газета. 2014. 30 декабря.

3 См. : Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» (принят 
Государственной Думой Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 21.12.2012, одобрен Советом Федерации 
26.12.2012, по сост. на 27.06.2018). Пункт. 4 ст. 10 // СПС 
«КонсультантПлюс».

4 См. : Теория государства и права : курс лекций / под ред. 
Н.И. Матузова и А.В. Малько. М. : Юрист, 1997. С. 138.

службы адъюнктов (докторантов), поэтому проведем 
анализ наиболее значимых из них.

В зависимости от критерия осознанного влия-
ния человека на содержание правового регулирова-
ния военной службы адъюнктов (докторантов) все 
факторы можно разделить на две группы: объектив-
ные и субъективные. Данное деление достаточно ус-
ловно, ни один из объективных или субъективных 
факторов не существует в чистом виде. Обе группы 
факторов в жизни очень тесно взаимообусловлены, 
взаимопереплетены и взаимозависимы.

Среди объективных факторов автор указывает 
на политический и географический.

Субъективным фактором, влияющим на содер-
жание правового регулирования военной службы 
адъюнктов (докторантов) образовательных орга-
низаций ФСБ России, является социально-эконо-
мический.

В системе указанных факторов особое место за-
нимает политический. На протяжении последних де-
сяти — пятнадцати лет государством проведена ко-
лоссальная работа по модернизации образования. 
Само Министерство образования было реформиро-
вано и преобразовано в Министерство образования 
и науки Российской Федерации (Минобрнауки Рос-
сии) в 2004 г. Совсем недавно, в июне 2018 г., снова 
произошли изменения.

Министерство образования и науки Российской 
Федерации преобразовано в Министерство просве-
щения Российской Федерации и Министерство нау-
ки и высшего образования Российской Федерации.

Огромные средства вкладываются в науку не-
смотря на негативное политическое воздействие на 
Россию извне (в том числе экономические санкции). 
В 2016 г. утверждена Стратегия научно-технологи-
ческого развития Российской Федерации5, согласно 
которой особенности формирования государствен-
ной политики в области научно-технологического 
развития Российской Федерации с учетом больших 
вызовов определяют новую роль науки и технологий 
как основополагающих элементов решения многих 
национальных и глобальных проблем, обеспечения 
возможности прогнозировать происходящие в мире 
изменения, учитывать внутренние тенденции, ожи-
дания и потребности российского общества, своев-
ременно распознавать новые большие вызовы и эф-
фективно отвечать на них (п. 17 Стратегии).

10 октября 2017 г. министр образования и нау-
ки Российской Федерации О.Ю. Васильева выступи-
ла с докладом на «Правительственном часе» в Сове-

5 См. : Указ Президента Российской Федерации «О Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федера-
ции» от 1 декабря 2016 г. № 642 // Офиц. сайт Минобрнауки 
России. URL: https://минобрнауки.рф/документы/10528 
(дата обращения: 06.07.2018).
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те Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации6.

В своем выступлении министр проинформиро-
вала сенаторов о приоритетных направлениях раз-
вития образования.

«Ключевая задача министерства — доступность 
и качество российского образования, ответ на запро-
сы людей и экономики, высокий уровень подготов-
ки кадров в нашей системе, а также поступательное 
увеличение финансирования отрасли»,  — подчер-
кнула О.Ю. Васильева.

Министр сообщила, что расходы на образование 
в 2017 г. увеличились на 54 млрд руб. по  сравнению 
с 2016 г. и составили 595 млрд руб.

Образование и наука сегодня напрямую влияет 
на национальную, государственную и военную безо-
пасность. Исходя из этого разра батываются про-
граммы подготовки научных и научно-педагогиче-
ских кадров, в том числе в органах безопасности, 
вырабатывается перечень направлений и специаль-
ностей, по которым организовывается подготовка, 
устанавливается штатная численность адъюнктов 
(докторантов) в образовательных организациях, по-
вышаются требования к подготовке научно-квали-
фикационных работ (диссертаций).

Второй фактор  — географический. Российская 
Федерация является первой в мире страной по за-
нимаемой территории. Общая протяженность госу-
дарственной границы России составляет 60 932 км. 
Страна граничит с двадцатью государствами.

Для подготовки офицеров, которые несут воен-
ную службу по охране и обороне государственной 
границы Российской Федерации, защите экономи-
ческих и иных законных интересов России в мор-
ских пространствах, имеется только шесть образова-
тельных организаций ФСБ России: Калиниградский, 
Голицынский, Московский, Курганский, Хабаров-
ский пограничные институты ФСБ России, а также 
Институт береговой охраны ФСБ России (г. Анапа, 
Краснодарский край). Как видно, большая часть из 
них расположена в западной части России.

Научно-педагогические кадры для обучения кур-
сантов готовят в адъюнктурах Академии ФСБ Рос-
сии, Пограничной академии ФСБ России, Москов-
ском, Голицынском, Калининрадском, Хабаровском 
пограничных институтах7. Львиная доля указанных 
образовательных организаций также находится в за-
падной части Российской Федерации.

6 См.  : «Правительственный час» в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации  : вы-
ступление главы Минобрнауки О.Ю. Васильевой // Офиц. 
сайт Минобрнауки России. URL: https://минобрнауки.рф/
новости/11174 (дата обращения: 27.07.2018).

7 См.  : Лицензия на осуществление образовательной дея-
тельности образовательных организаций ФСБ России на 
официальных сайтах в сети Интернет.

Необходимо привлечь офицера, который прохо-
дит военную службу в ином федеральном округе для 
освоения программы по подготовке научно педаго-
гических кадров в указанные образовательные орга-
низации, мотивировать дополнительно. Поскольку 
переезд, особенно с семьей, достаточно трудоза-
тратное мероприятие, требующее волевых качеств. 

Как показывает практика, наборы в адъюнкту-
ры за счет офицеров, проходящих военную службу 
в непосредственной близости от указанных органи-
заций, далеко неполные согласно штатному списку 
адъюнктов в образовательных организациях. Тем бо-
лее выпускники остаются служить в тех же подраз-
делениях, откуда прибыли в адъюнктуру, по целе-
вому закреплению. По мнению автора, необходимо 
сформировать механизм распределения адъюнктов 
по выпуску исходя из их способностей и уровня успе-
ваемости в образовательные организации на долж-
ности профессорско-преподавательского состава 
или, по возможности, в учебно-методические отде-
лы, подразделения научно-исследовательских и ре-
дакционно-издательских отделов, научно-исследо-
вательские центры и т.д.

Поэтому, помимо стандартных льгот, предостав-
ляемых военнослужащим по российскому законо-
дательству, именно адъюнкт (докторант) получает 
право на очередное воинское звание до подполков-
ника или капитана 2 ранга включительно в день ис-
течения срока его военной службы в предыдущем 
воинском звании независимо от воинской должно-
сти, которую он занимал до поступления в образо-
вательную организацию8. 

Наравне с командирами частей, военнослужа-
щих в звании полковников военнослужащий-препо-
даватель или военнослужащий — научный работник, 
имеющий ученую степень и (или) ученое звание, при 
предоставлении им жилого помещения, в том числе 
служебного жилого помещения, имеют право на до-
полнительную общую площадь жилого помещения в 
пределах от 15 до 25 квадратных метров9.

Также влияние на правовое регулирование во-
енной службы адъюнктов (докторантов) образова-
тельных организаций ФСБ России оказывает соци-
ально-экономический фактор.

Как правило, офицеры — военнослужащие с се-
мьями. Поэтому любая потеря в доходах члена семьи 

8 См.  : Федеральный закон «О воинской обязанности и 
военной службе» от 28 марта 1998 г. №  53-ФЗ (принят 
Государственной Думой Федерального Собрания Россий-
ской Федерации 06.03.1998; одобрен Советом Федерации 
12.03.1998); по сост. на 27.06.2018). Пункт 3 ст. 47 // СПС 
«КонсультантПлюс».

9 См.  : Федеральный закон от 27 мая 1998 г. №  76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих» (принят Государственной 
Думой Федерального Собрания Российской Федерации 
06.03.1998; одобрен Советом Федерации 12.03.1998; по сост. 
на 16.11.2017). Пункт 2 ст. 151 // СПС «КонсультантПлюс».
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(обоих членов семьи) сказывается нелучшим обра-
зом на семейных отношениях и бюджете семьи. Сни-
жение уровня денежного довольствия офицера про-
исходит по нескольким причинам.

Во-первых, если офицер прибыл для обучения 
(подготовки в докторантуре) с руководящей долж-
ности, он не будет получать надбавку за руковод-
ство личным составом, поскольку его (личного со-
става) просто нет.

Во-вторых, процентные надбавки за сложность и 
значимость выполняемых задач, как правило, ниже 
тех, которые устанавливались на предыдущей воин-
ской должности. Ежемесячная премия за образцо-
вое выполнение воинского долга также снижается.

В-третьих, необходимо указать на отсутствие 
возможности участия адъюнкта (докторанта) в ква-
лификационных испытаниях. Выплаты согласно 
классной квалификации также являются весомой 
частью денежного содержания военнослужащего. 
Однако юристы так разъясняют, почему не присва-
ивается (не подтверждается) адъюнкту (докторанту) 
классная квалификация в информационно-методи-
ческом бюллетене «Актуальные вопросы совершен-
ствования управления кадровыми ресурсами ор-
ганов безопасности»10. В разделе «Методические 
рекомендации по вопросам, связанным с присвое-
нием, изменением и лишением классной квалифика-
ции военнослужащим органов федеральной службы 
безопасности» п. 8.1 определено, что военнослужа-
щие, направленные на обучение по очной форме на 
потоки подготовки с освобождением от занимаемой 
воинской должности, а также обучающиеся в адъюн-
ктуре или докторантуре по очной форме, замещают 
воинские должности переменного состава и факти-
чески не занимаются профессиональной деятель-
ностью. Кроме того, они, как и военнослужащие, за-
численные в распоряжение командира (начальника), 
не имеют должностного регламента. В связи с этим 
они в период обучения не могут участвовать в ис-
пытаниях для присвоения (подтверждения) класс-
ной квалификации.

Интересно, что в п. 8.3 этого же раздела имеется 
одна оговорка по указанному поводу и там сказано 
следующее: вместе с тем получение военнослужащим 
профессионального образования соответствующего 
уровня, дополнительных знаний, умений, навыков, 
необходимых для профессиональной деятельности, 
осуществляется в интересах органов безопасности. 
В связи с этим обучение по очной форме может быть 
признано уважительной причиной, по которой воен-
нослужащим, имевшим классную квалификацию на 
дату поступления на обучение, присвоенная класс-

10 См. : Актуальные вопросы совершенствования управления 
кадровыми ресурсами органов безопасности  : информ.-
метод. бюллетень М. : КЖИ «Граница», 2017. С. 16–31.

ная квалификация сохраняется на период обучения 
в порядке, предусмотренном п. 12 Правил11. Что име-
ется в виду? Обратимся к п. 12 Правил:

— в случае невозможности участия военнослу-
жащего в квалификационных испытаниях (нахож-
дение в отпуске, командировке, на лечении и по 
другим уважительным причинам) ему сохраняется 
присвоенная классная квалификация и предостав-
ляется возможность для участия в испытаниях в 
течение трех месяцев со дня прекращения данных 
оснований.

По мнению юристов, отсутствие должностного 
регламента по должности адъюнкта (докторанта) 
является уважительной причиной, по которой во-
еннослужащий не вправе принять участие в квали-
фикационных испытаниях. Однако в Правилах нет 
ссылки на подобные основания.

Автор считает, что есть необходимость и воз-
можность разработать для адъюнктов (докторантов) 
тесты для прохождения испытаний по присвоению 
(подтверждению) классной квалификации, исходя 
из специфики выполняемых задач.

Классная квалификация является показателем, 
характеризующим профессиональный уровень во-
еннослужащего в соответствии с замещаемой воин-
ской должностью (имеющейся специальностью), и 
присваивается по результатам проведенных испы-
таний12.

В-четвертых, при переезде к новому месту во-
енной службы с офицером переезжает жена (муж), 
которая теряет свое рабочее место, доход. Необхо-
димо затратить время на поиски новой работы. При 
наличии детей в семье офицера приходится менять 
дошкольные и школьные образовательные учреж-
дения, для чего собрать и предоставить множество 
справок и документов (их копий).

Адъюнкт (докторант) наравне с другими катего-
риями военнослужащих имеет право на служебные 
жилые помещения (при их отсутствии получает ком-
пенсацию за поднаем жилых помещений). Пункт 1 
ст. 15 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ 
«О статусе военнослужащих» закрепляет это право. 
На весь срок военной службы служебными жилыми 
помещениями обеспечиваются:

— военнослужащие, назначенные на воинские 
должности после получения профессионального 
образования в военной профессиональной образо-
вательной организации или военной образователь-
ной организации высшего образования и получе-
ния в связи с этим офицерского воинского звания 

11 См. : Постановление Правительства Российской Федерации 
«О присвоении, изменении и лишении классной квалифи-
кации военнослужащих» (утв. Правительством Российской 
Федерации 29.12.2011 № 1198; по сост. на 30.10.2014 // СПС 
«КонсультантПлюс» (далее — Правила).

12 См. : Пункт 2 Правил.
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(начиная с 1998 г.), и совместно проживающие с ни-
ми члены их семей;

— офицеры, заключившие первый контракт о 
прохождении военной службы после 1 января 1998 г., 
и совместно проживающие с ними члены их семей.

Жилые помещения в собственность бесплат-
но по избранному постоянному месту жительства 
предоставляются военнослужащим  — гражданам 
Российской Федерации, обеспечиваемым на весь 
срок военной службы служебными жилыми поме-
щениями, общая продолжительность военной служ-
бы которых составляет 20 лет и более либо общая 
продолжительность военной службы которых со-
ставляет 10 лет и более при увольнении с военной 
службы по достижении ими предельного возрас-
та пребывания на военной службе, по состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатны-
ми мероприятиями, признанным нуждающимися 
в жилых помещениях (далее — военнослужащие), 
а также военнослужащим, не обеспеченным на мо-
мент увольнения с военной службы жилыми поме-
щениями (далее — граждане, уволенные с военной 
службы), на основании решений федеральных ор-
ганов исполнительной власти, в которых федераль-
ным законом предусмотрена военная служба (да-
лее — федеральные органы)13.

Речь идет о тех офицерах, которые в соответст-
вии с Федеральным законом от 20 августа 2004 года 
№ 117-ФЗ «О накопительно-ипотечной системе жи-
лищного обеспечения военнослужащих» не могут 
стать участниками накопительно-ипотечной си-
стемы жилищного обеспечения военнослужащих. 
Указанные офицеры при переводе к новому месту 
военной службы в образовательную организацию 
(для освоения программ по подготовке научных и 

13 См. : Постановление Правительства Российской Федерации 
«О порядке признания нуждающимися в жилых помеще-
ниях военнослужащих — граждан Российской Федерации 
и предоставления им жилых помещений в собственность 
бесплатно» (утв. Правительством Российской Федерации 
от 29.06.2011 № 512; по сост. на 09.12.2017). Пункт. 1 // СПС 
«КонсультантПлюс».

научно-педагогических кадров), выбывают из спи-
сков нуждающихся в жилых помещениях по пре-
дыдущему месту военной службы и включаются в 
список военнослужащих переменного состава об-
разовательной организации, нуждающихся в жи-
лых помещениях.

Автор считает, необходимо внести изменения 
в законодательную базу с целью сохранить очеред-
ность в списке военнослужащих, нуждающихся в жи-
лых помещениях по прежнему месту военной служ-
бы, в случае возвращения военнослужащего после 
выпуска из адъюнктуры (докторантуры), либо в слу-
чае досрочного отчисления из образовательной ор-
ганизации и возвращения. В адъюнктуру есть воз-
можность поступить по заочной форме обучения, 
занимая основную воинскую должность и не теряя 
очередность. А вот подготовки докторантов по за-
очной форме не существует14.

Таким образом, автор провел анализ и сформу-
лировал основные факторы, определяющие правовое 
регулирование военной службы адъюнктов (докто-
рантов) образовательных организаций ФСБ России. 
Факторы, сложившиеся в государстве, свидетель-
ствуют о необходимости:

— сформировать механизм распределения адъ-
юнктов по выпуску исходя из их способностей и 
уровня успеваемости;

— разработать для адъюнктов (докторантов) те-
сты для прохождения испытаний по присвоению 
(подтверждению) классной квалификации;

— внести изменения в законодательную базу с 
целью сохранить очередность в списке военнослу-
жащих, нуждающихся в жилых помещениях по преж-
нему месту военной службы;

— предоставить возможность осуществлять под-
готовку докторантов по заочной форме. 

14 Положение «О подготовке научно-педагогических и науч-
ных кадров в системе послевузовского профессионального 
образования в Российской Федерации» (утв. Приказом 
Министерства общего и профессионального образования 
Российской Федерации от 27.03.1998 №  814; по сост. на 
12.09.2014). Пункт 12 // СПС «КонсультантПлюс».
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ем законности, которое является одним из основ-
ных и одновременно достаточно сложных понятий 
правоведения. Сложность заключается в множе-
ственности трактовок законности учеными, поли-
тизированности, конъюнктурности этого понятия. 
Вряд ли известное всем определение законности 
как неукоснительное, точное и полное соблюдение 
и исполнение законов всеми субъектами права от-
ражает ее глубинный смысл. В то же время много-
образие определений законности как сложного по-
литико-правового феномена допускает смешение 
этого понятия с другими правовыми явлениями — 
правопорядком, правосознанием, реализацией пра-
вовых норм...

Однако, возвращаясь к справедливости и за-
конности дисциплинарных взысканий, налагаемых 
на военнослужащих, прежде всего отметим, что 
эта проблема в той или иной степени была пред-
метом внимания, без преувеличения, очень мно-
гих военных ученых-юристов. Но, как представля-
ется, наиболее полно этот вопрос был рассмотрен 
в «Комментарии к Дисциплинарному уставу Во-
оруженных Сил Российской Федерации»1, послед-
нем по времени диссертационном исследовании о 

1 Комментарий к Дисциплинарному уставу Вооруженных 
Сил Российской Федерации / С.И. Журавлев и др.; под ред. 
А.В. Кудашкина, К.В. Фатеева. М. : За права военнослужа-
щих, 2009. 336 с.

Справедливость наказания за совершенное пра-
вонарушение обусловлена характером правонару-
шения, степенью его опасности, обстоятельствами 
совершения и личностью правонарушителя. Каза-
лось бы, эти простые даже в обыденном понима-
нии критерии справедливости наказания в усло-
виях военной службы приобретают новое значение 
при привлечении военнослужащих к дисциплинар-
ной ответственности. Сам воинский уклад жизни, 
основанный, с одной стороны, на единоначалии и 
подчинении, а с другой — на подлинном уважении 
и признании авторитета командира, который может 
для выполнения задачи по защите Родины распоря-
диться жизнью подчиненного, позволяет говорить 
о необходимости достижения убежденности воен-
нослужащего в справедливости наложенного на не-
го командиром наказания за совершенный им дис-
циплинарный проступок.

Одновременно следует говорить и о законно-
сти привлечения военнослужащего к дисциплинар-
ной ответственности и наложенного на него взы-
скания. И здесь, пожалуй, важно не ограничиваться 
простой «формулой» наложения дисциплинарных 
взысканий, когда привлекаемый к дисциплинар-
ной ответственности военнослужащий будет по-
лагать несправедливым законно наложенное на 
него взыскание.

О законности наложенного взыскания нель-
зя рассуждать, не определившись с самим поняти-
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воинской дисциплине2, а также в ряде научных пуб-
ликаций3.

Попробуем охарактеризовать содержание спра-
ведливости и законности дисциплинарных взыска-
ний с помощью примеров, которые часто встреча-
ются в деятельности командиров в войсках, и помня 
о том, что в соответствии со ст. 5 Дисциплинарно-
го устава Вооруженных Сил Российской Федерации 
(далее  — ДУ ВС  РФ) командир должен постоян-
но поддерживать воинскую дисциплину, требовать 
от подчиненных ее соблюдения, поощрять достой-
ных; строго, но справедливо взыскивать с нера-
дивых.

Так, у каждого военнослужащего бывают ситуа-
ции, когда ему в связи со сложившимися семейными 
обстоятельствами (как правило, это тяжелое состо-
яние здоровья близких родственников) необходимо 
срочно убыть в отпуск по личным обстоятельствам. 
При этом, конечно, все мысли — о родственниках. 
Такой военнослужащий в установленном порядке 
представляет рапорт с указанием завтрашнего дня 
в качестве даты убытия в отпуск, но командир воин-
ской части с учетом срока прохождения и оформле-
ния служебных документов принимает решение пре-
доставить отпуск послезавтра.

Военнослужащий, уверенный, что находится в 
отпуске, не прибывает на службу на следующий день 
после передачи рапорта по команде. У командира во-
инской части появляется право наложить на такого 
военнослужащего дисциплинарное взыскание за от-
сутствие в воинской части без уважительных при-
чин более четырех часов подряд в течение установ-
ленного ежедневного служебного времени.

Законно ли будет такое решение командира? 
Справедливо ли оно? Попробуем разобраться.

Отсутствие военнослужащего, проходящего во-
енную службу по контракту, в воинской части или 
установленном за пределами воинской части ме-
сте военной службы без уважительных причин бо-
лее четырех часов подряд в течение установленного 
ежедневного служебного времени в соответствии с 
п. 2 ст. 28.5 Федерального закона «О статусе воен-
нослужащих» является грубым дисциплинарным 
проступком.

Согласно п. 10 ст. 11 названного Федерального за-
кона отпуск по личным обстоятельствам на срок до 

2 Туганов Ю.Н. Правовое обеспечение воинской дисциплины 
в Вооруженных Силах Российской Федерации : дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2009.

3 См., например: Туганов Ю.Н. Военная реформа: военная 
дисциплина как правовой институт военной службы // Во-
енно-юридический журнал. 2015. № 10. С. 9–12; Аулов В.К., 
Туганов Ю.Н. Динамика состояния и правовых методов 
поддержания воинской дисциплины в советский период // 
Там же. 2015. № 5. С. 24–29.

10-ти суток предоставляется военнослужащему как 
в случаях тяжелого состояния здоровья или смерти 
(гибели) близкого родственника военнослужащего, 
так и в других исключительных случаях, когда при-
сутствие военнослужащего в семье необходимо, по 
решению командира воинской части.

Аналогичные нормы закреплены и в п. 11 ст. 31 
Положения о порядке прохождения военной службы.

Таким образом, с одной стороны, в рассматри-
ваемом примере военнослужащий, безусловно, дол-
жен был выяснить, с какого дня ему предоставлен от-
пуск, а у командира были правовые и фактические 
основания привлечь такого военнослужащего к дис-
циплинарной ответственности.

С другой стороны, командир при принятии ре-
шения о наказании обязан учесть имеющиеся смяг-
чающие ответственность и иные обстоятельства.

Согласно ст. 52 ДУ ВС РФ при совершении во-
еннослужащим дисциплинарного проступка и при-
влечении его к ответственности командир должен 
учитывать, что применяемое взыскание как мера 
укрепления воинской дисциплины и воспитания 
военнослужащих должно соответствовать тяжести 
совершенного проступка и степени вины, установ-
ленным в результате проведенного разбиратель-
ства.

Под несоразмерностью примененного к воен-
нослужащему дисциплинарного взыскания следует 
понимать очевидное несоответствие примененного 
дисциплинарного взыскания тяжести совершенно-
го проступка, например, если будет установлено, что 
командир не учел все обстоятельства, которые над-
лежит учитывать в силу закона (п. 38 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 
29 мая 2014 г. № 8 «О практике применения судами 
законодательства о воинской обязанности, военной 
службе и статусе военнослужащих»).

Согласно п. 1 и 3 ст. 28.5 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих» при назначении дис-
циплинарного взыскания учитываются характер 
дисциплинарного проступка, обстоятельства и по-
следствия его совершения, форма вины, личность 
военнослужащего, совершившего дисциплинарный 
проступок, обстоятельства, смягчающие и отягчаю-
щие дисциплинарную ответственность.

Одним из обстоятельств, смягчающих дисципли-
нарную ответственность военнослужащих, призна-
ется совершение дисциплинарного проступка при 
стечении тяжелых семейных обстоятельств.

Соответственно командиру следует назначить 
военнослужащему такое дисциплинарное взыска-
ние, которое не будет чрезмерно суровым и несо-
размерным тяжести дисциплинарного проступка, 
совершенного военнослужащим. Поэтому если во-
еннослужащему за указанный выше дисциплинар-
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ный проступок будет объявлен строгий выговор, то 
такое взыскание будет законно, но несправедливо.

Иными словами, если командир решил привлечь 
военнослужащего к дисциплинарной ответственности, 
то ему следует учесть, что применяемое взыскание как 
мера укрепления воинской дисциплины и воспита-
ния военнослужащих должно соответствовать тяже-
сти совершенного проступка и степени вины, установ-
ленным в результате проведенного разбирательства.

Другая типичная ситуация, характеризующая 
справедливость и законность наказания, связана с 
тем, что в каждом воинском коллективе есть люди, 
которые, скажем так, ищут правду. Везде и во всем. 
При этом обращаются во все инстанции. Конечно, у 
любого командира к таким «правдоискателям» от-
ношение будет, мягко говоря, настороженное, и он 
интуитивно старается не допустить обращения та-
кого военнослужащего в «невоенные» органы, в том 
числе и путем наказания в дисциплинарном поряд-
ке. При этом командиры ссылаются на нарушение 
военнослужащим ст. 21 Устава внутренней служ-
бы Вооруженных Сил Российской Федерации (да-
лее — УВС ВС РФ), согласно которой последний по 
служебным вопросам должен обращаться к своему 
непосредственному начальнику, а при необходимо-
сти с разрешения непосредственного начальника — 
к старшему начальнику.

Напомним, что в соответствии со ст. 33 Консти-
туции Российской Федерации граждане Российской 
Федерации имеют право обращаться лично, а также 
направлять индивидуальные и коллективные обра-
щения в государственные органы и органы местно-
го самоуправления.

Статьей 2 Федерального закона от 2 мая 2006 г. 
№ 56-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации» предусмотрено, что 
граждане реализуют свое право на обращение в орга-
ны государственной власти свободно и добровольно.

При этом из ст. 6 вышеназванного Закона следу-
ет, что преследование гражданина в связи с его об-
ращением в государственные органы, органы мест-
ного самоуправления или к должностному лицу в 
целях восстановления или защиты своих прав, сво-
бод и законных интересов либо прав, свобод и за-
конных интересов других лиц запрещается.

Таким образом, действующее законодательство 
не устанавливает требований о необходимости обя-
зательного обращения военнослужащего сначала к 
командованию воинской части, обязательного его 
уведомления о намерении обратиться в государ-
ственные органы власти или к должностным лицам 
и только потом обращаться с жалобами и заявлени-
ями в данные органы.

Другими словами, военнослужащие должны при-
влекаться к дисциплинарной ответственности за 

противоправное, виновное действие (бездействие), 
выражающееся в нарушении воинской дисциплины 

Данный пример показывает, что ни о справед-
ливости, ни о законности дисциплинарного взыска-
ния речи нет.

В заключение обсуждения темы справедливости 
и законности наказания военнослужащего приведем 
еще один пример, описываемая в котором ситуация 
также знакома многим военнослужащим.

Командир воинской части запрещает выезжать 
из военного городка военнослужащим на личном 
транспорте в связи с погодными условиями (снег, 
гололед и т.п.).

Находится военнослужащий, который нарушает 
приказ командира воинской части, за что привлека-
ется к дисциплинарной ответственности.

Конечно, это незаконное привлечение к дис-
циплинарной ответственности, поскольку запрет 
командира воинской части пользоваться личным 
транспортом после окончания служебного времени 
является неправомерным.

Согласно ст. 41, 44 УВС ВС РФ приказ (прика-
зание) должен соответствовать федеральным зако-
нам, общевоинским уставам и приказам вышесто-
ящих командиров (начальников). Отдавая приказ 
(приказание), командир (начальник) не должен до-
пускать злоупотребления должностными полномо-
чиями или их превышения.

Командирам (начальникам) запрещается отда-
вать приказы (приказания), не имеющие отношения 
к исполнению обязанностей военной службы или на-
правленные на нарушение законодательства Россий-
ской Федерации.

Командир (начальник), с одной стороны, не-
сет ответственность за отданный приказ (приказа-
ние) и его последствия, за соответствие содержания 
приказа (приказания) требованиям ст. 41 указанно-
го УВС ВС РФ.

Однако, с другой стороны, командир обязан при-
нимать меры по обеспечению безопасности личного 
состава. И он принял меры, чтобы, возможно, спасти 
жизнь или здоровье военнослужащего, нарушивше-
го его приказ. Законно ли такое наказание? Конечно, 
нет. Но, как представляется автору, справедливо, по-
скольку в дальнейшем это позволит сохранить жиз-
ни военнослужащих, которые задумаются над тем, 
стоит ли нарушать приказ командира и в непогоду 
ехать куда-то на личном транспорте. 

Подводя итог, отметим, что понятия законности 
и справедливости наказания военнослужащего в дис-
циплинарном порядке неразрывно связаны, но в то 
же время можно говорить о субъективной оценке и 
согласии (несогласии) военнослужащих со справед-
ливостью и законностью применения к ним дисци-
плинарных взысканий.
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Исследование интегративных свойств системы правовой защиты законных интересов Российской 
Федерации в пограничной сфере проводится в целях выявления коммуникационных связей, обеспечиваю-
щих эмерджентность данной системы и характеризующих ее целостность. Методология научного ис-
следования построена на формально-юридическом и общенаучных методах исследования. В статье про-
веден анализ связей элементов, реализующих функции правовой защиты законных интересов Российской 
Федерации в пограничной сфере на компонентном уровне. Дана характеристика связей, обеспечивающих 
целостность системы правовой защиты законных интересов Российской Федерации в пограничной сфере.

Ключевые слова: публичные законные интересы, пограничная сфера, целостность системы.
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Th e study of the integrative properties of the legal protection system for the legitimate interests of the Russian 
Federation in the border area is conducted to identify the communication links that ensure the emergence of this 
system and characterize its integrity. Th e methodology of scientifi c research is based on formal-legal and general 
scientifi c methods of research. Th e article analyzes the links between elements that implement the functions of 
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ми ресурсами. Возможности системы правовой за-
щиты законных интересов Российской Федерации 
определяются ее интегративными свойствами, од-

Актуальность темы исследования обусловлена 
необходимостью обеспечения защищенности закон-
ных интересов Российской Федерации ограниченны-
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ним из которых является целостность. В то же вре-
мя недостаточная теоретическая разработанность 
связей, необходимых для достижения эмерджент-
ности системы правовой защиты законных интере-
сов Российской Федерации в пограничной сфере, не 
позволяет характеризовать интегративные свойства 
системы для установления ресурсов ее элементов.

Социальные системы определяются как объеди-
ненные устойчивыми связями, взаимодействиями, 
отношениями совокупности элементов, проявляю-
щую эмерджентность, взаимодействующие с внеш-
ней средой как целостное образование1.

Целостность системы предполагает вклад каж-
дого элемента системы в достижение цели всей си-
стемы. Реализуемая задача в рамках системной це-
ли является функцией данного элемента в системе. 
Ю.Ю. Штурцев целостность правовой системы опре-
деляет как один из принципов права2. Устойчивые 
связи между элементами системы ограничивают 
данную систему от других систем и внесистемных 
элементов3. С.А. Ключников считает необходимым 
классификации уровня целостности правовой систе-
мы. Так, он выделяет предельно высокий, высокий, 
средний и низкий уровни целостности. При этом 
эмерджентность правовой системы достигается 
лишь при предельно высоком уровне целостности4. 
По мнению автора, система права с очень высоким 
уровнем целостности обладает инерционностью и 
не в состоянии обеспечить динамического измене-
ния целей национальной безопасности Российской 
Федерации. В системе правовой защиты законных 
интересов Российской Федерации в пограничной 
сфере нет такой зависимости эмерджентности си-
стемы от уровня ее целостности. Более того, эмер-
джентность системы может обеспечиваться как раз 
за счет функциональных связей с другими система-
ми и внесистемными элементами. В то же время оче-
видно, что эмерджентность тоже может рассматри-
ваться по квалиметрической шкале с установлением 
определенных уровней.

Целостность системы правовой защиты закон-
ных интересов Российской Федерации в погранич-
ной сфере обеспечивается специфичностью, по-
зволяющей ограничить данную систему. Данную 
специфику обеспечивает характер используемых 

1 Волков Ю.Е. Социальные системы как объект социологи-
ческого анализа // Социологические исследования. 2009. 
№ 9. С. 119–125.

2 Штурцев Ю.Ю. Обеспечение целостности и стабильности 
системы права как назначение принципов права // История 
государства и права. 2016. № 20. С. 3–7.

3 Кондратова Г.А. Система и целостность: опыт категори-
ального анализа // Credo new. 2007. № 3. С. 5.

4 Ключников С.А. Системное видение социальных объектов 
(Часть 1) // Вестник Самарского государственного универ-
ситета. 2014. № 2(113). С. 92–97.

средств для достижения цели защиты законных ин-
тересов Российской Федерации в пограничной сфе-
ре. Цель может достигаться не только правовыми, 
но и политическим, экономическими, военными и 
другими средствами. Вид данного средства опреде-
ляет соответствующую систему защиты законного 
интереса Российской Федерации. Правовые сред-
ства являются специфическими для защиты закон-
ных интересов Российской Федерации, при этом по-
литические, экономические, военные средства также 
могут использоваться для защиты законных интере-
сов Российской Федерации. Структурные элемен-
ты данных систем могут совпадать со структурны-
ми элементами системы правовой защиты законных 
интересов, но характер используемых средств, опре-
деляющих функцию каждого элемента, будет инди-
видуальным в каждой системе. Л.Ю. Свистунова 
указывает, что «функции всегда имеют непрерыв-
ный и длительный характер действия и отражают 
существенные черты объекта, его предназначение и 
необходимость»5. Уровень сформированности функ-
ций системы правовой защиты законных интересов 
позволяет ограничивать ее на компонентном уров-
не. Целостность системы защиты законных интере-
сов Российской Федерации в пограничной сфере на 
компонентном уровне обеспечивается реализацией 
основными компонентами задач по формированию 
защищенности законных интересов Российской Фе-
дерации в пограничной сфере.

Цель системы определяет связи системы, образу-
ющие два уровня правовой защиты законных интере-
сов Российской Федерации в пограничной сфере — 
национальный уровень и международный уровень. 
Р.А. Каламкарян справедливо указывает на то, что 
«внешнеполитический курс Российского государ-
ства предметно подтверждает значимость принци-
па целостности и законченности системы современ-
ного международного права в аспекте выполнения 
им своей основной функции предупреждения нару-
шения или недобросовестного соблюдения права и 
санкционирование за случаи нарушения или недо-
бросовестного соблюдения права»6. Эта целостность 
обеспечивается связями национального и междуна-
родного права.

5 Свистунова Л.Ю. Конституционное закрепление и реа-
лизация основных функций законодательного (предста-
вительного) органа государственной власти в Российской 
Федерации  // Политематический сетевой электронный 
научный журнал Кубанского государственного аграрного 
университета. 2014. № 101. С. 2265–2281.

6 Каламкарян Р.А. Внешнеполитический курс Российской 
Федерации как воплощение целостности системы совре-
менного международного права // Вестник Владимирского 
государственного университета имени Александра Гри-
горьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Серия: 
Юридические науки. 2014. № 2(2). С. 68–89.
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Компонентами системы правовой защиты закон-
ных интересов Российской Федерации в погранич-
ной сфере на национальном уровне следует считать: 
органы законодательной власти Российской Федера-
ции; органы исполнительной власти Российской Фе-
дерации; органы судебной власти Российской Феде-
рации; прокуратура Российской Федерации; 

Компонентами системы правовой защиты закон-
ных интересов Российской Федерации в погранич-
ной сфере на международном уровне следует счи-
тать: программы, фонды, организации ООН; органы, 
учрежденные в соответствии с соглашениями Рос-
сийской Федерации и иностранными государствами.

Функционирование компонентов национально-
го и международного уровня, обеспеченное целост-
ностью системы правовой защиты законных инте-
ресов Российской Федерации в пограничной сфере, 
может способствовать достижению эмерджентно-
сти данной системы.

Органы законодательной власти Российской Фе-
дерации реализуют функции имплементации пра-
вовых возможностей, предоставленных между-
народным правом и соответствующих законным 
интересам Российской Федерации в законодатель-
ство Российской Федерации, ратификации много-
сторонних договоров о защите законных интере-
сов Российской Федерации в судах международной 
юрисдикции с государствами, находящимися в по-
граничной сфере Российской Федерации7. В целях за-
щиты законных интересов Российской Федерации в 
пограничной сфере органами законодательной вла-
сти осуществляются: административные связи с ор-
ганами исполнительной власти, органами судебной 
власти; функциональные связи с органами судебной 
власти Российской Федерации, программами, фон-
дами, организациями ООН; органами, учрежденны-
ми в соответствии с соглашениями Российской Фе-
дерации и иностранными государствами.

Органы исполнительной власти Российской Фе-
дерации реализуют функции: правоприменительной 
деятельности; выявления правовых возможностей, 
предоставленных международным правом и подго-
товка двухсторонних соглашений о защите законных 
интересов Российской Федерации в судах междуна-
родной юрисдикции с государствами, находящимися 
в пограничной сфере Российской Федерации8. Закон-

7 Афоничкина Н.В. Теоретические вопросы понимания им-
плементации международного права в правовой системе 
государства // Вестник Оренбургского государственного 
университета. 2011. № 3(122). С. 5–12; Тиунов О.И. Влияние 
международных договоров и международно-правовых 
обычаев на национальное законодательство  // Вестник 
РГГУ. Серия: Экономика. Управление. Право. 2009. № 11. 
С. 269–286.

8 Коломейцева А.Г. К вопросу о статусе и функциях фе-
деральных органов исполнительной власти  // Вестник 
Саратовской государственной юридической академии. 

ные интересы Российской Федерации, основанные на 
нормах и принципах международного права, разра-
ботанных международными органами, фондами, ор-
ганизациями ООН, действуют только при принятии 
Российской Федерации обязательств по ним9. В целях 
защиты законных интересов Российской Федерации 
в пограничной сфере органами исполнительной вла-
сти осуществляются: административные связи с ор-
ганами законодательной власти, органами судебной 
власти; функциональные связи программами, фон-
дами, организациями ООН; органами, учрежденны-
ми в соответствии с соглашениями Российской Фе-
дерации и иностранными государствами10.

Органы судебной власти Российской Федерации 
реализуют функцию правоприменительной деятель-
ности по защите законных интересов Российской 
Федерации, формально определенных в законода-
тельстве Российской Федерации11. В целях защиты 
законных интересов Российской Федерации в по-
граничной сфере органами законодательной власти 
осуществляются: административные связи с органа-
ми исполнительной власти; функциональные свя-
зи с органами законодательной власти Российской 
Федерации12.

Прокуратура Российской Федерации реализует 
функцию надзора над правоприменительной дея-
тельностью по защите законных интересов Рос-
сийской Федерации в национальной юрисдикции13. 
В целях защиты законных интересов Российской Фе-
дерации в пограничной сфере органами прокурату-
ры осуществляются: административные связи с ор-
ганами исполнительной власти, органами судебной 
власти; функциональные связи с органами законо-
дательной власти Российской Федерации.

2017. №  1(114). С.  115–122; Бачило И.Л. Методология 
систематизации функций и полномочий в системе феде-
ральных органов исполнительной власти  / И.Л. Бачило, 
М.А. Лапина, Д.В. Карпухин // Государство и право. 2016. 
№ 3. С. 12–22.

9 Осминин Б.И. Приоритетное применение международных 
договоров в национальной правовой системе: условия и 
последствия // Журнал российского права. 2017. № 12(252). 
С. 160–173.

10 Ведяшкин С.В. Функции современного административного 
права и их система // Административное право и процесс. 
2017. № 1. С. 18–22.

11 Гребенников В.В. Правозащитная функция суда и судебное 
правотворчество в России  // Государство и право. 2017. 
№ 8. С. 5–11; Мандриева Л.В. Юридическая природа су-
дебной власти в РФ // Инновационная наука. 2015. № 12–3. 
С. 143–146.

12 Степаненко Ю.В. Правоохранительная деятельность: эво-
люция теоретических взглядов // Административное право 
и процесс. 2013. № 1. С. 2–10.

13 Коробейников Б.В. О некоторых функциях прокуратуры // 
Вестник Академии Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации. 2013. № 4(36). С. 11–18; Гальченко А.И. Функции 
прокуратуры Российской Федерации: спорные вопросы // 
Lex Russica. 2014. Т. XCVI. № 11. С. 1346–1359.
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Программы, фонды, организации ООН, а так-
же органы, учрежденные в соответствии с соглаше-
ниями Российской Федерации и иностранными го-
сударствами, реализуют функции имплементации 
национальных интересов Российской Федерации в 
законодательство стран, находящихся в погранич-
ной сфере Российской Федерации14. В целях защи-
ты законных интересов Российской Федерации в 
пограничной сфере программы, фонды, организа-
ции ООН, а также органы, учрежденные в соответ-
ствии с соглашениями Российской Федерации и ино-
странными государствами: административные связи 
с органами исполнительной власти Российской Фе-
дерации, если данная связь определена законода-
тельством Российской Федерации; функциональные 
связи с органами законодательной власти Россий-
ской Федерации.

14 Штурба Е.В. Сотрудничество России и Организации 
Объединенных Наций в решении глобальных проблем // 
Историческая и социально-образовательная мысль. 2010. 
Т. 3. № 1. С. 4–18; Беленкова Е.Ю. Роль ООН в современном 
мире: основные концепции российских ученых // Власть. 
2012. № 7. С. 147–150.

Целостность системы правовой защиты закон-
ных интересов Российской Федерации в погранич-
ной сфере обеспечиваются реализацией ее основ-
ными компонентами функций по формированию их 
защищенности на национальном и международном 
уровне. Целостность на национальном уровне обе-
спечивается преимущественно административными 
связями между органами законодательной, исполни-
тельной, судебной власти и прокуратурой, функцио-
нальные связи которых могут распространяться на 
международный уровень. Для компонентов системы 
международного уровня характерны функциональ-
ные связи с компонентами национального уровня.

Таким образом, защищенность законных инте-
ресов Российской Федерации в пограничной сфере 
достигается эмерджентностью данной системы, ко-
торая обеспечивается не только административны-
ми, но и функциональными связями на националь-
ном и международном уровне.

Результаты проведенного исследования могут 
использоваться при разработке концептуальных по-
ложений организации системы правовой защиты за-
конных интересов Российской Федерации в погра-
ничной сфере.
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В соответствии с п. 4 ст. 13 Федерального зако-
на «О государственной охране» одной из основных 
задач органов государственной охраны является их 
участие в пределах своих полномочий в борьбе с 
терроризмом1.

Специфика реализации органами государствен-
ной охраны данной функции состоит в том, что борь-
ба с терроризмом осуществляется ими прежде всего 
в рамках их основного вида деятельности, а именно 
деятельности по обеспечению безопасности объек-
тов государственной охраны, а также по защите ох-
раняемых объектов.

Органы государственной охраны обладают пра-
вом разработки и осуществления в своей деятель-
ности различных видов оперативно-служебных 
мероприятий, направленных в том числе на пре-
дупреждение, выявление и пресечение террористи-
ческой деятельности, а их сотрудники обладают до-
статочно большим объемом полномочий в данной 
сфере. Рассмотрим и те и другие более подробно.

Как известно, основная сущность деятельности 
Федеральной службы охраны Российской Федерации 
(далее — ФСО России) заключается в проведении 
ее соответствующими подразделениями2 специаль-
ных мероприятий, направленных на прогнозиро-
вание и выявление угроз безопасности объектов 
государственной охраны, в ходе которых осущест-
вляется целый комплекс мер3 по предотвращению 
данных угроз.

Так, например, на охраняемых объектах и трассах 
проезда (передвижения) объектов государственной 
охраны ФСО России организует и проводит охран-
ные, технические, режимные и иные мероприятия4. 
Как правило, данные действия проводятся комплек-
сно (носят комплексный характер). Одним из са-

1 Федеральный закон от 27 мая 1996 г. №  57-ФЗ (ред. от 
07.03.2018) «О государственной охране»  // СЗ  РФ. 1996. 
№ 22. Ст. 2594.

2 Здесь необходимо иметь в виду, что согласно абз. 2 ст. 5. Фе-
дерльного закона «О государственной охране» в процессе 
по обеспечению безопасности объектов государственной 
охраны и защите охраняемых объектов, в пределах своих 
полномочий участвуют также органы федеральной службы 
безопасности, органы внутренних дел Российской Федера-
ции, Вооруженные Силы Российской Федерации, войска 
национальной гвардии Российской Федерации, органы 
внешней разведки Российской Федерации, а также иные 
государственные органы обеспечения безопасности.

3 В рамках полномочий ФСО России, предусмотренных 
п. 12 Положения о Федеральной службе охраны Российской 
Федерации, утв. Указом Президента Российской Федерации 
от 7 августа 2004 г. № 1013 (ред. от 27.02.2018) «Вопросы 
Федеральной службы охраны Российской Федерации» // 
СЗ РФ. 2004. № 32. Ст. 3314.

4 См. : Указ Президента Российской Федерации от 7 августа 
2004 г. № 1013 (ред. от 27.02.2018) «Вопросы Федеральной 
службы охраны Российской Федерации»  // СЗ РФ. 2004. 
№ 32. Ст. 3314. Подпункт 6 п. 12.

мых важных процедур, которые проводятся орга-
нами государственной охраны, являются охранные 
мероприятия.

Каждое проводимое соответствующими подраз-
делениями органов государственной охраны охран-
ное мероприятие в отдельности представляет собой 
совокупность различного рода мер5, выполняемых их 
сотрудниками (в том числе мер проверочно-досмо-
трового и режимно-пропускного характера, опера-
тивного реагирования и т.д.).

Виды конкретных мер, планируемых и реализу-
емых в ходе проведения того или иного охранного 
мероприятия, определяют лица, ответственные за 
организацию и проведение соответствующих меро-
приятий, исходя из необходимости (целесообразно-
сти) задействования данных мер в конкретном ох-
ранном мероприятии.

Все вышеуказанные распоряжения можно услов-
но разделить на меры, носящие общий характер, и 
меры, носящие специальный характер (далее: общие 
и специальные меры).

Сначала рассмотрим общие меры. Они представ-
ляют собой различные формы контроля. Так, на-
пример, в целях предупреждения и нейтрализации 
различных видов угроз (в том числе угроз террори-
стического характера) органы государственной ох-
раны, практически в каждом из проводимых ими ох-
ранных мероприятий, организуют и осуществляют: 
оперативно-технический, радиотехнический, проти-
воэпидемический, радиационный, санитарно-гигие-
нический, химический и экологический контроль на 
трассах проезда (передвижения) объектов государ-
ственной охраны и охраняемых объектах; контроль 
за обеспечением на охраняемых объектах пожарной 
безопасности; контроль за воздушным простран-
ством (в пределах территории России) в местах пре-
бывания Президента Российской Федерации6. Об-
щие меры, как правило, обязательны для выполнения 
при проведении любого из охранных мероприятий.

Так, например, в рамках реализации формы опе-
ративно-технического контроля сотрудниками ор-
ганов государственной охраны проводится опе-
ративно-технический осмотр зданий, строений, 
сооружений, прилегающих территорий (акваторий) 
после непосредственного взятия их под защиту на-
рядами охраны и установления на них соответст-
вующего пропускного режима7. 

5 Перечень вышеперечисленных мер не является исчерпы-
вающим.

6 См. : Указ Президента Российской Федерации от 7 августа 
2004 г. № 1013 (ред. от 27.02.2018) «Вопросы Федеральной 
службы охраны Российской Федерации». Абз. 5–7 подп. 77 
п. 12.

7 В случае, когда здания, строения, сооружения и при-
легающие к ним территории (акватории) берутся под 
защиту нарядами подразделений других государствен-



 № 11 · 201824

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОХРАНА

При проведении оперативно-технического ос-
мотра особое внимание уделяется поиску средств, 
при помощи которых возможно осуществление тер-
рористических или диверсионных актов, и тщатель-
но контролируются места8 возможной «закладки» 
(внедрения) данных средств. Поиск минно-взрывных 
устройств, контейнеров, содержащих радиоактивные 
вещества, а также бактериальных средств в предме-
тах мебели и интерьера и т.п., также проводится с ис-
пользованием специальной техники.

Специальные меры направлены на выявление и 
пресечение сотрудниками органов государственной 
охраны внезапно возникших видов угроз, а также за-
действуются с целью проведения более подробной 
(тщательной) проверки, когда возникают основания 
для ее проведения. Следовательно, данные меры име-
ют дополнительный характер и выполняются лишь в 
случаях необходимости.

К числу специальных мер, которые применя-
ются органами государственной охраны при про-
ведении охранных мероприятий, можно отнести 
следующие:

— использование мер по временному ограни-
чению или запрещению движения транспортных 
средств и пешеходов на трассах проезда9; 

— использование мер по недопущению транс-
портных средств и граждан на отдельные участки 
местности и объекты;

— использование мер по отбуксировке транс-
портных средств10.

ных органов обеспечения безопасности, привлекаемых 
к проведению охранных мероприятий, оперативно-
технический осмотр проводится сотрудниками данных 
органов.

8 В тех случаях, когда необходимо производить осмотр 
водоемов, морского или речного дна, сооружений, часть 
которых находится под водой, а также плавательных 
средств (пирсы, причалы, суда, катера), привлекаются со-
трудники, прошедшие специальную подготовку для работы 
в воде с аквалангами, или соответствующие специалисты 
других государственных органов обеспечения безопас-
ности.

9 Так, например, органы государственной охраны вправе 
временно ограничить или же полностью запретить дви-
жение транспортных средств и пешеходов по конкретным 
улицам населенных пунктов или по отдельным участкам 
автомобильных дорог федерального значения в случаях, 
если такие меры направлены на обеспечение безопасности 
объектов государственной охраны.

10 Органам государственной охраны разрешена отбукси-
ровка транспортных средств, то есть принудительная 
транспортировка транспортного средства с одного места 
стоянки на другое. Например, если транспортное средство 
«загораживает» подъезд (препятствует подъезду) либо 
затрудняет подъезд к охраняемому объекту или имеется 
информация о том, что находящееся на пути следования 
объекта государственной охраны транспортное средство 
порождает угрозу безопасности для (в отношении) объекта 
государственной охраны.

К специальным мерам, направленным непосред-
ственно на выявление угроз террористического ха-
рактера, например, относятся:

— проведение на охраняемых объектах и трас-
сах проезда (передвижения) объектов государствен-
ной охраны работ по инструментально-технической 
и лабораторной диагностике;

— эвакуация и уничтожение материальных объ-
ектов (предметов), вызывающих подозрение в при-
надлежности к взрывчатым веществам и дивер-
сионно-террористическим средствам (включая 
биологические) или устройствам для несанкциони-
рованного доступа к информации;

— поиск и обезвреживание взрывоопасных пред-
метов11.

Представляется, что в сфере борьбы с терро-
ризмом, с точки зрения эффективности всех при-
меняемых органами государственной охраны мер, 
наибольшее значение имеют меры, носящие прове-
рочно-досмотровый характер. 

Как видно, большинство из всех рассмотренных 
выше мер (включая общие и специальные меры), от-
носятся к таковым. 

Далее рассмотрим служебные полномочия со-
трудников органов государственной охраны в сфе-
ре борьбы с терроризмом, предоставленные им 
действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

Что касается конкретных видов полномо-
чий, предоставленных сотрудникам органов госу-
дарственной охраны, то можно выделить следую-
щие:

1. Право проверять у граждан и должностных лиц 
документы, удостоверяющие их личность.

2. Право производить при проходе (проезде) на 
охраняемые объекты и при выходе (выезде) с охра-
няемых объектов личный досмотр граждан; досмотр 
находящихся при них вещей; досмотр транспортных 
средств и провозимых на них вещей, в том числе с 
применением технических средств.

3. Право задерживать и доставлять в органы вну-
тренних дел Российской Федерации или в служебные 
помещения лиц, совершивших или совершающих 
правонарушения, а также действия, направленные 
на воспрепятствование законным требованиям со-
трудников органов государственной охраны, либо 
связанные с проникновением или попыткой про-
никновения на охраняемые объекты.

4. Право использовать средства связи (в том чис-
ле и специальные), принадлежащие организациям 
или гражданам при отсутствии возможности вос-
пользоваться служебной связью.

11 Указ Президента Российской Федерации от 7 августа 2004 г. 
№ 1013 (ред. от 27.02.2018) «Вопросы Федеральной службы 
охраны Российской Федерации». Подпункт 50 п. 12.
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5. Право использовать в служебных целях транс-
портные средства, принадлежащие организациям не-
зависимо от форм собственности12, а в неотложных 
случаях и гражданам, для предотвращения престу-
плений, для преследования и задержания лица, со-
вершившего преступление или подозреваемого в его 
совершении, для доставления лица, нуждающегося 
в срочной медицинской помощи, в лечебное учреж-
дение, а также для проезда к месту происшествия.

6. Право беспрепятственно входить в жилые и 
иные принадлежащие гражданам помещения и на 
принадлежащие им земельные участки, на террито-
рии и в помещения организаций независимо от форм 
собственности при пресечении преступлений, созда-
ющих угрозу безопасности объектов государствен-
ной охраны, а также при преследовании лиц, подо-
зреваемых в совершении таких преступлений, если 
промедление может создать реальную угрозу безо-
пасности объектов государственной охраны.

7. Наконец, достаточно эффективным правомо-
чием, предоставленным законом сотруднику орга-
нов государственной охраны, осуществляемым им, 

12 За исключением транспортных средств дипломатических, 
консульских и иных представительств иностранных госу-
дарств и международных организаций.

в том числе и в рамках борьбы с терроризмом, мож-
но считать право ношения и применения сотрудни-
ком органов государственной охраны служебного 
(боевого) оружия.

Таким образом, в области борьбы с терроризмом 
органы государственной охраны наделены законом 
достаточно широкой компетенцией, а их сотрудни-
ки — достаточно большим объемом предоставлен-
ных им полномочий.

Однако не стоит забывать, что с правовой точ-
ки зрения все проводимые органами государствен-
ной охраны мероприятия и реализуемые сотрудни-
ками органов государственной охраны полномочия 
должны осуществляться строго в соответствии с 
нормами действующего законодательства Россий-
ской Федерации13.

13 Правовую основу противодействия терроризму составляют 
Конституция Российской Федерации, общепризнанные 
принципы и нормы международного права, международ-
ные договоры Российской Федерации, Федеральный закон 
«О противодействии терроризму» и другие федеральные 
законы, нормативные правовые акты Президента Рос-
сийской Федерации, нормативные правовые акты Прави-
тельства Российской Федерации, а также принимаемые в 
соответствии с ними нормативные правовые акты других 
федеральных органов государственной власти.
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Все большее развитие ЧВОК и анализ их дея-
тельности порождает вопросы о законодательной 
регламентации подобных формирований и их от-
ветственности в случае совершения сотрудниками 
ЧВОК каких-либо правонарушений. Так, в недав-
нем конфликте на территории Украины активное 
участие принимали «территориальные батальоны» 
и «батальоны Нацгвардии», которые финансирова-
лись частными лицами. Такие батальоны использо-
вались и в ходе так называемой «антитеррористи-
ческой операции» на востоке Украины в 2014 г. При 
этом, по данным ряда авторов, изучавших назван-
ные военные организации, «имелись многочислен-
ные свидетельства о совершении ими ряда военных 
преступлений»4.

4 Смирнов С.В. Частные военные компании как угроза 
государственному суверенитету современного государ-

Частные военные и охранные компании (далее — 
ЧВОК) в последние десятилетия стали полноценны-
ми участниками рынка частной военной силы. По 
оценке некоторых исследователей, ежегодный обо-
рот этого рынка составляет 100–120 млрд долл.1, по 
оценке других  — 180 млрд2. 75% этого оборо-
та приходится более чем на 700 западных компа-
ний3.

1 Эндо Р. Россия выходит на рынок частных военных ком-
паний. URL: http://inosmi.ru/world/20150210 /226182259.
html.

2 Мукин Ю. Использование гражданских контрактников 
и частных вооруженных формирований в современных 
конфликтах  // Зарубежное военное обозрение. 2008. № 7. 
С. 26–31.

3 Howden D. Making a killing: how private armies became 
a $120bn global industry  // The Independent. 2007. Sep-
tember, 21.
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В научной литературе выделяются следующие 
группы правовых вопросов, возникающих в процессе 
осуществления ЧВОК своих функций и касающиеся 
ответственности как самих ЧВОК, так и их сотруд-
ников по национальному и международному праву:

— ответственность ЧВОК как юридического ли-
ца за превышение полномочий и неправомерное при-
менение силы;

— ответственность сотрудников ЧВОК за превы-
шение своих полномочий и также за неправомерное 
использование силы;

— ответственность государств-заказчиков ус-
луг ЧВОК;

— ответственность государства, в котором соз-
дана или зарегистрирована ЧВОК;

— ответственность международных организа-
ций, привлекающих ЧВОК к своей деятельности5.

Таким образом, весьма актуальны как вопросы 
международно-правовой ответственности самих 
ЧВОК и их нанимателей, так и вопросы ответствен-
ности их сотрудников.

Остановимся более подробно на вопросе ответ-
ственности сотрудников ЧВОК и, прежде всего, на 
самом главном его аспекте — возможности привле-
чения сотрудников рассматриваемых организаций к 
ответственности за наемничество.

Повышенная опасность такого явления, как на-
емничество, объясняется прежде всего тем, что 
«…использование в вооруженном конфликте некон-
тролируемых наемников существенно ограничивает 
и без того скудные возможности обеспечения прав 
гражданского населения в районе боевых действий 
и военнопленных, привносит элемент неоправдан-
ной жестокости. Наемник, как правило, не руковод-
ствуется какими-то высокими идеалами, воюет в чу-
жой стране, с чуждыми ему обычаями и нравами»6.

Противодействию такому явлению, как наем-
ничество, посвящен целый ряд международно-пра-
вовых документов. Определение наемничества со-
держится в ст. 47 Дополнительного протокола № 1 
(далее  — Протокол) к Женевским конвенциям от 
12 августа 1949 г., касающегося защиты жертв меж-
дународных вооруженных конфликтов (подписан в 
г. Женеве 08.06.1977). Согласно данной статье наем-
ник — это любое лицо, которое:

ства  // Правовое государство: проблемы понимания и 
реализации  : материалы Международной научно-прак-
тической конференции, посвященной 10-летию журнала 
«Правовое государство: теория и практика» (г. Уфа, 
16–17 апреля 2015 г.) : сб. науч. ст. / отв. ред. Ф.Х. Галиев. 
Уфа : Изд-во РИЦ БашГУ, 2015. С. 100.

5 Сазонова К.Л. Деятельность частных военных и охранных 
предприятий: вопросы ответственности  // Известия Туль-
ского государственного университета. Экономические и 
юридические науки. 2013. № 5-2. С. 124.

6 Эбзеева З.А. Уголовно-правовая характеристика наемни-
чества  // Современное право. 2012. № 5. С. 124.

a) специально завербовано на месте или за гра-
ницей для того, чтобы сражаться в вооруженном 
конфликте;

b) фактически принимает непосредственное уча-
стие в военных действиях;

c) принимает участие в военных действиях, ру-
ководствуясь, главным образом, желанием получить 
личную выгоду, и которому в действительности обе-
щано стороной или по поручению стороны, находя-
щейся в конфликте, материальное вознаграждение, 
существенно превышающее вознаграждение, обе-
щанное или выплачиваемое комбатантам такого же 
ранга и функций, входящим в личный состав воору-
женных сил данной стороны;

d) не является ни гражданином стороны, нахо-
дящейся в конфликте, ни лицом, постоянно прожи-
вающим на территории, контролируемой стороной, 
находящейся в конфликте;

e) не входит в личный состав вооруженных сил 
стороны, находящейся в конфликте; 

f ) не послано государством, которое не являет-
ся стороной, находящейся в конфликте, для выпол-
нения официальных обязанностей в качестве лица, 
входящего в состав его вооруженных сил7.

Следует сразу же отметить, что наемника следу-
ет отличать от комбатанта. Согласно ч. 2 ст. 43 Про-
токола комбатантами, т.е. лицами, имеющими пра-
во принимать непосредственное участие в военных 
действиях, признаются лица, входящие в состав во-
оруженных сил стороны, находящейся в конфлик-
те, за исключением медицинского и духовного пер-
сонала.

Вместе с тем Протокол в ч. 1 ст. 43 определя-
ет состав вооруженных сил сторон, находящихся в 
конфликте. Так, вооруженные силы стороны, нахо-
дящейся в конфликте, состоят из всех организован-
ных вооруженных сил, групп и подразделений, нахо-
дящихся под командованием лица, ответственного 
перед этой стороной за поведение своих подчинен-
ных, даже если эта сторона представлена прави-
тельством или властью, не признанными противной 
стороной. Такие вооруженные силы подчиняются 
внутренней дисциплинарной системе, которая, сре-
ди прочего, обеспечивает соблюдение норм между-
народного права, применяемых в период вооружен-
ных конфликтов.

Подобным определением наемничества опери-
рует и региональная конвенция Организации аф-
риканского единства о ликвидации наемничества в 

7 Сборник международных договоров СССР. Вып. XLVI: 
Международные договоры, заключенные СССР и всту-
пившие в силу с 1 января по 31 декабря 1990 г., кото-
рые в настоящее время являются договорами Россий-
ской Федерации как государства — продолжателя Со-
юза ССР  / МИД  РФ. М. : Междунар. отношения, 1993. 
С. 134–182.
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Африке (вступила в силу 2.04.1985)8. Данная Конвен-
ция в п. 1 ст. 1 дает определение понятию «наемник». 
Им является любое лицо, которое:

a) завербовано на месте или за рубежом для уча-
стия в вооруженном конфликте;

b) в действительности принимает непосред-
ственное участие в военных действиях;

c) мотивировано желанием принять участие 
в военных действиях, руководствуясь желанием, 
главным образом, получить личную выгоду, и если 
в действительности ему обещано стороной или по 
поручению стороны, находящейся в конфликте, ма-
териальное вознаграждение; 

d) не является ни гражданином стороны, нахо-
дящейся в конфликте, ни постоянно проживающим 
на территории, контролируемой стороной, находя-
щейся в конфликте;

e) не входит в состав вооруженных сил ни одной 
из сторон, находящихся в конфликте; 

f ) не направлено государством, не являющегося 
стороной конфликта, с официальной миссией в ка-
честве члена вооруженных сил данного государства.

Далее рассматриваемая Конвенция в п. 2 ст. 1 
определяет наемничество как преступление, совер-
шенное человеком, группой или ассоциацией, пред-
ставителями государства или самим государством, 
которое с целью противостояния процессу само-
определения, стабильности или территориальной 
целостности другого государства методом воору-
женного насилия совершает любое из нижеперечис-
ленных действий или же их совокупность: 

a) укрывает, организует, финансирует, оказывает 
помощь, снаряжает, обучает, основывает, поддержи-
вает или любым образом нанимает банды наемников;

b) зачисляет, вербует или пытается вербовать 
указанные банды; 

c) позволяет осуществлять на своей территории 
под своей юрисдикцией или в находящемся под его 
контролем месте действия, указанные в подп. (а), или 
предоставляет средства для перемещения, транс-
портировки или иных операций вышеуказанных 
сил.

Кроме того, 4 декабря 1989 г. ООН была приня-
та Международная конвенция о борьбе с вербовкой, 
использованием, финансированием и обучением на-
емников9. Данная Конвенция содержит понятие на-
емника, сходное с понятием Протокола Конвенции 
1949 г., но существенно расширяет его. Так, соглас-

8 OAU Convention for the Elimination of Mercenaries in Africa, 
O.A.U. Doc. CM/433/Rev.L. URL: http://hrlibrary.umn.edu/
instree/mercenaryconvention.html

9 Международная конвенция о борьбе с вербовкой, исполь-
зованием, финансированием и обучением наемников  // 
Действующее международное право. Т. 2. М. : Изд-во Мос-
ковского независимого института международного пра-
ва,1997. С. 812–819.

но ч. 2 ст. 1 Конвенции термин «наемник» означает 
также лицо, которое в любой другой ситуации:

a) специально завербовано на месте или за гра-
ницей для участия в совместных насильственных 
действиях, направленных на:

i) свержение правительства или иной подрыв 
конституционного порядка государства или

ii) подрыв территориальной целостности госу-
дарства;

b) принимая участие в таких действиях, руко-
водствуется, главным образом, желанием получить 
значительную личную выгоду и которое побуждает-
ся к этому обещанием выплаты или выплатой мате-
риального вознаграждения;

c) не является ни гражданином, ни постоянным 
жителем государства, против которого направлены 
такие действия;

d) не направлено государством для выполнения 
официальных обязанностей; 

e) не входит в личный состав вооруженных сил 
государства, на территории которого совершаются 
такие действия.

Рассматриваемая Конвенция в ст. 2 признает 
преступлением деятельность любого лица по вер-
бовке, использованию, финансированию или обу-
чению наемников.

Следует отметить, что эта Конвенция была под-
писана 44-мя10 и ратифицирована 35-ю11 государ-
ствами-участниками, причем Российская Феде-
рация не участвовала как в ее подписании, так и в 
ратификации.

Для решения вопроса возможности привлече-
ния сотрудников ЧВОК к уголовной ответственно-
сти за наемничество по Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации (далее  — УК  РФ) представляется 
целесообразным проанализировать элементы тако-
го состава преступления, как наемничество, и сфе-
ры деятельности сотрудников ЧВОК. Опираясь на 
определение, содержащееся в международном пра-
ве, УК РФ в примечании к ст. 359 УК РФ определяет 
наемника как лицо, действующее в целях получения 

10 Азербайджан, Ангола, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Вене-
суэла, Гвинея, Германия (ФРГ), Гондурас, Грузия, Италия, 
Камерун, Катар, Кипр, Конго, Конго Демократическая 
Республика (Заир), Коста-Рика, Куба, Либерия, Ливия, 
Мавритания, Мали, Мальдивы, Марокко, Молдова, Ниге-
рия, Новая Зеландия, Перу, Польша, Румыния, Саудовская 
Аравия, Сейшельские Острова, Сенегал, Сербия, Сирия, 
Суринам, Того, Туркмения, Узбекистан, Украина, Уругвай, 
Хорватия, Черногория, Эквадор.

11 Азербайджан, Барбадос, Беларусь, Бельгия, Гвинея, Гон-
дурас, Грузия, Италия, Камерун, Катар, Кипр, Коста-Рика, 
Куба, Либерия, Ливия, Мавритания, Мали, Мальдивы, 
Молдова, Новая Зеландия, Перу, Саудовская Аравия, 
Сейшельские Острова, Сенегал, Сербия, Сирия, Суринам, 
Того, Туркмения, Узбекистан, Украина, Уругвай, Хорватия, 
Эквадор.
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материального вознаграждения и не являющееся 
гражданином государства, участвующего в воору-
женном конфликте или военных действиях, не про-
живающее постоянно на его территории, а также не 
являющееся лицом, направленным для исполнения 
официальных обязанностей12.

Часть 1 ст. 359 УК РФ криминализирует вербовку, 
обучение, финансирование или иное материальное 
обеспечение наемника, а равно его использование 
в вооруженном конфликте или военных действиях. 
Наказание за такое деяние законодатель установил 
в виде лишения свободы на срок от четырех до вось-
ми лет с ограничением свободы на срок до двух лет 
либо без такового.

В случае если преступление совершается лицом с 
использованием своего служебного положения или 
в отношении несовершеннолетнего, то оно наказы-
вается лишением свободы на срок от семи до пят-
надцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до трех лет либо без 
такового и с ограничением свободы на срок от од-
ного года до двух лет либо без такового (ч. 2 ст. 359 
УК РФ).

Часть 3 рассматриваемой статьи посвящена уго-
ловной ответственности наемника за участие в воо-
руженном конфликте или военных действиях и пре-
дусматривает наказание в виде лишения свободы на 
срок от трех до семи лет с ограничением свободы на 
срок до одного года либо без такового.

Статья 359 УК РФ «Наемничество» помещена за-
конодателем в разд. 12 «Преступления против мира 
и безопасности человечества» и гл. 34 с одноимен-
ным названием. Данное обстоятельство позволяет 
сделать вывод о том, что если непосредственным 
объектом наемничества является установленные 
международным правом правила ведения войн, а 
также правила формирования вооруженных сил сто-
рон конфликта, то видовым  — определенные об-
щественные отношения по поводу охраны мира и 
безопасности человечества на глобальном уровне. 
В уголовно-правовой литературе отмечалось, что 
размещая норму в определенной главе Особенной 
части УК РФ, законодатель косвенным образом да-
ет свою оценку характеру и степени общественной 
опасности преступления13.

С объективной стороны наемничество может со-
стоять в совершении ряда альтернативных действий: 
вербовке, обучении, финансировании или ином ма-
териальном обеспечении наемника, использовании 
его в вооруженном конфликте или военных действи-

12 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня
1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

13 Эбзеева З.А. Уголовно-правовая характеристика наемни-
чества // Современное право. 2012. № 5. С. 123–128.

ях, а также в его участии в вооруженном конфликте 
или в военных действиях. Для наличия состава наем-
ничества достаточно совершения любого из данных 
действий или любой совокупности таких действий.

Вербовка представляет собой действия по най-
му людей для военной службы или же действия, на-
правленные на достижение устного или письменно-
го соглашения с гражданином третьего государства 
о его участии в вооруженном конфликте или воен-
ных действиях за материальное вознаграждение. 
Под вербовку может также подпадать и агитацион-
ная деятельность, направленная на участие лица в 
наемничестве.

Под обучением наемников следует понимать де-
ятельность по его физической, технической и психо-
логической подготовке, направленную на получение 
наемником специальных военных знаний. Например, 
А. Кибальник и И. Соломоненко под обучением на-
емника понимают передачу ему в различной форме 
любых знаний и умений, направленных на достиже-
ние им тех или иных целенаправленных результатов 
в вооруженных действиях14.

Финансированием наемника в вооруженном кон-
фликте или военных действиях является совершен-
ное в любой форме финансовое обеспечение наемни-
ка, в том числе непосредственная передача наемнику 
денег в качестве оплаты его труда, открытие счетов 
в банках, передача денег для содержания баз подго-
товки, штата инструкторов, закупки всего необходи-
мого, обучения или вербовки. Под иным же матери-
альным обеспечением наемников следует понимать 
их снабжение напрямую предметами материально-
го мира. Под такую деятельность может подпадать 
закупка продовольствия, обмундирования, оружия, 
боеприпасов, техники и т.д.

Под использованием наемников в вооруженном 
конфликте или военных действиях следует понимать 
их привлечение к непосредственному участию в со-
вершении таких действий, а под участием наемника 
в вооруженном конфликте или военных действиях 
понимается его непосредственное личное участие в 
рассматриваемых действиях, в том числе в их под-
готовке, планировании.

Кроме того, следует отметить, что обязательным 
признаком объективной стороны наемничества яв-
ляется обстановка совершения преступления — во-
оруженный конфликт или военные действия. Субъ-
ективная сторона преступления характеризуется 
прямым умыслом, а само преступление является 
преступлением с общим субъектом.

Кратко проанализировав состав наемничества, 
можно ответить на вопрос, подпадает ли деятель-

14 Кибальник А. Уголовная ответственность за наемниче-
ство / А. Кибальник, И. Соломоненко // Российская юсти-
ция. 2002. № 4. С. 55–56.
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ность сотрудников ЧВОК под признаки рассматри-
ваемого преступления.

Следует отметить, что законодательное регули-
рование деятельности ЧВОК в России до сих пор 
отсутствует, а единственным нормативно-право-
вым актом, который содержит термин «частные во-
енные компании», является Военная доктрина Рос-
сийской Федерации, утвержденная Президентом 
Российской Федерации 25 декабря 2014 г. В п. 12 
разд. II Доктрины «Военные опасности и военные 
угрозы Российской Федерации» называет деятель-
ность иностранных частных военных компаний в 
районах, прилегающих к государственной границе 
Российской Федерации и границам ее союзников, 
одной из основных внешних военных опасностей, а 
в п. 15 определяет участие в военных действиях ир-
регулярных вооруженных формирований и частных 
военных компаний в качестве характерной черты и 
особенности современных военных конфликтов15.

Чем же, собственно, занимаются ЧВОК? В юри-
дической литературе существуют их классификация, 
в основу которой положены виды предоставляемых 
ЧВОК услуг. Согласно данной классификации ЧВОК 
можно разделить на четыре основные группы:

1. Компании военных услуг (military provider 
company). Данные компании предоставляют кли-
ентам тактическую поддержку в ходе боевых дей-
ствий, включая непосредственно участие в боевых 
операциях.

2. Консалтинговые компании (military consulting 
company). Они консультируют государственные си-
ловые структуры по вопросам стратегического пла-
нирования, реформирования вооруженных сил, со-
действуют в тренировках армейских подразделений, 
обучают работе с новыми типами вооружений.

3. Логистические компании (military support 
company). Они занимаются тыловым обеспечением 
войск и строительством военных объектов. К этой 
же группе можно отнести компании, специализаци-
ей которых является обслуживание армейских ком-
пьютерных систем или сложных систем вооружения.

4. Частные охранные компании (ЧОК), или ком-
пании по безопасности (private security companies). 
Сферой деятельности этих компаний является кри-
зисный менеджмент, оценка рисков, консалтинг бе-
зопасности, охрана объектов, предоставление телох-
ранителей, разминирование, обучение этому подраз-
делений армии и полиции16.

15 Военная доктрина Российской Федерации // Российская 
газета. 2014. 30 декабря. № 298.

16 Малышев В.Н. Деятельность частных военных компаний и 
государственные интересы / В.Н. Малышев, А.Е. Руденко, 
Е.С. Катун // Вестник Военной академии материально-тех-
нического обеспечения им. генерала армии А.В. Хрулева. 
2015. № 3. С. 22.

Возникает вопрос — можно ли подобные виды де-
ятельности квалифицировать как наемничество? В на-
учной литературе существует точка зрения, согласно 
которой под определение наемничества подпадают 
только члены полностью независимых наемных ар-
мий, а в ситуации, когда сотрудники ЧВОК выполняют 
работу в пользу какого-то государства, они не могут 
считаться полностью независимыми, так как фактиче-
ски работают на государство, пусть и не являясь при 
этом солдатами национальных вооруженных сил, и 
потому определение наемников к ним неприменимо17.

По нашему мнению, эта точка зрения не учиты-
вает целый ряд существенных характеристик ЧВОК. 
Так, сотрудники ЧВОК всегда действуют в целях по-
лучения материального вознаграждения, что есте-
ственно, поскольку ЧВОК представляют собой хотя и 
специфические, но все-таки коммерческие предприя-
тия, а, следовательно, извлекают прибыль. Сотрудни-
ки ЧВОК, как правило, не являются гражданами го-
сударства, участвующего в вооруженном конфликте 
или военных действиях, не проживают постоянно на 
его территории, а также не являются лицами, направ-
ленным для исполнения официальных обязанностей.

Таким образом, примечание к ст. 359 УК РФ в 
действующей редакции не позволяет строго отграни-
чить сотрудника ЧВОК от наемника, следовательно, 
в ситуации отсутствия законодательного регулиро-
вания деятельности ЧВОК в Российской Федерации 
их сотрудники в случае участия в вооруженном кон-
фликте или военных действиях могут привлекать-
ся к уголовной ответственности за наемничество.

Кроме того, применительно к наемничеству в 
целом и к случаям, когда субъектом данного пре-
ступления является сотрудник ЧВОК, в частности, 
возникает еще один вопрос, а именно что пони-
мать под использованием наемника в военных дей-
ствиях или вооруженном конфликте. Если под та-
кими деяниями понимается лишь использование 
наемника непосредственно в боевых столкнове-
ниях, то к ответственности за наемничество могут 
быть привлечены лишь сотрудники ЧВОК первой 
группы (military provider company). Однако подоб-
ная позиция оспаривается в юридической литера-
туре. Так, по мнению некоторых авторов, понимать 
под использованием наемника в военных действи-
ях или вооруженном конфликте следует всю сово-
купность возможных действий, связанных с участи-
ем в конфликте. Это могут быть и доставка грузов, 
и ремонт и обслуживание техники, и многое другое. 
По такому пути идет и практика. Так, в 2000 г. в Ин-

17 Francioni F. Th e Responsibility of the PMSC’s Home State for 
Human Rights Violations Arising from the Export of Private 
Military and Security Services  // Academy of European Law, 
Project «Regulating Privatization of “War”: Th e Role of the EU 
in Assuring the Compliance with International Humanitarian 
Law and Human Rights». 2009. С. 20.
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дии были осуждены за наемничество пять россий-
ских граждан, входящих в экипаж транспортного са-
молета АН-26 и осуществивших доставку оружия 
боевикам в штат Западная Бенгалия18.

18 Чародеев Г. Нашим летчикам грозит пожизненная катор-
га // Известия. 2000. 2 февраля.

По нашему мнению, такая практика вполне заслу-
живает внимания, и к ответственности за наемниче-
ство могут привлекаться все сотрудники ЧВОК, неза-
висимо от направления деятельности самой ЧВОК, 
в случае их участия в военных действиях или во-
оруженном конфликте.
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