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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

В процессе реализации органами государствен-
ной власти Российской Федерации государствен-
ной кадровой политики происходит формирование 
новых стратегических направлений и принципов ее 

обеспечения. К числу важнейших функций кадровой 
политики органа государственной власти относится 
обеспечение его кадровой безопасности как условия 
для развития и поддержания необходимого уровня 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И СИСТЕМЕ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
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Статья посвящена анализу понятия нового явления в деятельности органов государственной вла-

сти — кадровой безопасности. В статье раскрываются особенности обеспечения кадровой безопасно-

сти в отдельных правоохранительных органах и спецслужбах.

Ключевые слова: кадровое обеспечение органов государственной власти, кадровый состав, кадро-

вая безопасность органа власти.
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защищенности государственного аппарата, а также 
государственной безопасности Российской Федера-
ции. Учитывая важность данного вопроса, а также 
активные научные исследования в сфере кадрового 
обеспечения государственной безопасности в по-
следнее время, ученые в научных публикациях все 
чаще применяют термин «кадровая безопасность». 

Подтверждением данным словам является вы-
сказывание П.А. Сельцовского1, который указывает, 
что в силу определенных социально-политических 
и экономических катаклизмов, которые за послед-
нее время переживает Россия, кадровая политика 
осуществлялась главным образом методом «проб и 
ошибок», что приводило к утрате профессионализ-
ма, оттоку лучших кадров, определенной деморали-
зации кадров служащих, снижению доверия к ним. 
Это создало определенные проблемы в системе ка-
дровой безопасности органов власти, снизило уро-
вень эффективности кадровой политики в сфере го-
сударственной безопасности. Подобное ее состояние 
отрицательно влияло на систему государственной 
власти, особенно негативно сказывалось на кадро-
вом составе служб, обеспечивающих безопасность 
российского общества. Как же определяют понятие 
«кадровой безопасности» ученые правоведы?

Так, например, определение кадровой безо-
пасности государственной службы, предложенное 
Т.П. Корж, как процесса предотвращения негативных 
воздействий на безопасность государства за счет ри-
сков и угроз, связанных с персоналом, его интеллек-
туальным потенциалом и трудовыми отношениями 
в целом2, представляется нам вполне обоснован-
ным. 

По мнению И. Погодиной, кадровая безопас-
ность является составной частью системы общей 
безопасности организации наряду с другими со-
ставляющими: финансовой, силовой, информаци-
онной, технико-технологической, правовой, эколо-
гической и др. Определить кадровую безопасность 
можно как состояние защищенности организации 
от угроз, обусловленных человеческим фактором 
(к ним можно отнести шпионаж, воровство, халат-
ность, ошибки и пр.) 3. 

1 Сельцовский П.А. Кадровая политика в системе госу-
дарственного управления как фактор укрепления на-
циональной безопасности России: автореф. дис. … докт. 
социол. наук. М.: МГЭА, 2009. С. 8. 

2 Корж Т.П. Технологии обеспечения безопасности фор-
мирования кадрового резерва государственной и муни-
ципальной службы // Вестник ВЭГУ. 2014. № 7. С. 38–41. 

3 Погодина И. Обеспечение кадровой безопасности в 
государственных органах и организациях // Кадровик. 
Трудовое право для кадровика. 2011. № 1. С. 24–27. 

Как справедливо отмечает Н.В. Кузнецова, про-
блема обеспечения кадровой безопасности является 
достаточно актуальной, что объясняется нестабиль-
ностью национальной и региональной экономики, 
падением этических норм взаимоотношений участ-
ников трудовых отношений, нарастанием кадровых 
и социальных рисков4. 

Выделяя основные направления деятельности 
органов власти, К.А. Погребежский5 отмечает, что 
требуют переоценки подходы к кадровому обеспе-
чению правоохранительной службы как составной 
части государственной службы. Положения действу-
ющих нормативных правовых актов, регламентиру-
ющих вопросы отбора кандидатов и поступления на 
правоохранительную службу, не создают прочного 
законодательного барьера для обеспечения кадро-
вой безопасности и нуждаются в доработке.

В соответствии с проведенным анализом мне-
ний ученых о понятии кадровой безопасности авто-
ры делают вывод о том, что данному понятию при-
сущи следующие признаки:

— кадровая безопасность как правовое явление 
должна быть урегулирована нормами права; 

— кадровая безопасность как социальное яв-
ление должна быть приемлема для всех военнос-
лужащих и гражданского персонала органов безо-
пасности;

— соответствие угроз кадровой безопасности 
направлениям деятельности органов безопасности 
в сфере противодействия кадровой безопасности; 

— введение ответственности сотрудников за 
нарушение требований к кадровой безопасности.

Таким образом, в интересах данной статьи кад-
ровую безопасность можно определить как состо-
яние защищенности кадрового обеспечения орга-
на безопасности от внутренних и внешних угроз. 

Под внешними угрозами понимается воздействие 
спецслужб иностранных государств, представителей 
преступных группировок, сотрудников иных органов 
власти в целях склонения сотрудника органа безопас-
ности к нарушению действующего законодательства 
или предъявляемых к нему требований. 

К внутренним угрозам кадровой безопасности 
можно отнести закрытый характер деятельности со-
трудников; наличие коррупционных рисков; несво-
евременные действия руководства подразделения 

4 Кузнецова Н. В. Обеспечение кадровой безопасности 
как функция управления персоналом // Известия ИГЭА. 
2012. № 4. С. 16.

5 Погребежский К.А. Правовое обеспечение государствен-
ной правоохранительной службы и пути его совершенство-
вания : автореф. канд. …юрид. наук. М.: РАГС, 2012. С. 4. 
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по поощрению сотрудника и выдвижению на выше-
стоящие должности и т. п. 

Определяя главную цель обеспечения кадровой 
безопасности в деятельности органа государствен-
ной власти на примере органов федеральной служ-
бы безопасности (далее  — органы безопасности), 
необходимо учитывать уровень достижения ста-
бильности кадрового состава, функционирования 
кадрового аппарата, а также создание основы разви-
тия и перспектив роста для кадрового потенциала. 

Авторы неоднократно подчеркивали, что кадро-
вая безопасность является составной частью кад-
рового обеспечения органов безопасности и бо-
лее широкого  — государственной безопасности,
в свою очередь кадровая безопасность как соци-
ально-правовое явление имеет собственную струк-
туру6.

К системе кадровой безопасности мы предла-
гаем относить:

1. Кадровый состав органа безопасности как со-
вокупность военнослужащих и гражданского пер-
сонала, определенного ст. 16. Федерального закона 
от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной служ-
бе безопасности»7;

2. Угрозы кадровой безопасности, определенные 
ст. 16, 16.1, 16.2, 16.3 вышеуказанного федерально-
го закона и иными нормативными правовыми ак-
тами, в том числе: 

— попытки отдельных граждан и сотрудников 
скрыть от проверки соответствие их требованиям 
(в том числе квалификационным) для прохождения 
службы в органах безопасности; 

— возникновение и отсутствие признаков урегу-
лирования конфликта интересов на военной служ-
бе и признаков коррупционного правонарушения;

— разглашение или использование в целях, 
не связанных с военной службой, сведений, отнесен-
ных к сведениям государственной тайны или служеб-
ной информации, ставшей известными сотруднику 
в связи с исполнением должностных обязанностей; 

— нарушение требований, предъявляемых для 
обеспечения собственной безопасности органов 
безопасности; 

6 Туганов Ю.Н., Журавлев С.И. Реализация функций и 
принципов кадрового обеспечения государственной 
службы в деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти  // Военно-юридический журнал. 2013. 
№ 11. С. 2–8.

7 О федеральной службе безопасности: федер. закон от 
3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ: принят Гос. Думой 22 февраля 
1995 г.: одобр. Советом Федерации 15 марта 1995 г.: 
по состоянию на 15 декабря 2016 г.  // СЗ РФ. 1995. 
№ 15. Ст. 1269.

— закрытый характер деятельности органов без-
опасности, в том числе деятельность их кадровых 
подразделений, что связано со сведениями, состав-
ляющими государственную тайну;

— переманивание ведущих сотрудников на рабо-
ту в крупные коммерческие структуры или выплата 
им гонораров за лоббирование их интересов в ущерб 
государственным и общественным интересам и т. п. 

3. Основные направления развития деятельно-
сти органов безопасности в сфере обеспечения кад-
ровой безопасности: 

— создание единого механизма отбора и поступ-
ления на военную службу в органы безопасности; 

— совершенствование законодательной базы ка-
дрового обеспечения на основе стоящих перед ор-
ганами безопасности задач по обеспечению безо-
пасности государства; 

— определение концепции кадровой безопас-
ности с учетом направлений деятельности органов 
безопасности: разведывательная; контрразведы-
вательная; пограничная; борьба с преступностью 
и противодействие терроризму; информационная 
безопасность; 

— совершенствование требований к сотрудни-
кам, проходящим военную службу в органах безо-
пасности;

— совершенствование содержания контрак-
та о прохождении военной службы в органах без-
опасности;

— совершенствование системы подготовки со-
трудников на основе принципов непрерывности, ка-
чества и многофункциональности; 

— применение современных, мобильных кадро-
вых технологий противодействия кадровой безо-
пасности; 

— определение форм и методов работы подраз-
деления кадров в сфере кадровой безопасности в за-
висимости от предназначения органа безопасности; 

— установление критериев оценки эффективной 
деятельности сотрудников в сфере кадровой безо-
пасности для определения размера им дополнитель-
ных денежных выплат и др. 

Таким образом, рассмотрев вопросы понятия 
и системы кадровой безопасности на примере дея-
тельности органов безопасности, можно сделать вы-
вод о том, что под кадровой безопасностью целесоо-
бразно понимать состояние защищенности кадрово-
го обеспечения органа безопасности от внутренних 
и внешних угроз. К системе кадровой безопасности 
авторы предлагают отнести: кадровый состав орга-
нов безопасности; наличие угроз кадровой безопас-
ности; направления деятельности органов безопас-



 № 3 · 20176

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

ности по противодействию кадровой безопасности. 
Данные аспекты в значительной степени влияют и 

на обеспечение государственной безопасности Рос-
сийской Федерации.
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Содержание правового регулирования режима 
военного положения как в современной России, так 
и в иностранных государствах имеет общие цели 
и основано на общих принципах. Имеющиеся раз-
личия, как правило, связаны с различной степенью 
ограничений прав граждан, длительности его осу-
ществления, механизмом его введения и поддержа-
ния. Анализ осуществления правового режима во-
енного положения показывает, что наряду с массой 
фактических обстоятельств, возникающих в нем и 
нуждающихся в оперативном разрешении и упоря-
дочении, острой проблемой правоприменения бу-
дет являться необходимость толкования норм пра-
ва соответствующего законодательства. Правовые 
нормы, направленные на регулирование подобных 
правовых режимов, сформулированы как относи-
тельно определенные правила поведения, содержа-
щие значительное количество оценочных категорий 
и понятий, характеризующиеся высокой степенью 
обобщенности, в которых гипотеза нормы права 
не охватывает все возможные общественные от-
ношения, возникающие при осуществлении такого 
правового режима. Именно по этой причине их со-
держание не всегда будет однозначно воспринято 
правоприменительными органами, что может при-
вести к разнообразному и не всегда желаемому для 
государства регулированию фактических обсто-
ятельства, возникающих в этом режиме. По этой 
причине возникает объективная необходимость в 
дополнительной конкретизации, которая в свою 
очередь приведет к созданию значительного масси-
ва нормативных правовых актов. Такая деятельность 
будет иметь также ряд недостатков. Так, норматив-
ные правовые акты, принятые по итогам конкрети-
зации в преддверии введения военного положения, 
не смогут учесть весь спектр общественных отно-
шений в условиях военного положения, которые 
будут зависеть от многих объективных и субъек-
тивных факторов, включая геополитические, поли-
тические, экономические, национальные, междуна-
родные, климатические и иные, в связи с чем нормы 
права будут не успевать за ними и «устаревать», по-
рождать правовые коллизии и пробелы. Наличие 
значительного количества нормативных правовых 
актов, принятых по итогам конкретизации, приведет 

к необходимости их систематизации, будет сковы-
вать инициативу адресатов юридических норм, ус-
ложнять процесс принятие решений при динамично 
меняющейся обстановке, порождать бюрократизм в 
ходе осуществления управленческой деятельности. 

В силу невозможности предвидения всех мно-
гообразных жизненных ситуаций и обстоятельств 
в рамках режима военного положения не представ-
ляется возможным их урегулировать с помощью 
только одной формы права — нормативными пра-
вовыми актами. Поэтому наряду с ними должны реа-
лизовываться и иные формы права, например пра-
вовые обычаи. 

Обычай имеет богатейшую историю возникно-
вения, развития и применения.

Обычай как форма права обладает отличитель-
ными свойствами, позволяющими выделить его из 
иных форм. В отличие от нормативных правовых 
актов, обычай характеризуется постоянством, ста-
бильностью и многократностью применения. Обы-
чай пользуется поддержкой большинства населения 
того или иного государства либо региона, что обе-
спечивает его авторитет и способствует активному 
многократному использованию. В отличие от многих 
других форм права, например нормативных право-
вых актов, он доступен для понимания всеми адре-
сатами права, вне зависимости от уровня знаний в 
той или иной области. 

Законодатель признает значение правового 
обычая как формы (источника) права, закрепляя в 
тестах различных законов и нормативных правовых 
актов, допускающие его использование в публич-
ных и частных правоотношениях, при этом акцен-
тируя внимание на возможности их создания в ходе 
практической деятельности органов государствен-
ной власти. Считается, что правовым обычаем как 
формой права являются широко применяемые пра-
вила поведения, руководствоваться которыми раз-
решено в иных формах. В современной России эта 
модель осуществляется путем включения бланкет-
ных норм в статьи нормативных правовых актов, 
т. е. норм, разрешающих или обязывающих в той или 
иной ситуации пользоваться обычаем. Примером 
может служить ст. 3 Федерального конституцион-
ного закона «О государственном флаге Российской 

the existence here of a signifi cant number of gaps in the law there is an objective need to use legal custom forms 

(source). Modeled the ineffi  ciency of the concretization of existing legislation on martial law. From the standpoint 

of legal thinking right value integrative practices is that they are a possible means of legal regulation of the actual 

relationships, unresolved by the principles and rules of law.

Key words: the legal regime of martial law, custom, specifi cation of the right, the need for the interpretation 

of generalized rules of law.
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Федерации», которая предусматривает обязанность 
иностранных судов в период плавания в территори-
альных водах России: «…в дополнение к своему фла-
гу поднимать и нести в соответствии с международ-
ными морскими обычаями также Государственный 
флаг Российской Федерации»1. Другим примером 
санкционирования обычая может служить ст. 422 
Устава внутренней службы Вооруженных сил РФ, 
которая предписывает начальнику воинского эше-
лона (команды) при длительном морском перехо-
де тело умершего хоронить по морскому обычаю2. 

В то же время практика Международно-
го суда ООН свидетельствует о том, что обыча-
ем международного права признается и не всег-
да «широко применяемое» «правило поведения». 
В XX–XXI вв. важнее другое: убедительность и аргу-
ментированность международных и внутригосудар-
ственных обычаев права. С позиции интегративного 
правопонимания обычаи не должны противоречить 
принципам и нормам права, содержащимся в иных 
формах международного и национального права, 
например в нормативных правовых актах и норма-
тивных правовых договорах. Они могут определять 
также и «границы», «рамки» «поведения», юриди-
ческую ответственность не только за противоправ-
ное поведение, действие, но и за бездействие, ког-
да собственно «правила поведения» отсутствуют. 
Значение правовых обычаев заключается в том, что 
они являются не сколько «правилами поведения»,
а возможными средствами правового регулирова-
ния фактических отношений, неурегулированных 
принципами и нормами права3. 

Отчетливо проявляется следующая закономер-
ность: чем совершеннее по всем параметрам зако-
нодательство (в том числе и под углом зрения бес-
пробельности), тем меньше роль и сфера действия 
обычая4. В большинстве развитых правовых систем 
мира правовой обычай выступает в качестве допол-
нительного источника права, когда норма право-
вого обычая восполняет пробел законодательства. 

1 Федеральный конституционный закон от 25.12.2000 
№ 1-ФКЗ «О государственном флаге Российской Феде-
рации» // СЗ РФ. 2000. № 52 (ч. I). Ст. 5020.

2 Устав внутренней службы Вооруженных сил РФ  // 
СЗ РФ. 2007. № 47 (ч. 1). Ст. 5749.

3 См. подр.: Ершов В.В. Система  форм права в Россий-
ской Федерации  // Российское правосудие. 2009. №  1. 
С. 7–15 ; Его же. О формах права в Союзном государстве 
[Электронный ресурс]  // URL: http://www.postkomsg.
com/interview/204541/

4 Расчетов В.А., Берлявский Л.Г. Место обычно-правовых 
норм в системе источников современного российского 
права // Российская юстиция. 2014. № 1. С. 2–5.

Именно в этом качестве они могут использоваться 
в условиях правового режима военного положения. 

Действие международных обычаев распростра-
няется на всю территорию государств, признав-
ших их. Российская Федерация выступает за неу-
коснительное соблюдение договорных и обычных 
норм, как указано в преамбуле Федерального закона 
от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ «О международных до-
говорах Российской Федерации»5.

Прямое закрепление обычаев как формы права, 
подлежащих применению в ходе вооруженных кон-
фликтов, зафиксировано в Гаагских и Женевских 
конвенциях. Женевская конвенции 1949 г. «О  за-
щите жертв войны» обязывает воюющие стороны 
«соблюдать законы и обычаи войны, даже если од-
на из воюющих сторон не признает состояния вой-
ны». Пункт 2. ст. 1 Дополнительного протокола к 
Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., ка-
сающегося защиты жертв международных воору-
женных конфликтов (Протокол I от 8 июня 1977 г.), 
содержит положение о том, что: «В случаях, не пред-
усмотренных настоящим Протоколом или другими 
международными соглашениями, гражданские ли-
ца и комбатанты остаются под защитой и действием 
принципов международного права, проистекающих 
из установившихся обычаев, из принципов гуман-
ности и из требований общественного сознания». 
Пункт 6 ст. 4 Женевской конвенции от 12 августа 
1949 г. «Об обращении с военнопленными» содер-
жит положение, что ее действие распространяется 
на «население не оккупированной территории, ко-
торое при приближении неприятеля стихийно по 
собственному почину берется за оружие для борь-
бы с вторгающимися войсками, не успев сформиро-
ваться в регулярные войска, если оно носит откры-
то оружие и соблюдает законы и обычаи войны»6.

В силу признания международным сообще-
ством роли правовых обычаев в ходе вооруженных 
конфликтов следует исходить из возможности его 
использования и в условиях режима военного по-
ложения. Это вытекает из логики правового регули-
рования этого режима. В соответствии с действую-
щим законодательством режим военного положения 
осуществляется в том числе в условиях агрессии 
против Российской Федерации, т. е. фактического 
начала вооруженного конфликта, где действуют «за-
коны и обычаи» войны. 

В период действия режима военного положе-
ния предусмотрено кардинальное изменение сло-

5 СЗ РФ. 1995. № 29. Ст. 2757.
6 URL: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/

conventions/geneva_prisoners_1.shtml)
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жившихся общественных отношений. Это связано с 
ограничениями на осуществление экономической и 
финансовой деятельности, оборота имущества, сво-
бодного перемещения товаров, услуг и финансовых 
средств, временного изменения форм собственно-
сти, порядка и процедур банкротства, режима трудо-
вой деятельности, установления особенностей фи-
нансового, налогового, таможенного и банковского 
регулирования. Многие из вышеназванных отноше-
ний предусматривают возможность их регулирова-
ния обычаями как одной из форм права действую-
щим законодательством. 

Так, на территориях, на которых будет введен ука-
занный режим военного положения, необходимо бу-
дет пересматривать сроки исполнения обязательств 
по ранее заключенным договорам предприятиями, в 
том числе с иностранным контрагентами, на которых 
мобилизационным планом возлагаются обязанности 
по производству продукции для обороны страны. 
В этой связи сторонам необходимо заранее огово-
рить возможность использования обычаев граж-
данского оборота, связанных с местом исполнения 
обязательств (ст. 316 ГК РФ), их сроков и способов.

Можно предвидеть применение правовых обы-
чаев при регулировании отношений, связанных с 
привлечением граждан к борьбе с пожарами, строи-
тельством оборонительных и защитных сооруже-
ний, погребением погибших и умерших, размеще-
нием эвакуированных граждан в помещениях, в том 
числе жилых, размещением военно-санитарных уч-
реждений, военнопленных, регистраций брака, огра-
ничения продажи спиртных напитков и ряда других 
отношений. В Российской Федерации в соответствии 
с законодательством о мобилизации предусмотре-
но использование некоторые правовых обычаев: 
предоставление зданий, сооружений, транспортных 
средств и другого имущества для нужд обороны, при-
влечение граждан к выполнению работ в целях обе-
спечения обороны страны, возложение военно-транс-
портной обязанности на порты, пристани, аэропорты, 
нефтебазы, автозаправочные станции, ремонтные ор-
ганизации, а также на граждан — владельцев транс-
портных средств. Это фактическое закрепление пра-
вовых обычаев в действующем законодательстве, 
которое не определяет их нормативное содержание, 
а фактически отсылает к действовавшим правовым 
обычаям в период войны и вооруженных конфликтов. 

Использование правовых обычаев становится 
еще более актуальным в национальных федераци-
ях, где необходимо учитывать особенности культу-
ры, традиций, религии народов, населяющих их, при 
принятии решений. Еще большая их востребован-

ность прогнозируется в условиях возможной вре-
менной оккупации части территории государства. 
Многие отношения, особенно в сфере частного пра-
ва, будут регулироваться исключительно правовы-
ми обычаями. Это коснется вопросов определения 
гражданства ребенка, регистрации брака, пользова-
ния собственностью и т. д.

Правовой режим военного положения не может 
осуществляться относительно долго, это связано с 
истечением оснований его введения. В связи с этим 
может возникнуть вопрос о длительности формиро-
вания правового обычая, что является важнейшим 
признаком данной формы права. Показательным в 
решении этого вопроса является складывающаяся 
международная практика. Так, в решении Между-
народного суда по делу о континентальном шельфе 
Северного моря говорится, что «короткий период 
времени не является обязательно или сам по себе 
препятствием для образования новой нормы между-
народного обычного права... необходимое требова-
ние состоит в том, чтобы в течение данного периода, 
каким бы коротким он ни был, практика государств, 
включая те государства, интересы которых затрону-
ты особо, была бы как обширной, так и однообраз-
ной в аспекте соответствующего предписания. Бо-
лее того, она должна осуществляться таким образом, 
чтобы продемонстрировать общее признание того, 
что речь идет именно о норме права или юридиче-
ском обязательстве»7.

Санкционирование обычаев, возникающих в ус-
ловиях осуществления правового режима военного 
положения, может идти по-разному. Складывающи-
еся обычаи могут формулироваться в нормах пра-
ва вследствие последующей конкретизации, в том 
числе возможного внесения определенных уточ-
нений с целью достижения большей четкости ре-
гулирования тех или иных отношений. Это может 
быть отсылка к обычаю в принимаемых норматив-
ных правовых актах без его детализации или повто-
рения его содержания, что будет уместным при из-
дании некоторых нормативных правовых актов в 
ходе осуществления режима военного положения. 
В законе возможно закрепление ссылки на исполь-
зование обычаев, в том числе и местных, в опре-
деленных отношениях, требующих юридического 
разрешения, например легализация венчания или 
никаха (в исламе) на той территории государства, 

7 North sea continental shelf Cases. Dissenting Opinion of 
Judge Tanaka, 1969 г. — Offi  cial website of International 
Court of Justice. Judgments, Advisory opinions and Orders 
by chronological order. URL: http://www.icj-cij.org/docket/
index.php?p1=3&p2=5&p3=-1&y=1969



 № 3 · 201710

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

где не действовали в условиях военного положе-
ния органы ЗАГС. Ряд авторов допускает действие 
обычаев с «молчаливого согласия» законодателя8, 
т. е. отсутствия каких-либо действий со стороны за-
конодателя в отношении обычаев, в том числе отсут-
ствия в законодательстве упоминания об обычаях, 
действующих в праве. Такой способ санкционирова-
ния, по мнению ряда авторов, является достаточно 
спорным, особенно в сфере публичного права9, но с 
учетом особенностей и специфики режима военно-
го положения он может быть допустим. 

Подводя итог проведенному исследованию, 
можно прийти к выводу, что регулирование очень 
сложного, многоуровневого, затрагивающего прак-
тически все сферы общественной жизни правового 
режима военного положения может и должно регу-
лироваться не только закрепленными в законода-
тельстве формами права, но и дополнительным ис-
точником — правовыми обычаями. Р. Давид, говоря 
об обычае как источнике права, отмечал: «Более точ-
ным представление о роли обычая станет тогда, ког-
да возродят традицию и перестанут отождествлять 
право и закон. Если понимать закон лишь как одно 
из средств (главное в наши дни) для выражения пра-
ва, то ничто не мешает признанию наряду с законо-

8 Колесников Е.В. Источники российского конституцион-
ного права. Саратов, 1998. С. 181.

9 Миронова И.Н. Правовой обычай как источник совре-
менного российского публичного права: дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2009. 198 с.

дательными актами полезности других источников. 
И среди этих последних важное место займет обы-
чай: естественно и даже необходимо учитывать 
обычное поведение людей, чтобы установить то, что 
объективно считается в обществе справедливым»10. 

Невключение этой формы права в систему правовых 
средств регулирования указанного режима следует 
признать упущением отечественного законодатель-
ства, основанного лишь на традициях позитивиз-
ма. Как форма права, правовой обычай признает-
ся в международном гуманитарном праве, находит 
применение в современной российской правовой 
системе и, следовательно, должен найти свое ме-
сто в практической деятельности государственных 
органов и органов военного управления в условиях 
осуществления режима военного положения.

В связи с этим предлагается внести изменения в 
ст. 2 Федерального конституционного закона «О во-
енном положении» и изложить ее в следующей ре-
дакции: «Правовой основой военного положения 
являются Конституция Российской Федерации, на-
стоящий Федеральный конституционный закон, 
принятые на его основе федеральные законы, иные 
нормативные правовые акты Российской Федера-
ции, общепризнанные принципы и нормы междуна-
родного права, правовые обычаи и международные 
договоры Российской Федерации в данной области».

10 Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые си-
стемы современности. М., 1996. С. 95.
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и структуре, а также закономерностям зарождения и 
развития обладает общими характерными свойства-
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ми, присущими преступности в стране в целом. Вме-
сте с тем она обладает относительной самостоятель-
ностью, а ее причины, условия и реальные проявления 
отличаются особенностями, связанными со специ-
фикой организации социальных отношений в Воору-
женных силах и образом жизни военнослужащих. 

Отличительной особенностью преступности 
среди военнослужащих является ее повышенная 
общественная опасность, выражающаяся в ее край-
не негативном воздействии на состояние воинской 
дисциплины и правопорядка в Вооруженных силах, 
боевой готовности воинских подразделений к вы-
полнению поставленных перед ними задач, подры-
ве авторитета государства и занижении оценки об-
ществом уровня своей безопасности. 

Особенностями отличаются также все показа-
тели преступности среди военнослужащих, ее уро-
вень, структура и динамика.

Военнослужащие являются специальными субъ-
ектами преступлений против военной службы.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 
27.05.1998 № 76-ФЗ (в ред. от 15.07.2016) «О стату-
се военнослужащих»1 к военнослужащим относятся 
офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты воен-
ных профессиональных образовательных организа-
ций и военных образовательных организаций выс-
шего образования, сержанты и старшины, солдаты и 
матросы, проходящие военную службу по контрак-
ту, а также сержанты, старшины, солдаты и матросы, 
проходящие военную службу по призыву, курсанты 
военных профессиональных образовательных орга-
низаций и военных образовательных организаций 
высшего образования до заключения с ними кон-
тракта о прохождении военной службы. 

В соответствии с Уголовным кодексом Россий-
ской Федерации (далее — УК РФ) преступлениями 
против военной службы признаются предусмотрен-
ные главой 33 УК РФ преступления против уста-
новленного порядка прохождения военной службы, 
совершенные военнослужащими, проходящими во-
енную службу по призыву либо по контракту, а также 
гражданами, пребывающими в запасе, во время про-
хождения ими военных сборов (ч. 1 ст. 331 УК РФ).

Преступлениями против военной службы при-
знаются: 

1) преступления, посягающие на порядок подчи-
ненности и воинских уставных взаимоотношений: 
неисполнение приказа (ст. 332 УК РФ); сопротивле-
ние начальнику или принуждение его к нарушению 
обязанностей по военной службе (ст. 333 УК РФ); 

1 СЗ РФ. 1998. № 22. Ст. 2331.

насильственные действия в отношении начальника 
(ст. 334 УК РФ); нарушение уставных правил взаимо-
отношений между военнослужащими при отсутствии 
между ними отношений подчиненности (ст. 335 УК 
РФ); оскорбление военнослужащего (ст. 336 УК РФ); 

2) преступления, совершаемые путем уклонения 
от военной службы: самовольное оставление части 
или места службы (ст. 337 УК РФ); дезертирство 
(ст. 338 УК РФ); уклонение от исполнения обязан-
ностей военной службы путем симуляции болезни 
или иными способами (ст. 339 УК РФ); 

3) преступления, посягающие на порядок несе-
ния специальных видов военной службы: нарушение 
правил несения боевого дежурства (боевой службы) 
(ст. 340 УК РФ); нарушение правил несения погра-
ничной службы (ст. 341 УК РФ); нарушение устав-
ных правил караульной (вахтенной) службы (ст. 342 
УК); нарушение правил несения службы по охране 
общественного порядка и обеспечению обществен-
ной безопасности (ст. 343 УК РФ); нарушение устав-
ных правил несения внутренней службы и патрули-
рования в гарнизоне (ст. 344 УК РФ); 

4) преступления против порядка сбережения 
военного имущества: оставление погибающего во-
енного корабля (ст. 345 УК РФ); умышленное унич-
тожение или повреждение военного имущества 
(ст. 346 УК РФ); уничтожение или повреждение во-
енного имущества по неосторожности (ст. 347 УК 
РФ); утрата военного имущества (ст. 348 УК РФ); 

5) преступления, посягающие на порядок ис-
пользования и эксплуатации военной техники: на-
рушение правил вождения или эксплуатации машин 
(ст. 350 УК РФ); нарушение правил полетов или под-
готовки к ним (ст. 351 УК РФ); нарушение правил ко-
раблевождения (ст. 352 УК РФ).

Военнослужащие являются также субъектами 
всех иных преступлений, не связанных с военной 
службой, за совершение которых они привлекаются 
к уголовной ответственности на общих основани-
ях, в том числе преступлений против личности, соб-
ственности, общественного порядка и обществен-
ной безопасности, государственной власти. 

По данным уголовной статистики интенсив-
ность преступности среди военнослужащих в Рос-
сии значительно ниже интенсивности преступно-
сти по стране в целом. 

В течение последних пяти лет (2011–2015 гг.) 
уровень преступности среди военнослужащих в 
абсолютных показателях составлял менее 1  % от 
уровня преступности по России в целом, а по коэф-
фициенту (количеству преступлений на 100 тыс. че-
ловек) — был ниже нее почти в два раза. 
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В 2011 г. было зарегистрировано 11 832 престу-
пления, совершенных военнослужащими, в том чис-
ле 10 017 — военнослужащими Вооруженных сил 
Российской Федерации, в 2012 г. соответственно — 
11 032 и 9005, что составило 0,5 % от общего количе-
ства преступлений, зарегистрированных в эти годы 
по России в целом, — 2404 807 и 2302 168. 

При этом количество преступлений, совер-
шенных военнослужащими Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации, составляет более 80  % всех 
преступлений, совершенных военнослужащими 
федеральных органов исполнительной власти, в 
которых законом предусмотрена военная служба 
(в 2012 г. — 9005 преступлений из 11 032 преступле-
ний всех военнослужащих, или 81,6 %).

Преступности среди военнослужащих присущи 
общие свойства и тенденции развития преступно-
сти по стране в целом. Несмотря на малый удельный 
вес в структуре всей преступности, она подчиняется 
общим закономерностям развития преступности в 
стране и по своим динамическим характеристикам 
от нее существенно не отличается. 

Преступности среди военнослужащих так же, 
как и всей преступности, характерна относитель-
ная стабильность уровня и интенсивности. Динами-
ка ее уровня определяется происходящими в стра-
не социально-экономическими и политическими 
процессами в стране и в армии. В период обостре-
ния связанных с этими процессами противоречий 
наблюдается, как правило, рост, а при их сглажи-
вании  — снижение преступности среди военнос-
лужащих. 

Основные показатели преступности в Рос-
сии постоянно меняются в соответствии с изме-
нениями социальной среды, состоянием социаль-
но-экономической и политической ситуации в 
стране. В период с 2010 по 2015 гг. показатели пре-
ступности в России имели тенденцию к снижению. 
Так, в целом по России было зарегистрировано 
в 2010 г. — 2628 799, 2011 г. — 2404 807, 2012 г. — 
2302  168, 2013 г.  — 2206  249, 2014 г.  — 2190  578,
2015 г. — 2388 476 преступлений, выявлено лиц, со-
вершивших преступления, соответственно 1111 145, 
1041 340, 1010 938, 1012 563, 1006 003, 1075 333, осуж-
дено лиц по приговорам, вступившим в законную 
силу, — 845 071, 782 274, 739 278, 735 605, 719 3052.

Показатели уровня (коэффициента) преступ-
ности имеют различия в определенных регионах 

2 Преступность и правонарушения 2010–2014 гг.: стат. 
сб. М.: ГИАЦ МВД России, 2015. 180 с.; Единый отчет о 
преступности в России за 2015 г. М.: ГИАЦ МВД России, 
2016. 52 с.

России, Так, в 2014 г. коэффициент преступности 
(число преступлений на 100  000 человек населе-
ния в возрасте 14 лет и старше) составил в целом 
по России 1772, в Северо-Кавказском федеральном 
округе — 924, Крымском — 1195, Южном — 1536, 
Центральном –1536, Приволжском  — 1595, Севе-
ро-Западном — 1711, а в Уральском — 2124, Сибир-
ском — 2459, Дальневосточном — 25013. 

Общее количество преступлений, совершенных 
военнослужащими, и их удельный вес в структуре 
всей преступности в период с 2010 по 2015 гг. так-
же снижались. Так, если до 2000 г. удельный вес дан-
ных преступлений в структуре всей преступности в 
стране составлял от 1,5 до 1,2 %, то начиная с 2010 г. 
он составляет около 0,5 % от общего количества за-
регистрированных преступлений по стране в целом. 

Показатели удельного веса преступлений, совер-
шаемых военнослужащими, в общем количестве за-
регистрированных преступлений по стране в целом 
определяются динамикой этих преступлений. Сни-
жение данных показателей может быть обусловле-
но как реальным снижением уровня преступности 
среди военнослужащих, так и ростом уровня пре-
ступности в целом при относительной устойчиво-
сти первой. В период с 2010 по 2015 гг. снижались 
уровни как той, так и другой. Поэтому величина ука-
занного показателя в 0,5 % свидетельствует о реаль-
ном снижении уровня преступности среди военнос-
лужащих за данный период.

Проводимые в последние годы мероприятия по 
реформированию армии, улучшению условий служ-
бы и быта военнослужащих, укреплению дисципли-
ны среди них наряду с общей стабилизацией соци-
ально-экономической и политической ситуации в 
стране, усилением правового и патриотического 
воспитания граждан привели не только к сокраще-
нию общего количества преступлений, совершенных 
военнослужащими, но и к существенному сниже-
нию интенсивности преступности среди военнос-
лужащих. Коэффициент преступности среди воен-
нослужащих (количество преступлений на 100 тыс. 
военнослужащих) с началом реформ в армии по-
стоянно снижался и в настоящее время более чем 
в два раза ниже, чем коэффициент преступности 
по стране в целом. Так, если в 2000 г. он составлял 
1500 преступления при коэффициенте по стране в 
1972 преступлений, то в настоящее время регистри-
руется около 700 преступлений на 100 тыс. воен-
нослужащих при среднем коэффициенте по стране 
в 1800 преступлений.

3 Преступность и правонарушения 2010–2014 гг…
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Показатели уровня и динамики преступно-
сти среди военнослужащих в России за период 
с 2000 по 2010 гг. отражены в таблице 1.

Как видно из таблицы 1, общее количество 
преступлений, совершенных военнослужащими 
в 2010 г., снизилось по сравнению с 2000 г. на 38,8 %, 
а преступления против военной службы снизились 
более чем в два раза. В то же время количество об-
щеуголовных преступлений (иных преступлений, 
кроме преступлений против военной службы), со-
вершенных военнослужащими, снизилось только 
на 24,2 %. 

В 2000 г. преступления против военной службы 
составляли почти половину (49 %) всех преступле-
ний, совершенных военнослужащими, а в 2010 г. — 
чуть выше трети из них (36,8 %). 

В 2011 г. было зарегистрировано 12 146 престу-
плений, совершенных военнослужащими, что на 
14 % меньше, чем в 2010 г., и на 52 % — чем в 2006 г.

Количество преступлений, совершенных воен-
нослужащими в 2012 г., по сравнению с 2011 г. сни-
зилось на 6,8 %, а в Вооруженных силах Российской 
Федерации — на 11 %. Всего их было зарегистриро-
вано в 2012 г. 11 032, в том числе в Вооруженных си-
лах Российской Федерации — 9005.

В период с 2011 по 2012 гг. удельный вес престу-
плений против военной службы в структуре пре-
ступности среди военнослужащих снизился с 31,4 
до 26,8 %, что было обусловлено снижением коли-
чества нарушений уставных правил взаимоотноше-

ний на 25,4 % (с 1911 до 1426) и самовольного остав-
ления части или места службы на 15,1 % (с 1352 до 
1148) в основном за счет снижения количества дан-
ных видов преступлений, совершенных военнос-
лужащими по призыву, соответственно на 27,1  %, 
(с 1799 до 1 312) и на 38,3 % (с 585 до 361).

В настоящее время преступления против воен-
ной службы составляют менее трети всех престу-
плений, совершаемых военнослужащими, и имеют 
тенденцию к снижению.

Статистические данные о количестве престу-
плений против военной службы, совершенных во-
еннослужащими, за последние десять лет (за пери-
од с 2007 по 2015 гг.) приведены в таблице 2.

Из приведенных в таблице 2 данных видно, что 
количество преступлений против военной службы 
снизилось в 2015 г. по сравнению с 2010 г. в два раза, 
в том числе количество нарушений уставных правил 
взаимоотношений — на 25 %, самовольного остав-
ления части или места службы — в 2,2 раза, дезер-
тирства — в 12 раз.

Приведенные данные статистики свидетельству-
ют о наличии в последние годы тенденции к сниже-
нию общего уровня и интенсивности преступности 
среди военнослужащих. 

По статистическим данным, наблюдается также 
тенденция к снижению количества осужденных во-
еннослужащих и коэффициента судимости среди во-
еннослужащих. Особенно отчетливо такая тенден-
ция наблюдается с 2008 г., когда в стране началась 

Таблица 1 
Уровень и динамика преступности среди военнослужащих в России за период с 2000 по 2010 гг.*1

Преступления / Годы 2000 2002 2004 2006 2008 2009 2010
Всего преступлений 23 069 20 490 25 244 25 101 20 425 17 116 14 123

Динамика (%) 100 88,8 109,4 108,8 88,5 74,1 61,2

Преступления против военной службы 
(ст. 332–352 УК РФ)

11 315 10 314 13 051 12 720 10 436 7148 5205

Иные преступления 11 754 10 176 12 193 12 381 9989 9968 8918

* Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: учеб.: в 2 т. Т. 2: Особенная часть. М., 2011. С. 828.

Таблица 2 
Количество преступлений против военной службы (за период с 2007 по 2015 гг.)

2007 2008 2009 2010 2013 2014 2015
Всего (по ст. 332–352 УК РФ) 7947 6801 6619 5722 2550 3044 2788

Нарушение уставных правил взаимоотношений 
(ст. 335 УК РФ)

1431 1239 1167 1186 1128 939 901

Самовольное оставление части или места службы 
(ст. 337 УК РФ)

4671 4226 4386 2810 934 1429 1296

Дезертирство (ст. 338 УК РФ) 344 266 318 234 23 50 19
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военная реформа. Статистические сведения о ко-
личестве осужденных военнослужащих, в том чис-
ле военнослужащих Вооруженных сил Российской 
Федерации, за период с 2000 по 2010 гг. приведены 
в таблице 3.

Как видно из таблицы 3, за все виды преступле-
ний было осуждено в 2008 г. — 9310, 2009 г. — 9232, 
2010 г. — 8158 военнослужащих Вооруженных сил 
Российской Федерации. В 2011 г. число таких воен-
нослужащих составило уже 6525, что явно свиде-
тельствует о наличии тенденции к снижению их об-
щего количества. 

При этом осужденные военнослужащие Воо-
руженных сил Российской Федерации составляют 
всего 0,7 % от общего числа осужденных в России и 
0,8 % от общей численности Вооруженных сил Рос-
сийской Федерации. 

Осужденные за преступления против военной 
службы в общем числе осужденных военнослужа-
щих составили в 2009 и 2010 гг. соответственно
65 и 50 %, то есть более половины из них. 

В целом за совершение преступлений против 
военной службы было осуждено в 2009 г. — 6713, 
2010 г.  — 4538, 2013 г.  — 2312, 2014 г.  — 2470, 
2015 г. — 2581 военнослужащих.

Структура осужденных за преступления против 
военной службы военнослужащих выглядела при 
этом следующим образом:

— за нарушение уставных правил взаимоотно-
шений между военнослужащими (ст. 335 УК РФ) 
было осуждено в 2009 г.  — 1167, 2010 г.  — 1186, 
2011 г.  — 1911, 2012 г.  — 1426, 2013 г.  — 977, 
2014 г. — 812, 2015 г. — 835 военнослужащих, что 
составило соответственно 13,3, 12,6, 14,5, 29, 32,3, 

42,2 и 32,8 % всех осужденных за преступления про-
тив военной службы;

— за самовольное оставление части или места 
службы (ст. 337 УК РФ) было осуждено в 2009 г. — 
4387, 2010 г. — 2860, 2011 г. — 1352, 2012 г. — 1148, 
2013 г. — 870, 2014 г. — 1104, 2015 г. — 1159 военно-
служащих, которые составили в 2009 и 2010 гг. со-
ответственно 65,3 и 63 %, в 2013, 2014 и 2015 гг. — 
37,6, 44,6 и 44,9 % всех осужденных за преступления 
против военной службы; 

— за дезертирство (ст. 338 УК РФ) было осуж-
дено в 2008 г. — 266, 2009 г. — 318, 2010 г. — 234, 
2013 г. — 135, 2014 г. –106, 2015 г. — 84 военнослу-
жащих, которые составили в 2013, 2014 и 2015 гг. со-
ответственно 5,8, 4,3, 3,2 % всех осужденных за пре-
ступления против военной службы. 

Таким образом, наибольшее число военнослу-
жащих из числа совершивших преступления про-
тив военной службы были осуждены за самоволь-
ное оставление части или места службы (около 50 %) 
и за нарушение уставных правил взаимоотношений 
между военнослужащими (около 30 %).

В последние годы в структуре преступности сре-
ди военнослужащих доминируют не преступления 
против военной службы, а общеуголовные престу-
пления, прежде всего, против собственности, го-
сударственной власти, интересов государственной 
службы, общественной безопасности. Они состав-
ляют около 70 % всех преступлений, совершаемых 
военнослужащими.

Так, в 2010 г. преступления против собствен-
ности составили 17,5 %, а преступления против го-
сударственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправле-

Таблица 3 
Количество осужденных военнослужащих за период с 2000 по 2010 гг.

(по данным Верховного Суда Российской Федерации)

Годы Всего осуждено
военнослужащих

Осуждено военнослужа-
щих Вооруженных сил
Российской Федерации

В том числе
осуждено офи-

церов
осуждено военнослужащих
по призыву и по контракту

2000 12 408 9254 1240 11 168

2001 12 995 9844 1493 11 502

2002 12 506 9478 1449 11 057

2003 12 505 9302 1630 10 875

2004 13 704 10 219 1775 11 929

2005 14 514 11 661 2211 12 303

2006 15 881 12 971 2565 13 316

2007 13 291 11 138 2244 11 047

2008 10 807 9310 1974 8833

2009 10 333 9232 1914 8419

2010 9146 8158 1689 7457
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ния — 16,1 % всех преступлений военнослужащих. 
Из числа военнослужащих, осужденных за престу-
пления против собственности (1427), 26,7  % (381) 
были осуждены за мошенничество (ст. 159 УК РФ), 
22,6 % (323) — вымогательство (ст. 163 УК РФ), 19,6 % 
(279) — кражу (ст. 158 УК РФ).

Наибольшее количество преступлений из числа 
совершенных военнослужащими совершается воен-
нослужащими по призыву и контракту. В 2010 г. во-
еннослужащие данной категории составили 81,5 %, в 
2012 г. — 70,2 % всех осужденных военнослужащих. 
В последние годы удельный вес их преступлений в 
структуре преступности среди военнослужащих не-
сколько снизился за счет роста преступлений воен-
нослужащих из числа офицеров. 

Преступления, совершаемые офицерами, со-
ставляют в последние годы почти треть всех пре-
ступлений военнослужащих. В 2012 г. офицера-
ми было совершено 3223 преступления, или 29,2 % 
всех преступлений, совершенных военнослужащи-
ми. Офицерами в основном совершаются должност-
ные преступления, а также корыстные преступления 
против собственности, государственной власти, ин-
тересов службы. 

В 2011 г. среди осужденных офицеров, по данным 
Верховного Суда Российской Федерации, 37 % офи-
церов были осуждены за превышение должностных 
полномочий и злоупотребления властью, 25 % — за 
преступления против собственности. Офицерами в 
основном совершаются и все преступления корруп-
ционного характера. 

Данные статистики не в полной мере отражают 
реальное состояние преступности среди военнослу-
жащих из-за присущей ей высокой латентности (скры-
тости), в силу которой значительная часть престу-
плений, совершаемых военнослужащими, остается 
вне официальной регистрации. Высокой латентности 
преступности среди военнослужащих помимо общих 
причин латентности преступности способствуют вы-
сокая степень закрытости военных объектов и дея-
тельности воинских формирований, а также норма-
тивно установленная ответственность командиров за 
противоправные действия и поступки подчиненных.

В структуре преступности военнослужащих зна-
чительную долю занимают насильственные престу-
пления. В 2012 г. военнослужащими было совершено 
2250 таких преступлений, которые составили 23,1 % 
всех преступлений военнослужащих. Пострадавши-
ми от них были 2783 военнослужащих. Из них 48 
был причинен тяжкий вред здоровью, а 6 погибли.

Насильственные преступления совершаются в 
основном военнослужащими по призыву и по кон-

тракту, общая численность которых в 2015 г. почти 
втрое превысила в армии численность офицеров. 

В целом в структуре преступности среди во-
еннослужащих в последние годы стали преобла-
дать общеуголовные преступления. Удельный вес 
преступлений против военной службы составил 
в 2012 г. 26,8 %, а общеуголовных преступлений со-
ответственно 73,2 % всех преступлений, совершен-
ных военнослужащими. 

В структуре общеуголовных преступлений, со-
вершенных военнослужащими, значительную до-
лю составляют преступления против собственности 
(в 2010 г. — 17,5 %), из числа которых 27 % составляют 
мошенничества, 23 % — вымогательства, 20 % — кра-
жи (данные за 2010 г.). За совершение мошенничества 
в особо крупных размерах осуждается подавляющее 
большинство военнослужащих из числа офицеров 
старшего и высшего командного состава. 

Достаточно распространенными преступления-
ми, совершаемыми военнослужащими, являются хи-
щения оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и 
взрывных устройств (ст. 226 УК РФ). Большинство 
из этих преступлений совершается из складов во-
оружения, из комнат для хранения оружия, из сей-
фов в служебных помещениях, из вагонов при пе-
ревозках оружия и боеприпасов железнодорожным 
транспортом. Оружие и боеприпасы похищаются 
также у отдельных военнослужащих во время про-
ведения военных учений, стрельб, в расположении 
части и за ее пределами. Хищения оружия и бое-
припасов совершаются в основном в форме кра-
жи, а также присвоения или растраты, в некоторых 
случаях — также в форме грабежа или разбойного 
нападения. При хищении оружия и боеприпасов из 
охраняемых объектов лица, их совершающие, всту-
пают в сговор с часовыми. В ряде случаев такие хи-
щения совершаются и самими часовыми, охраня-
ющими объекты хранения оружия и боеприпасов. 
Проникновения в склады и хранилища нередко осу-
ществляются через оставленные незапертыми две-
ри, окна, люки боевой техники.

В структуре преступности среди военнослу-
жащих заметное место стали занимать, особен-
но в последние годы, преступления против здоро-
вья населения, связанные с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. 
При этом наблюдается тенденция роста удельного 
веса данных преступлений в структуре преступно-
сти среди военнослужащих.

Так, если в 2011 г. было зарегистрировано 
365 таких преступлений, то в 2012 г. — 508. Их удель-
ный вес в структуре преступности военнослужащих 
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составил соответственно 3 и 4,6 %. Если в 2010 г. за 
совершение преступлений данной категории бы-
ло осуждено 286 военнослужащих, то к 2014 г.  — 
518 военнослужащих. За пять лет число таких осуж-
денных почти удвоилось, увеличившись на 81 %.

Основными путями распространения наркоти-
ческих средств и психотропных веществ среди во-
еннослужащих являются приобретение их у местно-
го населения, получение в посылках от знакомых и 
родственников, хищения в виде лекарственных пре-
паратов с медицинских складов, из аптек воинских 
частей и военно-лечебных учреждений.

Подавляющее большинство (более 90 %) престу-
плений в сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ, совершаемых во-
еннослужащими, связано с приобретением, хране-
нием, распространением данных средств и веществ.

Структура осужденных за данные преступления 
военнослужащих характеризуется следующими по-
казателями: офицеры составляют около 11 % от об-
щего количества осужденных; прапорщики — около 
9 %; рядовые и сержанты «контрактники» — около 
30 %; гражданский персонал и иные лица — менее 
10 %. Среди них наиболее криминогенную катего-
рию лиц составляют военнослужащие, проходящие 
военную службу по призыву, доля которых от обще-
го количества осужденных за преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков составляет в сред-
нем около 41 %. 

Около 10 % всех преступлений военнослужащих 
совершается в состоянии алкогольного или нарко-
тического опьянения, а около 20 % — в группе.

В последние годы значительное место в струк-
туре преступности среди военнослужащих стали 
занимать корыстные преступления коррупцион-
ной направленности и должностные преступле-
ния. При этом наблюдается рост их удельного веса 
в общем количестве преступлений, совершаемых 
военнослужащими. Так, если в 2011 г. удельный вес 
данных преступлений в структуре преступности во-
еннослужащих составлял 15,8 %, то в 2012 г. — 18,4, 
а в 2014 г. –19,1 %.

В 2011 г. за совершение преступлений корруп-
ционной направленности было осуждено 743 воен-
нослужащих, из которых 493 (66 %) составили офи-
церы, в том числе было осуждено девять генералов 
и адмиралов. В 2012 г. за совершение таких пре-
ступлений были осуждены 529 должностных лиц, 
316 (59,7 %) из них офицеры, в том числе три — выс-
ших офицеров.

Фактов получения взяток военнослужащи-
ми было выявлено в 2010 г. — 219, в 2011 г. — 222, 

в 2012 г. — 334, превышения должностных полно-
мочий соответственно — 181, 210 и 476.

Наибольшее количество преступлений коррупци-
онной направленности совершается военнослужащи-
ми в форме мошенничества, превышения должност-
ных полномочий, злоупотребления должностными 
полномочиями, присвоения и растраты, дачи и по-
лучения взятки. Большинство указанных преступле-
ний совершается при осуществлении государствен-
ных закупок продовольствия и военного имущества, 
распределении заказов на разработку, производство 
и ремонт вооружения и военной техники, распоря-
жении высвобождаемым недвижимым имуществом 
и земельными участками, использовании денежных 
средств, выделенных на строительство жилья для во-
еннослужащих, приеме на работу, увольнении и про-
движении военнослужащих по службе. 

При этом отмечается высокая латентность пре-
ступлений коррупционной направленности, совер-
шаемых военнослужащими. Результаты специаль-
но проведенных опросов среди военнослужащих 
показали, что данные преступления получили ши-
рокое распространение в среде военнослужащих. 
Так, о коррумпированности должностных лиц при 
производстве денежных выплат заявили 22 %, при 
решении жилищных проблем — 17 %, при перево-
де к новому месту службы — 11 %, при распределе-
нии по окончании военного образовательного уч-
реждения — 10 %, при назначении на вышестоящую 
должность — 9 %, при оказании медицинской по-
мощи — 6 %, при предоставлении отпусков — 4 % 
опрошенных. Из числа опрошенных 66 % сообщи-
ли, что лично приходилось оказываться в ситуаци-
ях, когда путем передачи денег, подарков и оказания 
разных услуг важный вопрос решался в органах во-
енного управления и воинскими должностными ли-
цами быстрее и эффективнее4.

В последние годы в общей структуре преступ-
ности среди военнослужащих все большее значение 
приобретают показатели уровня преступлений, со-
вершаемых военнослужащими по неосторожности.

Так, только в 2010 г. за совершение неосторож-
ного преступления было осуждено 233 военнослу-
жащих по призыву и контракту, которые составили 
2,9 % всех осужденных военнослужащих. 

Неосторожные преступления совершаются во-
еннослужащими в основном в сфере использова-
ния военной техники и вооружений, в быту, а так-

4 Корякин В.М. О некоторых аспектах проявления бы-
товой коррупции в Вооруженных силах Российской 
Федерации // Право в Вооруженных силах. 2008. № 7. 
С. 27–33.
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же в сфере обеспечения охраны окружающей среды, 
общественной безопасности и здоровья населения 
при осуществлении военной деятельности. 

В ближайшие годы в условиях обновления воен-
ной техники и вооружений, усложнения задач, вы-
полняемых военнослужащими, интенсификации во-
енной деятельности неосторожные преступления 
могут количественно вырасти значительно, если не 
будут приняты своевременные и действенные меры 
по их профилактике.

Преступность среди военнослужащих является 
в основной своей части разновидностью преступ-

ности среди молодежи. Большинство преступле-
ний, совершаемых военнослужащими, составля-
ют преступления военнослужащих по призыву и по 
контракту. Основная масса данных лиц  — юноши 
и молодые люди мужского пола в возрасте от 18 до 
29 лет, имеющие среднее или средне-специальное об-
разование и еще не создавшие свою семью. Молодежь 
по сравнению с остальной частью населения отлича-
ется, как установлено многочисленными кримино-
логическими исследованиями, повышенной крими-
нальной активностью. В этом и заключается одна из 
особенностей преступности среди военнослужащих.
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21 июля 2009 г. Президент России Дмитрий Мед-
ведев санкционировал введение в России института 
военного духовенства1. Вскоре после этого появи-
лось Положение по организации работы с верующи-
ми военнослужащими Вооруженных сил Российской 
Федерации, которое было утверждено министром 
обороны России 24 января 2010 г.2 

Это был большой шаг в сторону воссоздания во-
енного духовенства. Однако анализ этого Положе-
ния показывает, что его следует расценивать скорее 
как полумеру, поскольку оно создает не столько во-
енное духовенство, сколько органы по работе с ве-
рующими военнослужащими Минобороны России. 
По сути, это не структура религиозной организа-
ции, а структура государства, пытающаяся подме-
нить религиозную организацию. Заменить военное 
духовенство помощниками командира по работе с 
верующими военнослужащими, которые подчине-
ны командиру (на основании трудовых договоров, 
заключаемых военным ведомством со священни-
ком), а не религиозной организации, которую долж-
ны представлять и от имени которой должны осу-
ществлять религиозную деятельность в войсках.

Этот вывод подтверждает и официальный сайт 
Минобороны России, на котором размещен раздел 
«Управления по работе с верующими военнослужа-
щими Главного управления по работе с личным со-
ставом ВС РФ»3, где помещена информация об этом 
подразделении Минобороны России. Из этой ин-
формации следует, что Управление по работе с ве-
рующими военнослужащими ВС РФ сформировано 
в 2010 г. в составе Главного управления по работе с 
личным составом ВС РФ во исполнение поручения 
Президента РФ о введении института военного ду-
ховенства. В структуру органов по работе с верую-
щими военнослужащими ВС РФ также входят от-
деления по работе с верующими военнослужащими 
управлений по работе с личным составом военных 

1 Уже в этом году в Российской армии появится долж-
ность военного священника [Электронный ресурс] // URL: 
http://www.pobeda.ru/content/blogcategory/62/167/16/0

2 Положение по организации работы с верующими во-
еннослужащими Вооруженных сил Российской Федера-
ции // Вестник военного и морского духовенства. URL: 
http://kapellan.ru/polozhenie-po-organizacii-raboty-s-
veruyushhimi-v-vooruzhennyx-silax-rf.html 

3 URL: http://sc.mil.ru/social/organization.htm?id=11396@
morfOrgScience

округов, помощники командиров (начальников) со-
единений, воинских частей, военно-учебных заведе-
ний и учреждений Минобороны России. 

Данный вывод подтверждают и результаты про-
веденной 8 февраля 2012 г. (спустя два с полови-
ной года после принятия Президентом России ре-
шения о введении военного духовенства) встречи 
Председателя Правительства России (в тот период) 
В.В. Путина с Патриархом Московским и всея Ру-
си Кириллом и главами религиозных объединений 
России, на которой В.В. Путин сказал в частности: 
«И еще один приоритет, чрезвычайно важный и тра-
диционный, собственно говоря, для наших конфес-
сий, прежде всего, конечно, для Русской православ-
ной церкви (ну и в сегодняшних условиях для всех 
традиционных конфессий),  — это участие Церк-
ви в жизни Вооруженных сил РФ. Традиция тако-
го участия и служения уходит глубоко корнями в 
историю нашей Родины, является одним из мощ-
ных источников патриотизма. Церковь всегда бы-
ла с народом, особенно в самые тяжелые времена». 
И, подведя итог, В.В. Путин далее поставил задачу: 
«Считаю, что необходимо на должный уровень по-
ставить развитие института военного духовенства. 
К решению этой задачи с равным вниманием долж-
ны подойти и религиозные организации, и само Ми-
нистерство обороны»4.

Внимательный анализ сущностного содержания 
поставленной задачи показывает, что в динамич-
но меняющихся государственно-церковных отно-
шениях развитие института военного духовенства 
стоит не на должном уровне и требует дальнейше-
го совершенствования, в том числе и с помощью 
правовых средств, с помощью комплексной право-
вой работы, проводимой в этом направлении. Рус-
ская православная церковь на поставленную задачу 
ответила изданием Положения о военном духовен-
стве Русской православной церкви в Российской 
Федерации (принято на заседании Священного Си-
нода Русской православной церкви 25–26 декабря 
2013 г.,  журнал №  141)5. Данное синодальное По-

4 Лукичёв Б.М. Патриарх Кирилл и военное духовенство 
(О трудах Патриарха Московского и всея Руси Кирилла 
по возрождению института военного духовенства в Во-
оруженных силах РФ). М.: ФИВ, 2016. С. 84–85.

5 Положение о военном духовенстве Русской православ-
ной церкви в Российской Федерации [Электронный 
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ложение попыталось хоть как-то сгладить те не-
совершенства, которые обнажило указанное выше 
Положение министра обороны. Так, например, си-
нодальным Положением вводится понятие военно-
го духовенство, причем двух категорий: штатное и 
нештатное, чего нельзя встретить в министерском 
Положении. Устанавливается четкая подчиненность 
штатного военного духовенства не только команди-
рам, но и местным архиереям по отдельным вопро-
сам, а нештатного — только архиереям. Со стороны 
же Минобороны России никаких ответных правовых 
мер (по совершенствованию института военного ду-
ховенства) на поставленную В.В. Путиным задачу до 
сих пор не последовало, какого-либо нормативно-
го правового акта о военном духовенстве министр 
обороны так до сих пор и не издал, хотя и прошло 
уже почти пять лет.

Поэтому возникает закономерный вопрос: явля-
ются ли органы по работе с верующими военнослу-
жащими военным духовенством (органом религи-
озного объединения)  или чем-то другим, например 
структурным подразделением Минобороны, т. е. го-
сударства (государственным органом)? В этой свя-
зи встает и другой вопрос: выполнено ли в полном 
объеме поручение Президента России (данное им 
еще в 2009 г.) о введении института военного духо-
венства? Для ответа на эти вопросы попробуем про-
анализировать правовой статус указанных подраз-
делений согласно действующему законодательству 
и для полного сравнения и понимания — правовое 
положение дореволюционного военного духовен-
ства в России, а также аналогичных подразделений 
в США.

В силу п. 2 ст. 14 Конституции России религи-
озные объединения отделены от государства. Ука-
занный конституционный принцип раскрывается в 
ст. 4 ФЗ «О свободе совести и религиозных объе-
динениях», согласно которой государство не воз-
лагает на религиозные объединения выполнение 
функций органов государственной власти, других 
государственных органов, государственных учреж-
дений, не вмешивается в деятельность религиозных 
объединений, если она не противоречит закону, а 
религиозное объединение не выполняет функ-
ций органов государственной власти, других госу-
дарственных органов, государственных учрежде-
ний, создает и осуществляет свою деятельность в 
соответствии со своей собственной иерархической 
и институционной структурой, выбирает, назнача-
ет и заменяет свой персонал согласно соответству-

ресурс] // URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/3481010.
html

ющим условиям и требованиям и в порядке, предус-
матриваемом своими внутренними установлениями.

Этим конституционным принципом отделения 
религиозных объединений от государства и следу-
ет руководствоваться при решении вопроса о пра-
вовом статусе военного духовенства и путях его 
дальнейшего совершенствования. Вместе с тем, как 
сообщил на методическом семинаре с военным ду-
ховенством Приморской митрополии 17 февраля 
2016 г. начальник управления по работе с верующи-
ми военнослужащими Главного управления по ра-
боте с личным составом ВС РФ, в структуру воен-
ного духовенства входят 178 человек, из них 10 не 
имеющие священного сана. В управлении все работ-
ники не являются священниками. В военных окру-
гах в штате есть священники: начальник  — свет-
ский, а три помощника — священники. На местах 
помощники командиров по работе с верующими 
военнослужащими подчиняются непосредственно 
командирам. Командир воинской части является 
единоначальником6. 

Из всего вышеизложенного следует, что военные 
священники встроены в систему органов военного 
управления, занимают лишь низовые должности и 
подчиняются командирам (начальникам), а не свя-
щенноначалию, что свидетельствует об отсутствии 
организационного единства военного духовенства и 
распылении (растворении) его в структурах и орга-
нах государственного аппарата. Похожая ситуация 
была уже в истории военного духовенства России.

Лишь со времени учреждения к началу XVIII в. 
регулярной армии появляются и постоянно служа-
щие при полках священники. Именно это время и 
можно считать началом зарождения особого ин-
ститута военного духовенства, за два с лишним ве-
ка своей истории прошедшего путь от разрознен-
ных, кочующих за полком со скудным скарбом и 
полотняной церковной палаткой, священнослу-
жителей до самостоятельной крупной структуры 
со своим управлением, своими особыми задачами. 
Впервые обязанности военных священников были 
закреплены в петровских Уставе воинском (1716 г.) 
и Морском уставе (1720 г.). В связи с расширени-
ем государством круга задач, которые должны бы-
ли решать военные священники, постоянно попол-
нялся и перечень их должностных обязанностей. 
В 1869 г. обязанности полковых священников бы-

6 Открываются перспективы для назначения в Приморье 
новых штатных военных священников [Электронный 
ресурс]  // URL: http://www.eparhia.ru/vladivostok_
news/?id=154320
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ли систематизированы и состояли из 19 пунктов7. 
В 1887 г. были систематизированы и упорядочены их 
права; императором было утверждено «Положение 
о служебных правах и окладах содержания военно-
го духовенства». Наиболее полно общие обязанно-
сти и права полковых священников были изложены 
в Положении об управлении церквами и духовен-
ством военного и морского ведомств, а так же неко-
торых документах, принятых в последующие годы8. 

Правовое и материальное положение военного 
и морского духовенства регулировалось высочай-
ше утвержденным 21 декабря 1887 г. Положением 
о новых служебных правах и окладах содержания 
военному духовенству. Главный священник (про-
топресвитер) был приравнен к генерал-лейтенан-
ту, протоиерей — к полковнику (до этого времени 
они имели права генерал-майора и майора соот-
ветственно). Полковой священник получил прак-
тически полный капитанский рацион: жалованье 
в сумме 366 рублей в год, столько же столовых, не 
считая других видов довольствия. За выслугу уста-
навливались прибавки к жалованью: за 10 лет служ-
бы в военном ведомстве — 25 % от жалованья, за 
20 лет — половина жалованья. Военному и морско-
му духовенству предписывалось безвозмездно со-
вершать все требы для чинов своего полка.

Практика исторического развития военно-рели-
гиозных отношений в Российской империи сложи-
лась так, что определяющую и регулирующую роль 
в них взяло на себя государство, создав стройную 
систему взаимодействия силовых структур с РПЦ. 
С первых дней появления в силовых структурах Рос-
сии штатных священников их деятельность стала 
жестко регламентироваться со стороны как госу-
дарства, так и Церкви. Нормативно-правовые доку-
менты, основным среди которых с 1890 г. стало По-
ложение об управлении церквами и духовенством 
военного и морского ведомств, регулировали все 
аспекты деятельности военно-духовного ведомства 
и священно-церковно-служителей в войсках. Соот-
ветствующие нормативные акты, регулирующие дея-
тельность штатного православного духовенства, бы-
ли приняты в спецслужбах и правоохранительных 
учреждениях. «Положение об управлении церква-
ми и духовенством военного и морского ведомств» 
позволило создать институт военного духовенства, 
по своей структуре и функциональному предназна-

7 Голов Г.В. Прохождение службы по военному ведомству. 
Кн. VII Свода военных постановлений 1869. СПб., 1907. 
С. 9.

8 Положение об управлении церквами и духовенством 
военного и морского ведомств. СПб., 1890. 32 с.

чению соответствующий организационно-штатному 
построению Российской армии и флота и решаемым 
ими задачам. Специфика пастырской службы в вой-
сках отразилась в особенностях устройства инсти-
тута военного духовенства. Хотя ведомство имело 
очень много общего с епархиальным устройством, 
существовали и принципиальные отличия. Общим 
было то, что возглавлявший военное и морское ду-
ховенство протопресвитер, подобно архиерею, на-
значался Синодом и утверждался императором. 
Он подчинялся непосредственно Синоду и имел 
духовное правление по образу консистории, пред-
ставлял в Синод ежегодный отчет о вверенном ему 
управлении, мог поощрять и наказывать подведом-
ственное ему духовенство.

Во время Первой мировой войны в подчинении 
протопресвитера (главного священника в военном 
ведомстве) было свыше 5 тыс. священников. Об их 
деятельности во время военных действий давали 
благожелательные отзывы оба Верховных Главно-
командующих царской армии. Департаменту воен-
ных священников были подчинены 24 военных со-
бора, сотни церквей (437 полковых, 13 крепостных, 
32 госпитальные, 17 тюремных, 33 судебные и т.д.), 
а также целый ряд лечебных и прочих богоугодных 
заведений. Численный состав священников в рус-
ской армии определялся штатами, утвержденными 
военным министерством9.

Таким образом, постепенно, правовой статус 
военного духовенства совершенствовался: от раз-
розненных кочующих с войсками полковых свя-
щенников до организационно самостоятельного 
управления во главе с протопресвитером, которо-
му в основном и подчинялись военные священники. 
Организационное единство военного духовенства и 
приравнивание его к воинским чинам (которых во-
енные священники не имели, так как не являлись во-
еннослужащими) в плане материального обеспече-
ния оказалось востребованным в силу важности и 
специфики задач, решаемых военным духовенством 
в области обеспечения обороны страны, в том чис-
ле и на поле боя10.

В США законодательно создание института во-
енных священников утвердил акт Первого конти-

9 Новожилов И. Армия и церковь: сравнительный анализ 
взаимоотношений на примере опыта западноевропей-
ских государств, США и России // Ориентир. 2003. № 4. 
С. 39.

10 О героизме и подвигах военного духовенства в боевых 
условиях см. подр.: Протоиерей Георгий Поляков. Воен-
ное духовенство России. М.: ТИИЦ, 2002. 536 с.; Протои-
ерей Николай Агафонов. Ратные подвиги православного 
духовенства. М.: Благовест, 2013. 350 с.
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нентального конгресса от 29 июля 1775 г. В амери-
канской армии институт военных священников, 
получивший название «служба капелланов» (СК), 
был создан президентом США Джорджем Вашинг-
тоном уже в 1775 г. К 1918 г. в войсках их насчиты-
валось уже более 2200. В 1918 г. был принят закон, 
регламентирующий численность служителей куль-
та в вооруженных силах из расчета один капеллан 
на 1200 военнослужащих. Кроме того, на каждый 
военный округ дополнительно выделялось 20 свя-
щеннослужителей. Священнослужители выполня-
ли широкий круг обязанностей: сопровождая вой-
ска в боях и походах, проводили богослужения не-
посредственно на передовой и в других местах, где 
была в этом необходимость; оказывали физическую 
помощь и духовную поддержку больным и ране-
ным; по окончании боевых действий отыскивали 
тела погибших, организовывали церемонии по их 
отпеванию и погребению, занимались написанием 
и отсылкой писем с соболезнованиями родствен-
никам, а также другими вопросами. Несмотря на 
то что военные священники не считались комба-
тантами, многие из них за мужество и храбрость, 
проявленные в боевой обстановке, были удостое-
ны высоких воинских наград (в том числе посмер-
тно), довольно значительное их число погибло. 
В ВС США была даже учреждена «Капелланская 
медаль за героизм». Одному из самых известных 
военных священников, служивших в американской 
армии в годы Первой мировой войны, Фрэнсису П. 
Даффи, в Нью-Йорке, на площади Таймс, установ-
лен памятник11.

В настоящее время в соответствии с законода-
тельством Соединенных Штатов Америки условия 
для свободного вероисповедания обязано обеспе-
чить военное командование страны. В вооруженных 
силах США общего единого главы военного духо-
венства нет. Руководство военно-религиозной служ-
бой осуществляет совет капелланов при помощнике 
министра обороны по строительству вооруженных 
сил и личному составу. Совет включает шесть чело-
век, в том числе трех начальников службы капелла-
нов (главных капелланов) видов вооруженных сил 
в звании генерал-майор (в ВМС — контр-адмирал), 
которые, ежегодно поочередно сменяясь, занимают 
пост председателя совета (Chief of Chaplains — глав-
ного капеллана ВС США). Совет подчиняется заме-
стителю министра обороны по личному составу и 
вопросам боеготовности. Являясь коллективным 

11 Стрелецкий А. Служба военных священников сухопут-
ных войск США [Электронный ресурс]  // URL: http://
pentagonus.ru/publ/3-1-0-583

органом, совет капелланов вырабатывает рекомен-
дации по внесению в боевую и морально-психоло-
гическую подготовку личного состава, включающую 
морально-этическое воспитание, элементов религи-
озного воздействия. 

Совету подчинены управления главных капел-
ланов при штабах видов вооруженных сил, кото-
рые выполняют свои функции через отделы при 
штабах военных командований и им равных. Глав-
ный капеллан вида сил имеет заместителя (Deputy 
chaplaincy) и подчиняется соответствующему на-
чальнику штаба. В штабах объединений существу-
ют отделы капелланов, в штабах соединений и 
частей (до отдельного батальона) — отделения ка-
пелланов, секции капелланов и штатные должно-
сти капелланов штаба. В сухопутных войсках штат-
ные капелланы существуют на уровнях: батальон 
(капитан), бригада (подполковник), дивизия (пол-
ковник), корпус. Капелланы назначаются также на 
военные базы. Кроме того, они служат в госпита-
лях, на гауптвахтах и в образовательных учреж-
дениях. В среднем один капеллан приходится на 
700 военнослужащих. В горячих точках, в частно-
сти в Ираке, один капеллан обслуживает в среднем 
400 человек. Всего в армии США около 2500 штат-
ных капелланов. Это позволяет охватить почти весь 
личный состав вооруженных сил и осуществлять 
индивидуальный подход к военнослужащим. Ко-
личество помощников капелланов примерно рав-
но численности капелланов.

На военных священников распространяются 
все льготы, которыми пользуются офицеры. В со-
ответствии со званием им устанавливают опреде-
ленный базовый оклад, от которого отсчитываются 
все остальные денежные надбавки. Священников 
обеспечивают служебным жильем, или выдают-
ся пособие на аренду квартиры. Им также предо-
ставляются бесплатное медицинское обеспече-
ние, бесплатный проезд к месту службы и другие 
льготы. Жизнь капелланов страхуется на сумму до 
400 тыс. долларов при низкопроцентной ставки. 
Им выделяются средства на покупку обмундирова-
ния и специальной униформы. У каждого капеллана 
есть помощник (ассистент) из числа сержантского 
и рядового состава, назначаемый командованием. 
Он проходит семинедельную подготовку в школах 
капелланов Форт-Монмаут и Форт-Джексон в со-
ответствии с военно-учетной специальностью «по-
мощник капеллана» (MOS 56M) и частично осво-
бождается от службы. Помощник имеет оружие, 
чтобы защитить капеллана в случае необходимо-
сти, должен иметь водительские права, уметь ра-



Военно�юридический журнал 23

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

ботать на компьютере и печатать со скоростью не 
менее 20 слов в минуту. Всего в вооруженных силах 
США насчитывается более 2 тыс. ассистентов — 
как мужчин, так и женщин. В обязанности помощ-
ника входит подготовка войсковой или корабель-
ной церкви к службе.

За проведение религиозного обучения и воспи-
тания военнослужащих отвечает командир воин-
ской части. Капеллан же готовит и осуществляет 
программу такого обучения и воспитания. Зада-
чи военных капелланов США подробно описаны 
в уставе FM 1-05 «Полевой устав по религиозному 
обеспечению». В нем, в частности, говорится: «Ко-
мандир обеспечивает возможность для свободного 
вероисповедания. Духовная группа подразделения 
(UMT) обеспечивает и выполняет следующие ре-
лигиозные обязанности в рамках уникальной воен-
ной составляющей в поддержку религиозного плана 
командира. В это входят: религиозные службы; об-
ряды; наставления и советы; религиозное образо-
вание; семейная жизнь; духовная поддержка; про-
фессиональное обеспечение командира и штаба; 
управление и администрирование; религиозная и 
гуманитарная поддержка; планирование меропри-

ятий по религиозной поддержке; обучение религи-
озной подготовке»12.

Таким образом, можно увидеть, что в США ин-
ститут военного духовенства также, постепенно раз-
виваясь, приобрел организационное единство и чет-
кое самостоятельное положение в системе органов 
военного управления, а военные священники по пра-
вовому статусу приравнены к офицерскому составу.

На основании изложенного следует сделать вы-
вод о том, что в России правовой статус военного 
духовенства в настоящее время недостаточно чет-
ко определен, а сам институт военного духовенства 
требует своего дальнейшего развития и совершен-
ствования с учетом действующего законодательства, 
внутренних установлений религиозных организаций, 
имеющегося в России исторического опыта, а также 
опыта ведущих зарубежных государств в направле-
нии укрепления организационного единства и повы-
шения правового положения военного священника 
(в плане материального обеспечения его деятельности) 
до уровня соответствующего офицерского состава.

12 Беляков А. Религиозное воспитание в  иностранных 
армиях [Электронный ресурс]  // URL: http://rusk.ru/
st.php?idar=40010
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К числу самых ценных источников по социально-
политической истории позднесредневековой России 
относятся боярские и походные списки. Эти доку-
менты, в частности, с наибольшей полнотой фикси-
руют круг военных обязанностей выборных дворян, 
составлявших верхний слой провинциальных слу-
жилых людей «по отечеству» и вместе с тем ниж-
ний разряд государева двора.

За последнюю четверть XVI  — первые годы 
XVII вв. (с конца царствования Ивана Грозного до 
начала московской Смуты) фрагментарно или в 
большей части сохранились шесть боярских спи-
сков. В отрывке одного из них, появившегося в те-
чение 1585–1587 гг., выборные не упомянуты, а еще 

в двух, составленных в 1590–1591 гг. (вероятно, по-
сле Шведского похода), где названы 32 таких дво-
рянина из 4 уездов, и в 1598–1599 гг. (скорее всего, 
через несколько месяцев после коронации Бори-
са Годунова)1 с перечнем 100 выборных, принад-
лежавших к 35 уездным корпорациям, о военных 
функциях данной категории служилых умалчива-
ется.

В «земском» боярском списке, составленном на-
кануне очередного Ливонского похода Ивана Гроз-

1 Мордовина С.П., Станиславский А.Л. Вступительная 
статья // Боярские списки последней четверти XVI — на-
чала XVII в. и роспись русского войска 1604 г. (далее — 
БСР). Ч. 1. М., 1979. С. 34, 38.
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ного, между февралем и апрелем 1577 г.2, значатся 
225 выборных по 26 уездам, в том числе 11 дворян 
с пометами «в дозор у стрельцов», 4 — находящи-
мися при казаках и столько же «у наряду» (артил-
лерии), в частности в Серпухове, 2 — головами с 
татарами, а один (торопчанин И.Ф. Игнатьев) у но-
гаев3. По 2 выборных (Ю.И. Аксаков и Я.И. Суди-
мантов из Дмитрова и Белой соответственно) нес-
ли службу «у частика»4 и «крепостей», вероятно, 
засечных5 (К.Д. Поливанов и князь Д.П. Елецкой, 
числившиеся в Можайском и Боровском уездах); 
Ф.Г. Иванов (Яковля) из Мещевска являлся голо-
вой у «посохи», а каширянин И.И. Губин находил-
ся «в Кокшаг[е] у татар»6. По 1 выборному в рас-
сматриваемом документе упомянуты с пометами 
«на Москве в осаде», видимо, в качестве осадного 
головы (князь М.В. Мезецкой из Рузы), «у черкас» 
(калужанин В.Т. Шарапов), «голова у стрельцов» 
(И.М. Змеев из Мещевска), «с судовыми людь-
ми» (князь В.М. Лобанов-Ростовский, относив-
шийся к рязанскому «выбору»), «на Оскол» (князь 
Ю.М. Мещерский из Каширы, по-видимому, в 
должности стоялого головы7). В боярском списке 
конца царствования Грозного сообщается и о пле-
нении (очевидно, крымскими татарами) рязанца 
М.Н. Глебова на Сосне8, куда русские отряды по-
сылались еще в 1565 г.9

2 Там же. С. 20; и др.
3 БСР. Ч. 1. С. 101. В конце Ливонской войны на русскую 

службу нанимали порой до 2–3 тыс. ногаев. См., напр.: 
Сергеев В.И. Источники и пути исследования сибирско-
го похода волжских казаков  // Актуальные проблемы 
истории СССР. М., 1976. С. 25, 27, 29.

4 Это бревенчатое укрепление засеки. См.: Буганов В.И. 
Засечная книга 1638 г.  // Зап. Отдела рукописей Гос. 
библиотеки СССР им. В.И. Ленина. Вып. 23. М., 1960. 
С. 253; и др.

5 Буганов В.И. Указ. соч. С.  192. Ср.: Разрядная книга 
1475–1598 гг. М., 1966. С. 450.

6 Имеется в виду не река Кокшага (БСР. Ч. 2. М., 1979. 
С. 175, по указателю), а город Кокшайск, основанный в 
1574 г. в устье этой реки, впадающей в Волгу. См.: Зи-
мин А.А. В канун грозных потрясений: предпосылки 
первой Крестьянской войны в России. М., 1986. С. 12.

7 Ср.: Акты Московского государства. Т. 1. СПб., 1890. 
С. 30–32; Разрядная книга 1475–1605 (далее — РК). Т. 3. 
Ч. 1. М., 1984. С. 156. Речь, несомненно, идет не о городе 
Осколе (БСР. Ч. 2. С. 180, по указателю), «поставленном» 
осенью 1596 г., а об одноименной реке, где при устье Убли 
с 1571 г. размещалась общероссийская сторожа.

8 БСР. Ч. 1. С. 91–96, 98.
9 РК. Т. 2. Ч. 1. М., 1981. С. 179; Ч. 2. М., 1982. С. 233–234; 

Ч. 3. М., 1982. С. 413. Ср.: Разрядная книга 1475–1598 гг. 
С. 162.

В следующем из дошедших до нас боярских спи-
сков, составленном в первые недели осени 1588 г. и 
использовавшемся в делопроизводстве Разрядно-
го приказа свыше года, почти до выступления рус-
ской армии в Шведский поход, вначале из Москвы в 
Новгород (14 декабря 1589 г.)10, содержится перечень 
(по наблюдениям С.П. Мордовиной и А.Л. Станис-
лавского, сохранившийся целиком) 651 выборного 
по 47 уездам. Среди этих дворян 8 служили, причем 
1 головой, 2 в Свияжске и Санчурске, с татарами, в 
том числе казанскими и чебоксарскими11, например, 
владимирцы Ф.М. Туров12 и З.А. Бестужев, костро-
мичи В.А. Овцын и И.М. Товарищев, С.И. Языков из 
Белой13, 4 — у стрельцов, в том числе в головах, 3 — 
головами у казаков в Алексине, Ряжске, Ливнах, на 
Плове, столько же «в осаде», т. е. осадными голова-
ми, в Рязани, Зарайске, Черни и Туле, 5 — «у горо-
дового дела», в частности, в Астрахани14 (где в то 
время сооружалась новая крепость15). Единствен-
ного выборного по Торжку Б.Л. Цыплятева опреде-
лили к наряду в Новгород, представлявший кашин-
скую корпорацию Д.И. Милюков являлся головой 
у «литвы», тарушанин Г.Ф. Хомяков находился у за-
секи, а брянчанин А.Ф. Зиновьев — в станице16, на-
конец, «ржевитин» И.З. Нащокин «ставил» город на 
Переволоке, т. е. Царицын17. Несколько же сот вы-
борных участвовали в первой, самой широкомас-

10 Мордовина С.П., Станиславский А.Л. Указ. соч. С. 28–30. 
Этот боярский список, как и появившийся в тече-
ние 1602–1603 гг., вероятно, представляет выборных 
«в полном составе» (Станиславский А.Л. Боярские спи-
ски в делопроизводстве Разрядного приказа // Актовое 
источниковедение. М., 1979. С. 147).

11 Об участии этих, а также свияжских, кузмодемьянских «и 
всех городов» татар в «ругодивском» походе «святоцаря» 
Федора сказано и в так называемом Поволжском лето-
писце начала XVII в. См.: Корецкий В.И., Морозов Б.Н. 
Летописец с новыми известиями XVI  — начала 
XVII в. // Летописи и хроники: 1984 г. М., 1984. С. 215.

12 Ф.М. Туров являлся татарским головой в Казани еще 
в 1584–1585 г. (Корецкий В.И., Морозов Б.Н. Указ. соч. 
С. 214).

13 БСР. Ч. 1. С. 129, 130, 133, 148, 173, 175. Ср.: С. 278, 280.
14 Там же. С. 132–133, 135, 138, 142, 146, 151, 155, 157, 161, 

165, 167, 170, 173, 175. Ср.: С. 127. В осадных головах в 
Рязани служил, кстати, местный дворянин Ю.М. Чевкин.

15 Зимин А.А. Указ. соч. С. 145–146, 198. 
16 Возможно, он был послан с казаками на Дон либо сопро-

вождал дипломатическую миссию. Так, известно, что в 
течение 1585–1594 гг. рязанский выборный В.Г. Биркин 
не раз провожал и встречал русских и турецких послов 
или посланников, ездивших по Дону до Азова и обратно.

17 БСР. Ч. 1. С. 136, 145, 156, 163, 169. Ср.: С. 105, 123, 127, 
275.
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штабной кампании русско-шведской войны 1590–
1595 гг., когда армия Федора Ивановича осаждала, 
хотя и безуспешно, Нарву (Ругодив).

Накануне этой кампании, поздней осенью 1589 г., 
в Разрядном приказе был составлен список предпо-
лагаемых участников перехода полков из Москвы в 
Новгород, а также лиц, посланных «наперед» глав-
ных сил, собиравших на войну детей боярских и 
«посоху»18. Согласно походному списку, где упомя-
нуты 294 выборных из 43 уездов, 54 таких дворя-
нина были заняты мобилизацией детей боярских19 
(в 48 уездах), а вязьмич Г.И. Микулин — татар, 26 — 
«посошных людей» (в 41 уезде), 13 были посла-
ны «для кормов», т. е. сбора продовольствия и фу-
ража, «про государя», «з Дворца», «на Дворец», в 
том числе Р.Ш. Любученинов из Коломны — в нов-
городские пятины, а трое, что выделено специаль-
но, — «для кормов татарских», в частности, в Ро-
стов20. С пометой (как и в боярском списке конца 
1580-х гг. относительно «ржевитина» А.Т. Жереб-
цова, затем посланного в Новгород) «отос[лан] 
из Стрел[ецкой]» (избы), причем теперь поясня-
ется, что «з деньгами», т. е. жалованием служи-
лым людям, названы вязьмич И.И. Осорьин, туляк 
Н.П. Чепчугов, П.Я. Братцов из Волоколамска, до-
рогобужцы князь Ф.А. Звенигородский, И.Ю. Лоба-
нов, И.Е. Неелов21.

Боярский список 1602–1603 гг., благодаря ко-
торому известно о 822 выборных, представлявших 
51 уезд22, в отличие от более ранних документов тако-
го рода дает возможность судить о военных обязан-
ностях видных провинциальных дворян в мирное, 
хотя уже предгрозовое время. 17 из них числились 
на заставах23, 10 — в головах у стрельцов «на Ни-

18 Ряд дворян, которые названы в этом списке, участия 
в походе к Новгороду и далее под Ругодив не приняли 
(Мордовина С.П., Станиславский А.Л. Указ. соч. С. 63).

19 Такие задания выполняли и представители княжеских 
корпораций, дворяне московские. См.: БСР. Ч. 1. С. 274–278.

20 БСР. Ч. 1. С. 281, 283, 286, 288, 292.
21 Там же. С. 136, 283, 292, 302, 304, 305.
22 Часть перечня выборных в этом документе, как и в бо-

ярском списке 1577 г., утрачена. См.: Мордовина С.П., 
Станиславский А. Л. Указ. соч. С. 16, 40–41.

23 Корецкий В.И. Формирование крепостного права и 
первая Крестьянская война в России. М., 1975. С. 201. 
Ср.: С. 131. В «разрядах» сообщается и о «посылке» 
на заставы в 1603 г. князя В.Г. Щетинина Ярославского 
и В.Г. Колединского (Там же. С. 220). Последний из них 
принадлежал к дорогобужскому «выбору». За рассматри-
ваемое время известно о двух князьях В.Г. Щетининых, 
которые относились к выборным по Рязани и Коломне 
(первый из них имел прозвище «Борода»). См.: БСР. 
Ч. 1. С. 143, 153, 173, 208, 221, 244, 272, 283, 288, 305; и др.

зу» (иначе говоря, в Среднем Поволжье)24, в Астра-
хани, Туле, Дедилове, Михайлове, Черни, Оско-
ле25, по одному — головами у казаков «на Ливне» 
(П.А. Камынин из Серпейска) и у детей боярских 
в Мценске (болховитин Т.А. Хитрово), а «туле-
нин» С.И. Данилов — у черкас в Дедилове26, оче-
видно, тоже головой, 7 (включая 2 из Коломны и 
2 из Алексина) — «в осаде», т. е. осадными голова-
ми, в Серпухове, Коломне, Белеве, Козельске, Алек-
сине, Данкове27. 15 выборных занимали должности 
голов в Курске, Белгороде, Осколе, Цареве-Борисо-
ве, Ливнах, Рыльске, Путивле, Стародубе, Карачеве, 
Новгород-Северском, Монастырском остроге, Нев-
ле, причем четверо из этих дворян служили по Ту-
ле, трое — по Козельску, двое — по Калуге, двое — 
по Зубцову, двое  — по Брянску28. Относительно 
Т.М. Змеева, С.А. Мясного, М.И. Юшкова и 
Ф.М. Ивашкина об этом сказано и в «разрядах»29. 
Стало быть, среди полутора десятков голов, назван-
ных в боярском списке, многие являлись админи-
страторами, уступавшими по статусу воеводам, а 
некоторые, возможно, — казачьими и стрелецкими, 
тем более в северских и «польских» городах.

В «чиновном перечне дворовых»30 говорится о 
«посылке» зубцовского дворянина И.Д. Кобылина 
«на Белую» «для приходу черкас» (с точки зрения 
В.И. Корецкого, на случай вторжения запорожских 
казаков, возвращавшихся из Ливонии)31 и пребыва-
нии дорогобужца И.А. Нармацкого и У.А. Матова 
(служившего по Воротынску) в Комарицкой и Со-
мовской волостях соседних Брянского и Карачевско-

 В 1604–1605 г. «за заставою» в Смоленском уезде, упо-
минающейся в «разрядах» под 1600–1601 г., находился 
зубцовский выборный В.С. Толстой (БСР. Ч. 2. С. 9; РК. 
Т. 4. Ч. 1. М., 1994. С.  126). В «разрядах» сказано и о 
службе на заставе в Тесове близ Новгорода в 1592–1593 г. 
(Разрядная книга 1550–1636 гг. Т. 2. Вып. 1. М., 1976. 
С. 105. Ср.: С. 91, 103).

24 Там служили трое из них — галичанин С.З. Отрепьев, 
каширяне А.И. Хотяинцев и И.П. Федоров.

25 БСР. Ч. 1. С. 215, 216, 219, 222, 228, 229, 237, 239, 241.
26 Там же. С. 223, 231, 234.
27 Там же. С. 220, 222, 226, 227, 230. В Алексине, заметим, 

осадным головой был местный выборный С.В. Хитрово.
28 БСР. Ч. 1. С. 222 — 227, 232, 234, 240–242.
29 Разрядная книга 1550–1636 гг. Т. 2. Вып. 1. С. 210, 211. 

Ср.: С. 200; и др.
30 Так, А.Л. Станиславский определял боярский список 

(Станиславский А.Л. Указ. соч. С. 150. Ср.: С. 123).
31 Корецкий В.И. Указ. соч. С. 201. В «разрядах» имеется запись 

о службе в 1602–1603 г. выборного по Медыни Ф.И. Бобри-
щева-Пушкина «на Белой» «для бережения от литовских 
людей» (Разрядные книги 1598–1638 гг. М., 1974. С. 147).
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го уездов32. Я.Л. Лодыженскому из Козельска 8 июня 
1603 г. «за послугу, как посылан из Борисова города, 
придано 50 чети». Возможно, имеется в виду «обоз-
ная служба», за которую на 100 четвертей был уве-
личен поместный оклад туляку П.Б. Извольскому33.

В составленной в последней декаде ноября  — 
первых днях декабря 1604 г.34 росписи русской ар-
мии, двинутой против вторгнувшихся в южно-
русские уезды отрядов самозваного «царевича 
Дмитрия», есть указания на 279 выборных, из ко-
торых перечислены 22735. С 5 из них, не участвовав-
ших в походе, — муромца Г.Ф. Елизарова, костроми-
ча М.И. Зюзина, М.В. Милюкова, С.О. Безобразова и 
И.Т. Большого-Мясоедова из Бежецкого Верха, Бе-
лева и Вереи соответственно36 — были взяты кон-
ные воины37. К таким дворянам, видимо, следует 
причислить и суздальского выборного М.В. Молча-
нова, который в росписи неверно значится нижего-
родцем, возможно, и мещевца Д.Г. Сабурова, рязан-
цев К.Ю. Биркина, К. и Н. Колтовских, числившихся 
по Коломне И.Ж. и М.Ж. Дядиных38. Очевидно, в 
конце 1604 г. в рядах правительственных войск не 
было и служивших в Шацке и Новгород-Северском 
А.П. Есипова и А.И. Милюкова (которые принадле-
жали к зубцовским и угличским выборным), а также 

32 БСР. Ч. 1. С. 233, 245. Эти волости были богаты хлебом. 
См.: Книги разрядные в официальных оных списках. 
Т. 1. СПб., 1853. Стлб. 58.

 Вопреки указанию В.И. Корецкого, в первом из сохра-
нившихся боярских списков XVII в. нет сведений об 
отправке в Комарицкую волость можайского дворянина 
И.З. Воейкова (Там же. С. 242; Корецкий В.И. Указ. соч. 
С. 199). 

33 БСР. Ч. 1. С. 224, 227. Ср.: Разрядные книги… С. 109, 124.
34 Назаров В.Д. К истории начального периода первой 

крестьянской войны в России // Генезис и развитие фе-
одализма в России: проблемы социальной и классовой 
борьбы. Л., 1985. С.  195 (Проблемы отечественной и 
всеобщей истории. Вып. 9).

35 БСР. Ч. 2. С.  4–16, 21–24, 35, 44, 53, 61, 69, 79, 88, 92. 
Кроме того, 3 дворянина несли службу за принадле-
жавших к «выбору» отцов (Там же. С. 4, 7). Указание на 
233 выборных, названных в росписи (Мордовина С.П., 
Станиславский А.Л. Указ. соч. С. 79), неточно.

36 Видимо, эти дворяне были «на дальних службах» (Ср.: 
БСР. Ч. 1. С.  125). Известно, что Елизаров в 1604 г. 
находился в Вятке, а Зюзин в 1601–1602  — 1604–
1605 гг. — «на Терке» и в Суншинском остроге (Там же. 
С.  199; Белокуров С.А. Разрядные записи за Смутное 
время (7113–7121 гг.). М., 1907. С. 176; Акты служилых 
землевладельцев XV — начала XVII века. Т. 3. М., 2002. 
С. 60).

37 БСР. Ч. 2. С. 43, 74, 75. Так бывало и ранее. См.: Там же. 
Ч. 1. С. 124, 173.

38 См.: БСР. Ч. 1. С. 132, 197, 279; Ч. 2. С. 77, 80–82.

Е.Д. Бартенева из Серпейска, указанного в роспи-
си с пометой «В Одоев», но направленного в чи-
не головы в Новгород-Северский39. В том же доку-
менте имеются сообщения о пленении 2 и гибели 
4 выборных в ходе боевых действий конца 1604 — 
начала 1605 гг.40

Согласно росписи, выборные, за исключением 
владимирца А.В. Владыкина, отправленного «для 
подвод», несли службу в головах у «новокрещенов 
московских городов» (костромич А.Г. Ярцев), татар, 
в частности, касимовских, темниковских, кадом-
ских (вязьмичи С.Н. Чепчугов, Ф.К. и М.К. Фофано-
вы, И.И. Милюков и князь Б.П. Ростовский-Голубово, 
представлявшие Бежецкий Верх и Белую), у столич-
ных стрельцов и казаков (Ю.Я. Стромилов из Юрье-
ва Польского), ливенских и елецких конных каза-
ков с пищалями (К.В. Челюсткин и А.С. Ходырев из 
Серпейска и Алексина); белевец И.К. Лодыженский 
и вязьмич Г.В. Воейков возглавляли роты иноземцев 
численностью в 250 и 150 воинов соответственно41.

Итак, боярские списки, которые ежегодно велись 
в Разрядном приказе42, а также росписи дворян, на-
меченных к участию в Шведском походе, и армии ца-
ря Бориса, выступившей против отрядов самозван-
ца, свидетельствуют о том, что выборные дворяне, 
составлявшие значительную часть русских войск в 
период этих кампаний да и в 1577 г., являлись осад-
ными, казачьими, стрелецкими, татарскими голова-
ми, головами у черкас, детей боярских, иноземцев, 
занимались мобилизацией последних и «посохи», 
ведали засеками, нарядом, привлекались к сооруже-
нию крепостей, служили на заставах, собирали для 
походов продовольствие и фураж, иногда посыла-
лись с особыми поручениями (к примеру, в 1602–
1603 г. «на Белую» и волости Северской земли).

39 Там же. Ч. 2. С. 9, 11, 13; Разрядная книга 1550–1636 гг. 
Т. 2. Вып. 1. С. 219, 220, и др. «Коломнич» Т.Т. Борыков 
в росписи значится принявшим постриг. В боярском 
списке начала XVII в., однако, находим помету о смерти 
этого выборного в 1601–1602 г. (БСР. Ч. 1. С. 219–220; 
Ч. 2. С. 13), о чем составители интересующего нас обшир-
ного документа первых месяцев Смуты, по-видимому, 
не знали. 

40 БСР. Ч. 2. С. 10, 11, 14, 22.
41 Там же. Ч. 1. С. 140–142, 175, 177, 187, 197, 199, 205–207, 

213, 218, 229, 230, 234, 327; Ч. 2. С. 5, 28, 32, 51, 66, 67.
42 Эти документы, между прочим, опровергают представле-

ние А.В. Лаврентьева будто «выборные дворяне обычно 
назначались на низшие полковые командные должности 
сотенных и подъездных голов» (Лаврентьев А.В. Царе-
вич — царь — цесарь: Лжедмитрий I, его государствен-
ные печати, наградные знаки и медали 1604–1606 гг. 
СПб., 2001. С. 131).
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Изучением проблем деятельности военных три-
буналов в СССР занимается достаточно большое 
число исследователей1. Однако в публикациях не 
отражен процесс формирования специального во-
енного права в СССР в 1930-е — начале 1950-х гг. 
Поэтому цель данной работы состоит в том, что-
бы выделить особенности попытки формирования 
военного (военно-уголовного) права в СССР в ука-
занный период.

В течение 1930–1953 гг. в СССР были сформиро-
ваны органы специальной юстиции, к которым от-
носились органы военной юстиции (военные трибу-
налы и военная прокуратура), органы транспортной 
юстиции (линейные суды железнодорожного и вод-
ного транспорта и транспортные прокуратуры), ор-
ганы лагерной юстиции (лагерные суды и отделы 
прокуратуры по надзору за местами заключения) 
и некоторые другие (например, военные трибуна-
лы войск НКВД).

Примечательно, что для органов специальной 
юстиции была предпринята попытка сформировать 
и специальное право, выделив его из общего права. 
Так, были предприняты попытки по становлению во-
енного (военно-уголовного) права, военно-админи-
стративного права, военно-судебного права, транс-
портного права.

Для решения данной цели были нужны подго-
товленные кадры. Поэтому в 1932 г. были созданы 
краткосрочные курсы по переподготовке юрполит-
состава военных прокуратур и военных трибуна-
лов при Военной коллегии Верховного Суда СССР 
и Центральной военной прокуратуре; в 1936 г. 
было принято решение о создании при Всесоюз-
ной правовой академии (далее  — ВПА) Военно-
юридического факультета РККА (11 мая 1936 г.), 
а 5 ноября 1939 г. было принято решение о пре-
образовании Военно-юридического факультета 
при ВПА в Военно-юридическую академию РККА
(далее — ВЮА).

1 Кодинцев А.Я. Компетенция военных трибуналов 
советских оккупационных войск в Германии (1945–
1955 годы) // Военно-юридический журнал. 2011. № 6. 
С. 26–31; Латышева Н.А. Военные трибуналы как фор-
пост судебной системы СССР в годы ВОВ // История 
государства и права. 2010. № 9. С. 19–23; Мильбах В.С. 
Политические репрессии командно-начальствующего 
состава 1937–1938. Тихоокеанский флот. СПб., 2013  и др.

Основатели военного (военно-уголовного) пра-
ва С.В. Ромазан (начальник ВЮА в 1939–1942 гг.) и 
В.М. Чхиквадзе (начальник ВЮА в 1948–1953 гг.) в 
1940 г. в качестве причины неразработанности со-
ветского военного (военно-уголовного) права ука-
зывали деятельность вредителей «на фронте теории 
государства и права. Вредители сознательно игно-
рировали значение правового положения Красной 
армии, не считали нужным говорить о правовых от-
ношениях, возникающих внутри Красной армии, от-
рицали необходимость научного изучения вопро-
са военного и военно-уголовного права»2. К числу 
таких вредителей были отнесены «обербандиты от 
юриспруденции Пашуканис, Крыленко, Берман»3.

В 1947 г. В.М. Чхиквадзе указывал на то, что «на-
учная разработка военно-правовых вопросов до сих 
пор не получила должного развития. Достаточно 
сказать, что в довольно солидной советской юри-
дической литературе до последнего времени нет 
ни одной фундаментальной работы, посвященной 
военному праву. Юридические научно-исследова-
тельские и учебные заведения страны до последне-
го времени проходили мимо актуальных проблем 
советского военного права. Отсутствие советской 
науки военного права весьма отрицательно сказа-
лось на военно-юридической подготовке кадровых 
офицеров советской военной юстиции, а также во-
енных юристов запаса»4.

Необходимо отметить, что идея создания во-
енного права не была безоговорочно одобрена в 
юридическом сообществе. С. Ромазан отмечал, что 
«отдельные товарищи в своих выступлениях на кон-
ференции ВЮА (в 1940 г.) в принципе отвергли воз-
можность научного обоснования наличия такой 
самостоятельной отрасли советского социалисти-
ческого права, как право военное»5. 

Однако сторонников этой концепции поддер-
живали Институт права АН СССР и, по всей види-
мости, руководство страны. Поэтому достаточно 

2 Чхиквадзе В. К вопросу о предмете Советского военно-
уголовного права // Советское государство и право. 1940. 
№ 12. С. 49.

3 Ромазан С. К вопросу о проблеме военного права // Со-
ветское государство и право. 1940. № 5–6. С. 86.

4 Чхиквадзе В.М. Некоторые вопросы советского военного 
права // Советское государство и право. 1947. № 8. С. 25.

5 Ромазан С. Указ. соч. С. 86.

ests. This process was accompanied by a political struggle between the military and civilian law-

yers.

Key words: military law, military criminal law, military tribunals.
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оперативно были выдвинуты основные аргументы 
выделения военного права в отдельную отрасль пра-
ва. Они сводились к следующим тезисам.

Во-первых, «правовое регулирование возникаю-
щих в армии общественных отношений… происхо-
дит совершенно иначе, чем регулирование аналогич-
ных отношений вне армии. Правовые последствия, 
которые при этом наступают, совершенно различны 
в армии и вне ее… При применении такого институ-
та административного права, как приказ, наступают 
различные правовые последствия в зависимости от 
того, где отдается приказ. Неисполнение отданно-
го в порядке службы приказания в армии влечет за 
собой либо дисциплинарную ответственность ли-
ца, не выполнившего приказания, либо уголовную 
ответственность (ст. 193-2 УК РСФСР). Такое же 
нарушение вне армии само по себе может влечь за 
собой только дисциплинарное взыскание. В армии 
подлежит исполнению всякое приказание. Вне ар-
мии подлежит исполнению не всякий приказ… Са-
мовольное оставление службы в любом учреждении 
может повлечь за собой как наказание тюремное за-
ключение сроком на один год. При самовольном же 
оставлении службы в армии наступают совершенно 
иные правовые последствия. Дезертирство из ар-
мии — уголовно наказуемое деяние и в некоторых 
случаях может влечь за собой применение высшей 
меры наказания — расстрела»6.

Во-вторых, «одинаковая деятельность лиц в 
армии и вне армии регулируется не одинаковы-
ми правовыми нормами… например, трудовая де-
ятельность каждого гражданина в Советском Со-
юзе регулируется нормами трудового права. Такая 
же деятельность этих лиц во время состояния их на 
службе в армии, как известно, регулируется не тру-
довым правом (…нормы трудового права вообще не 
применяются в армии), а Законом о всеобщей воин-
ской обязанности. Что же касается лиц начальству-
ющего состава, для которых служба в армии есть по-
жизненная профессия, то в отношении их действует 
и Положение о прохождении службы начальствую-
щим и командным составом РККА, которое также 
нельзя отнести к нормам трудового права… Рабо-
чий и служащий имеют право взыскивать причи-
тающуюся им заработную плату путем иска в суде. 
Военнослужащий может отстаивать свое право на 
причитающееся ему довольствие лишь путем жало-
бы по начальству»7.

В-третьих, «налицо имеется ряд правовых ак-
тов, относящихся к обороне нашей страны, актов, 

6 Там же. С. 87–88.
7 Там же.

которые не укладываются ни в одну из существую-
щих отраслей права, несмотря на все старания неко-
торых юристов втиснуть их в эти отрасли… Закон о 
всеобщей воинской обязанности, Положение о про-
хождении службы начальствующим составом, Поло-
жение о военных званиях, Кодекс о льготах для во-
еннослужащих, Устав внутренней службы Красной 
армии (УВС-37), Корабельный устав Военно-Мор-
ского флота, Устав караульной службы Красной ар-
мии (УКС-36) и ряд других… правовые нормы, со-
держащиеся в законе о военной присяге, целиком 
не укладываются ни в одну из существующих от-
раслей права»8.

В-четвертых, «невозможно систематизировать 
законодательный материал иначе, чем по предме-
ту регулирования. Поэтому юристы-практики так 
и систематизируют законодательный материал, со-
вершенно не придерживаясь существующих отрас-
лей права… При таком условии создается совершен-
но стройная система деления на отрасли советского 
социалистического права, система, в которую, наря-
ду с иными отраслями, входит полноправным чле-
ном и право военное… основными отраслями со-
ветского социалистического права должны быть: 
государственное право, административное (вклю-
чать… только нормы, относящиеся к управлению…), 
судебное, исправительно-трудовое, уголовное, про-
мышленное, торговое, транспортное, кооператив-
ное, финансовое, трудовое, гражданское (включаю-
щее в себя только нормы, регулирующие правовые 
отношения, возникающие на основе права личной 
собственности), семейное, жилищное, и, наконец, 
право военное»9.

В-пятых, «укрепление советской воинской 
дисциплины… повышение боевой мощи Крас-
ной армии… одних только методов политико-
воспитательной и массово-разъяснительной ра-
боты недостаточно... Существенную роль в этом 
деле играет и принуждение… Советская воин-
ская дисциплина является высшей формой госу-
дарственной дисциплины. Не противопоставляя 
повиновение в Красной армии повиновению, су-
ществующему в других учреждениях и предприя-
тиях советского государства, нельзя, однако, не ви-
деть того различия, которое имеется между ними. 
В Красной армии, в отличие от других советских 
организаций, проводится принцип абсолютно бес-
прекословного повиновения. Порядок прохожде-
ния военной службы во многом отличен от поряд-

8 Там же. С. 88–90.
9 Там же. С. 90–91.
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ка службы в других учреждениях и организациях 
советского государства»10.

В-шестых, «Существование советского воен-
но-уголовного права обусловлено существованием 
Красной армии, теми особенностями ее жизни и де-
ятельности, которыми она отличается от других со-
ветских организаций…»11.

В-седьмых, «общие уголовные законы не пред-
усматривают таких преступлений, которые могут 
совершаться лишь в армии, а также недостаточно-
стью общеуголовных законов для охраны установ-
ленного в армии и флоте порядка несения военной 
службы, воинской дисциплины… в армии возможны 
такие преступления, которые немыслимы в граждан-
ском обществе, например бегство с поля сражения 
во время боя, самовольное отступление начальни-
ка от данных ему для боя распоряжений, сдача не-
приятелю начальником вверенных ему сил и средств 
ведения войны»12.

Военное право, по мнению его создателей, «от-
правляясь от общих задач социалистического уго-
ловного права», решало «частные, специальные за-
дачи», к числу которых относились: «укрепление 
советской воинской дисциплины, охрана установ-
ленного в Красной армии порядка несения военной 
службы, воспитание военнослужащих в духе пре-
данности социалистической родине, борьба с вра-
гами народа»13.

В.М. Чхиквадзе выделил следующие особенно-
сти военно-правовых норм: «…строжайшая и де-
тальная регламентация всех отношений, возника-
ющих в армии… Этот регламент, с одной стороны, 
ставит поведение военнослужащего в особое поло-
жение, во многом ограничивает их по сравнению с 
гражданскими лицами, а с другой — возлагает на 
них и дополнительные обязанности.

Нормы военного права применяются в особых 
условиях — в условиях армии, построенной на на-
чалах единства и полновластия командования и бес-
прекословного повиновения подчиненных приказам 
своих военачальников.

Военно-правовые нормы имеют исключительно 
публично-правовую природу, более императивный, 
категоричный характер. Строгое соблюдение их со-
вершенно обязательно. Они предусматривают повы-
шенную ответственность военнослужащих за соблю-
дение армейского правопорядка. … Что для других 

10 Чхиквадзе В. К вопросу о предмете Советского военно-
уголовного права… С. 46.

11 Там же. С. 46–47.
12 Там же. С. 47.
13 Там же. С. 48.

граждан влечет лишь моральную ответственность, 
для военнослужащего во многих случаях может по-
влечь юридическую ответственность.

Военно-правовые нормы не только регламенти-
руют и регулируют взаимоотношения, но и являют-
ся средством воспитания военнослужащих»14.

Во второй половине 1940-х гг. В. Чхиквадзе не-
сколько скорректировал свое представление о во-
енном праве. Он отметил: «Военное право  — не 
самостоятельная отрасль права, т. к. его части на-
ходятся в прямой зависимости от соответствующих 
отраслей советского права. Военное право — ком-
плексное понятие, охватывающее специальные от-
расли советского административного, уголовного, 
судебного права. Военное право — самостоятель-
ная учебная дисциплина и должно преподаваться 
по отдельным отраслям: военно-административ-
ное, военно-уголовное, военно-судебное право»15. 
Отмечу, что В. Чхиквадзе предложил все нормы во-
енного права разделить на три группы:

1) военно-административное право (нормы, ре-
гулирующие деятельность органов военного управ-
ления, вопросы комплектования и организации 
армии, порядок обучения и воспитания войск, по-
рядок прохождения службы, права и обязанности 
военнослужащих, порядок материального обеспе-
чения войск);

2) военно-уголовное право (нормы, охраняющие 
воинскую дисциплину и правопорядок от преступ-
ных нарушений, нормы, регулирующие особые от-
ношения, которые возникают вследствие соверше-
ния воинского преступления, нормы, определяющие 
составы воинских преступлений и соответствующие 
им наказания и устанавливающие порядок уголов-
ной ответственности военнослужащих);

3) военно-судебное (нормы, регулирующие орга-
низацию военной юстиции и устанавливающие по-
рядок осуществления правосудия в армии)16.

Однако в 1954 г. предложения сторонников во-
енного (военно-уголовного) права вызвали резкую 
критику (причем критиков поддержал А.Я. Вышин-
ский). Работы, изданные ими, были объявлены «не-
годными»; дисциплины военно-уголовное право, 
военно-уголовный процесс и военно-администра-
тивное право  — «надуманными». «Практическая 
вредность такого обучения… состояла в том, что 
оно противоречило принципам единой социалисти-
ческой законности… предметом уголовного права 

14 Чхиквадзе В.М. Некоторые вопросы советского военного 
права… С. 30–35.

15 Там же. С. 33–34.
16 Там же. С. 25–35.
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является преступление и наказание, независимо от 
того, является ли это преступление воинским или 
контрреволюционным, должностным или имуще-
ственным, совершено ли оно в армии или на желез-
нодорожном или водном транспорте, в колхозе или 
в государственном учреждении, независимо также 
и от того, применяется ли наказание к гражданско-
му лицу или к военнослужащему»17.

Сторонников военно-уголовного права обви-
нили в том, что они в течение десяти с небольшим 
лет, написав свыше двадцати работ, так и не смогли 
найти его особого предмета; в дублировании совет-
ского уголовного права, совершении грубых поли-
тических ошибок (например, высоко оценили роль 
царских ученых-военных юристов)18.

Итак, основная особенность попытки становле-
ния специального права, в том числе военного, за-
ключается в том, что весь этот процесс был элемен-
17 Лопухов Р. По поводу «теории» военно-уголовного пра-

ва // Социалистическая законность. 1954. № 10. С. 82–86.
18 Там же. С. 82–86.

том политической борьбы. Причины формирования 
военного (военно-уголовного) права были чисто по-
литическими: руководству страны в 1930–1953 гг. 
были необходимы органы специальной юстиции 
для проведения репрессий и контроля органов об-
щей юстиции. Для решения этих задач и была пред-
принята попытка формирования военного права.

Со смертью главного инициатора этого процес-
са (И.В. Сталина) сворачиваются репрессии и отпа-
ла необходимость в органах специальной юстиции, 
а, следовательно, и в формировании специального 
права, в том числе и военного.

Причем весь процесс создания военного права 
сопровождался борьбой противников и сторонни-
ков этой идеи. Со смертью И. Сталина критики тео-
рии военного права пошли по уже знакомому им пу-
ти, разгромив группу сторонников военного права.

Однако впоследствии время расставило все по 
своим местам. Военное право оформилась как учеб-
ная дисциплина и научная специальность, доказав 
свою актуальность и право на существование.
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