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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

После распада СССР политическая система об-
щества нашей страны в целом и система государ-
ственной службы в частности требовали коренных 
преобразований. В связи с этим была необходи-
ма разработка новых подходов к построению си-
стемы государственной службы Российской Феде-
рации. Содержание нормативных правовых актов 
с 1991 г. по настоящее время свидетельствует о 
постепенном реформировании системы государ-
ственной службы Российской Федерации1. Форми-

1 См., напр.: Указ Президента РФ от 10 марта 2009 г. № 261 
«О федеральной программе „Реформирование и раз-
витие системы государственной службы Российской 
Федерации (2009–2013 годы)“»  // СЗ РФ. 2009. №  11. 
Ст. 1277.

рование концептуальных основ реформирования 
государственной службы продолжается и сегодня. 

За это время учеными различных научных спе-
циальностей проведено множество исследований2. 
2 Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы: исто-

рия, теория, закон, практика : монография. М. : РАГС, 2003 ; 
Дедов Ю.Ф., Туганов Ю.Н. Профессиональная переподго-
товка государственных служащих: понятие и содержание 
правового регулирования в рамках военной службы // Вест-
ник Екатерининского института. 2015. № 3 (31). С. 72–77 ; 
Крылова Е.Г. Формирование системы государственной 
службы Российской Федерации в контексте реализации 
концепции правового государства  : дис. … д-ра юрид. 
наук. М. : РАГС, 2009 ; Манохин В.М. Служба и служащий 
в Российской Федерации : монография. М. : Норма, 1997 ; 
Туганов Ю.Н., Журавлев С.И., Демьянов В.А. Профессио-
нальная подготовка специалистов в интересах кадрового 

  ПОИСК И ПЕРВИЧНЫЙ ОТБОР ГРАЖДАН НА ВАКАНТНЫЕ ДОЛЖНОСТИ 
КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ КОМПЛЕКТОВАНИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ* ЛИЧНЫМ СОСТАВОМ**

Кременская Марина Николаевна,
научный сотрудник Центра исследования права «Эквитас», 
соискатель ученой степени кандидата юридических наук
bukamarina@rambler.ru

В настоящей статье на основе анализа военно-правовых норм и подходов ученых в области военно-
го права обосновывается вывод о том, что «первичный отбор потенциальных кандидатов» является 
элементом системы комплектования личным составом федерального органа исполнительной власти, 
в котором предусмотрена военная служба.

Ключевые слова: первичный отбор, потенциальный кандидат, федеральный орган исполнитель-
ной власти.

Search and Primary Selection of Citizens to Vacant Posts as an Element 
of the System of Recruitment to Federal Executive Authorities

Kremenskaya Marina N.
Research Scientist of the Equitas Center for Law Research
Applicant for the Academic Degree of Candidate of Legal Sciences

Based on the analysis of military legal norms and approaches of scientists in the fi eld of military law, the arti-
cle substantiates the conclusion that the “primary selection of potential candidates” is an element of the system of 
recruitment of personnel of the Federal Executive body, which provides for military service.

Keywords: primary selection, potential candidate, Federal Executive authority.

* Под федеральными органами исполнительной власти понимаются такие органы, в которых предусмотрена военная служба и 
которые осуществляют отбор кандидатов для поступления на военную службу по контракту самостоятельно (далее — феде-
ральные органы исполнительной власти, если не предусмотрено иное). См.: Часть 3 ст. 34 Федерального закона от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1475. (Далее — Федеральный закон 
«О воинской обязанности и военной службе».)

** Рецензент — Ю.Н. Туганов, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор.
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На основе анализа научных работ Г.А. Борщевский 
приводит промежуточные итоги и перспективы ре-
формирования государственной службы в России: 
«Для реформирования государственной службы 
важны не количественные, а качественные преоб-
разования, прежде всего, это квалифицированные 
кадры, будь то руководители или исполнители»3. 
Причем автор утверждает, что мотивация и ком-
петентность являются основными показателями 
кадровой политики органов государственной вла-
сти Российской Федерации. Приведенные итоги 
реформирования системы государственной служ-
бы в России свидетельствуют о том, что подбор 
мотивированных и компетентных лиц, отвечаю-
щих интересам государства и общества, является 
одной из самых важных проблем на современном 
этапе реформирования системы российской госу-
дарственной службы. 

Реформирование системы государственной 
службы не могло не затронуть все предусмотренные 
федеральным законодательством ее виды4 и органы 
государственной власти всех уровней. Представля-
ется, что подбор талантливой и перспективной мо-
лодежи для федеральных органов исполнительной 
власти, в которых предусмотрена военная служ-
ба, является одним из способов формирования их 
кадрового состава, отвечающего современным за-
просам российского общества и государства.

Приведенные обстоятельства свидетельству-
ют, что как можно быстрее необходимо перейти к 
модели государственного управления, центральное 
место в которой должно занять новое поколение 
кадров. На наш взгляд, этому способствует много-
ступенчатое изучение граждан при комплектова-
нии федеральных органов исполнительной власти 
личным составом для определения соответствия 
требованиям федерального законодательства к со-
труднику конкретного федерального органа испол-
нительной власти5. 

обеспечения безопасности государства : монография. М., 
2015. 142 с. ; Чаннов С.Е. Административно-правовая мо-
дель регулирования служебных отношений в Российской 
Федерации: понятие и основные черты : дис. … д-ра юрид. 
наук. Саратов : ПАГС, 2010 ; и др.

3 Борщевский Г.А. Реформирование государственной службы 
в России : промежуточные итоги и перспективы // Вопросы 
государственного и муниципального управления. 2014. № 2. 
С. 65–74.

4 Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 58-ФЗ «О системе 
государственной службы Российской Федерации» (по сост. 
на 02.07.2013) // СЗ РФ. 2003. № 22. Ст. 2063.

5 См., напр.: Приказ ФСБ России от 31 декабря 1999 г. 
№ 714 «О требованиях, предъявляемых к гражданам, по-
ступающим на военную службу по контракту в органы 
федеральной службы безопасности» // Российская газета. 

В интересах настоящей статьи рассмотрим со-
держание понятий «комплектование федерально-
го органа исполнительной власти», «поступление 
граждан» и «отбор кандидатов в федеральные ор-
ганы исполнительной власти».

Комплектованию военной организации в учеб-
ной и научной литературе, как военно-правовой 
категории, посвящено множество исследований. 
Так, Б.Ф. Старов под комплектованием понимает 
установленную государством и регулируемую за-
конодательством систему мероприятий по обеспе-
чению кадра и запаса Вооруженных сил РФ лич-
ным составом как в мирное, так и в военное время6. 
А.Г. Митюков рассматривает эту категорию шире 
и утверждает, что комплектование Вооруженных 
сил РФ — это принятая в государстве система обе-
спечения потребности в личном составе, вооруже-
нии, технике и других материальных средствах7. 
С.И. Журавлев делает вывод о том, что комплек-
тование военной организации  — установленная 
государством и регулируемая законодательством 
система мероприятий по обеспечению военной 
организации личным составом, техникой, оружи-
ем, материальными средствами как в мирное, так 
и в военное время8.

Анализ подходов ученых в области военного 
права позволяет сделать вывод, что комплектова-
ние федерального органа исполнительной власти 
представляет собой систему мероприятий в целях 
удовлетворения потребностей в силах и средствах, 
необходимых для осуществления его функций и 
полномочий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Говоря об удовлетворении потребностей фе-
дерального органа исполнительной власти в си-
лах, существует следующая точка зрения, что ком-
плектование личным составом представляет собой 
установленную государством и регулируемую нор-
мами военного права систему обеспечения армии 

2000. № 33 ; Приказ ФСО России от 22 июля 2005 г. № 284 
«О требованиях, предъявляемых к гражданам, поступа-
ющим на военную службу по контракту в федеральные 
органы государственной охраны»  // Российская газета. 
2005. № 201. 

6 Старов Б.Ф. Обеспечение боевой готовности Вооруженных 
Сил Российской Федерации средствами прокурорского 
надзора : дис. … д-ра юрид. наук. М. : ВАЭФиП, 1993.

7 Митюков А.Г. Социально-политические проблемы ком-
плектования Вооруженных Сил Российской Федерации : 
дис. … канд. филос. наук. М. : ГА ВС, 1994.

8 Журавлев С.И. Правовое регулирование комплектования 
пограничных органов и пограничных войск федеральной 
службы безопасности военнослужащими на контрактной 
основе : дис. ... канд. юрид. наук. М. : МВИ ФПС России, 
2004.
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и флота военнослужащими и гражданским персо-
налом в мирное и военное время, а также создания 
запаса военно-обученных людских ресурсов9. Зако-
нодатель конкретизирует, что личный состав вклю-
чает военнослужащих и лиц гражданского персо-
нала (федеральных государственных гражданских 
служащих и работников)10.

Единого подхода среди ученых в области воен-
ного права на элементы, входящие в систему обе-
спечения личным составом федерального органа 
исполнительной власти, нет. Например, по мне-
нию фундаменталистов военного права В.М. Ко-
рякина, А.В. Кудашкина, это следующие элемен-
ты: правовые основы, принципы, способы, условия 
комплектования; порядок подготовки граждан к 
военной службе; порядок подготовки военных кад-
ров в процессе военной службы; сроки военной 
службы и нахождения в запасе; порядок создания 
запаса военно-обученных людских ресурсов и дру-
гие аспекты. То есть исчерпывающего перечня уче-
ные не приводят11.

На примере исследования системы комплек-
тования пограничных органов личным составом 
(военнослужащими по контракту) С.И. Журавлева 
можно отнести к элементам системы: а) источни-
ки комплектования; б) требования, предъявляемые 
при отборе граждан на военную службу; в) принци-
пы комплектования; г) способы комплектования; 
порядок подготовки граждан к военной службе; 
д) особенности комплектования воинских частей 
различными категориями военнослужащих12.

Исследование элементов системы комплекто-
вания личным составом позволяет сделать вывод, 
что любой из приведенных элементов характери-
зует деятельность представителей конкретного фе-
дерального органа исполнительной власти в целях 
удовлетворения его потребностей в личном составе.

В рамках настоящей статьи представляет ин-
терес категория «деятельности». Наиболее яркой 
школой является психологическая, применяющая 
«деятельностный подход», отечественного психо-
лога А.Н. Леонтьева13. Научная база, разработанная 

9 Корякин В.М., Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Военно-адми-
нистративное право (военная администрация) : учебник. 
М. : За права военнослужащих, 2008. С. 155–179.

10 Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61 «Об обороне» // 
Российская газета. 1996. № 106.

11 Корякин В.М., Кудашкин А.В., Фатеев К.В. Указ. соч. С. 155–179.
12 Журавлев С.И. Правовое регулирование комплектования 

пограничных органов и пограничных войск федеральной 
службы безопасности военнослужащими на контрактной 
основе : дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.

13 Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. М. : По-
литиздат, 1975.

данной школой, наиболее ярко представляет чело-
века с точки зрения деятельности. Ученый опреде-
ляет деятельность как форму активного взаимо-
действия, в ходе которого человек целесообразно 
воздействует на объекты окружающего мира и за 
счет этого удовлетворяет свои потребности. 

Содержанием деятельности являются: цель, 
средство, результат и сам процесс, учитывая, что 
неотъемлемой характеристикой деятельности яв-
ляется ее осознанность14. Цель представляет собой 
образ конечного результата деятельности субъек-
та15. В связи с этим наличие субъекта деятельно-
сти является определяющим, выделив субъекта и 
цель его деятельности, можно определить и дру-
гие ее элементы. 

Итак, основными признаками деятельности 
являются: во-первых, это внешнее выражение от-
ношения к окружающему миру; во-вторых, это 
отношение активно, т.е. выражено в каком-либо 
действии или совокупности действий; в-третьих, 
любая деятельность должна иметь цель, которая 
определяется потребностями субъекта деятельно-
сти, т.е. действия являются целенаправленными; 
в-четвертых, содержание деятельности составля-
ют: средства, задачи, процесс, результат, сообраз-
ные цели.

Используя деятельностный подход, можно ут-
верждать, что действия представителей федераль-
ного органа исполнительной власти, направлен-
ные на удовлетворение его потребностей в личном 
составе, являются элементом системы комплек-
тования личным составом. Единого подхода к 
исчерпывающему перечню элементов системы ком-
плектования федерального органа исполнительной 
власти личным составом нет. Можно предполо-
жить, что такие элементы, как «первичный отбор» 
и «отбор», характеризующие деятельность пред-
ставителей федерального органа исполнительной 
власти в целях изучения граждан и удовлетворе-
ния его потребностей в личном составе, также яв-
ляются элементами системы комплектования фе-
дерального органа исполнительной власти.

14 Всякая деятельность включает в себя цель, средство, 
результат и сам процесс деятельности, и, следовательно, 
неотъемлемой характеристикой деятельности является 
ее осознанность. См.: Философский энциклопедический 
словарь / гл. ред. Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев и др. М. : 
Советская энциклопедия, 1983. С. 151.

15 Цель — заранее предполагаемый (мыслимый, желаемый, 
проектируемый) результат действия или деятельности 
людей, на осуществление которого они направлены. См.: 
Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. М.  : Издательство по-
литической литературы, 1961. Т. 21. С. 306.
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Так, в соответствии с Федеральным законом 
«О воинской обязанности и военной службе» за-
конодатель закрепляет право на самостоятельный 
отбор кандидатов в федеральные органы исполни-
тельной власти (ст. 34). Можно согласиться с мне-
нием С.И. Журавлева о том, что отбор кандидатов 
является элементом системы комплектования фе-
дерального органа исполнительной власти лич-
ным составом, как и любая другая деятельность, 
осуществляемая в целях удовлетворения потреб-
ностей в личном составе. 

С подачей заявления лицом законодатель свя-
зывает начало отбора кандидатов на определение 
соответствия требованиям федерального законо-
дательства к сотруднику конкретного федерально-
го органа исполнительной власти16.

Отбор кандидатов представляет собой ком-
плекс мероприятий, в процессе которых сотруд-
ники федерального органа исполнительной власти 
изучают кандидата по различным критериям (меди-
цинским, психологическим, физическим, профес-
сиональным и т.д.), а также отбирают из большего 
числа кандидатов то их количество, которое соот-
ветствует предъявляемым требованиям17.

При этом одну группу требований проверяют 
сотрудники подразделений кадров (наличие рос-
сийского гражданства, отсутствие иного граж-
данства, соответствие уровня образования, со-
ответствие требованиям антикоррупционного 
законодательства и др.), вторую группу — медицин-
ские работники (состояние здоровья), третью  — 
специалисты группы профессионально-психоло-
гического отбора (соответствие кандидата уровню 
интеллектуального развития, психологической го-
товности, быстроту мышления, коммуникабель-
ность и другие профессионально важные качества), 
четвертую — сотрудники органа федеральной служ-
бы безопасности (право на допуск к сведениям, со-
ставляющим государственную тайну)18.

По результатам проведенного отбора кандида-
тов составляется заключение о зачислении (прие-
ме) кандидата на службу (работу) в федеральный 
орган исполнительной власти19.
16 Статья 5 Указа Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237 

«Вопросы прохождения военной службы» // СЗ РФ. 1999. 
№ 39. Ст. 4590.

17 Статья 33 Федерального закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе».

18 Кременская М.Н. Требования, предъявляемые к гражданам, 
поступающим на военную службу в органы федеральной 
службы безопасности // Право и политика. 2014. № 8.

19 Приказ Министерства РФ по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 11 ноября 2009 г. № 626 «О порядке 

Как отмечалось, в соответствии с Федеральным 
законом «О воинской обязанности и военной служ-
бе» право на самостоятельный отбор кандидатов 
законодатель предоставил не всем федеральным 
органам исполнительной власти (ч. 3 ст. 34). Для тех 
федеральных органов исполнительной власти, ко-
торые не вошли в этот перечень, отбор кандидатов 
для поступления на военную службу по контрак-
ту из числа граждан, не находящихся на военной 
службе, осуществляется военными комиссариата-
ми (ч. 1 ст. 34). 

В рамках предоставленного полномочия на са-
мостоятельный отбор кандидатов федеральные 
органы исполнительной власти, обозначенные в 
ч. 3 ст. 34 Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службы», организуют и осу-
ществляют информационно-разъяснительную и 
агитационную работу по вопросам поступления 
и прохождения военной службы, федеральной го-
сударственной гражданской службы и работы20 во 
взаимодействии с государственными и муници-
пальными органами и иными объектами, распола-
гающими людскими интересами. Такие действия 
представителей конкретного федерального орга-
на исполнительной власти обусловлены необхо-
димостью привлечения лиц, желающих служить 
(работать) в этом федеральном органе исполни-
тельной власти.

При проведении различных военно-патриоти-
ческих акций появляются желающие пройти и пер-
вичный отбор на соответствие предъявляемым тре-
бованиям. Это лица, заполнившие такие первичные 
документы, как анкета и автобиография21. Требова-
ния к гражданам на вакантные должности опреде-
ляются на основе общих требований, предъявляе-
мых к сотруднику конкретно федерального органа 
исполнительной власти22, кроме того, специальных 
требований, предъявляемых к конкретной вакант-
ной должности. Представителями федерального 

отбора граждан на службу (работу) в федеральную противо-
пожарную службу Государственной противопожарной 
службы» // Российская газета. 2013. № 9.

20 Давиденко А. Пробуждая дух патриотизма // Вестник гра-
ницы России. 2017. № 4. С. 13 ; Сотрудники МЧС проводят 
уроки по профориентации // URL: http : www.72.mchs.gov.ru 
(дата обращения: 26.11.2018) ; Военнослужащий Росгвардии 
провел профориентационное занятие для воспитанников 
Амурского кадетского корпуса. См.: Пресс-служба Вос-
точного округа войск национальной гвардии Российской 
Федерации // URL: http : www.rosgvard.ru (дата обращения: 
28.11.2018).

21 Коваль В. Министерство обороны окончательно сделало 
ставку на профессиональную армию // URL: http  : www.
oboznik.ru (дата обращения: 28.11.2018).

22 Кременская М.Н. Указ. соч.
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органа исполнительной власти проводится изуче-
ние представленных сведений о лице и его близ-
ких родственниках. На основе полученных сведе-
ний определяется соответствие лица критериям 
первичного отбора на службу (работу) в федераль-
ный орган исполнительной власти, среди которых23:

 — биографический  — это сведения о фами-
лии, имени, отчестве, числе, месяце, годе и ме-
сте рождения (жительства), месте учебы (работы), 
должности, семейном положении, гражданстве, 
образовании, судимости, в том числе близких род-
ственников, отношении к воинской обязанности, 
номере телефона; сведения о близких родствен-
никах;

 — квалификационный  — представление све-
дений об образовании, специальности, квалифи-
кации;

 — специальный — отражает специфику служ-
бы (работы) в федеральных органах исполнитель-
ной власти; 

 — документальный  — представление досто-
верных сведений, реквизитов необходимых доку-
ментов;

 — факультативный  — указываются дополни-
тельные сведения о государственных наградах, 
участии в выборных представительных органах, 
а также другая информация о себе и близких род-
ственниках.

После первичного изучения лица на основе обо-
значенных критериев уполномоченным должност-
ным лицом федерального органа исполнительной 
власти принимается решение о целесообразности 
дальнейшего изучения, более углубленного, в рам-
ках отбора кандидатов24.

То есть участниками поиска и первичного от-
бора граждан на службу (работу) в федеральные 
органы исполнительной власти являются потен-
циальный кандидат на вакантную должность и 
представитель федерального органа исполнитель-
ной власти. Почему «потенциальный кандидат», а 
не «кандидат» на вакантную должность? 

Законодатель определил, что только после во-
леизъявления лица — подачи заявления (рапорта) 
о желании поступить на военную службу по кон-
тракту в федеральные органы исполнительной вла-
сти, в которых федеральным законом предусмотре-

23 Приказ Министерства РФ по делам гражданской оборо-
ны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий от 11 ноября 2009 г. № 626 «О порядке 
отбора граждан на службу (работу) в федеральную противо-
пожарную службу Государственной противопожарной 
службы».

24 Там же.

на военная служба, принятия его к рассмотрению 
лицо является «кандидатом»25. То есть можно вы-
делить два юридических факта, с которыми феде-
ральный закон связывает возникновение правоот-
ношений с лицом: волеизъявление лица; принятие 
заявления представителем федерального органа ис-
полнительной власти. 

Вакантные должности федеральных органов ис-
полнительной власти комплектуются военнослужа-
щими по контракту и гражданским персоналом26. 
В связи с этим «кандидат», как правовая категория, 
должен иметь расширительное толкование. Граж-
данин, заявление которого принято к рассмотре-
нию, является кандидатом, поступающим на службу 
(работу) в федеральные органы исполнительной 
власти, в которых федеральным законом предус-
мотрена военная служба. 

В то время как потенциальный кандидат — 
это лицо, не изъявившее желание поступить на 
службу (работу) в федеральные органы исполни-
тельной власти, но представляющее интерес для 
представителей федерального органа исполнитель-
ной власти, как претендент на вакантную долж-
ность.

Таким образом, вследствие эффективной и ре-
зультативной деятельности представителей феде-
рального органа исполнительной власти претен-
денты на вакантные должности изъявляют желание 
поступить на службу (работу) в федеральные орга-
ны исполнительной власти. 

Исследование содержания деятельности пред-
ставителей федерального органа исполнительной 
власти позволяет сделать вывод о том, что и при 
первичном отборе потенциальных кандидатов и от-
боре кандидатов изучается лицо для службы (ра-
боты) в федеральных органах исполнительной вла-
сти. Категории сотрудников федерального органа 
исполнительной власти, принимающих участие в 
изучении, зависят от изучаемого критерия. 

Таким образом, в изучении лиц для службы (ра-
боты) в федеральных органах исполнительной вла-
сти можно выделить два этапа изучения — первич-
ный и последующий:

— первичное изучение характеризует деятель-
ность сотрудников, уполномоченных на поиск и 
первичный отбор граждан на вакантные долж-
ности, которая направлена на определение соот-
ветствия лица общим требованиям к сотрудни-
ку федерального органа исполнительной власти и 
25 Статья 5 Указа Президента РФ от 16 сентября 1999 г. № 1237 

«Вопросы прохождения военной службы» // СЗ РФ. 1999. 
№ 39. Ст. 4590.

26 Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61 «Об обороне».
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профессиональным требованиям к конкретной ва-
кантной должности; 

— последующее изучение является более углуб-
ленным и связано с деятельностью сотрудников, 
уполномоченных на отбор кандидатов, на опреде-
ление соответствия требованиям ведомственных 
правовых актов, раскрывающих специфику служ-
бы (работы) в федеральных органах исполнитель-
ной власти. 

Исследовав теоретические и практические 
вопросы соотношения понятий «первичный от-
бор» и «отбор», можно сделать вывод, что дан-
ные понятия различны по своему содержанию, це-
лям, задачам, субъектному составу. «Первичный 
отбор граждан» предшествует «отбору кандида-
тов» на службу (работу) в федеральные органы 
исполнительной власти. Эти элементы деятель-
ности представителей федеральных органов ис-
полнительной власти направлены на удовлетво-
рение потребностей в личном составе, а значит, 
являются элементами системы комплектования 
конкретного федерального органа исполнитель-
ной власти.

Таким образом, проведенный анализ законода-
тельства Российской Федерации и научной литера-
туры в сфере комплектование федеральных органов 
исполнительной власти личным составом позволил 
сделать следующие выводы:

1. Исследование сущности и содержания де-
финитивных норм представляется значимым как 
в теоретическом, так и в практическом отношении. 
От того, насколько точно текст выражает смысл, 
вкладываемый в него законодателем, в конечном 
счете зависит то, как соответствующее требование 
воспринято конкретным сотрудником федерально-
го органа исполнительной власти;

2. Поиск и первичный отбор потенциальных 
кандидатов так же, как отбор кандидатов, явля-
ются элементами системы комплектования феде-
рального органа исполнительной власти личным 
составом, поскольку характеризуют деятельность 
представителей федерального органа исполнитель-
ной власти в целях удовлетворения потребностей 
в личном составе;

3. Поиск и первичный отбор граждан на вакант-
ные должности федерального органа исполнитель-
ной власти представляет собой активную открытую 
согласованную деятельность представителей феде-
рального органа исполнительной власти в целях 
выявления претендентов на вакантные должности, 
анализа и оценки сведений о них, на основании ре-
зультатов которых уполномоченным должностным 
лицом принимается решение о целесообразности 
последующего изучения на службу (работу) в феде-
ральные органы исполнительной власти;

4. Субъектами поиска и первичного отбора 
граждан на вакантные должности являются, с од-
ной стороны, представители федерального органа 
исполнительной власти, с другой — потенциальные 
кандидаты (претенденты) на вакантные должности; 

5. Потенциальный кандидат — это лицо, не изъ-
явившее желание поступить на службу (работу) в 
федеральный орган исполнительной власти, но 
представляющее интерес для его представителей 
как претендент на вакантную должность;

Сущность деятельности представителей феде-
рального органа исполнительной власти, уполно-
моченных на поиск и первичный отбор граждан на 
вакантные должности, заключается в своевремен-
ных эффективных и результативных действиях в 
целях удовлетворения потребностей федерального 
органа исполнительной власти в личном составе. 
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Предусмотренный законодательством ряда государств режим военного положения направлен в том 
числе на мобилизацию экономики страны для обеспечения обороны и безопасности. Правовое регулиро-
вание в условиях исследуемого режима, затрагивающее сферу трудовых отношений, в ряде случаев ос-
новано на тех же принципах и нормах, которые использовались СССР в период Великой Отечественной 
войны. Подобное проецирование не учитывает кардинальных изменений в социально-экономической и 
общественной жизни, произошедших в современной Российской Федерации за последние десятилетия. 
Появление частной собственности, которая защищается и гарантируется наравне с государственной. 
В трудовой сфере — установление принципов свободы труда и его выбора,  обеспечение своевременной и 
в полном размере выплаты справедливой заработной платы, запрещение принудительного труда, обя-
зательность возмещения вреда, причиненного работнику в связи с исполнением им трудовых обязанно-
стей. В связи с этим в работе ставится вопрос о нерешенности действующим законодательством ря-
да ключевых вопросов в сфере труда, которые могут возникнуть при введении и осуществлении режима 
военного положения. На исторических примерах показано, что только запретами и ограничениями тру-
довых прав эти проблемы не решить.

Ключевые слова: недопустимость экстраполирования норм и принципов режим военного положе-
ния, трудовые правоотношения, пробелы законодательства.
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Окончание Великой Отечественной войны для 
Советского Союза означало не только военную, но 
и экономическую и финансовую победу, которая 
стала возможной в том числе в силу особенностей 
общественно-политического строя, боевых и тру-
довых подвигов советского народа. 

С началом войны миллионы работников уш-
ли на фронт, часть квалифицированных кадров, не 
успев эвакуироваться, осталась на оккупированной 
территории. В результате численность рабочих и 
служащих в народном хозяйстве СССР резко со-
кратилась, и к концу 1941 г. она составила 18,5 млн 
человек (58,7% довоенного уровня)1. 

Поэтому с целью восполнения рабочих кадров, 
помимо привлечения к работам женщин и молоде-
жи, Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 22 июня 1941 г. «О военном положении»2 и по-
следующими правовыми актами были предусмо-
трены некоторые меры, направленные на измене-
ние трудовых правоотношений, в частности:

1 Вернигоров В.И. Великая Отечественная война советского 
народа (в контексте Второй мировой войны) : учеб. посо-
бие. Минск : Новое знание, 2005. 160 с. 

2 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 
1941 г. «О военном положении» // Сборник законов СССР 
и указов Президиума Верховного Совета СССР. М., 1941. 
С. 129.

 — привлечение граждан к трудовой повинно-
сти для выполнения оборонных работ;

 — увеличение продолжительности рабочего 
дня до 11 час. при шестидневной рабочей неде-
ле, обязательные сверхурочные работы, от одного 
до трех часов в рабочий день; 

 — отмена отпусков и с апреля 1942 г. выплаты 
компенсаций за них до окончания войны; 

 — ужесточение санкций к нарушителям трудо-
вой дисциплины, ее нарушения относились к уго-
ловным преступлениям. С декабря 1941 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР повышена 
ответственность за самовольный уход с работы ра-
бочих в военной промышленности. Он приравни-
вался к дезертирству и карался сроком от пяти до 
восьми лет тюремного заключения; 

 — мобилизация работников военных заводов 
и их закрепление на одном рабочем месте. В важ-
нейших отраслях экономики часть квалифициро-
ванных рабочих и специалистов закреплялась че-
рез бронирование — освобождение от призыва в 
армию на тот или иной срок; 

 — создание колонн и строительных батальо-
нов из числа военнообязанных, но не пригодных 
к строевой службе для работы в промышленно-
сти, на транспорте и в строительстве, которыми 
правительство распоряжалось как воинскими ча-
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Utyashov Eduard K.
Associate Professor of the Department of Th eory and History of State 
and Law of the National University of Oil and Gas
Candidate of Legal Sciences

Utyashova Olga V.
Associate Professor of the Department of History and Economic Th eory 
of the State Fire Academy of EMERCOM of Russia
Candidate of Economic Sciences

A number of legislations of the States regime of martial law aims, including the mobilization of the national 
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стями. К концу 1941 г. в них насчитывалось более 
700 тыс. человек;

— Постановлением Совета Народных Комис-
саров СССР и Центрального Комитета ВКП (б) от 
13 апреля 19 42 г. «О повышении для колхозников 
обязательного минимума трудодней» устанавлива-
лась норма минимума трудодней для колхозников 
от 100 до 120, а для подростков от 12 до 16 лет — 
50 трудодней при сокращении размера натуропла-
ты до 800 г зерна на трудодень (до войны эта нор-
ма составляла 1,5 кг)3. 

Эти и иные мероприятия воспринимались боль-
шинством населения с пониманием и не вызывали 
протестов, о чем свидетельствует отсутствие заба-
стовок, стачек и иных публичных акций со стороны 
населения в этот период. Эти и другие мероприятия 
в совокупности способствовали мобилизации люд-
ских ресурсов, экономики страны, переводу ее на 
военные рельсы и в конечном счете победе в войне. 

В современный период времени законодатель-
ство многих стран предусматривает возможность 
введения режима военного положения (или схо-
жего по содержанию) на период, необходимый для 
осуществления обороны страны. Указанный режим 
призван дать возможность органам государствен-
ной власти, военного управления мобилизовать все 
возможные ресурсы и средства для создания ус-
ловий для отражения или предотвращения агрес-
сии против государства. В период действия такого 
режима могут в той мере, в какой это необходи-
мо для обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства, ограничиваться права и свободы 
граждан, деятельность организаций независимо 
от форм собственности. На граждан и организа-
ции могут возлагаться дополнительные обязанно-
сти или запреты.

Анализ действующего в современной России 
Федерального конституционного закона от 30 ян-
варя 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении»4 
(далее  — Федеральный конституционный закон 
«О военном положении») позволяет обнаружить 
некоторое сходство ряда положений и принци-
пов, на которых основан вышеназванный Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 22 июня 
1941 г. и ряд актов СССР по этим вопросам.

Как отмечалось выше, некоторые из них, содер-
жавшиеся в гражданском и хозяйственном праве 
СССР, в условиях войны помогли обеспечить на-
3 Решения партии и правительства по хозяйственным 

вопросам. М., 1968. Т. 3. С. 131–169.
4 Федеральный конституционный закон от 31 января 

2002 г. № 1-ФКЗ «О военном положении» // СЗ РФ. 2002. 
№ 5. Ст. 375.

лаживание военной экономики, мобилизацию всех 
средств на отпор врагу. Правовая доктрина того 
времени не признавала ничего частного, она стро-
илась на авторитарных, этатических началах, где 
государственное вмешательство в отношении от-
дельных лиц и их объединений абсолютизирова-
лось. Такое правовое регулирование объяснялось 
социально-экономической сущностью и социаль-
ным назначением Советского государства. Но когда 
подобные принципы и нормы экстраполируется на 
рыночную экономику с многообразием форм соб-
ственности, незыблемостью частной собственно-
сти, идеологическим плюрализмом, демократией, 
то это как минимум нуждается в уяснении и разъ-
яснении принятых правовых предписаний. 

Рассмотрим лишь некоторые вопросы, затраги-
вающие трудовые отношения в условиях возможно-
го введения военного положения. Статьи 7–8 Фе-
дерального конституционного закона «О военном 
положении» предусматривают изменение режима 
трудовой деятельности, связанной с привлечением 
граждан к выполнению работ для нужд обороны, 
ликвидацией последствий применения противни-
ком оружия, восстановлением поврежденных (раз-
рушенных) объектов экономики.

Данная норма права, являясь бланкетной, со-
держит свою диспозицию в ст. 99 Трудового кодек-
са РФ «сверхурочная работа», предусматривающей 
возможность привлечения работодателем работни-
ка к сверхурочной работе без его согласия в случае 
военного положения. Эта же статья содержит огра-
ничение продолжительности сверхурочной работы 
для каждого работника: 4 час. в течение двух дней 
подряд и 120 час. в год, что составляет примерно 
30 разовых переработок, с перерывами через два 
дня, т.е. 15 раз плюс перерыв 14 дней (как минимум), 
в совокупности 44 дня. Может ли режим военного 
положения завершиться за указанные сроки? От-
вета на данный вопрос законодательство Россий-
ской Федерации не дает, и, если этот период прод-
лится дольше, налицо пробел, который придется 
преодолевать правотворческим и правопримени-
тельным органам в крайне сложное время.

Введение режима военного положения вызовет 
перестройку экономики на военные рельсы, изме-
нение договорных отношений между предприя-
тиями, возможное банкротство, изменение нало-
говой и финансовой сферы, в целом трудности в 
экономике (кризис), что может привести к задерж-
кам с выплатой заработной платы. По существую-
щему законодательству в условиях военного поло-
жения работник не вправе приостановить работу 
по истечении 15 суток задержки заработной пла-
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ты. Такой труд (без вознаграждения в период во-
енного положения) в соответствии со ст. 4 ТК РФ 
не является принудительным трудом. Работники, 
оказавшиеся в такой ситуации, в соответствие со 
ст. 413 ТК РФ ограничиваются в праве на защиту 
своих трудовых прав в форме забастовки. Подоб-
ное регулирование позволяет не платить зарплату 
работникам относительно долгое время, запрещает 
приостановку работы по этому основанию и про-
ведение забастовки как способа защиты. При таких 
условиях рост социальной напряженности и соци-
альных конфликтов неизбежен. Показательным яв-
ляется пример царской России. В период Первой 
мировой войны с введением военного положения 
владельцы предприятий увеличивали рабочий день, 
как правило, до 12 час., хотя по закону от 2 июня 
1897 г. его продолжительность составляла не боль-
ше 11,5 час. При росте инфляции для увеличения 
заработка рабочие соглашались на 14–16-часовой 
рабочий день (3–4 дня в неделю). Дополнитель-
но вводилась уголовная ответственность за стач-
ки. Участников протестных акций заносили в чер-
ные списки, лишали их работы. Работа по 18 час. 
в сутки, падение доходов, несвоевременность вы-
платы зарплат, дефицит продовольственных това-
ров привели к стихийным выступлениям рабочих: с 
19 июля 1914 г. до 28 февраля 1917 г. в России про-
изошло 5794 стачки,  в которых приняли участие 
3 млн 239.8 человек5. 

Поэтому законодатель в современных услови-
ях должен быть готов к подобному течению об-
стоятельств, их предвидению и своевременно-
му устранению. Простым «закручиванием гаек» в 
этой ситуации не помочь, это может породить со-
циальный взрыв.

Другим наглядным примером пробела действу-
ющего законодательства является предусмотрен-
ная ст. 18 Федерального конституционного зако-
на «О военном положении» обязанность граждан 
участвовать в работах для нужд обороны, ликви-
дации последствий боевых действий, восстанов-
лении разрушенных объектов, борьбе с пожара-
ми, эпидемиями. Данная мера взята из истории 
Великой Отечественной войны, когда для соору-
жения оборонительных рубежей широко привле-
калось население: мужчины от 15 до 55 лет и жен-
щины от 16 до 50 лет, за исключением лиц, занятых 

5 Кирьянов  Ю.И.  Социально-политический протест ра-
бочих России в годы Первой мировой войны (июль 
1914 — февраль 1917 гг.). М. : Ин-т российской истории 
РАН, 2005. С. 209–213 ; Миндлин З.И. Рабочее время и за-
работная плата на предприятиях Московской области за 
1914–1918 гг. // Статистика труда. 1919. № 8–10. С. 9.

на оборонных предприятиях. Помимо этого актив-
но к этой деятельности привлекали членов партии 
и комсомольцев6. 

Спроецировав данную норму из советского 
прошлого на сегодняшние рыночные отношения, 
законодатель не урегулировал следующие вопро-
сы. На каких условиях государственные органы и 
органы военного управления, осуществляющие ре-
жим военного положения, будут возмещать труд 
тех граждан, которые будут выполнять подобные 
работы? Например, ст. 8 Закона Украины «О пра-
вовом режиме военного положения» от 12 мая 
2015 г. № 389-VIII7 предусматривает введение тру-
довой повинности с целью привлечения к подоб-
ным работам и заключение срочного трудового 
договора с указанными лицами. Однако при этом 
игнорируется вопрос возможной компенсации при 
разнице между зарплатой по предыдущему месту 
работы и заключаемому срочному трудовому дого-
вору. Вопрос стоит не о стяжательстве или корыст-
ном интересе, а о содержании семьи, детей, выпла-
те кредитов и т.д. 

В Российской Федерации вопрос об оплате тру-
да лиц, привлекаемых к ликвидации последствий 
боевых действий, не урегулирован. Можно лишь 
прогнозировать низкую эффективность подобных 
работ с учетом того, что ряд граждан будут ее осу-
ществлять после работы, включая сверхурочные ча-
сы. Надеяться только на добровольцев, на патри-
отические чувства граждан, конечно, можно, но в 
условиях капиталистических отношений люди по-
требуют вознаграждения, что предусматривается 
ст. 37 Конституции РФ. В истории известен при-
мер, когда в сентябре 1914 г. была осуществлена 
переброска частей французской армии на линию 
фронта за одни сутки с использованием такси, во-
дители которых согласились это сделать только на 
условиях оплаты по тарифу, равному 27% от показа-
ний счетчиков и составившем около 130 франков8.

Не со держит законодательство и ответа на во-
прос о защите интересов работодателей, о возмож-
ных компенсациях им в связи с привлечением их 
работников к таким работам. Отвлечение от ис-
полнения трудовых обязанностей граждан с боль-
шей долей вероятности повлечет срыв выполнения 
контрактов их предприятиями, применение к ним 

6 История советского рабочего класса  : в 6 т. / гл. ред. 
С.С. Хромов ; предисл. С.С. Хромова. Т. 3 : Рабочий класс 
СССР накануне и в годы Великой Отечественной войны, 
1938–1945 гг. / отв. ред. А.В. Митрофанова. М.  : Наука, 
1984. С. 181.

7 URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19
8 Киган Д. Первая мировая война. М. : АСТ, 2004. 576 с. 
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штрафных санкций за неисполнение обязательств 
(особенно международными судами), невыплаты 
кредитов банкам, неуплату налогов и т.д. 

Помимо этого, возложение исполнения тру-
довых обязанностей отсутствующих работников 
на оставшихся повлечет рост их физической, ум-
ственной нагрузки. Это может привести к ошиб-
кам на производстве, некачественной работе, 
росту травматизма и иным негативным послед-
ствиям.

Проведенный анализ наглядно демонстри-
рует, что в условиях военного положения суще-
ствующие пробелы и коллизии законодательства, 
наложенные на рыночное содержание современ-
ного Российского государства в сфере трудовых 
отношений, могут привести к серьезным соци-
альным потрясениям, с одной стороны, и к не-
эффективности планируемых военным руко-
водством мероприятий — с другой. Речь идет о 
необходимости: 

 — проведения всестороннего анализа действу-
ющих норм и принципов права, на которых осно-

вывается режим военного положения, исключения 
из них тех положений, которые явно не учитыва-
ют произошедшие социально-экономические из-
менения последних десятилетий, появления част-
ной собственности;

 — устранения пробелов в законодательстве, 
которые могут помешать осуществлению опе-
ративных решений органами государственного 
управления и должностными лицами, включая ру-
ководителей предприятий и организаций; 

 — осуществления конкретизации ряда ключе-
вых норм режима военного положения, затрагива-
ющих трудовые отношения, в том числе подготовки 
проектов или принятия подзаконных нормативных 
правовых актов, которые позволили бы прогнози-
ровать возможный вектор правового регулирова-
ния в этой сфере.

В основе подобной работы должен применять-
ся принцип недопустимости принятия правовых 
норм, которые посягали бы на само существова-
ние того или иного права, с утратой его реально-
го содержания.
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лужащий открыл стрельбу из автомата по сослу-
живцам и затем покончил с  собой. В результате 
стрельбы один офицер и двое солдат погибли, еще 
двое военнослужащих получили ранения. Впослед-
ствии представителем Уполномоченного по правам 
человека в РФ в части была организована провер-
ка, которая выявила ряд нарушений в  организа-
ции несения караульной службы и  тестирования 
военнослужащих на  морально-психологическую 
устойчивость1. 

И это только та информация, которая дошла 
до СМИ. А сколько попыток совершить престу-
пления с использованием оружия было пресечено 
военными контрразведчиками и командирами? Об 
этом известно ограниченному кругу лиц в связи с 
обоснованно закрытой информацией.

Тем не менее очевидно, что так называемые рас-
стрелы происходят при несении военнослужащим 
службы в суточном и гарнизонных нарядах, что по-
зволяет обратиться к правовому регулированию дея-

1 URL: https://ria.ru/20170929/1505885499.html (дата обра-
щения: 20.12.2018).

Обеспечение обороны и безопасности любого 
государства предполагает создание и деятельность 
вооруженных организаций, что априори предпо-
лагает, к сожалению, неизбежные случаи неправо-
мерного использования оружия в служебной дея-
тельности. Речь идет о случаях применения оружия 
военнослужащими против своих сослуживцев.

Безусловно, каждый из таких случаев приводит 
к тяжелым последствиям и получает широкий об-
щественный резонанс. Приведем несколько при-
меров преступлений, совершенных с применени-
ем оружия в последние годы:

— 23 октября 2017 г. сотрудник Росгвардии за-
стрелил  четырех сослуживцев в  воинской части 
в  Чечне и  был ликвидирован дежурным подраз-
делением;

— 29 сентября 2017 г. в Амурской области во-
еннослужащий расстрелял из автомата сослужив-
цев, офицер и двое военнослужащих погибли, еще 
двое ранены. Стрелявший с оружием скрылся и при 
задержании был убит;

— 26 августа 2015 г. в караульном помещении 
полевого лагеря в Костромской области военнос-
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тельности воинских должностных лиц при подго-
товке военнослужащих к нарядам. 

Сразу необходимо отметить, что ознакомление 
с научными публикациями по военно-правовой те-
матике свидетельствует о том, что военные юри-
сты в большей степени уделяют внимание квали-
фикации воинских преступлений, в том числе при 
несении службы2. 

Однако совершенное преступление — это не-
редко невыполнение воинскими должностными ли-
цами своих обязанностей по подготовке военно-
служащих к несению службы в наряде.

Подготовка наряда гарнизонной службы осу-
ществляется помощником начальника гарнизо-
на по организации гарнизонной службы (замести-
телем военного коменданта гарнизона) в порядке, 
установленном приказом начальника гарнизона. 
С лицами наряда гарнизонной службы, вооружае-
мыми автоматами (карабинами), проводятся заня-
тия по действиям с применением оружия. 

Подготовка гарнизонных и внутренних (ко-
рабельных) караулов проводится согласно требо-
ваниям главы 4 Устава гарнизонной и караульной 
служб Вооруженных сил Российской Федерации, 
утвержденного Указом Президента РФ от 10 ноября 
2007 г. № 1495 (раздел «Подготовка караулов»).

Приведенные выше правовые предписания 
конкретизированы в Инструкции по организа-
ции работы должностных лиц органов военного 
управления, соединений, воинских частей и орга-
низаций Вооруженных сил Российской Федерации 
по подготовке военнослужащих к несению службы 
в суточном и гарнизонных нарядах, утвержденной 
приказом министра обороны РФ в 2015 г. (далее — 
Инструкция).

Сразу необходимо отметить, что Инструкция 
в большей степени касается подготовки караулов, 
хотя выше указывалось, что лица в наряде гарни-
зонной службы также могут быть вооружены авто-
матами (карабинами).

2 См., напр.: Кожухарик Д.Н. Квалификация нарушений 
уставных правил караульной и вахтенных служб : дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2008 ; Дутов Д.В., Иванов А.Л., Кожу-
харик Д.Н., Степаненко Н.Е. и др. Нарушение специальных 
видов военной службы: вопросы уголовной ответствен-
ности. М. : За права военнослужащих, 2007. 208 с. ; Ива-
нов А.Л. Вопросы квалификации преступлений против 
порядка несения специальных видов военной службы  // 
Уголовное право. 2018. № 4. С. 63–72 ; Дорогин Д.А. При-
менение оружия при исполнении обязанностей караульной 
службы как обстоятельство, исключающее уголовную от-
ветственность // Военно-юридический журнал. 2015. № 12. 
С.  29–32  ; Туганов Ю.Н. Комендантская служба: анализ 
нормативных актов в первом приближении // Право в Во-
оруженных Силах. 2011. № 11 (173). С. 16–18 ; и др.

Несение службы в суточном и гарнизонном на-
рядах с боевым ручным стрелковым оружием во-
еннослужащими осуществляется после проведения 
их углубленного медико-психологического обсле-
дования (в дальнейшем не реже одного раза в по-
лугодие, как правило, перед началом периода об-
учения), мероприятий психологической работы и 
выявления уровня психологической готовности к 
выполнению специальных обязанностей, приве-
дения их к Военной присяге (принятия обязатель-
ства), проведения занятий по изучению ими правил 
обращения с оружием и боеприпасами, требований 
безопасности, проверки полученных знаний и вы-
полнения упражнений учебных стрельб.

Для осуществления подбора и качественной 
подготовки военнослужащих к несению караульной 
службы должностные лица воинской части органи-
зуют их изучение после зачисления в списки воин-
ской части и постановки на все виды довольствия.

Так, для выявления лиц, ранее привлекавших-
ся к уголовной ответственности, а также совершив-
ших деяния, содержащие признаки преступлений, 
по которым ведется расследование, командиром 
воинской части в территориальные органы вну-
тренних дел по месту призыва военнослужащих 
направляются соответствующие запросы.

Командиры подразделений в течение двух не-
дель организуют оформление личного дела на во-
еннослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в котором должны быть: фотография во-
еннослужащего (9 × 12 см); автобиография, анкета 
с его демогра фическими данными, адресами бли-
жайших родственников; карта профессионально-
психологического отбора призывника из военного 
комиссариата; характеристики: служебная, с места 
работы или учебы до призыва на военную службу и 
медицинская; копия учетно-послужной карты, лист 
беседы, служебная карточка; ответы на запросы в 
территориальные органы внутренних дел, перепи-
ска с родителями; заключение углубленного меди-
цинского и психологического обследований; ре-
зультаты социально-психологического изучения.

 С военнослужащими, прибывшими из воен-
ных комиссариатов, в течение 14 суток проводятся:

 — занятия по совершенствованию подготовки 
по основам военной службы, полученной до при-
зыва на военную службу;

— углубленное медицинское, социально-психо-
логическое и психологическое (психофизическое) 
обследования для выявления больных и других во-
еннослужащих, которые в данное время по своему 
морально-психологическому состоянию не могут 
нести караульную службу. 
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С военнослужащими, прибывшими из воен-
ных комиссариатов, в течение 14 суток проводят-
ся занятия по совершенствованию подготовки по 
основам военной службы, полученной до призыва 
на военную службу. Также в отношении этих воен-
нослужащих проводится углубленное медицинское, 
социально-психологическое и психологическое 
(психофизическое) обследование для выявления 
больных и других военнослужащих, которые в дан-
ное время по своему морально-психологическо-
му состоянию не могут нести караульную службу.

По результатам обследования врачом (началь-
ником медицинской службы) и специалистом-пси-
хологом воинской части делаются соответствую-
щие заключения о пригодности (непригодности) 
военнослужащих к несению караульной службы, 
которые доводятся до командиров подразделений.

 В течение месяца после приведения к Воен-
ной присяге с военнослужащими проводятся за-
нятия, направленные на отработку навыков кара-
ульной службы.

Для отбора военнослужащих к несению карауль-
ной службы в воинской части создается комиссия, 
которая рассматривает личные дела военнослужа-
щих, результаты их обследований, а также оценоч-
ные ведомости по итогам указанных выше занятий.

В состав комиссии назначаются: начальник 
штаба воинской части (председатель комиссии), 
заместитель командира воинской части по во-
енно-политической работе, начальник медицин-
ской службы, специалист-психолог, заместитель 
(старший помощник) начальника штаба по службе 
войск и безопасности военной службы, помощник 
командира воинской части по физической подго-
товке, командиры подразделений и другие долж-
ностные лица воинской части.

 По результатам работы комиссии составляют-
ся списки военнослужащих, которые могут быть 
назначены в караул, представляются командиру 
воинской части, который издает приказ о допуске 
военнослужащих к несению караульной службы. 
Выписки из приказа выдаются командирам подраз-

делений, специалисту-психологу воинской части, 
в медицинский пункт и закладываются в докумен-
тацию дежурного по воинской части.

Напомним, что в соответствии с абз. 2 ст. 150 
Устава гарнизонной и караульной служб Вооружен-
ных сил Российской Федерации в караул запреща-
ется назначать военнослужащих: не приведенных 
к Военной присяге (не принесших обязательство); 
не усвоивших соответствующую программу под-
готовки прибывшего пополнения; совершивших 
деяния, содержащие признаки преступлений, по 
которым ведется расследование, склонных к упо-
треблению алкогольной продукции, наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, 
новых потенциально опасных психоактивных ве-
ществ либо других одурманивающих веществ, ток-
сических веществ; имеющих третью и четвертую 
группу нервно-психической устойчивости; боль-
ных и других военнослужащих, которые в данное 
время по своему морально-психологическому со-
стоянию не могут нести караульную службу; ранее 
привлекавшихся к уголовной ответственности; пе-
реживающих утраты или другие тяжелые события 
в семье, имеющих отклонения в поведении (пода-
вленность, тревога, страх и др.); отличающихся по-
вышенной конфликтностью, выражающих нездо-
ровые настроения.

Перед каждым заступлением в караул осущест-
вляется непосредственная подготовка военнослу-
жащих, определенная ст. 153 Устава гарнизонной 
и караульной служб Вооруженных сил Российской 
Федерации и п. 11 Инструкции.

Проведенный анализ правовых предписаний 
показывает, что в настоящее время предусмотре-
но детальное правовое регулирование алгоритма 
действий воинских должностных лиц по отбору и 
подготовке военнослужащих к несению службы в 
карауле, что позволяет минимизировать возмож-
ность совершения военнослужащим с оружием 
преступления. Важно, чтобы нормы, написанные в 
буквальном смысле этого слова кровью, неотступ-
но выполнялись.
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Оперативно-разыскная деятельность погра-
ничных органов в современных условиях непре-
менно происходит в усложненных несколькими 
факторами ситуациях, которые непосредственно 
связаны со сменой характера непосредственных 
угроз в пограничном пространстве, а также уров-
нем их проявлений на определенных участках го-
сударственной границы. Согласно Основам госу-
дарственной пограничной политики к числу более 
частых угроз государственной безопасности в по-

граничном пространстве среди прочих относят-
ся: территориальные притязания отдельных го-
сударств, а также возможность связанных с этим 
определенных разногласий и конфликтов, кото-
рые могут происходить на государственной грани-
це; укрепление соответственного экономического 
и демографического внешнего воздействия зару-
бежных государств на отдельные приграничные 
территории, которые являются сами по себе низ-
кими в социально-экономическом уровне разви-
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тия; деятельность специальных служб и иностран-
ных организаций, направленная на дестабилизацию 
определенной общеполитической обстановки в 
приграничных районах, с целью сохранения опре-
деленных противоречий, связанных с неразрешен-
ностью социальных проблем, таких как религиоз-
ные, этнические, сепаратистские проявления среди 
населения; высокая вероятность трансгранично-
го распространения последствий стихийных бед-
ствий, катастроф, эпидемий и эпизоотий, возни-
кающих в приграничных районах и сопредельных 
государствах1. Перечисленные выше и иные ис-
точники угроз оказывают существенное влияние 
на применение современных средств определения, 
раскрытия и предупреждения преступлений, кото-
рые непосредственно связаны с незаконным пере-
сечением государственной границы. 

Использование криминалистических знаний в 
ходе оперативно-разыскной деятельности проис-
ходит за счет отбора из числа уже существующих 
криминалистических средств и определенных ме-
тодов, а также рекомендаций, которые могут быть 
эффективно применены для решения задач ОРД2.

Каждому совершенному преступлению прису-
щи индивидуальные особенности, которые опре-
деляют специфику их выявления и документи-
рования. В то же время отдельные группы и виды 
преступлений имеют общие признаки, что позво-
ляет вырабатывать некоторые закономерности вы-
явления и документирования таких преступлений, 
а также формулировать общие положения относи-
тельно методики их выявле ния и документирова-
ния3. Взаимосвязь ОРД и криминалистики опреде-
ляется тем, что понятие «документирование» тесно 
связано с понятием «доказывания»: оба процесса 
имеют единую цель — раскрытие преступления и 
изобличение виновных4.

Криминалистика и теория оперативно-разыск-
ной деятельности являются наиболее близкими по 
теоретическому и практическому содержанию юри-
дическими науками. Это связано с тем, что «они 
имеют одну природу и одни объекты изучения — 

1 Основы государственной пограничной политики Россий-
ской Федерации (утв. Указом Президента РФ от 25.04.2018 
№ 174) // СПС «КонсультантПлюс». 

2 Махтаев М.Ш. Некоторые теоретические аспекты крими-
налистического обеспечения предупреждения преступле-
ний оперативно-разыскными органами  // Оперативник 
(сыщик). 2017. № 3 (52). С. 52.

3 Ларичев В.Д., Щипов П.И. К вопросу об оперативно-ра-
зыскной методике // Оперативник (сыщик). 2016. № 2 (47). 
С. 13.

4 Там же. С. 15.

преступную дея тельность различных видов и дея-
тельность по ее раскрытию»5.

Раскрывая преступления, оперативный сотруд-
ник пограничных органов избирает определенную 
методику, которая способствует быстрому и полно-
му их выявлению и раскрытию. В таком понимании 
методика представляет собой систему оперативно-
разыскных мероприятий, иногда представляющих 
из себя своеобразный алгоритм расследования.

В отличие от оперативно-разыскной методики, 
криминалистическая методика в целом раскрыта 
достаточно полно. Ряд ученых включают в содержа-
ние частных методик расследования преступлений 
большую совокупность элементов, таких как6: кри-
миналистическая характеристика преступлений; 
обстоятельства, которые подлежат установлению; 
особенности выявления рассматриваемых престу-
плений и особенности доследственной проверки; 
типичные следственные ситуации, возникающие 
на определенных этапах расследования (первона-
чальном или последующем), и алгоритм действий 
следователя; типичные версии и особенности пла-
нирования; особенности тактики отдельных след-
ственных действий (первоначальных или последу-
ющих) и тактических операций и др. 

Однако при разработке частных методик рас-
следования преступлений довольно часто не учи-
тывают специфику деятельности оперативных 
подразделений различных правоохранительных 
органов, сочетание оперативно-разыскных меро-
приятий с техническими, тактическими и мето-
дическими особенностями производства отдель-
ных следственных действий на первоначальном и 
последующих этапах расследования, определение 
оптимального круга следственных действий, опе-
ративно-разыскных и организационных меропри-
ятий, наилучшей последовательности их производ-
ства, исполнителей, сроков исполнения.

Также обоснование содержания оперативно-ра-
зыскной методики выявления и документирования 
различных видов преступлений остается наиболее 
сложным. В научной литературе встречается содер-
жание отдельных оперативно-разыскных методик. 
Как правило, она ориентирует оперативного со-
трудника пограничных органов на системное при-
менение сил, средств и методов в зависимости от 

5 Яблоков Н.П. Криминалистические основы оперативно-
розыскной деятельности // Вестник Московского универ-
ситета. Сер. 11: Право. 2009. № 3. С. 43.

6 Варданян А.В., Грибунов О.П. Современная доктрина ме-
тодико-криминалистического обеспечения расследования 
отдельных видов преступлений // Вестник Восточно-Си-
бирского института МВД России. 2017. № 2 (81). С. 34–35. 
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особенностей следственных, судебных и оператив-
но-разыскных ситуаций с учетом способов и обста-
новки совершения преступлений, связанных с не-
законным пересечением государственной границы, 
типологии свойств нарушителей государственной 
границы. «При разработке оперативно-розыскных 
методик должны учитываться оперативно-розыск-
ные особенности складывающейся ситуации, ори-
ентированные на выявление возможных факти-
ческих данных, получаемых именно в ходе ОРД, 
для их сохранения и использования в уголовном 
процессе»7.

Следует отметить, что оперативно-разыскная 
характеристика является отдельным теоретиче-
ским, а также информационным фундаментом для 
выработки соответствующих тактических приемов, 
применяемых в целях эффективного выявления 
преступлений, св язана с незаконным пересечени-
ем государственной границы, имеет существенное 
значение при разрешении определенных оператив-
но-тактических задач и осуществлении организа-
ционно-управленческой деятельности погранич-
ных органов. 

В теории ОРД обычно выделяют следующие 
элементы оперативно-разыскной характеристики 
преступлений: предмет преступного посягатель-
ства, обстановка совершения преступлений (время, 
место и иные обстоятельства), способ совершения 
преступления, механизм следообразования, способ 
сокрытия преступной деятельности, личность пре-
ступника, личность потерпевшего.

Вместе с тем Б.Б. Шойжилцыренов и А.Е. Ступ-
ницкий в качестве основных элементов оператив-
но-разыскной характеристики предлагают выде-
лять оперативно значимое поведение объектов, 
представляющих оперативный интерес, и субъек-
тов, представляющих оперативный интерес. Хотя 
нам видится, что предлагаемые ими содержатель-
ные элементы по своей сути тождественны способу 
совершения и сокрытия преступления, обстановке 
совершения преступления и личности преступни-
ка8. В.Д. Ларичев в структуру оперативно-разыск-
ной характеристики экономической преступности 
включает: динамику и структуру, уголовно-право-
вые признаки конкретного преступления, место и 
способ совершения преступления, предмет пре-

7 Мазунин Я.М., Кудрявицкий А.С. О соотношении понятий 
криминалистической и оперативно-розыскной методик // 
Оперативник (сыщик). 2010. № 3 (24). С. 55.

8 Шойжилцыренов Б.Б., Ступницкий А.Е. Проблемные во-
просы структурных элементов оперативно-розыскной 
характеристики преступлений // Российский следователь. 
2009. № 14. С. 22–25.

ступного посягательства, личность преступника, 
мотивацию криминального поведения, организо-
ванные формы совершения преступления9.

Результаты многих исследований свидетель-
ствуют, что структура оперативно-разыскной ха-
рактеристики представляет собой аналогичную 
по своей сути криминалистической характеристи-
ке преступлений, однако ее использование проис-
ходит исключительно с целью достижения целей 
и разрешения определенных задач, которые пред-
усматривает именно оперативно-разыскная дея-
тельность. 

Оперативно-разыскная характеристика пре-
ступлений, связанных с незаконным пересечением 
государственной границы, характеризуется прин-
ципиально важным значением для правильного 
конструирования уголовно-правовых мер и соот-
ветствующих организационно-тактических прие-
мов и способов расследования, позволяет форми-
ровать и целенаправленно использовать гласные и 
негласные методы ОРД, планировать проведение 
оперативно-разыскных мероприятий, расширить 
возможности по документированию противоправ-
ной деятельности лиц, незаконно пересекающих 
государственную границу Российской Федерации.

Стоит отметить, что без рассмотрения кри-
миналистической характеристики преступлений 
невозможно формирование и ее оперативно-ра-
зыскной характеристики, так как именно в ее со-
держании раскрываются те особенности, которые 
присущи этому виду преступлений.

Другим немаловажным направлением методи-
ко-криминалистического обеспечения оператив-
но-разыскной деятельности пограничных органов 
является криминалистическое моделирование. Си-
туационное моделирование, как метод, использу-
емый в юридической науке10, находит свое широ-
кое применение как в уголовном процессе, так и в 
оперативно-разыскной деятельности, следствен-
ной практике. Его использование повышает эф-
фективность сбора, исследования и оценки дока-
зательств, способствует достижению целей и задач 
планирования проведения оперативно-разыскных 
мероприятий, следственных и процессуальных дей-
ствий, а также расследования в целом.

В последние годы ситуационный подход при 
выявлении, раскрытии и расследовании престу-

9 Ларичев  В.Д. Оперативно-розыскная характеристика 
экономических преступлений: понятие и содержание  // 
Оперативник (сыщик). 2009. № 1 (18). С. 14.

10 Яркова Е.Н. История и методология юридической науки : 
учеб. пособие. Тюмень: Изд-во Тюменского гос. ун-та, 2012. 
С. 67.
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плений являлся предметом достаточно большого 
количества исследований. Однако если следствен-
ным, экспертным и судебным ситуациям посвяще-
но немало изысканий, то формированию и разви-
тию оперативно-разыскных ситуаций, в том числе 
и на государственной границе, необоснованно не 
уделяется достаточного внимания. Ситуационное 
моделирование в практике оперативно-разыскной 
деятельности при выявлении и документирова-
нии преступлений, связанных с незаконным пере-
сечением государственной границы, представля-
ет собой методологическую основу по борьбе с 
трансграничной преступностью. Его применение 
обусловлено необходимостью полного познания 
криминальных ситуаций, процесс которого огра-
ничен во времени, анализа и оценки возникающих 
оперативно-разыскных ситуаций, принятия эффек-
тивных решений, способствующих достижению це-
лей и задач оперативно-разыскной деятельности 
пограничных органов. 

Использование ситуационного подхода в разра-
ботке и построении рекомендаций по раскрытию 
преступлений является наиболее продуктивным. 
Так, из числа опрошенных оперативных сотрудни-
ков более половины (52%) к достоинствам методи-
ческой литературы относят ситуационную ориенти-
рованность рекомендаций и 70% полагают, что это 
облегчает их использование в практической дея-
тельности при проведении оперативно-разыск-
ных мероприятий11. Эффективность ситуационно-
го подхода обусловлена тем, что создаваемые ком-
плексы рекомендаций увязаны с определенными 
типами ситуаций и рассчитаны на аналогичные ре-
альные ситуации, складывающиеся в процессе рас-
крытия преступлений. Причем речь идет не только 
о ситуациях, характеризующих в целом состояние 
раскрытия преступлений на различных этапах, но и 
о ситуациях на уровне проведения отдельных опе-
ративно-разыскных мероприятии.

Оперативно-разыскные ситуации характери-
зуют сложившееся положение вещей с позиции 
своеобразия окружающей действительности, ре-
зультативности и эффективности проделанной ра-
боты. Если брать во внимание основные тенден-
ции развития оперативно-разыскных ситуаций, 
то тем самым становится возможным определе-
11 Давыдов С.И. О реализации ситуационного подхода в раз-

работке методик раскрытия преступлений // Оперативник 
(сыщик). 2014. № 2 (39). С. 14.

ние более лучших путей и средств их изменения в 
таком направлении, при котором требуется выяв-
ление, предупреждение, а также пресечение и рас-
крытие преступлений и также установление лиц, 
которые их соответственно подготавливают и со-
вершают. Своеобразие оперативно-разыскных си-
туаций находится в определенной зависимости от 
видов или разновидностей преступлений (транс-
граничной преступной деятельности) и особен-
ностей их оперативно-разыскных характеристик. 

Только на основе правильного и полноценного 
анализа и оценки конкретной оперативно-разыск-
ной ситуации оперативный сотрудник принимает 
оптимальные организационные, тактические и про-
цессуальные решения, а также избирает наиболее 
целесообразные силы, средства, приемы и методы 
для ее конструктивного разрешения. Поэтому пра-
вильная оценка данных ситуаций оперативным ра-
ботником способствует разработке целенаправлен-
ных, специфических методов и средств выявления, 
предупреждения, пресечения и раскрытия престу-
плений, максимально приближенных к потребно-
стям практики12.

Применение ситуационного подхода на прак-
тике в непосредственной разработке некоторых 
рекомендаций по выявлению и раскрытию пре-
ступлений разрешает более близко и максимально 
сопоставить их с реальной обстановкой, в которой 
непосредственно работают оперативные сотруд-
ники, а также делает допустимыми и тем самым 
удобными рекомендации для непосредственного 
их применения на практике. 

Таким образом, в современных условиях содер-
жание методико-криминалистического обеспече-
ния оперативно-разыскной деятельности погра-
ничных органов включает следующие направления: 
взаимосвязь криминалистических и оперативно-
разыскных методик; взаимосвязь криминалистиче-
ских и оперативно-разыскных характеристик пре-
ступлений; использование криминалистического 
моделирования при диагностике оперативно-ра-
зыскных ситуаций; использование ситуационного 
подхода в разработке оперативно-разыскных ме-
тодик выявления преступления.

12 Кондратьев М.В. О развитии ситуационного подхода в 
криминалистике и оперативно-розыскной деятельности // 
Вестник Алтайской академии экономики и права. 2012. 
№ 4 (27). С. 114.
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эффективно использовать информацию. Для сво-
бодной ориентации в информационных потоках 
современный специалист любого профиля должен 
уметь получать, обрабатывать и использовать ин-
формацию с помощью компьютеров, телекомму-
никаций и других средств связи. Об информации 

Научно-технический прогресс определяет по-
ступательное развитие общества на всех этапах его 
становления, оказывая влияние на большинство 
сфер человеческой деятельности. 

Деятельность людей все в большей степени 
зависит от их информированности, способности 
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начинают говорить как о стратегическом курсе об-
щества, как о ресурсе, определяющем уровень раз-
вития государства1. 

Первым стратегическим документом, опреде-
лившим направления развития информационного 
общества в России, стала Стратегия развития ин-
формационного общества в Российской Федера-
ции, утвержденная Президентом РФ. Она положи-
ла начало интенсивному использованию органами 
государственной власти Российской Федерации, 
бизнесом и гражданами информационных и ком-
муникационных технологий2.

Федеральным законом от 27 июля 2006 г. 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации»3 определены 
следующие основные понятия:

1) информация  — сведения (сообщения, дан-
ные) независимо от формы их представления;

2) информационные технологии — процессы, 
методы поиска, сбора, хранения, обработки, пре-
доставления, распространения информации и спо-
собы осуществления таких процессов и методов;

3) информационная система — совокупность 
содержащейся в базах данных информации и обе-
спечивающих ее обработку информационных тех-
нологий и технических средств.

Современный мир просто невозможно пред-
ставить без информационных технологий, которые 
затрагивают все сферы общественной жизни, что 
приводит к компьютеризации деятельности всех 
без исключения органов государственной власти. 
Не остаются в стороне и пограничные органы, в со-
ставе которых имеются подразделения процессу-
альной деятельности.

Внедрение информационных технологий во все 
государственные сферы заметно упрощает и уско-
ряет их рабочий процесс. Однако необходимо за-
метить, что эти достижения реализованы лишь в 
незначительной степени, что связано с недостаточ-
ным материально-техническим обеспечением раз-
личных подразделений, слабой компьютерной гра-
мотностью некоторых сотрудников и их не умением 
или нежеланием работать с новыми средствами4. 
1 Митрофанов Е.П. Процесс информатизации общества // 

Вестник Чувашского университета. 2007. № 4. С. 395–402.
2 Указ Президента РФ от 9 мая 2017 г. № 203 «О Стратегии 

развития информационного общества в Российской Феде-
рации на 2017–2030 годы» // СЗ РФ. 2017. № 20. Ст. 2901.

3 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. №  149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации» (ред. от 19.07.2018)  // Российская газета. 
2006. 29 июля. 

4 Селезнёв А. В. Современное состояние информатизации 
отделов организации дознания органов Министерства 

Представляется аксиоматичным, что оператив-
ность и результативность ответных действий опе-
ративно-разыскных и следственных служб отече-
ственных правоохранительных органов находятся 
в прямой зависимости от уровня их ресурсного, в 
том числе информационно-технологического, обе-
спечения5. Приведенные соображения относятся и 
к деятельности дознавателей пограничных органов. 

Эффективная организация правоохранитель-
ной деятельности, как и любой другой деятельно-
сти специалиста, на сегодняшний день невозможна 
без использования информационных технологий. 
Информационное обеспечение служит сердцеви-
ной данного вида деятельности6. 

Проблема усиления борьбы с преступностью 
имеет огромную общественную значимость, но 
для успешного ее решения необходимо постоян-
но совершенствовать приемы и методы работы 
оперативных, следственных подразделений и су-
дебно-экспертных учреждений. С этой целью в 
правоохранительную деятельность постоянно вне-
дряются более совершенные технические средства, 
методы и методики, направленные на повышение 
эффективности раскрытия и расследования пре-
ступлений, получение полноценной доказатель-
ственной базы7. 

Правильно заметили Н.Ю. Лопаткин и Г.С. Чир-
ков, что «…Анализ практики информационного 
обеспечения управленческой деятельности в пра-
воохранительных органах и существующих тенден-
ций к информационному обособлению различных 
подразделений привел авторов к выводу, что толь-
ко единый подход в правоохранительных органах 
поможет избежать стихийности, ошибок и лишних 
затрат в процессе внедрения современных инфор-
мационных технологий и не позволит „утонуть“ 
в постоянно растущем потоке оперативной и спра-
вочной информации. Помочь в этом может инфор-
матизация правоохранительных органов, призван-
ная решать проблемы, связанные с определением 
приоритетных направлений развития информаци-
онного обеспечения управленческой деятельности 

внутренних дел Российской Федерации // Символ науки. 
2015. № 10–1. С. 136–139.

5 Загвоздкин Н.Н. Автоматизированное рабочее место сле-
дователя: проблемы разработки и внедрения в практику // 
Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистиче-
ские чтения. 2016. № 1 (9). С. 67–75.

6 Дусева Н.Ю. Основные направления информатизации ор-
ганов внутренних дел Российской Федерации // Альманах 
мировой науки. 2017. № 3–3 (18). С. 27–28.

7 Зубаха В.С. Современное состояние и проблемы автомати-
зации дактилоскопических учетов : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. Саратов, 2004. С. 3.
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и координации действий всех заинтересованных 
подразделений, направленная на интеграцию всех 
происходящих в правоохранительных органах ин-
формационных процессов»8.

Деятельность дознавателей пограничных орга-
нов — творческий процесс расследования преступ-
ного деяния или производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях.

Современное состояние информатизации дея-
тельности дознавателей пограничных органов 
следует определить как находящееся на элемен-
тарном уровне. Решаемые дознавателями с помо-
щью средств вычислительной техники задачи в 
основном связаны с делопроизводством, очень ма-
ло функционирующих информационных систем, 
предназначенных для обеспечения расследования 
уголовных дел и производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях. Компьютер ис-
пользуется в основном как пишущая машинка. 
Процессуальная деятельность дознавателя погра-
ничных органов осуществляется с использованием 
общих комплексов банков данных, а также различ-
ных информационных систем, которыми распола-
гают другие ведомства и организации. Например, 
информационные ресурсы МВД России, так, наи-
более часто используемым ресурсом являются све-
дения из главного информационного центра МВД 
России, в которых содержатся сведения о привле-
чении лиц к уголовной и административной ответ-
ственности. Также часто используемым ресурсом 
МВД России являются сведения: из центрального 
банка данных учета иностранных граждан, из бан-
ка данных учета выданных гражданам Российской 
Федерации паспортов.

Важным фактором совершенствования дея-
тельности дознавателей является информатиза-
ция. Под ней понимают реализацию единых мер в 
области создания нормативно-правового, инфор-
мационного, программно-технического и органи-
зационного обеспечения деятельности подразделе-
ний дознания на основании использования новых 
информационных и телекоммуникационных тех-
нологий, формирования единых стандартов и про-
филей. Нормативной основой для ее проведения 
являются федеральное законодательство и ведом-
ственные нормативные правовые акты (приказы 
ФСБ России).

8 Лопаткин Н.Ю., Чирков Г.С. Социально-психологические 
аспекты информатизации управленческой деятельности 
в правоохранительных органах  // Вестник РГГУ. Сер.: 
Документоведение и архивоведение. Информатика. За-
щита информации и информационная безопасность. 2011. 
№ 18 (80). С. 280–290.

Целью комплексной информатизации деятель-
ности дознавателей является повышение эффек-
тивности работы органов дознания, а также со-
вершенствование управленческой деятельности. 
Практическая информатизация деятельности до-
знавателей заключается в динамичном и комплекс-
ном развитии специализированных автоматизиро-
ванных систем, используемых в интересах органов 
дознания.

Основной задачей информатизации деятель-
ности дознавателей является повышение эффек-
тивности их работы в борьбе с преступностью и 
правонарушениями. Вместе с тем следует обра-
тить внимание, что эти достижения применяют-
ся в пограничных органах пока не на максималь-
ном уровне.

Важным условием повышения эффективности 
деятельности дознавателей по раскрытию и рассле-
дованию преступлений, а также при производстве 
по делам об административных правонарушени-
ях в настоящее время является использование но-
вых информационных технологий. Прежде всего, 
данная потребность обусловлена работой с колос-
сальными потоками правовой информации, обра-
ботать которую без использования программных 
и технических средств практически невозможно.

Одним из эффективных путей повышения уров-
ня информатизации и автоматизации процессов в 
деятельности дознавателей могло бы стать внедре-
ние комплекса программ, использование которых 
позволило бы облегчить процесс создания доку-
ментов с помощью использования шаблонов и ин-
формации, находящейся в программе (к примеру, 
номер уголовного дела, дата производства процес-
суального действия, личные данные подозреваемо-
го (обвиняемого) и свидетелей и т.п.).

В целях достижения эффективного уровня ин-
форматизации деятельности дознавателей, не-
обходимость создавать и внедрять программное 
обеспечение, как общего назначения, так и узко-
специализированное, с помощью которого пред-
ставится возможным быстро и качественно ре-
шать следующие задачи: автоматизация процесса 
создания процессуальных и служебных докумен-
тов; оптимальное планирование расследования 
преступлений, производства по делам об адми-
нистративных правонарушениях; определение и 
контролирование процессуальных сроков и сро-
ков принятия процессуальных решений; аккуму-
лирование и анализ служебной информации; авто-
матизация методик расследования определенных 
преступлений, производства по делам об админи-
стративных правонарушениях.
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Учитывая значение информатизации и автома-
тизации в деятельности дознавателей, необходимо 
будет совершенствовать созданное автоматизиро-
ванное программное обеспечение, что позволит 
оперативно, продуктивно и качественно решать 
максимальное количество задач, стоящих перед 
подразделениями процессуальной деятельности 
пограничных органов.

Организация деятельности дознавателей долж-
на основываться на четких и последовательных 
действиях сотрудников, направленных на плани-
рование процессуальных действий и оперативно-
служебной деятельности, с применением компью-
терных средств и информационных технологий.

Таким образом, необходимо сделать вывод о 
том, что от того, насколько эффективно в насто-
ящее время будет внедряться программное обе-
спечение как общего назначения, так и узкоспе-
циализированного в деятельность дознавателей, 
во многом зависят качество и оперативность про-
цессуальной и оперативно-служебной деятельно-

сти пограничного органа в целом. Кроме того, не-
обходимо разработать нормативную правовую базу, 
регламентирующую использование информацион-
ных технологий в органах предварительного рас-
следования, в которые также входят дознаватели 
пограничных органов. 

Для перестройки работы дознавателей следует 
использовать новые информационные технологии. 
Среди которых можно выделить:

— информационные технологии обработки 
данных;

— информационные технологии управления;
— информационные технологии поддержки 

принятия решений.
Необходимость их использования очевидна, 

однако, к сожалению, пока можно констатировать, 
что они еще не получили достаточного развития. 
Вместе с тем без их использования невозможно 
создать современную систему информационно-
го обеспечения деятельности дознавателей погра-
ничных органов.
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В начале XIX в. в Российской империи уже 
действовала система таможенных пограничных 
органов, призванных уменьшить «потаенный»1 
провоз товаров, однако деятельность созданной 
пограничной службы не оправдала ожиданий пра-
вительства. Провоз контрабанды, главным обра-
зом через сухопутную границу, только увеличил-
ся. В связи с падением вексельного курса рубля 
контрабандные товары продавались в России по 
более высоким ценам, чем раньше, при этом ко-
личество покупателей не уменьшалось. Прави-
тельством обсуждались меры для предотвра-
щения тайного провоза товаров — от снижения 
тарифных ставок и установления минимальных 
1 Об учреждении особой Таможенной пограничной цепи 

и стражи для отвращения потаенного провоза товаров 
1782 г. // ПСЗРИ. Т. XXI. № 15522.

торговых запрещений до усиления охраны госу-
дарственной границы2. Росту контрабанды спо-
собствовали сложности в подборе кадров на 
должности таможенных объездчиков и таможен-
ных пограничных надзирателей, их низкий про-
фессионализм. 

С целью повышения эффективности деятель-
ности по охране российских границ в начале 1811 г. 
вступил в силу закон3, усиливающий погранич-
ную охрану и вводивший в действие Положение 
об устройстве пограничной стражи (далее — По-

2 Минаева Т.С. Проблема контрабанды в таможенной по-
литике России XVIII века // Вестник Северного (Арктиче-
ского) федерального университета. Сер.: Гуманитарные и 
социальные науки. 2011. № 6. С. 38.

3 Об устройстве военной стражи на границах западных 
губерний 1811 г. // ПСЗРИ. Т. XXXI. № 24.480.
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правового регулирования деятельности военно-учебных заведений Российской империи до середины XIX в.
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ложение). Усиление пограничной охраны заклю-
чалось в беспрерывном патрулировании участков 
казачьими разъездами под надзором надежных 
штаб-офицеров из регулярного войска (п. 2 По-
ложения). Кроме специальных мест, оборудован-
ных в таможенном отношении, всякий пропуск 
через границу товаров, проезжающих и прохо-
дящих лиц запрещался. Смена казачьих полков, 
равно как и переназначение их начальников  — 
штаб-офицеров, осуществлялась один раз в три 
года, что было связано, выражаясь современным 
языком, с необходимостью исключения конфлик-
та интересов4. 

В 1822 г. пограничную таможенную стражу ста-
ли пополнять только воинскими нижними чина-
ми, в первую очередь из кавалерийских частей, а 
в 1823 г. в дополнение к конным объездчикам вве-
дены должности пеших стражников. С августа 
1827 г. организация таможенной пограничной 
стражи стала осуществляться «на твердых воин-
ских началах»5. Устройство пограничной тамо-
женной стражи получило четкую структуру, ос-
нованную на принципах военной организации. 
В каждом таможенном округе по европейской гра-
нице России пограничная стража состояла из бри-
гад (полубригад, отдельных рот), находившихся под 
управлением военных штаб- и обер-офицеров, под-
чинявшихся начальникам таможенных округов. 

В 1846 г. в интересах службы погранично-
го надзора должности надзирателей, их помощ-
ников и запасных офицеров, комплектовавшие-
ся гражданскими чиновниками или офицерами, 
пребывавшими в запасе, стали комплектоваться 
офицерами действовавшей армии, а полномочия 
командиров бригад (полубригад, отдельных рот) 
расширились путем снятия запрета на непосред-
ственное осуществление пограничного таможен-
ного надзора6. 

Статистика происшествий на российской грани-
це указывает на своевременность принимавшихся 
мер и необходимость придания пограничной стра-
же вида военной организации. Так, в период с 1846 
по 1855 г. только на границе с Пруссией число задер-
жаний контрабанды составило 6281 случай, из ко-
торых 180 сопровождались стычками с вооружен-
ными злоумышленниками. Пик применения оружия 

4 Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. №  273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» (в ред. 30.10.2018) // СЗ 
РФ. 2008. № 52 (часть 1). Ст. 6228.

5 Положение об устройстве пограничной Таможенной стра-
жи 1827 г. // ПСЗРИ. Собр. 2-е. Т. II. № 1282.

6 Об устройстве пограничной стражи по европейской гра-
нице 1846 г. // ПСЗРИ. Т. XXVIII. № 20636.

против вооруженных контрабандистов пришелся на 
1852 г. и составил 28 случаев7. 

Как видно из вышеизложенного, в первой по-
ловине XIX в. надобность в укомплектовании ча-
стей и подразделений пограничной стражи офи-
церскими кадрами постоянно возрастала. Вместе 
с тем указанный период характеризовался отсут-
ствием в Российской империи военно-учебных за-
ведений, готовящих офицеров для таможенного 
пограничного ведомства. Пополнение погранич-
ных формирований офицерами осуществлялось 
за счет кадровых ресурсов военного ведомства, 
где действовали специальные органы, призванные 
обеспечивать рост военно-учебных заведений и 
координировать работу последних. Так, в октяб-
ре 1803 г. была учреждена временная комиссия о во-
енных училищах, в которой разрабатывались про-
екты создания губернских военных училищ. 

В 1805 г. был законодательно учрежден закон8, 
позволивший усовершенствовать работу комиссии 
в соответствии с вводимым планом военного вос-
питания. В конце марта 1805 г. в системе военно-
го образования был учрежден новый орган — Со-
вет о военных корпусах (далее — Совет)9, которому 
поручалось организовать деятельность губернских 
военных училищ и преобразовать высшие кадет-
ские корпуса. В состав Совета входили директо-
ра Первого и Второго кадетских корпусов, а также 
иные лица, назначаемые повелением императора. 
К марту 1806 г. Советом были подготовлены шта-
ты и табели для военных училищ, а также устав, 
состоящий из 21 главы, разделенной 193 парагра-
фами. Указанные документы не попали на утверж-
дение императору (по причине военных действий 
и отсутствия необходимых денежных средств), од-
нако многие их положения принимались к сведе-
нию в ходе преобразования столичных кадетских 
корпусов (Первого и Второго)10. 

Особенностью существования кадетских корпу-
сов в начале XIX в. была недостаточная регламен-
тация их деятельности. На государственном уровне 

7 Чернушевич М.П. Материалы к истории пограничной стра-
жи. Ч. 1 : Служба в мирное время. Вып. 1 : В царствование 
императора Николая I-го. (1825–1855 г.): Стычка с контра-
бандирами и прочие происшествия на границе. СПб. : Тип. 
Отдельного корпуса пограничной стражи, 1900. С. 14.

8 О порядке учреждения военных училищ 1805 г. // ПСЗРИ. 
Т. XXVIII. № 21.675.

9 Об учреждении Совета о военных Корпусах 1805 г.  // 
ПСЗРИ. Т. XXVIII. № 21.685.

10 Столетие военного министерства 1802–1902. Главное 
управление военно-учебных заведений. Исторический 
очерк / ред. Д.А. Скалон ; сост. П.В. Петров. СПб.  : Тип. 
т-ва М.О. Вольф, 1902. С. 76. 
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управление кадетскими корпусами осуществлялось 
путем издания соответствующих нормативных пра-
вовых актов, включая распорядительные документы 
(циркуляры), содержащие предписывающие нормы, 
действие которых распространялось на должностных 
лиц, а в некоторых случаях и на воспитанников учеб-
ных заведений. Например, в 1810 г. офицерам Пер-
вого и Второго кадетских корпусов было пожалова-
но старшинство одним чином выше, чем у армейских 
офицеров до подполковника включительно11. 

В первой трети XIX в. количество военно-учеб-
ных заведений в Российской империи существенно 
расширилось. В отдельных случаях открытие новых 
кадетских корпусов стало возможным благодаря 
пожертвованиям дворянских губернских обществ 
и частных лиц. Кадетские корпуса помимо военно-
го имели и благотворительное значение, давая воз-
можность детям неимущих и умерших офицеров или 
дворян получить образование. Со временем прием 
стал обуславливаться служебными заслугами роди-
телей, так как число желающих поступить в кадет-
ские корпуса постоянно возрастало. 

С целью правовой регламентации деятельно-
сти военно-учебных заведений в 1830 г. были при-
няты общее положение12 и устав для военно-учеб-
ных заведений второго класса (далее  — Устав)13. 
В первом документе, носящем программный ха-
рактер, формулировалась цель утверждения воен-
но-учебных заведений, обосновывались ресурсное 
обеспечение и механизм управления ими, устанав-
ливались правила приема воспитанников. Отдель-
ные нормы регламентировали порядок производ-
ства воспитанников в офицеры или классные чины, 
не способных к военной службе, направление ун-
тер-офицерами в армию воспитанников, показав-
ших неспособность к обучению, а также удаление из 
учебных заведений «ненадежных к исправлению». 
Таковыми признавались воспитанники, достигшие 
16-летнего возраста, но «поведения благородным 
юношам несвойственного», а меры, принятые к их 
исправлению, оказались безуспешны. В наказание 
последним и назидание другим обучавшимся отчис-
ление из учебных заведений осуществлялось в ниж-
них чинах. О каждом таком воспитаннике корпусное 
начальство готовило представление в адрес высшего 
11 О пожаловании офицерам 1 и 2 кадетских корпусов стар-

шинства против армейских одним чином выше до под-
полковничьего чина 1810 г. // ПСЗРИ. Собр. 1-е. Т. XXXI. 
№ 24200а. 

12 Высочайше утвержденное общее положение для воен-
но-учебных заведений второго класса 1830 г.  // ПСЗРИ. 
Собр. 2-е. Т. V. № 3615.

13 Устав для военно-учебных заведений второго класса  // 
ПСЗРИ. Собр. 2-е Т. V. № 3598.

руководства, в котором отражалось мнение о важ-
ности совершенного проступка и о том, сколько лет 
его оставлять без производства в следующие звания. 
В первую очередь это касалось воспитанников, про-
являвших неуважение к старшим и непослушание, 
так как считалось, «…кто неспособен повиноваться, 
тот и в службе терпим быть не может»14. 

Устав содержал главы о физическом и нравствен-
ном воспитании. Например, его глава 2 содержала 
нормы, определяющие цель и характер воспитания. 
Нравственный аспект воспитательной цели заклю-
чался в «соделании воспитанников добродетельны-
ми и благочестивыми», а формирование характера 
воспитанников основывалось на ясном и правиль-
ном понимании ими своих обязанностей и психо-
логическом убеждении в необходимости их точного 
исполнения. Чувство долга считалось в те времена 
важнейшим из нравственных чувств после веры. По-
этому от воспитателей требовалось оказывать вну-
шающее воздействие на обучающихся путем соб-
ственного примера и силы словесного убеждение, 
чтобы «и одно сие слово было им уже священным, 
прежде нежели они в состоянии будут обнять всю 
важность значения оного, и чтобы отроки и юно-
ши привыкли исполнять долг прежде, нежели сила 
страстей ослабит в них глас совести»15. 

Уставные нормы были связаны с формировани-
ем и развитием у воспитанников устойчивых эмоци-
ональных отношений (эмоциональных констант)16, 
таких как благоговейный трепет перед величием 
Божиим (страх Божий), благочестие, чувство долга, 
преданность Государю, уважение к законам, почти-
тельность к родителям, уважительное отношение 
к старшим (§ 18 Устава), и важных профессиональ-
ных умений, как например, лазанье, плавание, фех-
тование, вольтижировка, верховая езда (§ 10 Устава).

Часть 3 Устава носила распорядительный характер 
и была посвящена правовому статусу директоров, ба-
тальонных и ротных командиров, а также иных офице-
ров, фельдфебелей и учителей. Так, дежурный по роте 
офицер отвечал за соблюдение порядка в подразделе-
нии, следил за благопристойным поведением кадетов, 
выполнением распорядка дня. В частности, в воскрес-
ные и праздничные дни дежурный офицер отвечал за 
непременное присутствие кадетов в церкви, «где они 
были бы смирны, опрятны, благочестивы и вниматель-

14 Высочайше утвержденное общее положение для воен-
но-учебных заведений второго класса 1830 г.  // ПСЗРИ. 
Собр. 2-е. Т. V. № 3615.

15 Устав для военно-учебных заведений второго класса.
16 Леонтьев А.Н. Потребности, мотивы и эмоции // Психо-

логия эмоций. Тексты / под ред. В.К. Вилюнаса, Ю.Б. Гип-
пенрейтер. М. : Изд-во МГУ, 1984. С. 170.
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ны». Первой обязанностью учителей было наблюде-
ние за тем, чтобы кадеты слушали преподаваемое им 
со вниманием, сидели на назначенных каждому местах 
смирно и благопристойно, а на задаваемые вопросы от-
вечали «основательно и почтительно…»17. Контроли-
ровали ход занятий и следили за порядком и работой 
учителей инспекторы классов.

Положения Устава нацеливали на гуманное отно-
шение к воспитанникам и не предусматривали нака-
зание розгами. Нарушителей прядка ставили в угол и 
на соответствующий учет18. При этом, даже наказы-
вая кадетов, офицеры не должны были «предаваться 
вспыльчивости и нетерпеливости». 

В 1836 г. для всех корпусов был введен единый 
учебный план и установлен общий порядок орга-
низации и устройства. Все предметы делились на 
три курса: приготовительный (первый год), общий 
(пять лет) и специальный (три года). Наряду с во-
енными науками преподавались Закон Божий, рус-
ский, немецкий и французский языки, русская лите-
ратура, математика, естественные науки, география, 
история, статистика, законоведение, чистописа-
ние, рисование и черчение. С 40-х гг. XIX в. в стар-
ших классах появились одногодичные артиллерий-
ские и инженерные отделения (специальные классы, 
где преподавались соответствующие дисциплины). 
С 1854 г. специальные классы были открыты в Павлов-
ском, Первом и Втором кадетских корпусах в Санкт-
Петербурге, Первом и Втором Московских и Алек-
сандрийском Сиротском кадетских корпусах, где они 
делились на три отделения — артиллерийское, инже-
нерное и Генерального штаба. В указанных отделени-
ях велась подготовка к переходу в артиллерийское и 
инженерное училища и военную академию19.
17 Устав для военно-учебных заведений второго класса 1830 г. 
18 Учителями велись списки успеваемости и различных за-

мечаний, которые передавались инспектору классов. Ше-
стидневные списки передавались через дежурную службу, 
а ежемесячные лично учителями.

19 Волков С.В. Русский офицерский корпус. М. : Воениздат, 
1993. С. 106.

По правилам, существовавшим с 1830 г., по-
сле экзамена воспитательный комитет определял 
каждого выпускника в тот или иной род войск. Са-
мые лучшие получали направление в гвардию, луч-
шие — подпоручиками в армию (в 1847–1849 гг.) 
или производились в прапорщики артиллерии и 
инженерных войск с прикомандированием к соот-
ветствующим училищам, а также (в 1840–1853 гг.) 
к Генеральному штабу для поступления через два го-
да в академию. Прочие же выпускались прапорщика-
ми в армию20. Например, некоторые выпускники Мо-
сковского 1-го кадетского корпуса (преобразован в 
начале XIX в. из Шкловского благородного училища) 
и Императорского Военно-сиротского дома служили 
на пограничных укрепленных линиях21. 

Вместе с тем по окончании Военно-сиротского 
дома только отличники производились в офицеры, 
остальные выпускались юнкерами и портупей-пра-
порщиками и лишь в войсках после определенной 
выслуги лет получали офицерские чины22.

Необходимость правовой регламентации орга-
низации и порядка деятельности военно-учебных 
заведений России в первой половине XIX в. при-
вела к созданию свода правил: Устава для военных 
заведений второго класса и нормативного правово-
го акта программного характера Общего положе-
ния для военно-учебных заведений второго класса, 
которые легли в основу организации и правового 
регулирования процесса подготовки офицеров не 
только в интересах императорской армии, но и для 
нужд пограничных формирований таможенного ве-
домства империи.

20 Там же. С. 106.
21 РГВИА. Ф. 13454. Оп. 1. Д. 253. Л. 2–43 ; РГВИА. Ф. 1019. 

Оп. 1. Д. 139. Л. 1–66. 
22 Харламов В.И. Становление системы подготовки офи-

церских кадров для регулярной армии и пограничной 
охраны России в XVIII столетии // Электронное научное 
издание Альманах Пространство и Время. 2013. Т. 3. Вып. 1. 
С. 16. 
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не давала сосредоточиться, сообщала реформе нер-
возный, лихорадочный пульс, болезненно-ускорен-
ный ход» 1.

Следует подчеркнуть, что военно-уголовное 
право находилось в зависимости от уголовного пра-
ва в целом. С учетом этого постепенное изменение 
системы наказаний, их смягчение на фоне незы-
блемости постулата о справедливости наказания 
за совершенное противоправное деяние осущест-
влялись в контексте появления новых знаний в об-
ласти психологии и криминологии.

Вместе с тем уголовный закон всегда является до-
статочно консервативным, и наибольшей степенью 

1 Ключевский В.О. Курс русской истории : в 9 т. М. : Мысль, 
1989. Т. 5. С. 77, 80, 82, 274, 286, 287.

В условиях политической нестабильности и эска-
лации целого ряда конфликтов тема поддержания 
высокой боеготовности армии, а также развития от-
дельных направлений военного законодательства 
приобретает все большую актуальность. В настоящее 
время в России происходит переоценка норм военно-
го права, и нередко внимание исследователей обра-
щено на сферу военно-уголовного законодательства. 
В связи с изложенным интерес представляет эволю-
ция военно-уголовного законодательства, одним из 
важнейших памятников которого является Воин-
ский устав, принятый в период правления Петра I.

В.О. Ключевский писал, что управленческая дея-
тельность Петра I «поневоле превращалась в гене-
ральный штаб и военную касту; война становилась 
и колыбелью, и школой реформы, хотя эта школа 
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structions of the foreign law in the course of preparing the military reforms of the early XVIII century. In the frame-
work of the studies mapped to various regulations that were the basis adopted in the future Military regulations.

Keywords: military law, Military regulations, Peter I, military criminal legislation, reform of the Army.
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консервативности обладает именно раздел, касаю-
щийся наказаний в сфере исполнения обязанностей 
военной службы, поскольку для указанной области 
правоотношений особое значение имеют дисципли-
на и беспрекословное исполнение приказов выше-
стоящих должностных лиц. Отсутствие этих факто-
ров значительно влияло на боеспособность армии и 
было способно привести к поражению, несмотря на 
превосходство в численности задействованных в во-
енных действиях военнослужащих и качество приме-
няемых ими орудий. Отсюда можно сделать вывод о 
том, что наказания в сфере военно-уголовного пра-
ва являлись более жесткими, чем в других областях. 

С первых лет правления Петр I предпринимал 
действия по реформированию армии. Естественно, 
подобные преобразования осуществлялись с опо-
рой на европейскую правовую культуру. 

В 1696 г. царь командировал в Венгрию одного 
из своих сподвижников — Адама Вейде. Венгерские 
войска в этот период времени воевали против Тур-
ции, и А. Вейде смог ознакомиться с армейскими 
порядками в условиях военных действий.

По результатам краткосрочной командировки 
А. Вейде сформулировал свою концепцию органи-
зации и дисциплины в войсковых подразделениях. 
На ее основе в 1700 г. были подготовлены «Статьи 
воинские, как надлежит солдату в житии себя дер-
жать, в строю и учении как обходиться». 

Нормативный акт содержал всего лишь восемь 
статей, в которых излагались основные обязанности 
низших военных чиновников и положения, касав-
шиеся караульной службы и строевой подготовки.

Плацдарм для военных реформ был подготовлен 
Петром I еще в XVII в. Так, командировка А. Вейде 
в Венгрию не была единственной, впоследствии он 
посетил ряд других стран для составления по по-
ручению царя «Воинского наказа как содерживать-
ся» и «Артикула, какое кому наказание за вины».

Наряду с изложенным Я. Брюсу была поставле-
на задача подготовить документ, обобщающий за-
конодательство Швеции, Англии и Франции в об-
ласти военного дела. 

«Статьи воинские» действовали наряду с ины-
ми ранее изданными нормативными актами. К чис-
лу таковых следует отнести подготовленное А. Го-
ловиным в 1699 г. Строевое положение, которое 
действовало вплоть до 1716 г. и несколько раз пре-
терпевало изменения. Именно Строевое положе-
ние 1699 г. стало первым фундаментальным доку-
ментом, сформировавшим единообразную систему 
правил строевой подготовки. 

В конце XVII в. были изданы также «Ротные пе-
хотные чины», регламентировавшие, помимо про-

чего, правила поведения в воинских подразделе-
ниях. Авторами этого документа принято считать 
А. Головина и Вейде. 

Ротные пехотные чины содержали некоторые 
прорывные идеи, отсутствовавшие даже в законо-
дательстве западноевропейских государств. Так, 
нормативно устанавливалось, что офицеры армии 
должны были являться наставниками и опекуна-
ми своих солдат, служить для них примером. Знат-
ность происхождения офицеров не влияла на пра-
вила подчинения в армии. Для солдат в ротных 
пехотных статьях устанавливались дисциплинар-
ные взыскания, среди которых распространение 
имели меры, предусматривающие моральное, а не 
физическое воздействие.

Дальнейшее развитие нормы военного права 
нашли в документе, поименованном как «Уложение 
или право воинского поведения», вышедшем в свет 
27 января 1702 г. Автором этого документа принято 
считать фельдмаршала Б. Шереметьева.

Уложение представляло собой систему уголов-
но-правовых норм, перешедших от воинских арти-
кулов Дании, с определенной доработкой с учетом 
российских реалий и распространялось на те под-
разделения, которые возглавлял фельдмаршал. Си-
стема наказаний, устанавливавшаяся в Уложении, 
была построена по принципу приоритета физиче-
ских форм воздействий.

Уложение стало первым нормативным актом, 
устанавливавшим ответственность в виде наказа-
ния шпицрутенами. В дальнейшем данный вид на-
казания получил широкое распространение и в Во-
инском уставе 1715–1716 гг.

Судейские полномочия в войске, согласно Уло-
жению, осуществлялись командиром полка. Вместе 
с тем под судебным органом, именованным в нор-
мативном акте собранным военным судом, пони-
малось несколько военных чинов. Командир полка 
лично определял состав суда, и по итогам рассмо-
трения дела выносилось коллективное решение. 

В связи с наличием приведенных положений, по 
мнению Н.А. Петухова, именно дату издания Уло-
жения следует рассматривать как дату создания во-
енных судов в России2.

Военный суд как специализированная инстан-
ция был предусмотрен в «Уставе прежних лет» 
1705 г. Более того, в данном нормативном акте уста-
новлена система военных судов от полкового суда 
до общеармейского. В Уставе прежних лет устанав-
ливались многие уголовно-процессуальные нормы, 

2 Петухов Н.А. Военным судам России 300 лет // URL: www.
supcourt.ru.2002.24 января
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касающиеся проведения следственных действий и 
правил отправления правосудия, а также ряд воен-
но-уголовных норм. В литературе существует пози-
ция, что Устав прежних лет представляет собой за-
имствование норм датских военных законов 1683 г.3

В системе военного судопроизводства по Уставу 
прежних лет предполагалось наличие двух инстан-
ций. Верховный военный суд был уполномочен на 
рассмотрение дел в отношении высокопоставлен-
ных военных чиновников генеральского звания или 
штаб-офицеров и наиболее серьезных и тяжких пре-
ступлений. Кроме того, данная судебная инстанция 
рассматривалась в качестве апелляционной по от-
ношению к низшему звену военно-судебной систе-
мы. Также в документе предусматривалась возмож-
ность формирования чрезвычайного суда.

Несмотря на детальную проработку многих 
норм, Устав прежних лет не получил поддержки 
царя и им утвержден не был4, однако частично по-
ложения Устава были заимствованы в другие нор-
мативные акты.

В 1706 г. был принят Краткий артикул, участие 
в разработке которого принимал А. Меньшиков. 
Система построения норм данного артикула бы-
ла близка Уложению Б. Шереметьева с дальнейшей 
проработкой, прежде всего, вопросов процессуаль-
ного права.

Положения Краткого артикула применялись в 
ходе военных действий в Северной войне и распро-
странялись преимущественно на войска кавалерии, 
находившиеся в подчинении А. Меньшикова. Мно-
гие положения этого документа были восприня-
ты при изложении Воинского устава 1715–1716 гг.

Основную роль в подготовке Кратких артику-
лов сыграл немецкий ученый Гюйссен. Первона-
чально Краткий артикул был опубликован на не-
мецком языке, и его первоначальное наименование 
звучало как Московский воинский устав. Это бы-
ло связано с тем, что он предназначался для ино-
странцев, состоявших в штате российской армии. 
Идея создания данного документа состояла в том, 
чтобы донести до сведения лиц, не владевших рус-
ским языком, общие правила армейской дисципли-
ны, принятые в России. 

Поскольку в рядах российской армии число ино-
странцев было значительным, издание указанного ар-
тикула имело весомое значение. Впоследствии Крат-
кий артикул был опубликован на русском языке и с 
этого момента времени получил распространение на 
3 Петухов Н.А. История военных судов России. М. : Норма, 

2005. С. 58.
4 Столетие военного министерства. 1802–1902 : в 50 т. / под ред. 

Д.А. Скалона. СПб. : Тип. П.Ф. Пантелеева, 1902. Т. 1. С. 31.

всех военнослужащих безотносительно их граждан-
ства.

Сходство Уложения Б. Шереметьева и Кратких 
артикулов А. Меньшикова прослеживается также 
в широком распространении принципа назначения 
наказания тождественного содеянному (например, 
сожжение за поджог). Военное судоустройство в пе-
речисленных нормативных актах внешне также яв-
лялось сходным: наличие двухзвенной системы су-
дов и возможность формирования чрезвычайных 
судебных инстанций. 

Однако в Кратком артикуле предполагалось уча-
стие большего числа представителей в судебных ор-
ганах. В их состав включались не только высшие чи-
ны соответствующего армейского подразделения, 
но и представители младшего офицерского соста-
ва. Предусматривалась также возможность участия 
в судебной процедуре юриста. 

Судопроизводство было устным и начиналось 
с принесения присяги, затем оглашались имеющи-
еся документы и тексты норм права, подлежавших 
применению, после чего перед лицами, выступа-
ющими от имени суда, ставились вопросы, разре-
шение которых позволяло установить виновность 
лица в совершении преступления, степень его ви-
ны, наличие обстоятельств, влияющих на опреде-
ление меры ответственности, а также квалифици-
ровать деяние.

Голосование членов судебной коллегии явля-
лось письменным. Лицо, возглавлявшее судебную 
коллегию (президент), имело два голоса. Если мне-
ние президента не совпадало с большинством, он 
был вправе передать рассмотрение дела вышесто-
ящему должностному лицу  — генералу, который 
единолично принимал решение по делу, являвше-
еся окончательным. Обжалование постановленно-
го судебной коллегией приговора также могло про-
изводиться путем подачи жалобы на имя генерала.

Формирование скорорешительного или чрезвы-
чайного суда было возможно только в период во-
енных действий, в походах. Краткие артикулы не 
обговаривали никаких деталей его деятельности и 
состава. По всей видимости, данные вопросы раз-
решались исходя из сложившейся ситуации. Пра-
во на обжалование приговоров чрезвычайного су-
да не предусматривалось.

Судебное рассмотрение дела было возможно в 
отношении преступлений, за совершение которых 
устанавливалась ответственность в виде смерт-
ной казни, телесных наказаний, лишения чести. 
В остальных случаях нарушение закона предпола-
галось незначительным, и виновному лицу назна-
чалось дисциплинарное взыскание руководителем 
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воинского подразделения без необходимости соблю-
дения формализованной судебной процедуры.

Помимо перечисленных документов при Петре I 
был издан целый ряд Указов, рассматривавших от-
дельные узкие вопросы проблематики военного права. 
В частности, можно отметить «Статьи, состоявшиеся 
23.12.1700 года на генеральном дворе Преображенском», 
в котором предусматривалась ответственность низших 
военных чинов за побеги, пункты «Командующим над 
каждым батальоном, чтобы без указа никуда ни единого 
человека не посылать, чтобы когда ударят сбор, все бы-
ли на месте» 1706 г., Указ «О чтении воинских артику-
лов в каждом полку» 1706 г., «Учреждение к бою по на-
стоящему времени» 1708 г., «Правила сражения» 1708 г., 
Инструкция войскам в Померании 1711 г. и др.

Сам монарх в отдельных указах признавал, что в 
период военных действий в Северной войне ему при-
ходилось зачастую находиться в военных лагерях, а 
не в столице, в связи с этим многие государствен-
ные вопросы не получали должного урегулирования, 
а проведение начатых реформ затягивалось на годы. 

Такое положение вещей требовало оперативного 
реагирования на определенные недостатки в управ-
ленческой сфере, без подготовки конечного системо-
образующего документа по тому или иному вопросу, 
что в свою очередь приводило к изданию большого 
количества указов по достаточно узким вопросам и в 
дальнейшем к возникновению противоречий. В Указе 
от 6 ноября 1723 г. отмечалось: «…за настоящею тог-
да войной недосужное время имели и на многие дела 
деланы в разные времена разные указы об одном»5.

Огромное количество нормативных документов 
нуждалось в систематизации, и в петровские време-
на это достигалось за счет составления рукописных 
сборников, сохранявшихся в канцеляриях тех или 
иных чиновников в зависимости от сферы регулиро-
вания общественных отношений. 

Между тем исследователи отмечают, что при по-
вторном воспроизведении указов и инструкций в них 
периодически допускались неточности и отступления 
от текста, сформулированного главой государства, что 
приводило к искажениям смысла нормативных пред-
5 ПСЗРИ. Т.VII. № 4347. СПб., 1830. 

писаний и возникновению сложностей при реализа-
ции соответствующих положений6.

При проведении военной реформы использо-
вался опыт Швеции, Дании, Пруссии, Англии. Одна-
ко указанный факт совершенно не ставит под сомне-
ние то обстоятельство, что Воинский артикул не был 
исключительно компиляцией европейских военных 
законов. В литературе упоминается, что лично Пет-
ром I было внесено более 70 изменений в текст про-
екта документа. При этом поправки были не техниче-
скими, а сущностными, порой значительно изменяю-
щими первоначальный замысел авторов7.

Кроме того, к моменту разработки Воинских арти-
кулов в государстве было подготовлено огромное коли-
чество различных Указов, Уложений и Инструкций, ко-
торые позволили сформировать определенный базис, 
на основе которого и происходило строительство но-
вого нормативного массива в области военного права.

Собственно, внесение большого количества по-
правок в текст Воинских артикулов в определенной 
мере объяснялось желанием сохранить отдельные 
наиболее жизнеспособные и получившие широкую 
практику применения нормы.

Проведение военной реформы Петром I практиче-
ски полностью совпало с ведением боевых действий 
в Северной войне. Отсутствие комплексных норма-
тивных документов, регулировавших сферу военного 
права, должной дисциплины в армейских подразделе-
ниях, дезертирство привели к формированию жест-
ких правил, частично заимствованных из законода-
тельства европейских государств.

Вместе с тем положения Воинского устава не яв-
лялись абсолютной копией зарубежных аналогов, а 
представляли собой симбиоз отечественного зако-
нодательства, стихийно формировавшегося в пери-
од военных действий и наиболее прогрессивных идей, 
заложенных в правовых источниках развитых евро-
пейских государств.
6 Формирование военного законодательства. Воинский 

устав // URL: http://www.deephistory.ru/dhs-242-1.html (дата 
обращения: 04.12.2018).

7 Российское законодательство Х–ХХ веков : в 9 т. / отв. ред. 
А.Г. Маньков ; под общ. ред. О.И. Чистякова. М. : Юриди-
ческая литература, 1986. Т. 4. С. 315–316.
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