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Современный этап развития военно-правовой на-
уки требует уделять особое внимание фундаменталь-
ным проблемам методологического характера как 
исходным условиям достоверности научных знаний, 
проблемам, связанным с расширением методов на-
учного исследования правовых явлений, совершен-
ствованием их познавательного инструментария, а 
также с определением специфических путей позна-
ния и способов получения результатов исследований1.

Теоретические исследования в области военного 
права являются необходимым теоретическим фун-
даментом всех других исследований в данной сфере, 
1 Корякин В.М. Введение в теорию военного права :  моно-

графия  // Российский военно-правовой сборник №  9: 
Военное право в XXI веке. Серия: Право в Вооруженных 
Силах — консультант. М. :  За права военнослужащих, 2007.

поскольку они «отражают закономерные и необхо-
димые связи между нормами и институтами отрасли 
права, раскрывают сущностные, устойчивые призна-
ки, свойства регулируемых общественных отношений, 
механизм реализации норм права, причины и зако-
номерности функционирования и развития предме-
та этой отрасли права»2.

Развитие современной военно-правовой науки, 
дальнейшая глубокая разработка фактически всех 
направлений и областей военно-научного знания 
настойчиво выдвигают в число актуальных пробле-
му достаточного научного обоснования истинности 
получаемых военными теоретиками и практиками 

2 Сырых В.М. Логические основания общей теории права :  
в 2 т. Т. 2: Логика правового исследования. М., 2004. С. 116.
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Если характер человека создается обстоятельствами, то надо, стало быть, 

сделать обстоятельства человечными.
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знаний, так как доказательство в научном познании 
играет определяющую роль в достоверности науч-
ной гипотезы, принятии ее и превращении в теорию, 
в обосновании и развитии самой теории в процессе 
военно-научного познания.

Обращение к логическому аспекту истины — это, 
по сути дела, обращение к процессу ее освоения со 
стороны законов, форм, методов, приемов и операций 
логического мышления, связанного с практически-
ми действиями, это обращение к «механизму» дви-
жения знания от возможно истинного к достоверно 
истинному, это обращение к тому действительному 
процессу овладения истиной, в котором находит ре-
альное воплощение связь гносеологии с логикой и во 
всей полноте проявляется методологическое значе-
ние логики по отношению к научному познанию, т.е. 
обращение к процессу доказательства истины3. 

В конечном итоге обращение к логическому аспек-
ту истины — это обращение к логике как науке о мыш-
лении, постигающем истину.

Зададимся вопросом: сможем ли мы, военные 
юристы, уделять особое внимание фундаментальным 
проблемам методологического характера в услови-
ях нарушения свободы совести в органах военного 
управления для преодоления национального эгоиз-
ма, религиозной исключительности и превосход-
ства, сочетая национальные и международные инте-
ресы, и что делать?

Общепризнано, что в XXI в. необходимость фор-
мирования правового механизма реализации сво-
боды совести для каждого человека в современном 
правовом государстве, имеющем целью построение 
открытого гражданского общества и учитывающем 
глобальные тенденции в области прав человека, тре-
бует «коренной научной ревизии и демократической 
реформы основополагающих принципов и понятий-
ного аппарата в сфере свободы совести»4. 

К огромному сожалению, клерикализация орга-
нов власти и государственного управления, армии, 
силовых структур и, наконец, системы государствен-
ного образования является одной из главных состав-
ляющих современной версии сакрализации власти5.

Мы, военные юристы, прекрасно понимаем, что 
только освобождение от демонстративного «окорм-
ления» православными священниками верующих сол-
дат, разработка общей для верующих и неверующих 
культурной программы светского характера помог-

3 Давыдов В.С. Проблема доказательства истины в военно-
научном познании (логико-гносеологический анализ). М. :  
ВПА им. В.И. Ленина, 1986. С. 183.

4 Свобода совести: проблемы теории и практики  :  моно-
графия / под ред. Ф.М. Рудинского, С.А. Бурьянова. М.  :  
ЗАО ТФ «МИР», 2012. 1120 с.

5 Бурьянов С.А. Антиконституционные тенденции клерика-
лизации государственной системы образования в России. 
URL: https://razumru.ru/humanism/svs/03.htm 

ли бы, на наш взгляд, сплотить военнослужащих. Все 
это сказывается и на настроениях российских солдат, 
прибывших в армию из регионов распространения ис-
лама. Многие из них не сомневаются в исключитель-
ности ислама и в особом достоинстве принадлежно-
сти к мусульманскому сообществу. Однако методы 
работы с кадрами воинов, исповедующих ислам, до 
сегодняшнего дня не являются эффективными. Более 
того, они иногда усугубляются, казалось бы, непред-
виденными факторами в практике религиозного вос-
питания в армии. К неблагоприятным последствиям 
в сознании и поведении молодого мусульманина при-
водит культивирование православия в той же войско-
вой части. Внедрение православных священников в 
жизнь воинских частей сгущает религиозную атмо-
сферу, вызывая невольную неприязнь и той, и другой 
стороны друг к другу. А ведь одной из причин небла-
гополучных взаимоотношений солдат — последова-
телей ислама и православия — в данном случае (ве-
роятно, и в других) является отступление от закона 
о светском характере государства и его учреждений. 
Нарушаются права личности — страдают интересы 
общества, и наоборот: все взаимосвязано.

Несколько лет назад министр обороны РФ гене-
рал армии Сергей Шойгу на круглом столе «Армия 
и общество» на форуме «Армия-2015» заявил, что 
Минобороны РФ планирует заказать научно-иссле-
довательскую работу на тему общества и «цветных 
революций», чтобы не допустить повторения собы-
тий 1991 и 1993 гг. В качестве примера таких револю-
ций он назвал «арабскую весну». «Кто-то говорит, 
что армия должна быть в стороне и не включена в 
политические процессы, кто-то говорит — наобо-
рот. Мы такую работу будем заказывать, такие 
поручения будут даны», — сказал глава оборонного 
ведомства. Он отметил, что военным нужно не про-
изведение на вольную тему, а глубокая исследова-
тельская работа6.

Данное решение министра обороны РФ в насто-
ящее время особенно важно, так как сегодня в про-
странстве философии и науки доминируют тенден-
ции отказа от принципа связи фундаментального и 
прикладного знания о человеке и концепции гармо-
нического развития всех сторон культуры и приро-
ды человека.

Также, к огромному сожалению, доминирует сло-
жившаяся в военно-правовой науке тенденция ниги-
листического отношения к философскому осмысле-
нию правовых феноменов и непрофессиональным 
использованиям соответствующих гносеологиче-
ских средств познания, что приводит зачастую к вне-
дрению в органы военного управления иррациона-
листических и мистических тенденций, превратных 
идеологических мифов, различного рода социаль-

6 URL: https://ria.ru/defense_safety/20150619/1079035580.html



Военно�юридический журнал 5

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

ных суеверий, которые отражают духовную дегра-
дацию общества, его интеллектуальную и мораль-
ную нищету. 

Среди военных юристов распространилось не-
гласное и весьма антинаучное мнение, что правовая 
сфера не нуждается в общетеоретических изыскани-
ях, обобщениях, возвышающихся над социальной, в 
том числе и правовой, практикой. По словам круп-
ного специалиста по философским проблемам юри-
дической науки, социального планирования и управ-
ления, теории государства и права Д.А. Керимова: 
«Тем самым фактически воспроизводится давно от-
вергнутая прогрессивной юридической наукой нор-
мативистская теория права, «чистое учение о праве», 
на основе которой все усилия ученых-юристов сосре-
доточиваются лишь на изучении давно известных по-
ложений, например, о нормах права, правоотношени-
ях, толкованиях законодательных установлений и т.д. 
В результате правоведение оказывается изолирован-
ным не только от науки вообще, но и от глобальных, 
фундаментальных проблем жизнедеятельности об-
щества. Вместо решения этих проблем ученые-юри-
сты заняты разработкой преимущественно частных 
тем, смягчающих постоянно возникающие социаль-
ные напряжения, юридические конфликты, нередко, 
так или иначе, приспосабливаясь к ним»7.

Сегодня, в эпоху глобализации, встает вопрос о 
нашей новой методологии, которая будет соответ-
ствовать новым трендам XXI в., и ею может быть 
только экофилософия — направление современного 
знания, главные установки которого связаны с жизне-
сохраняющим освоением мира человека как субъекта 
Земли, взятым в его всеобщности и универсальности 
связей с природой, культурой и историей, с бытием, 
включая бытие космоса и безмерности и глубины ми-
ра самого человека8. 

Одним из ключевых аспектов экофилософии яв-
ляются утверждение и развитие в ней идеи бытия, не 
ограниченной бытием сознания, в силу чего жизнь и 
потенциал, а поэтому и ценность, человека в этой ло-
гике предстают как пространство концентрации все-
го многотысячелетнего развития мироздания, Земли 
и многомерности ее культуры в единстве их всеобщ-
ности и форм единичных феноменов. 

Этот взгляд на человека и человеческий капитал 
существенно отличает экофилософию от доминирую-
щих сегодня в пространстве философии и науки тен-
денций, центрированных идеями принципиального 
отрицания всеобщей универсальной эволюции, отка-
за от принципа связи фундаментального и приклад-
7 Керимов Д.А. Методология права: предмет, функции, про-

блемы философии права. 6-е изд. М. :  Изд-во СГУ, 2011. 
521 с.

8 Баркова Э.В. Cтратегии развития экофилософии: к новому 
гуманитарному прорыву // Право и практика. 2017. № 4. 
С. 188–197.

ного знания о человеке и концепции гармонического 
развития всех сторон культуры и природы человека9. 

По словам Э.В. Барковой, «…открыто антипозити-
вистская, а с конца XX века анти-постмодернистская, 
программа экофилософии утверждает и обосновыва-
ет идею целостности всей человеческой, природной и 
культурной истории — основы, которая в снятом ви-
де детерминирует человеческий капитал»10.

Русский писатель и религиозный философ 
Д.С. Мережковский в начале XX в. был абсолютно 
прав, когда показывал, что следующим шагом раз-
вития мещанства будут милитаризм и шовинизм, и 
сегодня мы в России повсеместно наблюдаем раз-
гул религиозного шовинизма под видом внедрения 
«духовности», и курс на милитаризацию, где миро-
вые расходы на оборону в 2018 г. вырастут на макси-
мальную за десять лет величину и обновят рекорд со 
времен окончания холодной войны. Об этом свиде-
тельствует ежегодный обзор Jane’s Defence Budgets, 
выпускаемый британской аналитической компани-
ей IHS Markit11.

Возникает вопрос: какими принципами должен 
сегодня руководствоваться субъект военно-научного 
познания, осуществляющий процесс доказательства 
истины в условиях кризиса современного конститу-
ционализма, когда в органах военного управления на-
рушается конституционный принцип светского госу-
дарства и равноправия религиозных конфессий, что 
гарантировано 14-й статьей Конституции РФ?

Анализ показывает, что система таких принци-
пов для современной военно-правовой науки опре-
деляется, с одной стороны, рассмотренной логико-
гносеологической природой доказательства истины, 
с другой стороны, спецификой самого военно-науч-
ного познания, его конкретно-предметной областью. 
К принципам, отражающим преимущественно гносе-
ологическую природу доказательства истины в воен-
но-научном познании, относятся принцип определя-
ющей роли военной практики и принцип единства 
теории и практики; к принципам, отражающим пре-
имущественно логическую природу доказательства 
истины, относятся принцип достаточного основания 
и принцип полноты и конкретной завершенности до-
казательного процесса; особое значение имеет прин-
цип социально-политического подхода в доказатель-
стве истины военно-научных идей12.

9 Баркова Э.В. Человеческий капитал в проекции экофило-
софии: к анализу «Грядущего хама» Д.С. Мережковского // 
Человеческий капитал. 2018. № 9 (117). С. 37–47. 

10 Мережковский Д.С. Грядущий Хам // Мережковский Д.С. 
Собрание сочинений. М. :  Республика, 2004. 480 с. 

11 URL: https://www.rbc.ru/politics/18/12/2017/5a37b0ed9a7
9473d41df7bfe

12 Давыдов В.С. Проблема доказательства истины в военно-
научном познании (логико-гносеологический анализ). М. :  
ВПА им. В.И. Ленина, 1986. С. 183.
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Таким образом, решение проблемы обеспечения 
истинности военно-научных знаний в российской 
армии XXI в., обоснование содержания и востребо-
ванности принципа объективности рассмотрения 
как необходимого элемента в аргументации и дока-
зательстве истины в военно-правовой науке сегодня 
возможны только методологией экофилософии — на-
правлением современного знания, главные установ-
ки которого связаны с жизнесохраняющим освоени-
ем мира человека как субъекта Земли, взятым в его 
всеобщности и универсальности связей с природой, 

культурой и историей, с бытием, включая бытие кос-
моса и безмерности и глубины мира самого человека.

В заключение своей статьи хотелось бы процити-
ровать выдающегося немецкого философа-гуманиста 
Людвига Фейербаха: «Истинная свобода — лишь там, 
где человек свободен также и от религиозных пред-
рассудков; истинное образование — лишь там, где че-
ловек возвысился над своими религиозными предрас-
судками и воображением»13.
13 Фейербах Л. Лекции о сущности религии // Фейербах Л. 

Избранные философские произведения. М., 1955. Т 2.
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И УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ РЕАКЦИЯ ГОСУДАРСТВА: 
УЖЕСТОЧЕНИЕ САНКЦИЙ ИЛИ ЭФФЕКТИВИЗАЦИЯ БОРЬБЫ
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Вопросы эффективного противодействия преступным посягательствам в сфере государственно-

го оборонного заказа являются приоритетными как для отечественных законодателей, так и право-
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Фактически возобновившаяся гонка вооружений, 
продолжающаяся милитаризация ряда стран Восточ-
ной Европы, а также дальнейшее распространение 
исламского терроризма и экстремизма по-прежнему 
оставляют вопрос поддержания обороноспособно-
сти Российской Федерации на первой ступени среди 
иных государственных задач. 

Руководство страны, прекрасно понимая всю 
степень ответственности, каждый год направляет 
значительную часть государственного бюджета на 
модернизацию материального оснащения армии, 
улучшение условий службы и выучки кадров Воору-
женных Сил России. С учетом закрытости системы 
государственного оборонного заказа, а также опре-
деленной степени секретности данной сферы у не-
которых недобросовестных должностных лиц воз-
никает желание прибрать часть государственных 
денег к своим рукам.

Отсюда и вытекает первоочередная задача пра-
воохранительных органов в необходимости эффек-
тивно препятствовать различным видам хищений и 
злоупотреблений как исполнителями, так и заказчи-
ками работ и услуг для нужд государственного обо-
ронного заказа России.

По данным открытых интернет-источников, толь-
ко в 2017 г. в нашей стране правоохранителями вы-
явлено 245 преступлений в рассматриваемой сфере. 
Преступные посягательства в данной сфере совер-
шаются, как правило, путем создания условий для 
победы аффилированных организаций, завышения 
объемов выполненных работ, хищения средств через 
подрядные организации и т.п. Преступления в сфе-
ре государственного оборонного заказа, как правило, 
квалифицировались по ст. 159, 160, 285, 286 УК РФ.

Так, например генеральный директор АО «Сла-
вянка» и его соучастники, изготавливавшие подлож-
ные счета-фактуры за якобы поставленные строи-
тельные материалы для Министерства обороны и 
получившие за это откаты на сумму 130 миллионов 
рублей, осуждены за совершение мошенничества и 
коммерческого подкупа1.

Громкие уголовные дела типа дела «Оборонсер-
виса» с их миллиардными хищениям заставили за-
конодателей еще раз вернуться к вопросу оценки 

1 Приговор по делу «Славянки» пополнил ряд осужденных 
за крупные хищения средств Минобороны. URL: https://
tass.ru/proisshestviya/3514576 (дата обращения: 22.10.2018).

применителей. Способны ли изменения, внесенные в Уголовный кодекс Российской Федерации, стать ре-

альным препоном на пути злоумышленников? Могут ли возникнуть проблемы при их непосредственном 

применении на практике? Способно ли ужесточение наказания за совершение злоупотреблений в данной 

сфере стать решающим превентивным фактором. Исследование законодательных новелл, посвященных 

вопросу уголовно-правовой защиты государственного оборонного заказа, явилось основной задачей, ко-

торую поставил автор при написании статьи.

Кроме того, автор, раскрывая возможные сложности применения рассматриваемых норм, предла-

гает конкретные меры, направленные на их совершенствование.

Ключевые слова: государственный контракт, государственный оборонный заказ, контрактная си-

стема, уголовная ответственность, ст. 201.1 УК РФ, ст. 285.4 УК РФ.
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эффективности правовых механизмов охраны госу-
дарственного оборонного заказа, а также ужесточе-
ния ответственности за совершение преступлений в 
данной сфере. 

Длительное обсуждение указанной инициативы 
привело к тому, что в декабре 2017 г. в УК РФ введе-
ны специальные по отношению к ст. 201 и 285 УК РФ 
ст. 201.1 и 285.4, устанавливающие уголовную ответ-
ственность за злоупотребление полномочиями при 
выполнении государственного оборонного заказа и 
значительно ужесточившие наказание за указанные 
преступления в виде лишения свободы на срок от че-
тырех до восьми лет.

В связи с этим хотелось бы рассмотреть указан-
ные статьи с двух основных позиций, а именно с точ-
ки зрения эффективности их применения и с точки 
зрения их превентивной роли, которая прежде всего 
проявляется в ужесточении санкции статьи.

Так, с нашей точки зрения ужесточение уголов-
ной ответственности за преступления в сфере госу-
дарственного оборонного заказа само по себе не яв-
ляется универсальным средством предупреждения 
преступлений в данной среде. Ведь говоря о субъ-
ектах данных преступлений, которыми являются 
должностные лица и лица, осуществляющие управ-
ленческие функции в коммерческих организациях, 
необходимо отметить, что для таких людей сам факт 
осуществления в отношении них уголовного пресле-
дования и страх от его последствий являются опре-
деляющими. Это утверждение согласуется в том чис-
ле и с позицией В.М. Когана2.

В связи с этим основополагающим фактором в 
борьбе с преступлениями в сфере государственного 
оборонного заказа является не ужесточение санкций 
статей, а именно неотвратимость уголовной ответ-
ственности. Соответственно, задачей государствен-
ных, и в частности правоохранительных, органов яв-
ляется создание условий, позволяющих оперативно 
выявлять все факты преступных посягательства в 
данной сфере, установить виновного и привлечь его 
к ответственности.

В дальнейшем хотелось бы остановиться на кон-
струкции рассматриваемых статей. Так, исходя из 
диспозиции ст. 201.1 и 285.4 УК РФ, виновное лицо 
должно причинить существенный вред охраняемым 
законом интересам общества или государства. Ви-
дится, что именно в понятии «существенный вред» 
и кроется основная «загвоздка». 

Например, в результате недобросовестных дей-
ствий руководителя оборонного предприятия по 
производству отдельных частей к ракетам страте-
гического назначения приобретена партия недоста-
точно качественного материала для их производства. 

2 Коган В.М. Социальный механизм уголовно-правового 
воздействия. М., 1983. С. 161.

При этом разница в стоимости купленного матери-
ала несущественно отличается от стоимости каче-
ственного материала, что лишает возможности рас-
суждать о причинении существенного материального 
вреда. Однако нужно ли спорить с тем фактом, что 
изготовленные с применением указанного материа-
ла ракеты, стоящие на защите рубежей Родины, рань-
ше положенного срока выйдут из строя.

В связи с этим видится, что общественная опас-
ность и существенность вреда, причиненного в ре-
зультате злоупотреблений при выполнении государ-
ственного оборонного заказа, должны выражаться 
не в понесенных денежных затратах, так как постав-
ка некачественной продукции, предназначенной для 
обороны страны, выходит за рамки материально-
го ущерба. Ранее указанную точку зрения выражал в 
своих работах В.Н. Борков 3.

Вызывает также сомнения в обоснованности дей-
ствий законодателя относительно отсутствия в ч. 2 
ст. 201.1 и 285.4 УК РФ квалифицирующего признака 
группы лиц по предварительному сговору при нали-
чии такого признака, как совершение указанных дей-
ствий организованной группой. При наличии такой 
конструкции составов рассматриваемых статей дей-
ствия каждого участника преступной группы будут 
квалифицированы только по первым частям, а раз-
мер наказания будет соответственно ниже. 

Проведя анализ ст. 201.1 и 285.4 УК РФ, невозмож-
но обойти стороной вопрос полноты принятых зако-
нодателем уголовно-правовых мер для защиты выпол-
нения государственного оборонного заказа в России.

Безусловно, логичным и правильным шагом яв-
ляется рассмотрение в настоящее время в Государ-
ственной Думе законопроекта о введении в УК РФ 
специального состава преступления, предусматри-
вающего ответственность оценщика за заведомо не-
достоверную оценку выполняемых работ и услуг, в 
том числе и при выполнении государственного обо-
ронного заказа. 

Значимость указанного нововведения заключает-
ся прежде всего в том, что нередки случаи, когда оцен-
щик, действуя в сговоре с лицами, замышляющими 
хищение государственных средств, заведомо увели-
чивает стоимость выполненных работ или оказанных 
услуг. В настоящее время такого недобросовестного 
оценщика можно привлечь лишь за пособничество в 
хищении, попутно доказав его сговор с другими участ-
никами и охват умысла на данную преступную схему. 

Однако в связи с этим хотелось бы затронуть еще 
один вопрос полноты нововведений в УК РФ, а имен-
но отсутствие в Уголовном кодексе Российской Фе-
дерации специальных составов, устанавливающих 

3 Борков В.Н. Повышена ответственность за злоупотре-
бления при выполнении государственного оборонного 
заказа // Законность. 2018. № 3. С. 50.
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ответственность за превышение должностных пол-
номочий и халатность при выполнении государствен-
ного оборонного заказа. При этом случаи совершения 
такого рода преступлений не являются менее распро-
страненными или общественно опасными в сравне-
нии со случаями злоупотреблений полномочиями в 
данной сфере. 

А ведь, между прочим, практика привлечения к 
уголовной ответственности и за неисполнение обя-
зательств (что могло быть совершенно и путем зло-
употребления, превышения и халатности), связанных 
с поставками предметов снабжения армии и могущих 
отразиться на их боеспособности, присутствовала 
уже в УК РСФСР 1926 г. Санкция статьи тогда преду-
сматривала высшую меру наказания — расстрел4.

Еще одним заслуживающим внимание нововве-
дением является изложенное в статье Председате-
ля Следственного комитета Российской Федерации 
А.И. Бастрыкина предложение о дополнении ст. 63 

4 Уголовный кодекс РСФСР в редакции 1926 г. URL: https://
coollib.com/b/124310/read (дата обращения: 17.09.2018).

УК  РФ «Обстоятельства, отягчающие наказание» 
новым основанием, отягчающим наказание: Причи-
нение ущерба обороне и безопасности государства5.

Видится, что указанное дополнение позволит су-
дам жестче реагировать на все возможные факты пре-
ступных проявлений, связанных с выполнением го-
сударственного оборонного заказа, как то все виды 
хищений и должностных преступлений. 

Подводя итог вышеописанному анализу, стоит 
отметить, что внесенные в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации изменения должны оцениваться 
как безусловно прогрессивный шаг в вопросе охра-
ны правоотношений в сфере государственного обо-
ронного заказа, подчеркивающий всю важность дан-
ного института для современной России. Окажутся 
ли указанные изменения достаточно эффективны-
ми, чтобы стать действенным заслоном на пути зло-
умышленников, покажет складывающаяся судебно-
следственная практика.

5 Бастрыкин А.И. Правовые проблемы борьбы с коррупци-
ей // Российский следователь. 2017. № 24.
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В настоящее время ситуация на российско-укра-
инском участке государственной границы на крым-
ском направлении характеризуется как весьма 
сложная, динамично развивающаяся, затяжным ха-
рактером, скрывающим в себе опасность обострения 
ситуации на данном участке. 

Практическая деятельность подразделений по-
граничных органов федеральной службы безопасно-
сти, осуществляющих защиту и охрану Государствен-
ной границы Российской Федерации на крымском 
направлении, свидетельствует о том, что поставлен-
ные задачи выполняются ими в условиях, когда ве-
дется наращивание усилий со стороны США, стран 
НАТО и Евросоюза по продвижению своих геопо-
литических интересов в Украине, в том числе и в по-
граничной сфере. При этом преследуются цели по 
дестабилизации ситуации в Азовском море, поддер-
жание напряженной ситуации в Керченском проли-
ве, постоянные провокации со стороны украинских 
пограничников на российских газовых месторожде-
ниях, расположенных недалеко от Крымского полу-
острова. Также активно ведется работа по созданию 
по периметру Государственной границы Российской 
Федерации своеобразной «полосы отчуждения», по-

зволяющей ограничить российское влияние на со-
предельные страны; формирование искусственных 
преград для развития интеграционных процессов на 
постсоветском пространстве1. Постоянно ведутся 
работы по увеличению собственных возможностей 
по ведению разведывательно-подрывной деятельно-
сти на территории Российской Федерации2. Государ-
ства на международной арене по-разному относятся 
к существованию бандитских незаконных вооружен-
ных формирований. Например, специалисты из стран 
НАТО могут оказывать материальную поддержку при 
организации, вооружении и обучении представителей 
незаконных вооруженных формирований, разрабаты-
вают методику и тактику проведения информацион-
но-пропагандистских акций, обучают особенностям 
1 Чебан В.В. Геополитическое положение и военная политика 

России. Размышления публициста о настоящей и будущей 
военной политике России. М., 2001. С. 43.

2 Вступительное слово первого заместителя руководителя 
Пограничной службы ФСБ России генерал-полковника 
Рожкова В.В.  // Актуальные вопросы пограничной безо-
пасности и проблемы борьбы с трансграничной пре-
ступностью на государственной границе и приграничной 
территории Российской Федерации. М.  :  Граница, 2007. 
С. 13.
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ведения подрывной деятельности в различных реги-
онах. Активные мероприятия по дестабилизации си-
туации в Российской Федерации проводятся в основ-
ном на Крымском полуострове с использованием так 
называемого крымско-татарского фактора. 

Так, 3 мая 2014 г. глава Меджлиса (крымско-татар-
ская организация, деятельность которой запрещена 
на территории Российской Федерации Решением Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 26.04.2016) 
Рефат Чубаров организовал акцию протеста несколь-
ких тысяч граждан на пункте пропуска «Армянск», ко-
торая была направлена против решения российских 
властей о закрытии въезда Мустафе Джемилеву и Ре-
фату Чубарову на пять лет в Российскую Федерацию. 
Протестующие с применением физической силы вы-
теснили сотрудников пограничной службы ФСБ Рос-
сии с пункта пропуска, захватили его, и удерживали 
несколько часов до прибытия дополнительных сил 
правоохранительных органов Российской Федерации. 
Таким образом, с применением насилия была заблоки-
рована работа пограничного пункта пропуска, что со-
гласно ст. 1 Федерального закона от 15 августа 1996 г. 
№ 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Феде-
рации и въезда в Российскую Федерацию»3 является 
воспрепятствованием законной деятельности госу-
дарственных органов и признается экстремистской. 

Несмотря на это, 20 сентября 2015 г. по инициа-
тиве лидеров Меджлиса крымско-татарского народа 
Рефата Чубарова и Мустафы Джемилева была введе-
на продовольственная блокада Крыма, которая бы-
ла направлена на прекращение поставок продуктов 
питания, а позже — и на прекращение поставки сы-
рья для завода «Крымский Титан», расположенный 
на территории г. Армянска Республики Крым. В ноя-
бре 2015 г. неизвестные вооруженные люди на терри-
тории Херсонской области Украины взорвали опоры 
линии электропередач с целью полного прекращения 
поставок электроэнергии в Крым.

В блокаде Крымского полуострова активную роль 
играли представители «Правого сектора» (деятель-
ность запрещена Решением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 17.11.2014). Представители 
данной организации были вооружены и незаконно 
находились на территории украинских пунктов про-
пуска и воспрепятствовали перемещению на терри-
торию Российской Федерации продовольственных 
товаров и грузов. 

Особого внимания заслуживает тот факт, что в 
начале 2016 г. проукраинскими крымско-татарскими 
активистами во главе с Ленуром Ислямовым были 
созданы общественная организация «Аскер» и неза-
конное вооруженное формирование батальон «име-

3 Федеральный закон от 15 августа 1996 г. №  114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в 
Российскую Федерацию» // СЗ РФ. 1996. № 34. Ст. 4029.

ни Номана Челебиджихана». Члены этого батальона 
вооружены различного вида стрелковым оружием и 
официально не подчиняются ни одному официаль-
ному силовому блоку Украины. Представители дан-
ного батальона активно принимали участие в войне 
на юго-востоке Украины, где выполняли диверсион-
но-разведывательные мероприятия. Основными кан-
дидатами для вступления в ряды батальона «имени 
Номана Челебиджихана» являются жители крымско-
го полуострова. В настоящее время батальон насчи-
тывает около 250 человек. Моделью формирования 
батальона был избран так называемый НАТОвский 
формат. Основной идеей батальона является возврат 
Крымского полуострова в состав Украины и насиль-
ственное изменение территориальной целостности 
Российской Федерации путем проведения диверси-
онно-разведывательных и информационно-пропаган-
дистских акций. Так, проводятся акции устрашения 
представителей крымско-татарского народа, получив-
ших гражданство Российской Федерации на терри-
тории Крыма, демонстративно проводятся обыски у 
лиц, предположительно получивших гражданство РФ 
на территории Крымского полуострова. Также пред-
ставители данного батальона через социальные се-
ти активно призывают граждан Российской Федера-
ции, которые относятся к мусульманской конфессии, 
для вступления в ряды данного незаконного воору-
женного формирования, информируя их, что участие 
в данном батальоне не грозит им уголовной ответ-
ственностью. Однако, согласно п. 23 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судеб-
ной практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности» (с изменениями 
и дополнениями от 03.11.2016)4, обратить внимание 
судов на то, что, исходя из п. 2 ст. 3 Федерального за-
кона от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», организация незаконного вооруженно-
го формирования для реализации террористическо-
го акта, а равно участие в такой структуре являются 
террористической деятельностью.

Под незаконным вооруженным формированием 
в ст. 208 УК РФ следует понимать не предусмотрен-
ные федеральным законом объединение, отряд, дру-
жину или иную вооруженную группу, созданные для 
реализации определенных целей (например, для со-
вершения террористических актов, насильственно-
го изменения основ конституционного строя или на-
рушения территориальной целостности Российской 
Федерации).
4 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Фе-

дерации от 9 февраля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах 
судебной практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности» (с изменениями и до-
полнениями от 03.11.2016) // Бюллетень Верховного Суда 
Российской Федерации. 2012. № 4.
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Вооруженность как обязательный признак неза-
конного формирования предполагает наличие у его 
участников любого вида огнестрельного или иного 
оружия, боеприпасов и взрывных устройств, в том 
числе кустарного производства, а также боевой тех-
ники. При этом незаконные приобретение, хране-
ние, использование, передача ядерных материалов 
и радиоактивных веществ, приобретение, переда-
ча, сбыт, хранение, перевозка, ношение или изго-
товление огнестрельного оружия и его основных ча-
стей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 
устройств квалифицируются соответственно по 
ст. 220– 222, 222.1, 223, 223.1 или 226 УК РФ5. Также 
решающую роль в деятельности вышеуказанного ба-
тальона играют представители религиозной органи-
зации «Хизб-ут-Тахрир» (деятельность запрещена на 
территории Российской Федерации Решением Вер-
ховного Суда  РФ от 14.02.2003), которые проводят 
религиозную и идеологическую обработку предста-
вителей батальона «имени Номана Челебиджихана». 
Подавляющее большинство представителей религи-
озной организации «Хизб-ут-Тахрир» выезжали для 
обучения в зарубежные исламские учебные заведения, 
где подвергались идеологической обработке со сто-
роны международных экстремистских организаций. 

Присутствие на территории Украины незакон-
ных вооруженных формирований является прямой 
угрозой военной безопасности Российской Федера-
ции, которая является составляющей частью нацио-
нальной безопасности. Об этом свидетельствуют со-
бытия, происходящие в пункте пропуска «Армянск»
3 мая 2014 г. Участие граждан Российской Федерации 
в таких формированиях может выступать угрозообра-
зующим фактором. Так, по прибытии таких граждан 
на территорию Крымского полуострова возможна ак-
тивная вербовочная работа среди крымско-татарской 
молодежи с целью привлечения последних к участию 
в незаконных вооруженных формированиях. 

Определяющими факторами возникновения неза-
конных вооруженных формирований в пограничной 
сфере данного региона являются высокий уровень 
безработицы, недовольство крымско-татарского насе-
ления вхождением Крыма в состав Российской Феде-
рации, активность иностранных специальных служб 
5 URL: https://Base.garant.ru/70137188/

по организации центров подготовки членов незакон-
ных вооруженных формирований, финансированию 
и снабжению их деятельности, высокий уровень ис-
ламизации населения, проживающего в пригранич-
ных регионах.

Сложившаяся ситуация на Государственной гра-
нице Российской Федерации с Украиной на крым-
ском направлении позволяет нам характеризовать 
ситуацию, складывающуюся в пограничной сфере, 
как весьма сложную, динамично развивающуюся в 
зависимости: 1) от политического курса, проводимо-
го руководством Украины в отношении Российской 
Федерации, нацеленного на интеграцию в НАТО и 
ЕС6, ведущего к разъединению стран постсоветско-
го пространства; 2) интенсивности и характера ак-
ций, проводимых незаконными вооруженными фор-
мированиями.

Мониторинг ситуации, складывающейся в при-
граничных регионах на Государственной границе 
Российской Федерации с Украиной на крымском на-
правлении, позволяет нам сделать вывод о том, что 
сложившаяся обстановка характеризуется наличи-
ем основных сконцентрированных дестабилизирую-
щих факторов. Логично будет согласиться с В.И. Зем-
цовым, утверждающим, «…что в приграничье особо 
ясно видна зависимость направленности и содер-
жания исследуемых факторов не только от скла-
дывающейся там социально-политической, эко-
номической и криминогенной ситуации, но и от 
обстановки, сложившейся внутри государства, а 
также от сформировавшихся межгосударственных 
отношений России с другими странами, в том чис-
ле и с приграничными»7. 

Таким образом, незаконные вооруженные форми-
рования в пограничной сфере не могут иметь различ-
ную по сравнению с другими регионами природу, но 
специфика политических, коммуникационных, этни-
ческих, религиозных, экономических процессов обус-
ловливает особенности проявления террористиче-
ских угроз на данном направлении.
6 Караганов С. План действий относительно членства в 

НАТО // Российская газета. 2008. 8 февраля.
7 Земцов В.И. Основы стратегической деятельности Россий-

ской Федерации по обеспечению пограничной безопас-
ности (на примере Северо-Кавказского региона) :  дис. … 
д-ра полит. наук. М., 2003.
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В настоящей статье освещены отдельные проблемы правового регулирования накопительно-ипо-

течной системы жилищного обеспечения военнослужащих (далее — НИС) и сформулированы предложе-

ния по их устранению. Несмотря на то, что НИС позволяет государству выполнять взятые на себя 

обязательства по жилищному обеспечению военнослужащих, существует достаточное количество не-

достатков в этой сфере. В частности, предусмотрен сложный порядок снятия обременения Российской 

Федерации с приобретенных жилых помещений, процесс оформления сделки достаточно длительный, 

имеется рост прогнозной задолженности и т.д.

По мнению автора, имеющиеся недостатки НИС обусловлены в том числе и тем обстоятельством, 

что военнослужащие часто не принимают непосредственного участия в данных отношениях, а отри-

цательные последствия за действия третьих лиц возлагаются на них. Военнослужащие фактически 

ограничены в возможности управления своими денежными средствами и кредитными ресурсами, при 

этом именно они несут риск роста задолженности по ипотечному кредиту.

Ключевые слова: накопительно-ипотечная система жилищного обеспечения военнослужащих, жи-

лое помещение, военная ипотека, реестр, военнослужащие, ФГКУ «Росвоенипотека», ипотечное креди-

тование военнослужащих.
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Some legal regulation problems of military servicemen housing ensuring accumulative mortgage system (fur-

ther refer to as AMS) are being raised in this article. Suggestions for the problems elimination are also formulated 

in the article. In spite of AMS allows to the State to fulfi ll committed responsibilities for militaryservicemen hous-

ing ensuring, suffi  cient quantity of drawbacks exists. In particular: complicated order of Russian Federation char-

ges removal from the purchasedliving quarters is provided, defi ning annual charge family composition is not con-

sidered, there is an increase of the forecasted debt etc.

According to the author’s opinion, the existing AMS drawbacks are caused by the circumstance, that military-

servicemen often do not participate in these relations, but they are made responsible for negative consequences 

after third person’s actions. In fact militaryservicemen have limited opportunities to manage their own cash and 

credit resources. Here with they borrow the risk of mortgage debt growth.

Keywords: military servicemen housing ensuring accumulative mortgage system, living quarters, military 

mortgage, register, military servicemen, Rosvoenipoteka, military servicemen mortgage lending.
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Военнослужащие являются особыми субъектами 
права, что вызвано спецификой их деятельности. Ха-
р актер обязанностей и ограничений, связанных с во-
енной службой, предопределяет предоставление во-
еннослужащим различных социальных гарантий и 
компенсаций, в том числе в сфере жилищного обес-
печения, одним из видов которого и является нако-
пительно-ипотечная система (далее — НИС). 

По данным ФГКУ «Росвоенипотека» (далее — Рос-
военипотека), общая численность участников НИС 
составляет 464 тысячи человек; за время существо-
вания НИС более 215 000 военнослужащих приобре-
ли жилые помещения по программе «Военная ипо-
тека»1. 

НИС представляет собой систему, которая дей-
ствует вне общих принципов, как ипотечного креди-
тования, так и жилищного обеспечения военнослу-
жащих. Кроме того, НИС включает помимо общих 
механизмов перечисления денежных средств из фе-
дерального бюджета, механизмы перечисления де-
нежных средств по результатам пассивного инве-
стирования, в котором военнослужащие вообще не 
принимают непосредственного участия. И как след-
ствие НИС фундаментально изменяет подход к жи-
лищному обеспечению, представляя собой про-
должение политики государства по монетарному 
замещению социальных гарантий. 

Ученые и практики, исследующие вопросы, свя-
занные с НИС неоднократно указывали на сложно-
сти механизма реализации системы НИС,в том числе 
наличие задолженности участника НИС перед упол-
номоченным федеральным органом; недостаточную 
гарантированность исполнения своих обязательств 
государством; неэффективность использования 
средств, выделяемых из бюджета в интересах жилищ-
ного обеспечения участников НИС; умаление прав су-
пругов-военнослужащих на получение жилья по до-
говору социального найма как члена семьи участника 
НИС, банкротство бывших участников НИС2.
1 URL: https://rosvoenipoteka.ru/rp/lichnaya_informaciya/

infografi ka
2 Бараненков В.В. Анализ положений федерального закона 

«О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспе-
чения военнослужащих  // Право в Вооруженных Силах. 
2005. № 7 ; Воробьев Е.Г. Экономико-правовой механизм 
накопительно-ипотечной системы: к вопросу об эффектив-
ности использования федеральных бюджетных средств // 
Право в Вооруженных Силах. 2012. №  9 ; Воробьев Е.Г. 
К вопросу о правах членов семьи военнослужащего  — 
участника накопительно-ипотечной системы на приоб-
ретаемое с помощью государства жилое помещение  // 
Право в Вооруженных Силах, 2010. № 9 ; Кудашкин А.В. 
Конституционное право на жилище в контексте проблем 
реализации жилищных прав военнослужащих // Актуаль-
ные опросы жилищного обеспечения военнослужащих  :  
российский военно-правовой сборник. 2005. № 4 ; Пичу-
гин Д.Г. О праве супругов-военнослужащих — участников 
НИС на иные формы жилищного обеспечения в качестве 

Анализируя экономико-правовой механизм НИС, 
Е.Г. Воробьев отмечает, что данные правоотноше-
ния носят публично-правовой характер, и предла-
гает создать иной нормативно закрепленный поря-
док выделения бюджетных средств, гарантирующий 
их рациональное и целевое использование на нужды 
жилищного обеспечения участников НИС и членов 
их семей сообразно уровню установленных в обще-
стве социальных стандартов3.

За более чем 10 лет существования НИС измени-
лось законодательство и наработана достаточная су-
дебная практика4, однако проблемы, связанные с про-
белами и противоречиями в правовом регулировании 
данной сферы, остаются до сих пор. 

Часть  вопросов касается субъектного состава 
НИС. Так, военнослужащий становится участником 
НИС путем включения в реестр участников, форми-
руемый Росвоенипотекой. Всех участников условно 
можно разделить на две группы: те, кто становит-
ся участником в обязательном порядке (офицеры и 
прапорщики (мичманы)), и те, кто должен выразить 
свою волю в письменной форме путем подачи заяв-
ления (солдаты и сержанты). 

С целью исключения дифференцированного под-
хода к составу участников представляется возмож-
ным в п. 4 ч. 2 ст. 9 Федерального закона от 20 авгу-
ста 2004 г. №  117-ФЗ «О накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспечения военнослужащих»5 
(далее — Закон № 117-ФЗ) слова «в письменной фор-
ме обращение об их включении в реестр участников» 
заменить на «заключение первого контракта о про-
хождении военной службы после 1 января 2005 года». 

Кроме того, закон, устанавливая сроки участия 
в НИС, предусматривает, что офицеры становятся 
участниками НИС лишь после окончания военных 
образовательных организаций (спустя 5 лет с момен-
та начала военной службы), а другие военнослужащие 
по контракту — через 3 года военной службы. Необ-

членов семей военнослужащих  // Право в Вооруженных 
Силах. 2017. № 2 ; Шеншин В.М., Шныров А.Е. Законода-
тельство о накопительно-ипотечной системе требует со-
вершенства // Право в Вооруженных Силах. 2017. № 1, 2 ; 
Шеншин В.М. Актуальные вопросы банкротства бывших 
участников системы накопительно-ипотечного обеспе-
чения военнослужащих  // Право в Вооруженных Силах. 
2016. № 6.

3 Воробьев Е.Г. Экономико-правовой механизм накопи-
тельно-ипотечной системы: к вопросу об эффективности 
использования федеральных бюджетных средств.

4 Обзор практики рассмотрения военными судами дел о 
реализации прав на участие в накопительно-ипотечной 
системе жилищного обеспечения военнослужащих и чле-
нов их семей. URL: https://fi les.sudrf.ru/627/docum_sud/
doc20160922-174803.pdf (дата обращения: 11.10.2018).

5 Федеральный закон от 20 августа 2004 г. № 117-ФЗ «О нако-
пительно-ипотечной системе жилищного обеспечения во-
еннослужащих» (в ред. Федерального закона от 29.07.2017 
№ 267-ФЗ) // СЗ РФ. 2004. № 34. Ст. 3532.
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ходимо отметить, что у курсантов военная служба на-
чинается с момента зачисления в военную образова-
тельную организацию, но первый контракт о военной 
службе они заключают индивидуально, по наступле-
нию совершеннолетия. Также, нередко бывают случаи 
поступления в военные образовательные организа-
ции после прохождения военной службы по призыву.

В связи с этим предлагается в п. 1 ч. 2 ст. 9 Закона 
№ 117-ФЗ слова «получение первого воинского зва-
ния офицера» заменить «общая продолжительность 
их военной службы по контракту три года».

Однако большая часть проблем связана с наибо-
лее распространенным способом использования це-
левого жилищного займа (далее — ЦЖЗ) — уплатой 
первоначального взноса при приобретении жилого 
помещения и дальнейшим погашением обязательств 
по ипотечному кредиту.

Анализируя отношения, складывающиеся при 
реализации НИС, М.В. Трофимов верно указывает, 
что в рамках НИС предоставляется не ипотечный 
кредит, а ЦЖЗ на погашение ипотечного кредита6. 
А кредит, обеспеченный ипотекой, банки предостав-
ляют на основании ГК РФ и Федерального закона от 
2 декабря 1990 г. №  395-1 «О банках и банковской 
деятельности»7. По его мнению, как кредит, так и сред-
ства ЦЖЗ являются заемными средствами участника 
НИС. Следовательно, на отношения между сторона-
ми по кредитному договору и договору ЦЖЗ распро-
страняются нормы ГК РФ.

Основным источником формирования накоплений 
участника НИС являются денежные средства, выде-
ляемые из федерального бюджета. Часть 8 ст. 5 Зако-
на № 117-ФЗ закрепляет, что накопления участников 
НИС являются собственностью Российской Федера-
ции. Однако, как замечает Е.Г. Воробьев, передача де-
нег во владение, пользование и распоряжение означает 
утрату права собственности на них8. По сути, у государ-
ства остается лишь право требования о возврате де-
нежной суммы предоставленной ранее участнику НИС.

При принятии решения о приобретении жилого 
помещения в рамках НИС участник получает «Свиде-
тельство о праве участника накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения военнослужащих на 
получение ЦЖЗ»9 (далее — свидетельство), которое 
6 Трофимов М.В. Правовая природа денежных средств, 

предоставляемых участнику накопительно-ипотечной 
системы жилищного обеспечения военнослужащих // Во-
енно-юридический журнал. 2012. № 2.

7 Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках 
и банковской деятельности» (ред. Федерального закона
от 03.08.2018 № 307-ФЗ) // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492.

8 Воробьев Е.Г. Экономико-правовой механизм накопи-
тельно-ипотечной системы: к вопросу об эффективности 
использования федеральных бюджетных средств // Право 
в Вооруженных Силах. 2012. № 9.

9 Приказ Министра обороны РФ от 23 декабря 2015 г. № 820 
«Об утверждении типовых договоров, необходимых для 

действительно 6 месяцев со дня подписания. В соот-
ветст вии с п. 8 Правил предоставления участникам 
накопительно-ипотечной системы жилищного обес-
печения военнослужащих целевых жилищных зай-
мов, а также погашения целевых жилищных займов10 
(далее — Правила) Министерство обороны РФ в те-
чение одного месяца со дня подписания свидетель-
ства обеспечивает его доведение до участника путем 
направления его почтой через региональные управ-
ления жилищного обеспечения или непосредствен-
но участнику НИС. 

Таким образом, получается, что свидетельство 
действует фактически не 6 месяцев, а 5 или даже 4.

В ходе осуществления сделки по приобретению 
жилья участника НИС может ждать отказ Росвоен-
ипотеки в заключении договора ЦЖЗ. При этом Рос-
военипотека доводит указанную информацию до 
участника НИС посредством телефонной связи или 
электронной почты и предоставляет 20 дней на устра-
нение недостатков и только через 10 дней направля-
ет официальный отказ. Указанные временные рам-
ки становятся более жесткими, если учитывать, что 
многие военнослужащие приобретают жилые поме-
щения не по месту военной службы, а в другом насе-
ленном пункте, например, находясь в отпуске. В слу-
чае истечения срока действия свидетельства договор 
может стать недействительным даже на последнем 
этапе приобретения жилья.

Для упрощения процедуры приобретения жилья 
по НИС представляется возможным внести измене-
ния в Закон № 117-ФЗ и Правила, а именно преду-
смотреть отмену договора ЦЖЗ и возможность по-
лучения свидетельства в онлайн-режиме в личном 
кабинете участника НИС. При возникновении пра-
ва участник НИС сможет самостоятельно и своевре-
менно распечатать свидетельство, заверенное элек-
тронной подписью. А выбрав квартиру, участник НИС 
направит пакет документов в Росвоенипотеку для со-
гласования договора ипотечного кредита путем про-
ставления штампа на договоре.

Причин, спос   обствующих росту долга у участни-
ков НИС, может быть несколько. Так, до 2018 г. при-
чиной возникновения задолженности у военнослу-
жащего являлось право банка на пересмотр графика 
погашения ипотечного кредита, исходя из прогно-
зирования социально-экономической обстановки в 

реализации Правил предоставления участникам нако-
пительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих целевых жилищных займов, а также по-
гашения целевых жилищных займов» (с изм. от 31.01.2018). 
URL: https://www.pravo.gov.ru

10 Постановление Правительства РФ от 15 мая 2008 г. № 370 
«О порядке ипотечного кредитования участников нако-
пительно-ипотечной системы жилищного обеспечения 
военнослужащих» (в ред. от 08.09.2017)  // СЗ  РФ. 2008. 
№ 20. Ст. 2369.
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стране. В результате прогнозирования с завышен-
ными размерами ежемесячных платежей рос долг и 
увеличивался срок погашения ипотечного кредита. 
Образовавшуюся в результате недофинансирования 
разницу между поступающими платежами и суммой, 
указанной в кредитном договоре, кредитные органи-
зации предъявляли военнослужащим. 

С целью недопущения подобных ситуаций с нача-
ла 2018 г. банки выдают кредит при условии его пога-
шения только путем аннуитетных платежей. В свою 
очередь, использование дифференцированных пла-
тежей имеет положительные моменты, а именно ос-
новная сумма кредитной задолженности постоянно 
уменьшается, сокращается срок возврата кредита, и 
как следствие — уменьшается сумма процентов, под-
лежащая уплате банку Росвоенипотекой11. 

Увольнение участника НИС по собственной ини-
циативе или по причине невыполнения обязательств 
по контракту также может привести к появлению за-
долженности. В этом случае военнослужащий должен 
не только погасить оставшийся долг перед банком, 
но и вернуть государству обратно денежные средства 
(первоначальный взнос и ежемесячные платежи), из-
расходованные на покупку жилья. 

В связи с этим необходимо п. 30 Правил допол-
нить положениями об обязанностях банков согласо-
вывать изменения, в том числе графики платежей в 
кредитных договорах с участниками НИС, информи-
ровать участников НИС о поступлении / непоступле-
нии платежей от Росвоенипотеки, а также исключить 
положения, позволяющие осуществлять какие-ли-
бо действия с ипотечным кредитом без письменно-
го согласия участника НИС. Кроме этого, необходи-
мо разрешить участникам НИС получать налоговый 
вычет в целях частично-досрочного погашения долга.

Можно согласиться и с предложением об установ-
лении в ч. 2 ст. 51 Закона № 117-ФЗ запрета на уволь-
нение военнослужащего  — участника НИС, имею-
щего обязательства по договору об ипотеки жилого 
дома или квартиры в случае первичного приобрете-
ния в собственность жилого помещения и предостав-
ления таким военнослужащим преимущественного 
права на оставление на военной службе при сокраще-
нии численности или штата воинской части, что по-
зволит таким военнослужащим воспользоваться до-
полнительными социальными гарантиями12.

Немаловажное влияние на возникновение про-
блем оказывает отсутствие стандартов поведения 
банков по НИС, в том числе отсутствие правовых 

11 Шеншин В.М., Шныров А.Е. Законодательство о накопи-
тельно-ипотечной системе требует совершенства // Право 
в Вооруженных Силах. 2017. № 1.

12 Шеншин В.М., Шныров А.Е. Законодательство о накопи-
тельно-ипотечной системе требует совершенства // Право 
в Вооруженных Силах. 2017. № 2.

механизмов по контролю за формированием и из-
менением графиков погашения ипотечных кредитов. 

В начале 2018 г. Министерством обороны  РФ 
подготовлен проект Стандарта предоставления ипо-
течных кредитов военнослужащим  — участникам 
НИС13, который предназначен для усовершенствова-
ния порядка и повышения качества услуг по форми-
рованию условий приобретения жилья участниками 
НИС посредством военной ипотеки. Однако до се-
годняшнего дня данный стандарт так и находится в 
стадии проекта.

Для решения проблем НИС в марте 2018 г. По-
становлением Совета Федерации Федерального Со-
брания РФ от 28 марта 2018 г. № 91-СФ «Об итогах 
совместного заседания Комитета Совета Федерации 
по обороне и безопасности, Комитета Совета Фе-
дерации по социальной политике и Комитета Сове-
та Федерации по бюджету и финансовым рынкам на 
тему «О состоянии и проблемах накопительно-ипо-
течной системы кредитования военнослужащих14 ут-
верждены рекомендации, в соответствии с которыми 
Центральному банку РФ предложено рассмотреть во-
прос об изменении подхода к оценке категории ри-
ска (качества) ипотечных кредитов участников НИС, 
по которым образуется прогнозная задолженность; 
Правительству РФ предложено рассмотреть вопрос о 
дополнительной индексации размера накопительно-
го взноса, позволяющей осуществить частичное до-
срочное погашение ипотечных кредитов участников 
НИС, имеющих прогнозную задолженность. Кроме 
того, Росвоенипотеке рекомендовано провести ра-
боту по внедрению программ рефинансирования и 
реструктуризации ранее выданных ипотечных кре-
дитов, в том числе путем снижения процентных ста-
вок по ним; подготовить предложения по внесению 
изменений в законодательство в части предоставле-
ния Росвоенипотеке права участвовать в рефинанси-
ровании и выкупе ранее выданных ипотечных креди-
тов; продолжить работу по проведению частичного 
досрочного погашения ипотечных кредитов участни-
ков НИС за счет их инвестиционного дохода. Мини-
стерству финансов РФ рекомендовано проработать 
вопрос дополнительной индексации ежегодного на-

13 Проект Приказа Министра обороны России от 30 марта 
2018 г. «Об утверждении Стандарта предоставления 
ипотечного кредита (займа) участникам накопительно-
ипотечной системы жилищного обеспечения военнослу-
жащих». URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/56648784/

14 Постановление Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ от 28 марта 2018 г. № 91-СФ «Об итогах совмест-
ного заседания Комитета Совета Федерации по обороне и 
безопасности, Комитета Совета Федерации по социальной 
политике и Комитета Совета Федерации по бюджету и 
финансовым рынкам на тему «О состоянии и проблемах 
накопительно-ипотечной системы кредитования военнос-
лужащих» // СЗ РФ. 2018. № 14. Ст. 1883.
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копительного взноса военнослужащих, что позволит 
досрочно погасить часть кредитов, имеющих прогноз-
ную задолженность.

Однако, по данным Росвоенипотеки, проблема в 
этом случае устраняется лишь отчасти. Так, при сни-
жении ставки на два-три процентных пункта и ее фик-
сации на уровне 9–9,5 процента годовых процедура 
позволит полностью погасить 23 600 кредитов с за-
долженностью до 100 тысяч рублей, 19 400 кредитов 
с задолженностью от 100 тысяч до 500 тысяч рублей 
и 17 400 кредитов с суммой долга более 500 тысяч руб-
лей15. Относительно 39 тысяч кредитов, предостав-
ленных участникам НИС по плавающей процентной 
ставке, снижение процентов по ним до 9–9,5 процен-
та годовых позволит полностью погасить кредит при 
условии увеличения срока займа на пять лет только 
тем, у кого сумма задолженности меньше 500 тысяч 
рублей. Те, у кого долг выше, рассчитаться с банками 
к окончанию срока службы смогут только при усло-
вии вложения собственных средств.

15 URL: https://www.pnp.ru/economics/problemu-voennoy-
ipoteki-reshayut-vsem-mirom.html

Можно предположить, что реализация указан-
ных рекомендаций и предложений позволит повы-
сить эффективность НИС, удовлетворенность во-
еннослужащих результатами ее внедрения, а также 
будет способствовать повышению привлекательно-
сти военной службы. 

Оставшихся 39 тысяч кредитов, предоставленных 
участникам НИС по плавающей процентной ставке, 
снижение процентов по ним до 9–9,5 процента годо-
вых позволит полностью погасить кредит при усло-
вии увеличения срока займа на пять лет только тем, у 
кого сумма задолженности меньше 500 тысяч рублей. 
С теми, у кого долг выше, все сложнее: к окончанию 
срока службы такие участники НИС могут рассчи-
таться с банками только при условии вложения лич-
ных средств.

В заключение отметим, что в функционировании 
НИС имеются существенные недостатки системно-
го характера, устранение которых возможно как пу-
тем совершенствования механизма правового регу-
лирования отношений в сфере НИС и посредством 
дополнительного государственного финансиро-
вания. 
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Следует отметить, что вопросы доступности судеб-
ной защиты для военнослужащих по призыву не так ча-
сто становились предметом внимания со стороны воен-
ных юристов1, что оправдывает обращение к этой теме, 
подтвержденное судебной статистикой.

Так, в 2016 г. в гарнизонные военные суды за за-
щитой своих прав и законных интересов, связанных с 
оспариванием действий (бездействия) и решений во-
инских должностных лиц федеральных органов, в кото-
рых предусмотрена военная служба, обратились всего 
четверо военнослужащих по призыву — два сержанта 
и два рядовых. 

1 Туганов Ю.Н. Обеспечение права военнослужащего на за-
щиту по делам об административных правонарушениях (по 
материалам судебной практики) // Право в Вооруженных 
силах. 2012. № 5. С. 61–66 ; Яголович И.И. Доступность 
судебной защиты прав и свобод военнослужащих :  дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2011 ; Яголович И.И. Недоступное 
правосудие (проблемы доступности судебной защиты прав 
и свобод военнослужащих, проходящих военную службу по 
призыву, по гражданским делам) // Право в Вооруженных 
Силах. 2008. № 3. С. 16–18 ; Фатеев К.В., Фатеев С.К. О не-
которых проблемных вопросах совершенствования зако-
нодательства об организации деятельности военных судов 
Российской Федерации и путях их решения на современном 
этапе развития государства // Право в Вооруженных Силах. 
2015. № 1. С. 51–59.

Реализация закрепленных в нормативных право-
вых актах прав и свобод человека является одной из 
функций государственных органов. При невозможно-
сти такой реализации гражданин начинает обращаться 
во многие инстанции, в том числе и в суд. И поскольку 
одной из задач судов при рассмотрении дел являются 
обеспечение и защита нарушенных прав, свобод и ох-
раняемых законом интересов человека и гражданина, 
то индивидуум надеется на такую защиту.

Очевидно, что уверенность в справедливом судеб-
ном решении крайне важна для военнослужащих, ко-
торые в силу своего статуса имеют ряд ограничений и 
запретов по сравнению с «простыми» гражданами на-
шей страны. Однако судебное решение — это один из 
заключительных этапов долгого, как правило, тяжеб-
ного процесса. Особенно непросто пройти его воен-
нослужащему, проходящему военную службу по при-
зыву (далее — военнослужащий по призыву), если он 
решит отстаивать свои права в суде, а точнее — в во-
енном суде.

И наверное, в центре внимания структур, напря-
мую или опосредованно влияющих на качество норма-
тивной базы в области судопроизводства с участием 
военнослужащих по призыву, должны стоять вопросы 
доступности судебной защиты для этой категории во-
еннослужащих.

О ДОСТУПНОСТИ СУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, 
ПРОХОДЯЩИХ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО ПРИЗЫВУ*
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Данная тенденция вызывает определенную насторо-
женность у военных судов, поскольку указанные выше 
цифры приводят к мысли, что, с одной стороны, воен-
нослужащим по призыву не дают возможности обра-
титься в военный суд, с другой — сам военнослужащий 
видит долгий путь перед судебным заседанием и отка-
зывается от решения защитить свои нарушенные пра-
ва в судебном порядке.

Таким образом, налицо проблема доступности су-
дебной защиты военнослужащих.

И прежде всего следует ответить на вопрос: в чем 
заключается доступность судебной защиты военнослу-
жащих? Наверное, в обеспеченной законом возможно-
сти военнослужащего беспрепятственно обратиться в 
военный суд и получить судебную защиту. При этом су-
дебная процедура защиты прав военнослужащих долж-
на быть простой и эффективной, результат защиты не 
должен зависеть от степени знания военнослужащим 
правовых норм.

Для любого гражданина, который собирается обра-
титься в суд, возникают две проблемы, которые условно 
можно разделить на организационные и экономические. 
Организационные проблемы доступности судебной за-
щиты в отношении военнослужащих по призыву связа-
ны со следующими обстоятельствами.

1. Военнослужащие по призыву в отличие от воен-
нослужащих, проходящих военную службу по контракту, 
значительно ограничены в свободе передвижения. Им 
запрещен выезд за пределы местного гарнизона (за ис-
ключением случаев убытия в отпуск или командировку). 
Они могут покидать расположение воинской части во 
время увольнения один раз в неделю в выходные дни.

2. Военнослужащие по призыву полностью задей-
ствованы в интенсивной боевой подготовке, у них, ска-
жем так, практически нет свободного времени.

3. Отдельные гарнизонные военные суды значитель-
но удалены от мест расположения воинских частей и 
подразделений, что затрудняет обращение военнослу-
жащих в военные суды за защитой нарушенных прав. 

Каковы возможные пути разрешения данных орга-
низационных вопросов? Представляется, что в указан-
ных выше условиях решением проблемы доступности 
судебной защиты для военнослужащих по призыву мо-
гут стать подача заявления в военный суд в электрон-
ном виде и рассмотрение дел посредством видеокон-
ференцсвязи.

Еще одной составляющей организационных про-
блем доступности судебной защиты в отношении во-
еннослужащих по призыву является их взаимодействие 
с адвокатом. Ведь очевидно, что военнослужащий по 
призыву просто не знает законодательства. И без гра-
мотного адвоката в условиях состязательности процес-
са трудно отстаивать свою правовую позицию в суде.

В настоящее время, во-первых, адвокат фактически 
лишен возможности встретиться с военнослужащим по 
призыву на территории воинской части, а во-вторых, все 

мы знаем об отдаленности многих воинских частей от 
основных населенных пунктов с развитыми системами 
юридической помощи.

Далее пойдет речь об экономической составляющей 
доступности судебной защиты нарушенных прав воен-
нослужащих по призыву.

Известно, что в 2005 г. было скорректировано по-
ложение абз. 2 п. 1 ст. 21 Федерального закона от 27 мая 
1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», опреде-
ляющее, по сути, бесплатную юридическую помощь для 
военнослужащих по призыву. После этого в этом же 
году были изданы Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации «О порядке осуществления расхо-
дов военнослужащими, проходящими военную служ-
бу по призыву, по уплате государственной пошлины 
за подачу жалобы (заявления) в суд по вопросам, свя-
занным с прохождением военной службы» от 6 июня 
2005 г. № 352 и Инструкция о порядке возмещения во-
еннослужащим, проходящим военную службу по при-
зыву в Вооруженных Силах Российской Федерации, 
расходов по уплате государственной пошлины за по-
дачу жалобы (заявления) в суд по вопросам, связан-
ным с прохождением военной службы, утвержденная 
Приказом министра обороны Российской Федерации 
от 26 сентября 2005 г. № 390.

В указанной Инструкции описывается порядок воз-
мещения военнослужащему по призыву расходов по 
уплате государственной пошлины за подачу жалобы (за-
явления) в суд по вопросам, связанным с прохождением 
военной службы. Нельзя сказать, что он сложен для по-
нимания, но все равно предусматривает определенные 
«бюрократические» процедуры. Так, возмещение расхо-
дов по уплате государственной пошлины осуществля-
ется на основании письменного рапорта военнослужа-
щего и решения командира воинской части. К рапорту 
военнослужащего прилагаются: копия жалобы (заявле-
ния) в суд и копия квитанции установленной формы, 
подтверждающей факт уплаты военнослужащим госу-
дарственной пошлины.

Хотя сумма государственной пошлины и неболь-
шая, но, наверное, процедура возврата этой суммы не-
приятна и некомфортна для военнослужащего. Отноше-
ние к так называемым «жалобщикам» у руководителей, 
мягко говоря, отрицательное. Да и для военнослужаще-
го по призыву каждый рубль важен сегодня и сейчас.

И еще. Прежде чем эти деньги вернут вместе с де-
нежным содержанием, их следует уплатить в качестве 
государственной пошлины. Это, очевидно, менее удоб-
но, чем вообще не уплачивать государственную по-
шлину, как предусмотрено для определенных катего-
рий субъектов судебного процесса. Заметим к тому 
же, что возмещение расходов по уплате государствен-
ной пошлины осуществляется на основании письмен-
ного рапорта военнослужащего и решения командира 
воинской части, в которой военнослужащий проходит 
военную службу, а это нередко как раз и есть то самое 
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должностное лицо, акты, действия и решения которо-
го военнослужащий оспаривает.

Что касается проблем с оплатой труда адвокатов за 
счет средств воинской части при оказании юридической 
помощи военнослужащим по призыву, то их достаточ-
но подробно осветил И.И. Яголович2. 

Говоря об экономической составляющей участия 
военнослужащих по призыву в судебном процессе, 
вспомним, что при «проигрыше» дела на военнослу-
жащего могут быть возложены судебные издержки. 
А к ним могут быть отнесены и немалые расходы во-
инской части, которая направляла своего представи-
теля для участия в судебном заседании и понесла рас-
ходы на оплату проезда. 

Другими словами, на военнослужащего, обратив-
шегося в военный суд, в результате отказа в удовлет-
ворении его требований может быть возложена обя-
занность оплатить судебные расходы представителя 
другой стороны. В условиях территориальной удален-
ности военных судов от некоторых воинских частей 
это может стать дополнительным «наказанием» за об-
ращение в суд. 

Есть ли пути решения организационных и экономи-
ческих проблем доступности судебной защиты для во-
еннослужащих по призыву? Полагаем, что да.

Во-первых, военнослужащему по призыву необхо-
димо активно использовать предоставленный законом 
потенциал органов военной прокуратуры по обраще-
нию в военные суды. Напомним, что в соответствии 
с ч. 1 ст. 39 Кодекса административного судопроизвод-

2 Яголович И.И. Недоступное правосудие (проблемы доступ-
ности судебной защиты прав и свобод военнослужащих, 
проходящих военную службу по призыву, по гражданским 
делам). С. 16–18.

ства Российской Федерации прокурор вправе обра-
титься в суд с административным исковым заявлением 
в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 
неопределенного круга лиц или интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации, муници-
пальных образований, а также в других случаях, пред-
усмотренных федеральными законами.

Во-вторых, необходима корректировка правовых 
норм, которые позволят как минимум апелляционной 
инстанции (окружным (флотским) военным судам в свя-
зи с их удаленностью от гарнизонных военных судов) 
отступить от принципа личного (непосредственного) 
присутствия в судебном заседании и использовать ви-
деоконференцсвязь из гарнизонного военного суда, в 
котором проходило рассмотрение дела.

Таким образом, перспективными направлениями 
доступности судебной защиты военнослужащих по при-
зыву видятся следующие:

1) совершенствование процедур оказания бесплат-
ной юридической помощи для военнослужащих по при-
зыву;

2) создание правовой основы для возможности по-
дачи указанными военнослужащими в электронном 
виде административных исковых заявлений из воин-
ской части;

3) проведение рассмотрения дел дистанционно с 
использованием возможности видеоконференцсвязи;

4) обращение военных прокуроров в военные суды 
в интересах военнослужащих по призыву.

Уверенность военнослужащего по призыву в полу-
чении защиты в военном суде воспитывает уважение 
к самому себе, к своему человеческому достоинству, к 
важности того ратного дела, которому военнослужа-
щий по призыву отдает год своей жизни.
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Актуальность темы исследования обусловлена важ-
ностью обеспечения защищенности законных интересов 
Российской Федерации в пограничной сфере обществен-
ных отношений для защиты национальных интересов 
Российской Федерации. В то же время недостаточная 
теоретическая разработанность общественных отноше-
ний в пограничной сфере не позволяет их ограничить.

В соответствии со ст. 6 Указа Президента Россий-
ской Федерации от 25 апреля 2018 г. № 174 «Основы 
государственной пограничной политики Российской 
Федерации»1 пограничное пространство Российской 

1 Указ Президента Российской Федерации от 25 апреля
 2018 г. № 174 «Основы государственной пограничной по-

Федерации, включает в себя государственную границу 
Российской Федерации и приграничную территорию 
Российской Федерации, подводную среду и воздушное 
пространство Российской Федерации, а также исключи-
тельную экономическую зону, континентальный шельф 
Российской Федерации, другие морские пространства, 
в пределах которых Российская Федерация обладает 
суверенными правами и осуществляет юрисдикцию.

Особенностью общественных отношений по право-
вой защите законных интересов Российской Федерации 

литики Российской Федерации». URL: https://pravo.gov.ru/
proxy/ips/?docbody=&nd=102467731&intelsearch=%EF%EE%
E3%F0%E0%ED%E8%F7%ED%EE%E9+%EF%EE%EB%E8%F2%
E8%EA%E8 (дата обращения: 05.11.2018).
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Цель исследования заключается в ограничении общественных отношений пограничной сферы, свя-

занных с защитой законных интересов Российской Федерации для определения интегративных свойств 

соответствующей системы их защиты. Методология научного исследования построена на конкретно-
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лиз различных подходов к ограничению пределов пограничной сферы, дана оценка правовым основаниям 

ее формирования, выявлен предмет общественных отношений в качестве критерия для ее ограничения, 

предложено направление дальнейших исследований.
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является не только административно-правовой харак-
тер их защиты, но и международно-правовой. Категория 
«пограничная сфера» не только учитывает международ-
но-правовой генезис возникновения административно-
правовых отношений по защите законных интересов 
Российской Федерации, но и расширяет возможности 
по их международно-правовой защите и соответству-
ет характеру исследуемых общественных отношений2.

Законный интерес Российской Федерации в пра-
вовом закреплении государственной территории реа-
лизован в законодательстве Российской Федерации на 
основе суверенитета Российской Федерации, норм и 
принципов международного права установления гра-
ниц государственной территории. Закрепление за-
конного интереса в двухсторонних соглашениях с го-
сударствами, граничащими с Российской Федерации, 
производится на основе делимитации3 и демаркации4 
государственных границ. С рядом государств данные 
правовые отношения не урегулированы и соглашения 
не заключены5. В новейшей истории границы террито-
рии Российской Федерации неоднократно изменялись. 
В целях настоящего исследования периодом новейшей 
истории автором установлен период с 1917 г. по насто-
ящее время. 

В данный исторический период Российская Феде-
рация как правопреемник Российской империи и СССР 
утеряла ряд территорий. Так, «кроме отделения в дека-
бре 1917 г. Финляндии Советская Россия признала отде-
ление Польши, Тувы, Хивинского и Бухарского ханств, 
Украины, Белоруссии, Литвы, Латвии»6. Несмотря на 
то, что в период существования СССР (1922–1991 гг.) 
многие территории были возвращены под администра-
тивное управление государства, с прекращением его су-
ществования большинство из них вновь были утеряны.

2 Чамаров В.Б. Основные направления правового обеспече-
ния безопасности Российской Федерации в пограничной 
сфере // Административное право и процесс. 2011. № 1. 
С. 22–24 ; Калинина Л.Е. Институт безопасности в системе 
административного права // Административное право и 
процесс. 2016. № 7. С. 37–40.

3 Литвиненко В.Т. Делимитация и демаркация границ  — 
особые проблемы политического характера, связанные с 
распадом СССР и появлением на его территории непри-
знанных государств // Система ценностей современного 
общества. 2009. № 9. С. 88–92. 

4 Кудинов В.В. Теоретические основы определения линии 
межгосударственного разграничения  // Национальная 
ассоциация ученых. 2015. № 4-6 (9). С. 36–39.

5 Остроухов Н.В. Территориальная целостность государств 
и ее обеспечение: теоретико-правовые и международно-
правовые измерения // Вестник Российского университета 
дружбы народов. Серия: Юридические науки. 2013. № 3. 
С. 244–254.

6 Лукьянова Е.А. «Золотая середина» российского центра-
лизма, или еще раз об истоках федеративной природы 
России // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2015. 
№ 1. С. 4–21.

К приобретению территорий Российской Федера-
ции следует отнести возвращение ранее утраченных 
территорий: части Восточной Пруссии (1945 г.)7, Ку-
рильских островов и острова Сахалин (1945 г.) по ре-
зультатам Второй мировой войны (1939–1945 гг.)8; Каре-
лии (1940 г.), по результатам Советско-финской войны 
(1939–1940 гг.)9; Крыма (2014 г.) по результатам рефе-
рендума его жителей (2014 г.)10. 

Неоднозначность отношения к правовому закре-
плению измененного статуса данных территорий при-
водит: во-первых, к территориальным претензиям со 
стороны Японии и Украины; во-вторых, к усмотрению 
угрозы странами Балтийского региона со стороны Рос-
сийской Федерации по восстановлению территории 
страны в пространственных пределах Российской им-
перии; в-третьих, к попыткам сепаратистских провока-
ций, основанных на ревизии правовых документов, на 
основании которых формировалась территория Рос-
сийской Федерации. 

Законные интересы Российской Федерации на при-
граничной территории, в подводной среде и воздушном 
пространстве Российской Федерации тождественны за-
конным интересам Российской Федерации в целом и 
законным интересам Российской Федерации в других 
сферах. Так, приграничная территория, подводная сре-
да и воздушное пространство Российской Федерации 
являются территорией государства. Данные среды вы-
деляются исключительно для целей защиты и охраны 
государственной границы Российской Федерации и от-
носятся к пограничной сфере лишь в аспекте установ-
ления и поддержания правовых отношений на государ-
ственной границе Российской Федерации. 

Исключительная экономическая зона и континен-
тальный шельф Российской Федерации находятся за 
пределами государственной территории и являются са-
мостоятельным объектом общественных отношений в 
пограничной сфере. 

Законный интерес по реализации прав и осущест-
вления юрисдикции Российской Федерации на конти-
нентальном шельфе и в исключительной экономиче-
ской зоне Российской Федерации основан на Конвенция 

7 Гривастова И.В. Калининградская область как субъект Рос-
сийской Федерации (ретроспективный анализ) // Вестник 
Московского государственного лингвистического универ-
ситета. Общественные науки. 2014. № 709. С. 44–52.

8 Дадаян Д.С., Петросян Э.Б. Проблема курильских островов 
в российско-японских отношениях  // Вестник Москов-
ского гуманитарно-экономического института. 2017. № 3. 
С. 99–107.

9 Найденко Б.Н. Поучительные итоги «Зимней военной 
кампании» к 75-летию начала советско-финляндской вой-
ны 1939–1940 гг. // Известия АСОУ. Научный ежегодник. 
2014. № 1 (2). С. 166–173.

10 Кабышев В.Т. Интеграция Крыма и Севастополя в Россий-
скую Федерацию: конституционно-правовой дискурс  // 
Вестник Саратовской государственной юридической 
академии. 2017. № 1 (114). С. 92–96.
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ООН по морскому праву. Ранее международным правом 
было установлено, что под защитой государства могли 
находиться лишь территориальное море, фактическая 
ширина которого определялась возможностями артил-
лерийских средств ее защиты с берега11. Развитие артил-
лерии предопределило установление ограничения шири-
ны территориального моря международными нормами. 
Развитие технологий и возникновение конкуренции за 
природные ресурсы привели к необходимости установ-
ления международных норм справедливого распределе-
ния ресурсов Мирового океана12. В то же время данные 
нормы вошли в конфликт с законными интересами Рос-
сийской Федерации относительно разделения Арктики13.

В новейшей истории Российская Федерация факти-
чески лишилась контроля над островом Шпицберген 
в Беринговом море, где Российская Федерация исто-
рически осуществляла хозяйственную деятельность14. 
Наращивание активности неарктических государств 
по исследованию Арктики также может способство-
вать дискриминации законных интересов Российской 
Федерации в Арктике15.

К приобретениям последних лет следует отнести 
правовое закрепление прав Российской Федерации на 
континентальный шельф в Охотском море16. В мар-
те 2014 г. Комиссия по границам континентального 
шельфа единогласно утвердила представление Рос-
сийской Федерации в отношении континентального 
шельфа в Охотском море. Российская заявка на уча-
сток континентального шельфа площадью 52 тыс. кв. 
км в Охотском море, расположенного за пределами 
200 морских миль от побережья России, удовлетво-
рена в полном объеме17.
11 Третьякова Е.С. Доктринальное и правовое оформление 

основных признаков государства в России XIX века  // 
Право и практика. Научные труды института Московской 
государственной юридической академии имени О.Е. Кута-
фина в г. Кирове. 2015. № 1 (14). С. 20–26.

12 Джунусова Д.Н. Международно-правовые аспекты делими-
тации морских пространств и практика международного 
суда ООН // Академический юридический журнал. 2015. 
№ 2 (60). С. 46–52.

13 Жудро И.С. Международные правовые инструменты реали-
зации стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации в арктическом секторе  // Вестник военного 
права. 2016. № 2. С. 7–14.

14 Набок С.Д. Ретроспективный анализ динамики изменений 
внешнеполитической стратегии России и Норвегии по 
отношению к архипелагу Шпицберген // Инновационные 
технологии в науке и образовании. 2016. № 1-1 (5). С. 32–36.

15 Глубоковский М.К., Глубоков А.И., Мельников С.П. Анклав 
Северного ледовитого океана: вопросы рыболовства  // 
Труды ВНИРО. 2016. Т. 163. С. 159–165.

16 Сидорова Т.Ю. Имплементация Полярного кодекса и 
защита интересов России по обеспечению устойчивого 
развития арктических морских пространств // Сибирский 
юридический вестник. 2017. № 1. С. 135–138.

17 URL: http://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/un/-/
asset_publisher/U1StPbE8y3al/content/id/70298 (дата об-
ращения: 05.11.2018).

Претензии к Российской Федерации предъявля-
ют ряд стран по разделу Арктики в соответствии с 
Конвенцией ООН по морскому праву18, Япония  — 
по островам Курильской гряды19, Украина — по при-
надлежности Крымского полуострова, континенталь-
ного шельфа и исключительной экономической зоны 
Российской Федерации в Черном и Азовском море, 
статусу Керченского пролива20, США, Канада, Коро-
левство Дания — по разделению Берингова моря и 
Северного Ледовитого океана21.

Правовая защита законных интересов Российской 
Федерации на данных территориях осуществляет-
ся на основе исторического распространения юрис-
дикции государства на Арктику, Конвенции ООН по 
морскому праву22. 

Понятие других морских пространств, в пределах 
которых Российская Федерация обладает суверенны-
ми правами и осуществляет юрисдикцию ранее как в 
законодательстве Российской Федерации, так и в до-
кументах стратегического планирования не использо-
валось. Автор считает, что к данной категории следу-
ет отнести суверенное право Российской Федерации 
на регулирование судоходства в Северном Ледови-
том океане, а также юрисдикцию в отношении рыбо-
ловства в конвенционных и межконвенционных рай-
онах Мирового океана.

Отдельным предметом общественных отношений 
в пограничной сфере, который не относится к погра-
ничному пространству Российской Федерации, следу-
ет выделить охрану государственных границ, континен-
тального шельфа и исключительных экономических зон 
других государств.

В современных условиях законные интересы Рос-
сийской Федерации по противодействию международ-
ному терроризму и транснациональной преступности 
реализуются также на основе международных согла-
шений с Республикой Абхазия, Республикой Армения, 
Республикой Белоруссия, Республикой Казахстан, Кир-

18 Вылегжанин А.Н., Дудыкина И.П. Конвенция ООН по 
морскому праву и правовой режим Арктического шельфа // 
Вестник Воронежского государственного университета. 
Серия: Право. 2017. № 1 (28). С. 284–302.

19 Давыдова Е.А. Спорные территории современного мира: 
курильский вопрос Е.А. Давыдова, И.А. Субботина  // 
Актуальные проблемы гуманитарных и социально-эконо-
мических наук. 2018. № 12–3 (12). С. 96–99.

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

21 Губанов А.И. Делимитация морских пространств между 
Российской Федерацией и Соединенными Штатами 
Америки: нормы и перспективы // Вестник Московского 
университета. Серия 11: Право. 2010. № 2. С. 98–107.

22 Жудро И.С. Об учете интересов национальной безопас-
ности Российской Федерации в вопросе разграничения 
арктического шельфа // Вестник военного права. 2017. № 1. 
С. 13–20.
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гизской Республикой, Республикой Таджикистан и Рес-
публикой Южная Осетия23. 

Проведенный анализ позволил ограничить обще-
ственные отношения, складывающиеся в пограничной 
сфере при защите законных интересов Российской Фе-
дерации предметом: установления и изменения прохож-
дения государственной границы Российской Федерации, 
границы континентального шельфа и исключительной 

23 Холопова Е.Н., Сергеенко Д.Ю. Актуальные проблемы пра-
вового положения пограничных управлений ФСБ России, 
дислоцирующихся за пределами территории Российской 
Федерации // Международное публичное и частное право. 
2015. № 4. С. 7–10.

экономической зоны Российской Федерации; установ-
ления и поддержания правоотношений на Государствен-
ной границе, на континентальном шельфе Российской 
Федерации, в исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации, в конвенционных и межконвенци-
онных районах Мирового океана; установления и под-
держания правоотношений на Государственной границе, 
на континентальном шельфе и в исключительных эко-
номических зонах других государств.

Результаты проведенного исследования могут ис-
пользоваться при разработке концептуальных положе-
ний организации системы правовой защиты законных 
интересов Российской Федерации в пограничной сфере.
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как судьба фронта во многом зависела от работы тыла, 
власть вынуждена была предпринять ряд шагов по уси-
лению режима как в прифронтовой полосе, так и на тер-
риториях, удаленных от непосредственного района бо-
евых действий. На «военные рельсы» переводились не 
только предприятия, но и правовая система. 

В полдень 22 июня 1941 г. Председатель Совета На-
родных Комиссаров В.М. Молотов выступил по радио 
с обращением о нападении Германии на Советский Со-
юз. Это обращение можно рассматривать как точку от-
счета на пути мобилизации всех сфер жизни и деятель-
ности советского общества для борьбы с врагом. Так 

УЖЕСТОЧЕНИЕ КАРАТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ 
В ТЫЛУ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Белоусова Ольга Александровна,
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В статье рассматриваются вопросы, вставшие перед советской системой уголовного и уголовно-ис-

полнительного права в связи с началом Великой Отечественной войны. Ужесточение карательной поли-

тики советского государства наблюдалось с первых дней войны и коснулось не только прифронтовой по-

лосы, но и глубокого тыла. В местностях, объявленных на военном положении, система наказаний была 

существенно расширена, вступая в противоречие с действующей Конституцией и законодательством. 

Однако при этом карательные меры облекались в формы правовых актов, которые в целом должны бы-

ли сохранять подобие законности. Несомненно, что законодательство военного времени усилило си-

стему наказания, однако соответствующие решения государства вполне объяснимы крайними обстоя-

тельствами. Предпринятые меры в этой области наряду с другими позволили мобилизовать страну и 

совершить необходимый рывок для Победы.
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Созданный на время ведения войны Государствен-
ный комитет обороны (далее — ГКО) наряду со Став-
кой Верховного Главнокомандования получили широкие 
полномочия и фактически заменили собой Верховный 
Совет СССР, что шло вразрез с действующей Конститу-
цией1, однако отвечало требованиям сложившейся кри-
тической ситуации. В прифронтовой полосе, а также на 
территории, где было введено военное положение, ка-
рательные функции передавались военным.

22 июня 1941 г., одновременно с первой волной мо-
билизации, приняты решения, вошедшие в историю как 
«Указы одного дня»2. В оенные власти получили широ-
кие полномочия по обеспечению охраны обществен-
ного порядка и государственной безопасности на той 
территории, где вводилось военное положение3, в том 
числе: «привлекать граждан к оборонным работам… 
устанавливать военно-квартирную обязанность… про-
изводить изъятие транспортных средств и иного не-
обходимого для нужд обороны имущества…»4 и др. 
«За неподчинение распоряжениям и приказам воен-
ных властей, а также за преступления, совершенные в 
местностях, объявленных на военном положении, ви-
новные подлежат уголовной ответственности по зако-
нам военного времени»5.

С 29 сентября 1941 г. объявлялись мобилизован-
ными все работавшие на государственных предприя-
тиях, находившихся в прифронтовой зоне, с 26 декабря 
1941 г. — рабочие и служащие предприятий военной 
1 Лысов В.А. Карательная политика Советского государства 

и особенности судопроизводства по государственным 
преступлениям в период Великой Отечественной войны 
(1941–1945 гг.): историко-правовое исследование :  авто-
реф. канд. юрид. наук. Краснодар, 2008 / Научная библи-
отека диссертаций и авторефератов. URL: https://qps.ru/
GyI6Bь (дата обращения: 15.10.2018). 

2 Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об объяв-
лении в отдельных местностях СССР военного положе-
ния» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. № 29. 
URL: http://rkka.ru/docs/spv/SPV3.htm (дата обращения: 
11.10.2018) ; Указ Президиума Верховного Совета СССР 
«О военном положении» (далее — Указ «О военном по-
ложении») // Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. 
№ 29. URL: https://rkka.ru/docs/spv/SPV3.htm (дата обра-
щения: 11.10.2018) ; Указ Президиума Верховного совета 
СССР «Об утверждении положения о военных трибуналах 
в местностях, объявленных на военном положении, и в 
районах военных действий» (далее — Указ «Об утверж-
дении положения о военных трибуналах в местностях, 
объявленных на военном положении, и в районах военных 
действий») // Ведомости Верховного Совета СССР. 1941. 
№ 29. URL: https://rkka.ru/docs/spv/SPV3.htm (дата обра-
щения: 11.10.2018). 

3 С 22 июня 1941 г. военное положение было введено 
в Москве, Ленинграде и в европейской части СССР; 
с апреля 1943 г. — на всех железных дорогах страны, с мая 
1943 г. — на морском и речном транспорте.

4 Указ Президиума Верховного совета СССР «О военном 
положении»  // Ведомости Верховного Совета СССР. 
1941 г. № 29. URL: https://rkka.ru/docs/spv/SPV3.htm

5 Указ «О военном положении».

промышленности6. Гражданское население, не заня-
тое в производстве, занималось оборонительными ра-
ботами7. За 4 года войны Комитетом по учету и рас-
пределению рабочей силы было мобилизовано более 
12 млн человек8.

Изменился режим труда на предприятиях. Уста-
навливались обязательные сверхурочные работы (с оп-
латой в полуторном размере) продолжительностью 
от 1 до 3 часов в день для взрослых и не более 2 часов в 
день для подростков. К сверхурочным работам запре-
щалось привлекать беременных и кормящих женщин. 
В первые же дни войны были отозваны из отпусков все 
руководители предприятий, отменены и заменены де-
нежной компенсацией очередные и дополнительные от-
пуска. Отпуск предоставлялся только в случае болезни, 
беременности и родов9. 

Военные трибуналы получили право рассматривать 
дела в течение 24 часов после вручения обвинения; при-
говоры обжалованию не подлежали10. Военные сове-
ты и командующие фронтами имели право приостано-
вить исполнение приговора с высшей мерой наказания 
на 72 часа. Остальные приговоры приводились в испол-
нение немедленно11.

С первого дня начала Великой Отечественной вой-
ны встал вопрос о перемещении из районов возможной 
оккупации на Восток населения, промышленных пред-
приятий, научных и культурных учреждений, запасов 
продовольствия и сырья. 24 июня 1941 г. под непосред-
ственным руководством ГКО был создан Совет по эва-
куации. Он занимался непосредственным контролем за 
перемещением всех материальных ценностей государ-
ства в тыл страны. Перевозка грузов и пассажиров ве-
лась беспрерывно. Вывозили все, что можно вывезти, а 
то, что вывезти не могли, уничтожали. 
6 Особенности развития права в период Великой Отече-

ственной Войны. URL: https://librisum.com/roshis/okneb70.
htm (дата обращения 12.10.2018). 

7 Указ Президиума Верховного совета СССР от 13 февра-
ля 1942 г. «О мобилизации на период военного времени 
трудоспособного городского населения для работы на 
производстве и строительстве» // Справочник районного 
прокурора  / под ред. В.М. Бочкова. М.  :  Юридическое 
издательство НКЮ СССР, 1942. URL: https://istmat.info/
node/24323 (дата обращения: 12.10.2018). 

8 Земсков В.Н. Организация рабочей силы и ужесточение 
трудового законодательства в годы войны с фашист-
ской Германией  // Политическое просвещение. 2014. 
№ 2 (79). URL: https://qps.ru/dWb3u (дата обращения: 
12.10.2018). 

9 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 
1941 г. «О режиме рабочего времени рабочих и служащих 
в военное время» // Справочник районного прокурора / 
под ред. В.М. Бочкова. М.  :  Юридическое издательство 
НКЮ СССР, 1942. URL: https://istmat.info/node/24322 (дата 
обращения: 12.10.2018).

10 Указ «Об утверждении положения о военных трибуналах 
в местностях, объявленных на военном положении, и в 
районах военных действий».

11 Там же.
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Чтобы ускорить движение поездов и облегчить по-
ложение на транспорте, ГКО принял ряд чрезвычайных 
мер. С ноября 1941 г. к судебной ответственности было 
разрешено привлекать агентов железных дорог12. Раз-
решение на уменьшение или увеличение поездов мог 
отдавать только Наркомат путей сообщений, а на стан-
циях  — начальники дорог. Население, не занятое на 
производстве, привлекалось к разгрузке транспортов. 
За уклонение грозила уголовная ответственность в со-
ответствии с «Указами одного дня»13.

Военное время потребовало изменений в трудовом 
законодательстве. Было необходимо заменить ушедших 
на фронт рабочих, не снизив при этом темпов произ-
водства. В связи с этим ужесточились меры наказания: 
уголовными стали те преступления, которые до вой-
ны носили дисциплинарный либо административный 
характер. Уже с 1940 г. рабочие и служащие были за-
креплены на предприятии для постоянной работы, за 
прогулы и опоздания на работу более чем на 20 минут 
назначались исправительно-трудовые работы сроком 
до 6 месяцев с вычетом из заработной платы до 25%14. 
Во время войны власть пошла дальше: самовольный 
уход с работы стал приравниваться к дезертирству из 
воинской части, что влекло за собой лишение свобо-
ды на срок от 5 до 8 лет15. Дела по настоящим престу-
плениям находились в ведении военных трибуналов. 
Аналогичная ситуация после введения военного поло-
жения была и на железных дорогах, морском и речном 
транспорте. Срок заключения для работников транс-
порта составлял от 3 до 10 лет, высшая мера не приме-
нялась. В качестве меры наказания часто использова-
лось увольнение с работы с направлением на фронт в 
штрафные роты.

Военное положение заставило изменить пра-
вопорядок в городах. Были введены особые режи-
мы регулирования общественной жизни населе-
ния, особенно строгие — в городах, находившихся 

12 Снегирева Л. И. Эвакуация населения и железнодорож-
ный транспорт в годы Великой Отечественной войны 
(на материалах Западной Сибири)  // Вестник Томского 
государственного педагогического университета. 2015. 
2 (155). С. 25. URL: https://qps.ru/AJ79V (дата обращения: 
17.10.2018). 

13 Куманев Г. Говорят сталинские наркомы. URL: https://qps.
ru/BYpv5 (дата обращения: 17.10.2018).

14 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 июня 
1940 г. «О переходе на 8-часовой рабочий день, на 7-днев-
ную рабочую неделю и о запрещении самовольного ухода 
рабочих и служащих с предприятий и из учреждений» // 
Справочник районного прокурора  / под ред. В.М. Боч-
кова. М. :  Юридическое издательство НКЮ СССР, 1942. 
URL: https://istmat.info/node/23245 (дата обращения: 
16.10.2018).

15 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 26 декабря 
1941 г. «Об ответственности рабочих и служащих пред-
приятий военной промышленности за самовольный уход 
с предприятий». URL: https://qps.ru/WwH3x (дата обраще-
ния: 18.10.2018).

в прифронтовой зоне и зоне возможной оккупации. 
Так, например, власть и с распространением паниче-
ских слухов: по приговору военного трибунала вино-
вные наказывались тюремным заключением на срок 
от 2 до 5 лет. Была введена уголовная ответствен-
ность за нарушения правил светомаскировки и ме-
роприятий местной противовоздушной обороны 
(лишение свободы до 6 месяцев либо штраф 3000 руб-
лей). Если правила нарушались с целью содействия 
немецкой армии, то данные действия квалифициро-
вались как измена.

С началом войны вырос уровень уголовной преступ-
ности в стране. Этому способствовали общий хаос, де-
фицит товаров, бомбежки, обязательное затемнение 
улиц. Частым явлением стала кража продуктов пита-
ния из квартир, оставленных на время бомбежек, или 
продуктовых карточек. На борьбу с уголовниками бы-
ли брошены все силы советской милиции. Преобладали 
следующие виды наказаний: высшая мера (расстрел, по-
вешение); каторжные работы (с 1943 г.); лишение свобо-
ды (свыше 10 лет, от 5 до 10 лет, до 5 лет); ссылка и вы-
сылка; принудительные работы; отправление на фронт с 
приостановлением исполнения приговора (искупление 
вины кровью). Война расширила практику применения 
смертной казни. В отношении дезертиров, спекулян-
тов, предателей, уголовников, пойманных в прифрон-
товой зоне, часто приговоры приводились в исполне-
ние на месте.

С началом войны изменился режим содержания за-
ключенных ГУЛАГа. Как и вся страна, ГУЛАГ работал на 
нужды фронта. Обеспечение выполнения военных зака-
зов являлось приоритетной задачей. Руководство лаге-
рей получило право силовыми методами бороться с так 
называемыми «отказниками» — осужденными, отказы-
вающимися выходить на работы (это в первую очередь 
воры в законе)16. Кроме того, ужесточение режима бы-
ло связано с необходимостью предотвращения волне-
ний в лагерях. Ведя кровопролитную войну с внешним 
врагом, советская власть не могла допустить еще одной 
войны в тылу страны. После восстания заключенных в 
Усть-Усольском ИТЛ в феврале 1942 г., когда для пода-
вления волнений власти были вынуждены применять 
танки, вышел указ, разрешающий охране лагерей стре-
лять на поражение при любом сопротивлении со сторо-
ны осужденных. Также были запрещены письма, посыл-
ки, свидания с родственниками.

В условиях войны альтернативой смертной казни 
стали каторжные работы, введенные как вид наказания 
в 1943 г. Режим содержания заключенных каторжников 
был строгим, до 1947 г. им было запрещено вести пере-
писку с кем-либо, особенно с осужденными из других ла-
герей. В лагерях для каторжных работ содержались кол-
16 Кузнецов М.И. Основные направления социальной 

работы в местах лишения свободы в годы Великой Оте-
чественной войны  // Вестник Кузбасского института. 
2012. № 2. С. 5.
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лаборационисты — члены ОУН-УПА, РОА и другие. По 
национальной принадлежности — преимущественно за-
падные украинцы, литовцы, латыши, эстонцы, в меньшей 
степени — русские и восточные украинцы. Большинство 
каторжан в содеянном не раскаивались, скорее пережи-
вали, что «выбрали не ту сторону». Каторжный труд ис-
пользовался на самых трудных участках и в самых тяже-
лых климатических зонах. Так, осужденные занимались 
добычей урана, необходимого для развития советской 
ядерной программы.

Разумеется, не следует забывать и о принятии ак-
тов, оправдание которым не дает даже военное время. 
Например, секретное постановление ГКО об аресте и 
ссылке совершеннолетних членов осужденного, безот-
носительно того, имели ли они отношение к свершенно-

му преступлению17. Жаркие споры и сегодня вызывает 
принудительная депортация из прифронтовых зон нем-
цев, финнов и представителей иных народов, признан-
ных «социально опасными лицами» исключительно по 
их национальной принадлежности. 

В целом в условиях военного времени ужесточение 
карательной политики в тылу являлось необходимой ме-
рой для подавления паники, мобилизации трудовых сил, 
пресечения роста уголовной преступности. Предприня-
тые государством меры в этой области наряду с други-
ми позволили мобилизовать страну и совершить необ-
ходимый рывок для Победы.
17 Постановление от 24 июня 1942 г. № ГОКО-1926сс «О чле-

нах семей изменников Родине». URL: https://qps.ru/qUOR5 
(дата обращения: 07.10.2018).
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В статье дан анализ нормативного регулирования и практики прокурорского надзора за деятельностью 

полковых и экипажных судов в Российской империи после военно-судебной реформы 1867 г. Прокуратура не 

принимала участия в производстве дел в этих судах, и закон не предусматривал полномочия прокуратуры 

по надзору за их деятельностью, а попытки на законодательном уровне предоставить ей такие права оста-

лись безрезультатными. Надзорными полномочиями в отношении полковых судов прокуратура была наде-

лена в 1884 г. ведомственными актами в дополнение к существовавшему надзору со стороны военных на-

чальников и вышестоящих судов. В результате в военном ведомстве прокуратура имела больше надзорных 

полномочий в отношении полковых судов, чем прокуроры гражданского ведомства в отношении мировых судей. 

Ключевые слова: военно-судебная реформа 1867 г., военная и военно-морская прокуратура, проку-

рорский надзор, полковой суд, экипажный суд.
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После проведения в 1867 г. военно-судебной ре-
формы одним из субъектов судебной власти в воен-
ном и военно-морском ведомствах были полковые и 
экипажные суды. Полковые суды создавались при пол-
ках и других частях войск, начальники которых пользо-
вались властью полковых командиров, а экипажные су-
ды — при каждом флотском и портовом экипаже. Эти 
суды состояли из председателя и двух членов, которые 
назначались в военном ведомстве начальником той ча-
сти войск, при которой был создан суд, а в военно-мор-
ском — экипажным командиром. Этим судам были под-
судны дела о незначительных правонарушениях нижних 
чинов, за которые по закону предусматривались толь-
ко исправительные наказания, не влекшие лишение или 
ограничение прав и преимуществ, отдачу в военно-ис-
правительные роты и другие более тяжкие наказания. 

Полковые и экипажные суды рассматривали абсо-
лютное большинство судебных дел. За 14 лет (1871–
1884 гг.) полковые суды рассмотрели 61,4% дел (в разные 
годы — от 58,5 до 69,8%), а военно-окружные суды — 
38,6%1. С 1885 г. в связи с расширением подсудности 
полковых судов удельный вес рассмотренных ими дел 
возрос еще больше и за 20 лет (с 1893 до 1912 г.) соста-
вил 79,2% (в разные годы — от 74,8 до 81,1%)2. В мор-
ском ведомстве за 1910–1914 гг. экипажными судами 
рассмотрено 62,1% дел3.

Ближайший надзор за производством дел в пол-
ковых и экипажных судах возлагался на председателей 
этих судов. Надзор за безостановочным движением и 

1 Иллюстров И. Военные суды в русской армии за 25-летие. 
1861–1885 г. М., 1890. С. 96, 98, 100.

2 Обобщены сведения «Перечневых ведомостей о военно-
судных делах» за 1893–1912 гг., которые в качестве при-
ложений к отчетам Главного военно-судного управления 
включались в ежегодные всеподданнейшие отчеты воен-
ного министерства.

3 Обобщены сведения ежегодных всеподданнейших отчетов 
по морскому министерству за 1910–1914 гг.

правильным производством дел, а также разрешение 
жалоб на действия этих судов осуществляли полковые 
и экипажные командиры, которые утверждали их при-
говоры. «Высший надзор» за полковыми судами при-
надлежал старшим строевым начальникам, которые при 
инспекторских смотрах и в других случаях проводили 
ревизию полковых судов. В установленных законом слу-
чаях надзор за полковыми и экипажными судами осу-
ществляли также военно-окружные и военно-морские 
суды, которые о выявленных нарушениях обязаны бы-
ли сообщать полковому и экипажному начальникам.

Однако установленная система была неэффектив-
ной. Надзор со стороны вышестоящих военно-судеб-
ных учреждений носил случайный характер. А надзор 
со стороны председателей полковых судов и полковых 
командиров заключался в основном в устранении мед-
ленности судопроизводства, а не в проверке правиль-
ности отправления правосудия4. 

Прокуратура в производстве дел, подсудных полко-
вым и экипажным судам, участия не принимала, обви-
нение в них не поддерживала и надзор за законностью 
деятельности этих судов не осуществляла. Она прини-
мала участие только в разрешении спорных вопросов о 
подсудности дела и давала свое заключение о дальней-
шем его направлении в случае, если полковой (экипаж-
ный) суд признавал, что дело подсудно военному (во-
енно-морскому) суду.

15-летний опыт показал крайне неудовлетвори-
тельное состояние правосудия в полковых судах, мно-
гочисленными были факты проявления ими юридиче-
ской безграмотности. Поэтому надзор за деятельностью 
полковых судов нуждался в принятии более рациональ-
ных мер5. Особенно остро этот вопрос встал в начале 
1880-х годов при подготовке изменений Военно-судеб-

4 Столетие военного министерства. 1802–1902. Т. 12. Кн. 1. 
Ч. 2 / под ред. В.А. Апушкина. СПб., 1914. С. 386.

5 Там же. С. 386.
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ного устава, когда предполагалось расширить подсуд-
ность полковых судов и передать в их ведение многие 
дела, по которым могла назначаться отдача в дисципли-
нарные батальоны и роты. 

В связи с этим главный военный прокурор предло-
жил установить прокурорский надзор за полковыми су-
дами и для этого: 1) предоставить прокуратуре право 
посещать заседания полковых судов и там же после за-
крытия судебных заседаний объяснять ошибки и упу-
щения, которые были допущены судом при рассмотре-
нии дела; 2) предоставить военному начальству право 
обращаться к прокуратуре за разъяснением сомнений 
и затруднений, встреченных при рассмотрении дел; 
3) предоставить начальникам дивизий право поручать 
помощникам военных прокуроров производство в пол-
ковых судах ревизий не чаще одного раза в год; 4) обя-
зать прокуратуру сообщать начальникам дивизий о всех 
ошибках и упущениях, установленных при ревизии су-
дов. Большинство ведомств и должностных лиц (28), ко-
торые дали заключения по поводу этих предложений, не 
возражали против них; 14 — считали возможным при-
нять эти предложения с некоторыми изменениями, а 
12 — высказались против них. В итоге главный военный 
прокурор не стал настаивать на своих предложениях6. 

В литературе также были предложения включить 
прокуратуру в процесс рассмотрения дел полковыми су-
дами, возложив на нее составление по делам кратких об-
винительных записок (предварительных заключений)7.

Предложение главного военного прокурора о про-
верке прокуратурой дел, рассмотренных полковыми су-
дами, было реализовано не в законодательном порядке, 
а через военного министра, который имел право про-
водить ревизию военно-судебных мест лично или че-
рез кого-либо из военно-судебных должностных лиц.

Отсутствие в составе полковых судов лиц с юриди-
ческим образованием давало повод к опасению, что рас-
ширение подсудности дел этим судам повлечет за собой 
увеличение количества ошибочных решений. Чтобы это 
не допустить, Военное министерство признало необхо-
димым принять дополнительные меры8. 

При подготовке изменений Военно-судебного уста-
ва отмечалось, что надзор со стороны военных началь-
ников с успехом содействовал устранению медленно-
сти производства дел в полковых судах, однако он не 
мог в необходимой мере влиять на правильность это-
го производства и решения дел. Для этого необходим 
был постоянный контроль со стороны компетентных, 
юридически образованных лиц, например со стороны 
6 Там же. С. 386–387.
7 Заметка о нашем военном судоустройстве  // Военный 

сборник. 1882. № 4. С. 324, 328.
8 Дополнение (2-е ко 2-му изд. и 4-е к 1-му изд.) к система-

тическому сборнику приказов по военному ведомству и 
циркуляров Главного штаба (за время с 1-го июля 1888 г. 
по 1-е января 1890 г.) / сост. В.Д. Коссинский. СПб., 1890. 
С. 306–307.

чинов прокуратуры. Однако, понимая пользу и необхо-
димость такого надзора, законодатель все же не пошел 
на его установление и ограничился только ранее суще-
ствовавшим надзором со стороны военных начальников 
и правом военного министра проводить ревизии пол-
ковых судов через военно-судебных должностных лиц9. 
А военный министр пошел дальше. В дополнение к над-
зору за полковыми судами, который по Военно-судебно-
му уставу принадлежал военному министру, командиру 
полка и председателю полкового суда, он в ноябре 1884 г. 
установил еще и особый надзор со стороны военной про-
куратуры и военных судей. На них была возложена про-
верка определенных категорий дел, окончательно решен-
ных полковыми судами. Дела из этих судов поступали в 
прокуратуру, которая и проверяла их основную массу. 
А военным судьям прокуратура могла направить для про-
верки не более третьей части таких дел10.

Проверке подлежали: 1) дела о преступлениях и 
проступках, за которые полагалась отдача в дисципли-
нарные батальоны или роты (эта категория дел для пол-
ковых судов стала новой, так как до 1884 г. она была под-
судна военно-окружным судам); 2) дела, по которым 
постановлен оправдательный приговор «по причинам 
невменения»; 3) все дела, рассмотренные полковым су-
дом за какой-либо двухмесячный период истекшего го-
да, указанный командующим войсками округа. Первые 
две категории дел должны были направляться в воен-
ную прокуратуру для проверки немедленно после обра-
щения приговора к исполнению, а дела последней кате-
гории — в январе следующего года. Однако на практике 
первые две категории дел нередко поступали в проку-
ратуру не сразу, а только вместе с делами за двухмесяч-
ный период. При этом устранить такие нарушения про-
куратура не имела возможности, так как у нее не было 
сведений о делах, рассмотренных полковыми судами11.

Проверка дел не должна была касаться «внутрен-
ней справедливости» приговора. Прокуратурой про-
верялась только правильность и законность производ-
ства и решения дел12. 

Военный прокурор должен был обеспечить быструю 
проверку дел, поступавших из полковых судов. Поэто-
му дела, по которым подсудимые были приговорены к 
отдаче в дисциплинарные батальоны, проверялись не-
посредственно прокуратурой и не передавались воен-
ным судьям. А по другим делам, которые были переда-

9 Практическое руководство для полковых судов военного 
ведомства и бригадных судов пограничной стражи / сост. 
Щербаков. 2-е изд. СПб., 1884. С. 14–15.

10 Устав военно-судебный, разъясненный и дополненный 
мотивами / сост. Н. Мартынов. 6-е изд. СПб., 1894. С. 46.

11 Лыкошин А.С. Отмена и исправление приговоров пол-
ковых судов в порядке возобновления дел  // Военный 
сборник. 1898. № 7. С. 177, 186.

12 Устав военно-судебный, разъясненный и дополненный 
мотивами. С. 46.
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ны для поверки судьям, прокурор имел право изменить 
их замечания, если не был с ними согласен13.

Практика показала, что прокуратура проверяла при-
мерно четвертую часть всех дел, рассмотренных пол-
ковыми судами. Однако во время революционных со-
бытий начала ХХ ст., когда ежегодная ревизия дел за 
двухмесячный период отменялась, прокуратура про-
веряла только каждое десятое дело. В 1910 г. военный 
министр восстановил прежний порядок надзора за пра-
вильностью производства и решения дел полковыми 
судами, установленный в 1884 г., и этим судам было да-
но указание представить военному прокурору местно-
го военно-окружного суда все дела, рассмотренные за 
указанный прокурором двухмесячный период 1910 г.14 
Несмотря на это, удельный вес проверяемых прокура-
турой дел не достиг прежнего уровня (см. табл.).

Таблица
Сведения о проверенных прокуратурой 

приговорах полковых судов15

Годы
Полковыми 

судами 
рассмотрено дел

Прокуратурой 
проверено дел %

1892–1894 33 588 7746 23,1
1895–1899 59 177 14 281 24,1
1900–1904 60 973 14 661 24,0
1905–1908 95 044 9666 10,2

1912 29 993 3330 11,1

В количественном отношении военные прокуроры 
совместно с военными судьями ежегодно проверяли от 
1736 до 3330 дел, а удельный вес проверенных дел коле-
бался от 8,1% в 1906 г. до 28,2% в 1895 г.

В ходе проверок прокуратура выявляла многочис-
ленные нарушения: незаконное осуждение лиц при от-
сутствии в их действиях состава преступления, наруше-
ние подсудности, неправильную квалификацию действий 
осужденных, неправильное назначение наказания и т.п. 
О выявленных существенных нарушениях военный про-
курор сообщал высшему в порядке подчиненности воен-
ному начальнику и ходатайствовал о направлении в со-
ответствующие инстанции представлений об отмене или 
исправлении приговоров полкового суда. 

В отличие от прежнего порядка, когда незаконные 
приговоры полковых судов выявлялись «случайно»16, 

13 Инструкция военно-прокурорскому надзору военно-
окружных судов  // Военный сборник. 1891. №  1. Отд. 2. 
С. 52.

14 Справочник. Полный и подробный алфавитный указатель 
приказов по военному ведомству  :  в 2 кн. Кн. 2  / сост. 
К. Патин. 3-е изд. СПб., 1911. С. 756, 933.

15 Обобщены сведения отчетов Главного военно-судного 
управления за 1892–1912 гг., которые включены в ежегод-
ные всеподданнейшие отчеты Военного министерства.

16 Военный суд, его защитники и разрушители. СПб., 1883. 
С. 130.

новый порядок позволял прокуратуре выявлять такие 
приговоры целенаправленно. До 1884 г. количество по-
ступавших в главный военный суд представлений воен-
ных начальников и прокуроров, а также просьб осуж-
денных о возобновлении дел, рассмотренных всеми 
судами, не превышало 72 в год17. А в 1885 г. (т.е. в пер-
вый год после установления прокурорского надзора) 
только прокуратурой из проверенных 2 тысяч дел пол-
ковых судов возбуждены ходатайства о возобновле-
нии 110 дел (5,5% проверенных дел), в 1894 г. — 42 дел 
(1,5%)18, в 1912 г. — 87 дел (2,6%)19.

Главный военный суд неоднократно разъяснял, что 
приговоры полковых судов, постановленные с наруше-
нием подсудности, подлежали отмене. Однако после 
того как с согласия императора был оставлен в силе 
приговор полкового суда по одному конкретному непод-
ведомственному ему делу, военный министр в сентябре 
1900 г. предписал военным прокурорам, чтобы они при 
проверке дел полковых судов не вносили представления 
об отмене приговоров, постановленных с нарушением 
подсудности, если за преступление были предусмотре-
ны такие наказания, назначение которых не выходило 
из пределов власти полкового суда20.

Приговоры полковых судов, утвержденные полко-
выми командирами, отменялись или изменялись глав-
ным военным судом по представлениям начальни-
ков лиц, утвердивших приговор. Поэтому этот суд в
1880-е годы неоднократно разъяснял, что если такой на-
чальник не соглашался с мнением прокурора об ошибоч-
ности приговора, то он мог оставить представление про-
курора без движения и не обязан был представлять дело 
в главный военный суд. Предполагалось, что военный 
прокурор, сообщив начальнику дивизии о неправиль-
ности приговора полкового суда, тем самым выполнил 
возложенную на него обязанность. Поэтому, получив 
ответ о несогласии начальника дивизии с его мнением, 
военный прокурор не имел законного основания вхо-
дить с представлением по тому же вопросу к высшему 
в порядке подчиненности военному начальнику21. 

Однако в 1890 г. Инструкция военно-прокурорско-
му надзору военно-окружных судов, утвержденная во-
енным министром, изменила указанное разъяснение 
главного военного суда и в случае несогласия военного 
начальника направить дело в установленном порядке 
предоставила военному прокурору право сообщать об 
этом вышестоящим военным начальникам, включитель-

17 Иллюстров И. Указ. соч. С. 160.
18 Лыкошин А.С. Указ. соч. С. 177.
19 Отчет Главного военно-судного управления за 1912 год // 

Всеподданнейший отчет военного министерства за 1912 г. 
Петроград, 1916. Разд. паг. С. 57.

20 Отчет Главного военно-судного управления за 1900 год // 
Всеподданнейший отчет военного министерства за 1900 г. 
СПб., 1902. Разд. паг. С. 35–36.

21 Устав военно-судебный, разъясненный и дополненный 
мотивами. С. 180.
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но до командующего войсками в округе22. А при несогла-
сии и этого военного начальника с мнением прокуро-
ра о необходимости отмены или изменения приговора 
полкового суда прокурор мог о выявленном нарушении 
сообщить главному военному прокурору для внесения 
дела в главный военный суд. 

О нарушениях, выявленных в ходе проверки дел, 
прокуроры должны были сообщать в Военно-судное 
управление, которое обобщало замечания прокуроров, 
составляло общее заключение и представляло его во-
енному министру для включения в приказ по военно-
му ведомству23. Однако циркуляром от 8 апреля 1886 г. 
/этот порядок изменен, и военным прокурорам пред-
писано по выявленным нарушениям самим составлять 
общие заключения и представлять их главному началь-
нику военного округа для объявления в приказах по во-
йскам округа к сведению и руководству24. Такие общие 
заключения прокурор должен был составлять и пред-
ставлять начальнику округа 4 раза в год: по проверен-
ным делам за двухмесячный период — до 15 июля, а 
по остальным делам — не позже 15 мая, 15 сентября 
и 15 января. В эти общие заключения прокурор должен 
был включать только такие существенные ошибки и на-
22 Инструкция военно-прокурорскому надзору военно-

окружных судов. С. 52.
23 Отчет Главного военно-судного управления за 1884 год // 

Всеподданнейший отчет военного министерства за 1884 г. 
СПб., 1886. Разд. паг. С. 29.

24 Отчет Главного военно-судного управления за 1886 год // 
Всеподданнейший отчет военного министерства за 1886 
год. СПб., 1888. Разд. паг. С. 27.

рушения, которые могли влиять на правильность реше-
ний и отражались на судьбе подсудимых. Копии этих 
заключений должны были представляться в Главное во-
енно-судное управление. А циркуляр от 3 июня 1913 г. 
№ 7376 обязал военных прокуроров представлять и ко-
пии соответствующих приказов по округу25.

Указанный порядок способствовал устранению на-
рушений в деятельности полковых судов. В результа-
те прокурорский надзор за этими судами военный ми-
нистр оценивал положительно26.

В связи с изложенным можно сделать следующие 
выводы. Закон не предусмотрел полномочия прокура-
туры по надзору за деятельностью полковых и экипаж-
ных судов, а попытки на законодательном уровне пре-
доставить ей такие права остались безрезультатными. 
Такими надзорными полномочиями прокуратура была 
наделена в 1884 г. ведомственными актами. В результа-
те в военном ведомстве прокуратура имела больше над-
зорных полномочий в отношении полковых судов, чем 
прокуроры гражданского ведомства в отношении ми-
ровых судей. Военная прокуратура проверяла до чет-
верти всех дел, рассмотренных полковыми судами, по 
многим из них выявляла нарушения и принимала ме-
ры к их устранению.

25 Швейковский П.А. Устав военно-судебный (Св. Воен. Пост. 
1869. Кн. XXIV. Изд. 4). СПб., 1914. С. 41.

26 Дополнение (2-е ко 2-му изд. и 4-е к 1-му изд.) к система-
тическому сборнику приказов по военному ведомству и 
циркуляров Главного штаба (за время с 1-го июля 1888 г. 
по 1-е января 1890 г.). С. 307.
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