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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Поводом для написания данной статьи послужил 
довольно свежий пример судебной практики о взы-
скании денежных средств с отчисленного из военно-
го вуза курсанта. Данный спор выявил наличие раз-
личных позиций относительно размера подлежащих 
взысканию средств, а также справедливости и закон-
ности различных подходов.

В качестве наглядной иллюстрации предмета ра-
боты приведем выдержки из определения Верховно-
го Суда РФ о взыскании средств федерального бюд-
жета, затраченных на обучение бывшего курсанта.

Обстоятельства дела: курсант Ш. 1 августа 2013 г. 
зачислен на 1 курс высшего военного авиацион-

ного училища, а 1 октября 2014 г. с ним заключен 
контракт о прохождении военной службы на пери-
од обучения в военном вузе и 5 лет военной служ-
бы после его окончания. При этом курсант Ш. взял 
на себя обязательство в случаях, предусмотренных 
Федеральным законом от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ 
«О воинской обязанности и военной службе»1 (да-
лее — Закон № 53-ФЗ), возместить средства феде-
рального бюджета, затраченные на его военную и 
специальную подготовку, в размере 872 636 руб. за 
1 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» (ред. от 29.05.2019) // СЗ РФ. 
1998. № 13. Ст. 1475.

ВЗЫСКАНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С БЫВШИХ КУРСАНТОВ,
ОТЧИСЛЕННЫХ ИЗ ВУЗОВ ПО НЕДИСЦИПЛИНИРОВАННОСТИ
ЛИБО НЕЖЕЛАНИЮ УЧИТЬСЯ

Глухов Евгений Александрович,
сотрудник Санкт-Петербургского военного института
войск национальной гвардии Российской Федерации,
полковник юстиции, кандидат юридических наук
evgenijgluhov@yandex.ru

В статье анализируется норма закона о возмещении средств федерального бюджета, затраченных на во-
енную и специальную подготовку отчисленных из военных образовательных организаций военных ведомств 
курсантов в связи недисциплинированностью либо нежеланием учиться. Приводятся материалы судебной 
практики по данному вопросу, выявляются противоречия и пробелы в вопросе расчета суммы подлежащих 
возмещению затрат. Автором акцентируется внимание на соотношении справедливости и выполнения нор-
мативных предписаний в ходе определения суммы, подлежащей возмещению бывшим курсантом, на приме-
ре позиций судов различного уровня рассматриваются различные подходы к указанной проблематике.

Ключевые слова: военная служба, контракт, справедливость, образование, военные училища, стои-
мость обучения, ответственность, увольнение.

Collection of Money from Former Cadets Expelled from Higher Educational Institutions 
due to Lack of Discipline or Unwillingness to Learn

Glukhov Evgeniy A.
Employee of the Saint-Petersburg Military Institute 
of National Guard Troops of the Russian Federation
Colonel of Justice, PhD (Law)

  Th e article analyzes the norm of the federal law regarding reimbursement of federal budget funds spent on military 
and special training for cadets expelled from military educational organizations of military departments due to lack of 
discipline or unwillingness to study. Th e court practice materials on this issue are presented, contradictions and gaps 
in the issue of calculating the amount of costs to be reimbursed are identifi ed. Th e author focuses on the balance of 
justice and compliance with regulatory requirements in determining the amount to be reimbursed by a former cadet, 
using various positions of courts of various levels as an example, examines various approaches to this issue.

Keywords: military service, contract, justice, education, armed forces, cost of training, responsibility, military 
leave. 
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один год обучения. 7 апреля 2015 г. курсант Ш. от-
числен из военной образовательной организации в 
связи с нежеланием учиться.

Военный прокурор обратился в суд с иском к Ш. 
о возмещении им средств федерального бюджета, за-
траченных на его военную и специальную подготов-
ку, в размере 1454 393 руб. 33 коп. (за 19 месяцев об-
учения в вузе).

Принимая решение о частичном удовлетворении 
исковых требований, военный суд исходил из того, 
что порядок возмещения средств, затраченных на во-
енную и специальную подготовку отчисленных из во-
енных вузов курсантов, Правительством РФ не опре-
делен. Поэтому к спорным правоотношениям можно 
по аналогии применить положения ст. 11 Федераль-
ного закона от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ «О матери-
альной ответственности военнослужащих» (далее — 
Закон № 161-ФЗ) и уменьшить размер подлежащих 
взысканию средств исходя из конкретных обстоя-
тельств, степени вины и материального положения 
ответчика. В итоге судом первой инстанции с кур-
санта Ш. было взыскано лишь 57 357 руб.

По кассационной жалобе начальника военного 
вуза коллегия по делам военнослужащих ВС РФ от-
менила вынесенное судебное решение, указав, что 
гарнизонный военный суд при рассмотрении спо-
ра применил Закон № 161-ФЗ, не подлежащий при-
менению. Дело было направлено на пересмотр в суд 
первой инстанции2.

Проанализируем законодательство относитель-
но рассматриваемого спора. Согласно п. 7 ст. 35 Зако-
на № 53-ФЗ граждане, отчисленные из военных вузов 
или военных учебных центров за недисциплинирован-
ность, неуспеваемость или нежелание учиться либо 
отказавшиеся заключить контракты о прохождении 
военной службы, а также граждане, окончившие указан-
ные образовательные организации и уволенные с воен-
ной службы ранее срока, установленного контрактом о 
прохождении военной службы по так называемым не-
гативным основаниям3, возмещают средства бюдже-
та, затраченные на их военную или специальную под-
готовку. Порядок исчисления размера возмещаемых 
средств определяется Правительством РФ.

При заключении контрактов (воинских соглаше-
ний) о прохождении военной службы с ними условие 

2 Определение Судебной коллегии по делам военнослужа-
щих Верховного Суда РФ от 28 июня 2018 г. № 203-КГ18-4. 
URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1665104

3 В приведенной норме закона перечисляются следующие так 
называемые негативные основания увольнения с военной 
службы: лишение военнослужащего воинского звания, всту-
пление в законную силу приговора суда о назначении воен-
нослужащему наказания в виде лишения свободы (условное 
лишение свободы) или приговора о лишении военнослужащего 
права занимать воинские должности в связи с невыполнением 
им условий контракта.

о возмещении денежных средств, указанных в выше-
приведенном абзаце, а также размер подлежащих воз-
мещению средств включаются в контракт о прохож-
дении военной службы.

Таким образом, отчисление из военно-образо-
вательного учреждения за неуспеваемость (или по 
другим негативным основаниям) влечет для лица на-
ступление обязанности по возмещению расходов, за-
траченных на его военную и специальную подготовку.

Вместе с тем из данного общего правила есть ис-
ключения:

Так, в Обзоре судебной практики рассмотрения 
военными судами дел о возмещении средств фе-
дерального бюджета, затраченных на военную или 
специальную подготовку (обучение), гражданами, 
отчисленными из военных профессиональных об-
разовательных организаций за недисциплинирован-
ность, неуспеваемость, нежелание учиться либо от-
казавшимися заключать контракты о прохождении 
военной службы4, было приведено дело по взысканию 
затрат на обучение с бывшего курсанта П., отказав-
шегося заключить контракт о прохождении военной 
службы, а потому отчисленного из вуза и уволенного 
с военной службы. Верховный Суд РФ признал пра-
вильной следующую правовую позицию:

Поскольку курсант П. не достиг возраста 18 лет, 
в период обучения исполнял обязанности военной 
службы по призыву, контракт о прохождении воен-
ной службы (где бы было прописано условие о возме-
щении средств бюджета на его обучение) не заклю-
чал, то оснований для взыскания с него денежных 
средств не имеется5. 

Совсем недавно Верховный Суд РФ подтвердил 
возможность и еще одного исключения. Так, было 
установлено, что в марте 2015 г. курсант З. отчислен 
из учебного заведения по недисциплинированности, 
а в том же году он был восстановлен в военном вузе в 
качестве курсанта. При таких данных оснований для 
взыскания с З. средств, затраченных на его военную 
и специальную подготовку, за период обучения в во-
енном вузе до отчисления из указанного училища, в 
котором он продолжил свое обучение после восста-
новления на том же курсе, не имелось6.

4 Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 2 (2015) (утв. Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 24.06.2015) // Право в Вооруженных 
Силах. 2015. № 8. С. 51–61.

5 По мнению автора, и такая логика несколько надуманна. Спор-
ной представляется позиция, когда курсант отчисляется после 
окончания первого курса до заключения контракта, то он не 
платит ни копейки, а если через день после заключения первого 
контракта, платит за все время обучения, в том числе и за время 
первого курса, когда он проходил военную службу по призыву.

6 Определение Судебной коллегии по делам военнослужа-
щих Верховного Суда РФ от 25 июля 2019 г. № 203-КГ19-2. 
URL: http://vsrf.ru/stor_pdf.php?id=1792602
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В остальных случаях при отчислении курсантов из 
военных вузов по негативным основаниям возмещать 
затраченные на их обучение средства все же придет-
ся7. Вопрос лишь в сумме взыскиваемых средств.

Как было указано выше, законодатель данный 
вопрос отнес к компетенции Правительства России. 
В развитие п. 7 ст. 35 Закона №  53-ФЗ Правитель-
ством РФ были приняты два постановления: от 25 ию-
ня 2007 г. № 402 и от 1 октября 2007 г. № 629.

В первом из названных постановлений определе-
на Методика исчисления размера подлежащих возме-
щению средств федерального бюджета, затраченных 
на военную или специальную подготовку граждан в 
военных профессиональных образовательных орга-
низациях и образовательных организациях высше-
го образования, во втором — Методика исчисления 
размера подлежащих возмещению средств федераль-
ного бюджета, затраченных на военную подготовку 
граждан в военных учебных центрах. Говоря проще, 
первый документ применяется для расчета суммы 
взыскания с отчисленного из военного учебного за-
ведения военнослужащего (курсанта или слушателя), 
второй —для расчета суммы взыскания с отчислен-
ного из гражданского вуза студента, где он ранее об-
учался по программе военной подготовки. Нас ин-
тересует первая из методик, хотя принципиальной 
разницы по сути расчетов между ними нет.

Итак, исходя из утвержденной Правительством РФ 
Методики исчисления размера подлежащих возмеще-
нию средств федерального бюджета (далее — Методи-
ка) граждане возмещают средства федерального бюд-
жета, затраченные на военную подготовку, по текущему 
значению суммы подлежащих возмещению средств.

Текущее значение суммы подлежащих возмеще-
нию средств устанавливается по следующей формуле:

ТЗ = ФЗ × (ПЛО + ПМО / 12),
где: ТЗ — текущее значение суммы подлежащих 

возмещению средств в случае отчисления из военно-
учебного заведения, тыс. руб.;

ФЗ — фиксированное значение суммы подлежа-
щих возмещению средств, размер которых включа-
ется в контракт, тыс. руб. в год;

ПЛО — количество полных лет обучения (1 год — 
365 дней) в военном вузе; 

ПМО — количество полных месяцев обучения 
(1 месяц — 30 дней), прошедших со дня зачисления 
в военный вуз (для первого года обучения) либо со 
дня истечения полного года обучения (для последу-
ющих лет обучения).

Таким образом, взыскиваемая сумма получается 
как произведение двух множителей: а) стоимости од-
7 См., напр.: Апелляционное определение Омского областного 

суда от 29 мая 2019 г. по делу № 33-3400/2019 // СПС «Кон-
сультантПлюс». 

ного года обучения в вузе; б) полных лет обучения с 
округлением до месяца.

А важным здесь представляется то, что стои-
мость одного года обучения в конкретном вузе неиз-
менна в течение обучения, одинакова на любом курсе 
обучения вне зависимости от изучаемых предметов 
и используемой на занятиях техники и определяется 
как средняя стоимость обучения в вузе в год. То есть 
общая стоимость обучения за все годы обучения де-
лится на количество лет обучения, в итоге получает-
ся стоимость одного года обучения (в приведенной 
выше формуле она обозначена как ТЗ).

Следовательно, авторы Методики решили, что сто-
имость обучения на первом курсе военного вуза, когда 
курсанты только знакомятся с азами военного мастер-
ства (основные предметы обучения: строевая подготов-
ка, физическая подготовка, общевоинские уставы и так-
тическая подготовка) и не допускаются до боевой работы 
на технике, полетов, практической работы на сложной 
технике, равна стоимости обучения на старших курсах, 
когда такого рода работа ими осуществляется.

Получаем отсутствие дифференциации стоимо-
сти обучения по разным предметам с использовани-
ем сложной военной техники и без ее использования. 
Существующая методика просто все усредняет: кур-
сант еще только надел военную форму и слушает лек-
цию в классе, а расчет взыскиваемых с него средств 
уже будет вестись так, как будто он летал на самолете 
(хотя в реальности курсант его даже близко не видел).

В юридической литературе уже высказывалась по-
зиция о том, что в бюрократической структуре многие 
решения принимаются исходя не из критериев справед-
ливости, а бездумно подгоняя ситуацию под статью ин-
струкции. И пусть эти статьи явно устарели, не соответ-
ствуют ситуации или даже смешны, они все равно будут 
неукоснительно соблюдаться, и чиновник будет требо-
вать их соблюдения от взаимодействующих с ним лиц8.

Существующая методика расчета оперирует те-
ми показателями, которые не всегда можно объектив-
но оценить с математической точки зрения в образо-
вательном процессе (использовались они или нет и 
в каком объеме). Вряд ли справедливо, что обучаю-
щийся обязан возмещать те затраты, которые реаль-
но на его военную подготовку не осуществлялись9.

Такое положение дел (установление одинаковой 
стоимости обучения на разных курсах с преподавае-
мыми разными дисциплинами и использованием раз-
ных материальных средств) автор полагает несправед-
ливым и необоснованным. По мнению автора, сумма 

8 Глухов Е.А. Влияние бюрократических процедур на управлен-
ческие решения // Военное право. 2018. № 3. С. 84–91.

9 Пуляева Е.В. Правовые проблемы борьбы с коррупцией в сфере 
оказания образовательных услуг // Журнал российского права. 
2012. № 11. С. 81–88
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иска, предъявляемого к взысканию в возмещение 
средств федерального бюджета, должна соответство-
вать реальным средствам, затраченным на военную 
или специальную подготовку граждан. Именно такой 
подход и был применен гарнизонным военным су-
дом по приведенному в начале настоящей статьи делу:

…из объяснений курсанта Ш. следует, что за 
время его обучения в военном учебном заведении в 
течение 3 семестров практические занятия с ис-
пользованием вооружения и военной техники не про-
водились, как не использовались боеприпасы и горю-
че-смазочные материалы. Данное обстоятельство 
подтверждается исследованной в судебном заседа-
нии учебной карточкой курсанта Ш., согласно ко-
торой курсант Ш. прошел обучение по общим пред-
метам. Как видно из справки об обучении, выданной 
Ш., в ней отсутствуют сведения о сдаче им за время 
обучения таких предметов, как авиационно-тре-
нажерная подготовка, парашютно-спасательная 
подготовка и выживание летных экипажей, прак-
тическая аэродинамика, авиационное вооружение 
и его боевое применение, а также первоначальная 
и последующие летные подготовки на учебном са-
молете (учебная практика).

Таким образом, суд считает установленным, 
что затраты на военную и специальную подготов-
ку Ш. в иске заявлены как реальные, соответствую-
щие фактическому времени обучения его в военном 
вузе, так и планируемые, которые в будущем феде-
ральный бюджет лишь должен был затратить на 
его обучение, но не затратил.

При указанных обстоятельствах с учетом того, 
что в средства федерального бюджета, затраченные 
на военную и специальную подготовку Ш., стоимость 
износа вооружения и военной техники, стоимость 
боеприпасов и ГСМ включены необоснованно, суд сни-
зил общую сумму иска на указанную стоимость из-
носа и стоимость материальных запасов10. 

Вместе с тем нормативный правовой акт — ком-
ментируемая Методика — такой дифференциации не 
делает. Фиксированное значение стоимости обучения 
в Методике никоим образом не зависит от препода-
ваемых дисциплин и рассчитывается по среднему 
значению всех используемых на обучение ресурсов. 
Ниже приведена формула расчета стоимости года 
обучения, приведенная в Методике:

ФЗ = (Р1 + Р2 + Р3) / ШЧ,
где ФЗ — фиксированное значение суммы подле-

жащих возмещению средств, размер которых вклю-
чается в контракт, тыс. руб. в год;

10 Решение Самарского гарнизонного военного суда от 28 августа 
2018 г. по делу № 2-119/2018. URL: https://gvs--sam.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=case&n_
c=1&case_id=133668075&delo_id=1540005

Р1 — стоимость износа основных средств, 
тыс. руб. в год;

Р2 — стоимость расхода материальных запасов, 
тыс. руб. в год;

Р3 — расходы на содержание преподавателей, 
тыс. руб. в год;

ШЧ — штатная численность переменного соста-
ва военного вуза, человек.

Учитывая изложенное, полагаю целесообразным 
внести изменения в Методику, где предусмотреть 
дифференциацию в расчете стоимости обучения 
(суммы подлежащих возмещению средств бюджета) в 
зависимости от фактически изучаемых учебных дис-
циплин и использованных при этом ресурсов. Пола-
гаю, что поскольку в современных условиях получе-
ние профессионального образования (в том числе и 
высшего) отнесено к сфере государственных услуг, 
то и применяться здесь должны правила граждан-
ского законодательства о возмещении лишь факти-
чески выполненных услуг (ст. 779 ГК РФ).

Кроме того, следует отметить, что ссылки су-
дебных инстанций на добровольность взятых на се-
бя курсантами и слушателями военных вузов обяза-
тельств по возмещению средств бюджета, которые 
включаются в контракты о прохождении военной 
службы, также представляются надуманными. Ни о 
какой добровольности здесь не может идти речи, по-
скольку подписание контракта о прохождении военной 
службы — необходимое условие дальнейшего обуче-
ния в вузе, без подписания контракта с таким обяза-
тельством учиться в военном вузе будет невозможно, 
поэтому такого рода обязательства военнослужащего 
совсем не добровольны. Отказ в подписании контрак-
та о прохождении военной службы с уже включенным 
в него условием возмещения стоимости обучения яв-
ляется основанием для отчисления и увольнения тако-
го курсанта. Таким образом, условие контракта о воз-
мещении средств бюджета, затраченных на обучение 
курсанта, является, по сути, навязанным и единствен-
но возможным для продолжения обучения.

Фактически условие об обязательности возме-
щения средств бюджета, затраченных на обучение, 
ставит вопрос о применении к такого рода право-
отношениям норм законодательства о возмездном 
оказании услуг. Только здесь не обучающийся опла-
чивает обучение, а государство, но под условием по-
следующей службы на него данного обучающегося и 
под угрозой штрафных санкций за неисполнение дан-
ной обязанности.

А раз так, то к спорным правоотношениям при-
менимы нормы закона об оказании услуг. Размер 
гражданско-правовой ответственности, как правило, 
соответствует размеру причиненного вреда. В соот-
ветствии со ст. 1064 ГК РФ вред подлежит возмеще-
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нию в полном объеме (не больше и не меньше) ли-
цом, причинившим вред.

Можно усмотреть аналогию такого рода граждан-
ско-правовой ответственности (возмещение средств 
бюджета за обучение в военном вузе) и с материаль-
ной ответственностью военнослужащих. Но в этом 
случае также виновный должен возместить лишь ре-
ально причиненный им материальный ущерб, кото-
рый в данном случае будет считаться как фактиче-
ски уже произведенные военным вузом расходы11.

Отдельного рассмотрения заслуживает и вопрос 
о возможности увольнения курсанта, проходящего 
военную служу по контракту, по собственному же-
ланию. Такое основание увольнения предусмотре-
11 Статья 2 Федерального закона от 12 июля 1999 г. № 161-ФЗ 

«О материальной ответственности военнослужащих» // Рос-
сийская газета. 1999. 21 июля.

но п. 6 ст. 51 Закона № 53-ФЗ для всех военнослужа-
щих-контрактников, следовательно, и для курсантов 
2–5 курсов. Действительно, военнослужащий, добро-
вольно поступивший на военную службу по контрак-
ту, должен иметь возможность и по своему желанию 
расторгнуть контракт (ведь военная служба не пред-
полагает рабский труд). Однако именно для курсан-
тов указанная норма закона не работает, их рапор-
та об увольнении по собственному желанию (в связи 
с нежеланием учиться) рассматриваются как осно-
вание для увольнения в связи с невыполнением ими 
условий заключенного ими контракта о прохож-
дении военной службы (подп. «в» п. 2 ст. 51 Закона 
№ 53-ФЗ). Получаем, что обычное волеизъявление кур-
санта (слушателя) об увольнении его с военной службы 
приравнивается к правонарушению и влечет доволь-
но серьезные последствия материального характера.

О СУБЪЕКТАХ ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
В КОНТЕКСТЕ ВОЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Харитонов Станислав Станиславович,
полковник юстиции запаса,
кандидат юридических наук, профессор
stass1964@gmail.com
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но-политических органов в войсках в контексте деятельности государства по обеспечению военного стро-
ительства.
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Складывающаяся международная обстановка де-
монстрирует рост напряженности во взаимоотноше-

ниях между государствами, обусловленной желанием 
удержать или расширить влияние в первую очередь 
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в экономической и политической областях. В этой 
связи возрастает значение военного строительства в 
целях поддержания государства в состоянии, позво-
ляющем успешно решить при необходимости задачи 
по вооруженному противоборству с противником.

Рассуждая о военном строительстве в современ-
ной России как явлении, описываемом правовыми 
нормами, напомним, что доктринально строитель-
ство военное — это планомерный и целенаправ-
ленный процесс создания и развития военной ор-
ганизации государства, комплекс экономических, 
социально-политических, правовых, собственно, во-
енных и других мероприятий по поддержанию воен-
ной мощи страны1.

 Удивительно, но в национальном законодатель-
стве не раскрыто понятие «военное строительство». 
Не встречаем мы его в Военной доктрине Россий-
ской Федерации2, где, например, дано определение 
части военного строительства — военного плани-
рования, под которым понимается определение по-
рядка и способов реализации целей и задач развития 
военной организации, строительства и развития Во-
оруженных сил, других войск и органов, их примене-
ния и всестороннего обеспечения (подп. «л» п. 8 Во-
енной доктрины). В системе официально принятых 
в нашем государстве взглядов на подготовку к во-
оруженной защите и вооруженную защиту Россий-
ской Федерации речь идет о строительстве и разви-
тии Вооруженных сил, других войск и органов, что, 
конечно, не равнозначно военному строительству, 
являясь его частью.

Говоря о российском законодательстве, обозна-
чим, что ссылка на военное строительство в самых 
общих чертах дается в Стратегии национальной без-
опасности Российской Федерации3, в п. 103 которой 
установлено, что Российская Федерация в рамках 
стабильного и равноправного стратегического пар-
тнерства выступает на международной арене с пози-
ции рациональной достаточности в военном строи-
тельстве. 

Анализируя немногочисленные правовые источ-
ники в связи с описываемыми в них действиями, ме-
роприятиями, способами и мерами, направленными 
на объединение для достижения цели военного стро-
ительства задач, можно говорить о военном строи-
тельстве как системе мероприятий по созданию и 
развитию вооруженной организации государства, ос-

1 Военный энциклопедический словарь. URL: http://encyclopedia.
mil.ru/encyclopedia/dictionary/details .htm?id=10426@
morfDictionary (дата обращения: 18.02.2020).

2 Военная доктрина Российской Федерации (утв. Президен-
том РФ 25.12.2014 № Пр-2976) // СПС «КонсультантПлюс». 

3 Стратегия национальной безопасности Российской Феде-
рации (утв. Указом Президента РФ от 31.12.2015 № 683) // 
СПС «КонсультантПлюс». 

нову которой составляют вооруженные силы и дру-
гие силовые структуры.

Поддержание в армии как альфы и омеги воору-
женной организации нашей страны высокого идей-
ного настроя и морального духа войск, военно-поли-
тического воспитания военнослужащих, законности4, 
противодействия неприемлемой российскому об-
ществу идеологии и, как следствие, образцового по-
рядка и дисциплины5 потребовало создания органов 
для проведения профессиональной военно-полити-
ческой работы под эгидой Главного военно-полити-
ческого управления Вооруженных сил Российской 
Федерации6. Сегодня предстоит следующий этап — 
создание правовых предписаний, определяющих обя-
занности самых многочисленных субъектов военно-
политической работ: заместителей командиров по 
военно-политической работе в ротах, батальонах, 
полках. И представляется, что реализация этой зада-
чи возможна, прежде всего, через изменения в Уста-
ве внутренней службы Вооруженных сил Российской 
Федерации7 (далее — Устав), предметом регулирова-
ния которого являются правоотношения, связанные 
в том числе с определением обязанностей основных 
должностных лиц полка и его подразделений.

И как представляется, «прописывая» обязанно-
сти заместителей командиров по военно-политиче-
ской работе, как никогда важно избежать дублирова-
ния и «расплывчатости» определения обязанностей 
указанных должностных лиц по отношению к дру-
гим должностным лицам полка. 

Безусловно, воспитание у военнослужащих по-
нимания и поддержки государственной политики в 
области обеспечения обороны, формирования вы-
соких военно-профессиональных, боевых и психо-
логических качеств8, патриотизма традиционно на-
ходится в центре внимания военно-политического 
руководства нашего государства и руководителей 
военных ведомств. 

Указом Президента РФ от 30 июля 2018 г. № 454 
«О внесении изменений в Указ Президента Россий-
ской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1082 “Во-

4 См. подр.: Харитонов С.С. Влияние военно-политической 
работы на законность в войсках: правовой аспект // Военное 
право. 2018. № 5 (51). С. 41–44. 

5 См. подр.: Туганов Ю.Н. Правовое обеспечение воинской 
дисциплины в Вооруженных Силах Российской Федерации : 
монография. Чита, 2010. 373 с.

6 Положение о Главном военно-политическом управлении 
Вооруженных сил Российской Федерации (утв. Приказом 
Министра обороны РФ от 16.10.2018 № 585) // СПС «Консуль-
тантПлюс». 

7 Устав внутренней службы Вооруженных сил Российской Фе-
дерации (утв. Указом Президента РФ от 10.11.2007 № 1495) // 
СПС «КонсультантПлюс».

8 См. подр.: Харитонов В.С. Профессиональный психологический 
отбор по военно-учетным специальностям: вопросы правового 
регулирования // Военное право. 2018. № 5 (51). С. 104–107. 
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просы Министерства обороны Российской Федера-
ции” и в Положение, утвержденное этим Указом» 
проведено реформирование органов, осуществляю-
щих политико-просветительскую и воспитательную 
работу в войсках, и определено, что теперь к полно-
мочиям Минобороны России отнесена организация 
военно-политической работы вместо морально-пси-
хологического обеспечения Вооруженных сил РФ.

С учетом исключения морально-психологическо-
го обеспечения Вооруженных сил РФ из полномочий 
Минобороны России, прежде всего, возникает вопрос 
уточнения в Уставе понятийного аппарата и легитим-
ности использования дефиниций «морально-поли-
тический» и «психологический» при определении 
зоны ответственности воинских должностных лиц.

Кстати, ранее в общевоинских уставах, действовав-
ших в СССР, использовался термин «морально-поли-
тический» и не встречалось слово «психологический».

Так, например, согласно ст. 4 Дисциплинарного 
устава Вооруженных сил Союза ССР, утвержденно-
го Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
23 августа 1960 г. «О Дисциплинарном уставе и Уставе 
внутренней службы Вооруженных Сил Союза ССР», 
твердая воинская дисциплина достигалась воспита-
нием у военнослужащих высоких морально-полити-
ческих и боевых качеств.

В то же время вопросы морально-политической и 
психологической подготовки военнослужащих раскры-
вались в учебных изданиях, подготовленных для войск9. 

С учетом того, что термин «боевые качества» ши-
роко используется и в действующих Уставах, в связи с 
изложенным выше представляется целесообразным и 
оправданным заменить используемые в одном смысло-
вом значении словосочетания «морально-политическое 
и психологическое» (состояние), «индивидуально-пси-
хологические особенности, морально-политические и 
военно-профессиональные» (качества), (воспитание у 
военнослужащих высоких) «морально-политических, 
психологических, военно-профессиональных качеств» 
единым термином «морально-боевое (ые)» состояние, 
качество или «морально-политическое и боевое (ые)» 
состояние, качество и т.д.

Норма права должна характеризоваться опреде-
ленностью и ясностью предлагаемых действий субъ-
ектов права. Поэтому правовые нормы, которые бу-
дут устанавливать в Уставе границы ответственности 
заместителя командира по военно-политической ра-
боте, целесообразно было бы изложить достаточно 
кратко — заместитель командира по военно-полити-
ческой работе в мирное и военное время отвечает: за 
военно-политическую работу, военно-политическую 
9 См., напр.: Морально-политическая и психологическая под-

готовка летного состава авиации Вооруженных Сил СССР : 
учебное пособие. М. : Воениздат, 1988. 224 с.

подготовку и военно-политическое информирование 
личного состава; формирование морально-боевых 
качеств военнослужащих; воспитание, правовое 
обучение, воинскую дисциплину личного состава; 
правовую и социальную защиту военнослужащих, 
членов их семей и гражданского персонала.

Одновременно следует учитывать, что за неко-
торые направления военно-служебной деятельно-
сти параллельно отвечают несколько воинских долж-
ностных лиц.

Так, в полку за воинскую дисциплину отвечают:
— командир полка (ст. 93 Устава);
— начальник штаба полка — за воинскую дисци-

плину личного состава штаба и непосредственно под-
чиненных ему подразделений (ст. 96 Устава);

— заместитель командира полка — за поддержа-
ние воинской дисциплины (ст. 98 Устава);

— заместитель командира полка по воспита-
тельной работе — за воинскую дисциплину (ст. 100 
Устава);

— другие заместители командира полка, началь-
ники служб — за воинскую дисциплину личного со-
става подчиненных им подразделений и служб.

Таким образом, требуется аргументированное 
определение диапазона ответственности заместителя 
командира по военно-политической работе за воин-
скую дисциплину, а также за другие направления воен-
но-служебной деятельности, по которым может идти 
пересечение с функциями и полномочиями остальных 
воинских должностных лиц полка (например, с помощ-
ником командира полка по правовой работе в рамках 
правового обучения и воспитания военнослужащих10). 

В заключение отметим, что государственная дея-
тельность невозможна без ее правового регулирова-
ния (правового обеспечения). Представляется, что к 
приоритетной задаче правового регулирования воен-
ного строительства должна быть отнесена разработ-
ка новых и совершенствование действующих норма-
тивных правовых актов по основным направлениям 
военного строительства с учетом установленных по 
важности направлений политики Российского госу-
дарства в области обороны и безопасности. И воен-
но-политические органы, задачей которых должно 
стать формирование профессионально подготовлен-
ной, идейно убежденной, сильной духом личности 
военнослужащего, сплоченных и слаженных воин-
ских коллективов, способных к выполнению боевых 
задач, должны быть органично встроены в указан-
ные процессы. 

10 См. подр.: Харитонов С.С. Выездные заседания военных 
судов в расположении воинских частей: вопросы правового 
регулирования процедур применительно к необходимости их 
совершенствования // Право в Вооруженных силах. 2018. № 8 
(253). С. 41–49.



 № 4 · 202010

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОХРАНА

Литература
1. Морально-политическая и психологическая подготовка летного состава авиации Вооруженных Сил СССР : учебное посо-

бие / ответственные за издание П.А. Корчемный, В.А. Смирнов. Москва : Воениздат, 1988. 224 с.
2. Туганов Ю.Н. Правовое обеспечение воинской дисциплины в Вооруженных Силах Российской Федерации : монография / 

Ю.Н. Туганов. Чита, 2010. 373 с.
3. Харитонов В.С. Профессиональный психологический отбор по военно-учетным специальностям: вопросы правового регулирова-

ния / В.С. Харитонов // Военное право. 2018. № 5 (51). С. 104–107. 
4. Харитонов С.С. Влияние военно-политической работы на законность в войсках: правовой аспект / С.С. Харитонов // 

Военное право. 2018. № 5 (51). С. 41–44.
5. Харитонов С.С. Выездные заседания военных судов в расположении воинских частей: вопросы правового регулирования проце-

дур применительно к необходимости их совершенствования / С.С. Харитонов // Право в Вооруженных силах. 2018. № 8 (253). 
С. 41–49.

СОДЕРЖАНИЕ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПОГРАНИЧНЫХ 
ОРГАНОВ С ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ ГОСУДАРСТВА В ПОГРАНИЧНОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Васильченко Сергей Владимирович,
специалист общества с ограниченной ответственностью
«Центр экспертизы и правовой защиты»
vasilich2337@mail.ru
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аналитических и практических материалов обосновано авторское понятие и раскрыто содержание правово-
го обеспечения взаимодействия пограничных органов с Вооруженными силами Российской Федерации в сфе-
ре защиты национальных интересов государства в пограничном пространстве, дана характеристика элементам 
содержания правового обеспечения: общественным отношениям, складывающимся между пограничными ор-
ганами и Вооруженными силами Российской Федерации в процессе совместного объединения усилий, и сово-
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The Content of the Legal Support of the Interaction between the Border Authorities and the Armed Forces 
of the Russian Federation in the Protection of National Interests of the State in the Border Territory

Vasilchenko Sergey V.
Specialist at Center for Examination and Legal Protection, Limited Liability Company

On the basis of the study of theoretical sources, analysis of interdepartmental, departmental analytical and 
practical materials, the author’s concept is substantiated and the content of legal support of interaction of border 
authorities with the Armed forces of the Russian Federation in the sphere of protection of national interests of the 
state in the border area is revealed; the article describes the elements of the content of legal support: public rela-
tions between the border authorities and the Armed forces of the Russian Federation in the process of joint eff orts, 
and the set of means of legal support (legal and non-legal) used in the process of interaction.

Keywords: interaction, Armed forces of the Russian Federation, nonlegal means, public relations, border space, 
border authorities, legal support, legal means. 

Взаимодействие субъектов в сфере защиты наци-
ональных интересов Российской Федерации в погра-

ничном пространстве в силу динамичности развития 
общественных отношений применительно к взаимо-
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действию субъектов в рамках различных групп пра-
воотношений характеризуется противоречивыми 
интересами их участников. Как свидетельствуют ре-
зультаты изучения и обобщения практики взаимодей-
ствия пограничных органов с Вооруженными силами 
Российской Федерации в сфере защиты национальных 
интересов государства в пограничном пространстве (да-
лее — взаимодействия), правовое обеспечение данного 
направления деятельности является основой для эф-
фективного налаживания, осуществления и последу-
ющего поддержания взаимодействия, а возникающие 
недостатки в правовом обеспечении приводят к сниже-
нию его эффективности. При этом сложность заклю-
чается в том, что субъектами взаимодействия нередко 
по-разному трактуется понятие правового обеспечения 
и определяется его содержание. Данный пробел теоре-
тического характера в последующем приводит к про-
блемам на практике, таким как неоднозначное понима-
ние субъектами стоящих перед ними задач и порядка 
их выполнения, превышение возложенных на них пол-
номочий, срыв совместных действий и т.д. 

Исходя из смыслового содержания термина «обе-
спечить», наиболее рациональной трактовкой при-
менительно к рассматриваемому понятию является 
«создать все необходимые условия для осуществления 
чего-либо, гарантировать что-либо»1. Согласно иной 
позиции значение данного слова раскрывается как 
процесс снабжения кого-либо чем-либо в необходи-
мом (достаточном) количестве, возможность сделать 
что-либо реальным, выполнимым, действительным2. 
На основании изложенного можно утверждать, что 
«обеспечение» как явление гарантирует эффектив-
ное выполнение задач для достижения определенных 
целей. При этом правовое обеспечение целесообраз-
но рассматривать как научно обоснованную, после-
довательную систему правовых и иных средств, при 
помощи которых гражданское общество и государ-
ство осуществляет воздействие на общественные от-
ношения исходя из очередности задач, возникающих 
перед обществом, и целей, которые они преследуют3. 

Но с практической точки зрения важна не толь-
ко сама система средств воздействия на обществен-
ные отношения, как теоретическая категория, но 
и конкретная практика их применения, поскольку 
правовое обеспечение реализуется посредством не 
только норм-правил, непосредственно регламенти-
рующих в рамках конкретных правоотношений пове-
дение субъектов, но и сопутствующие явления право-
вого и неправового характера, определяющие цели и 
1 Словарь русского языка : в 4 т. / под ред. А.П. Евгеньевой. 4-е изд. 

М. : Русский язык ; Полиграфресурсы, 1999. Т. 3. С. 236.
2 Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова. URL: https://

slovarozhegova.ru/word.php?wordid=17454
3 Арзамаскин А.Н. Определение понятия «правовое обеспече-

ние»: постановка проблемы // Наука и школа. 2016. № 6. С. 50.

задачи деятельности, принципы, статус и компетен-
цию субъектов. 

Результаты изучения ведомственных аналитиче-
ских и практических материалов позволили выявить 
следующие проблемы, связанные непосредственно с 
осуществлением взаимодействия по данному направ-
лению: несовершенство нормативной правовой ба-
зы по вопросам взаимодействия; недостаточное ка-
чество нормативных правовых актов, издаваемых как 
совместно, так и самостоятельно субъектами по во-
просам организации, налаживания, осуществления и 
поддержания взаимодействия; несогласованность от-
дельных действий субъектов в рамках осуществляемо-
го направления взаимодействия (например, порядок 
совместных действий в случае возникновения особых 
обстоятельств, условий форс-мажора, определение по-
рядка ответственности субъектов при недостаточной 
подготовленности к осуществлению конкретных дей-
ствий в рамках взаимодействия); неопределенность 
перечня субъектов, непосредственно ответственных 
за определенные действия, совершаемые в рамках вза-
имодействия.

Эффективность взаимодействия пограничных 
органов с Вооруженными силами Российской Феде-
рации в сфере защиты национальных интересов го-
сударства в пограничном пространстве во многом 
определяется качеством нормативных правовых ак-
тов, на основании которых это взаимодействие орга-
низуется и поддерживается. Так, в отдельных ведом-
ственных аналитических и практических материалах 
отмечается недостаточный уровень правового обе-
спечения осуществляемого взаимодействия, указы-
вается на коллизионность отдельных правовых норм, 
содержащихся в межведомственных и ведомствен-
ных нормативных правовых актах по вопросам вза-
имодействия, что свидетельствует о недостаточном 
качестве правового обеспечения.

В содержание понятия «правового обеспечения» 
помимо, собственно, права и обстоятельств, непосред-
ственно его окружающих, попадает и обширная дея-
тельность государственных органов и их подразделе-
ний по реализации своих задач и функций, а в случае 
со взаимодействием — объединение усилий как про-
цесс осуществления совместных действий субъектов, 
направленный на общее достижение запланирован-
ного результата. Так, например, в документах, состав-
ленных по итогам проведенных совместных учений, 
указывается, что совместное достижение запланиро-
ванного результата является не только неотъемлемой 
частью взаимодействия как процесса, но и в качестве 
основного показателя эффективности осуществляе-
мого взаимодействия во многом определяет содержа-
ние правового обеспечения организации и поддержа-
ния взаимодействия. 
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Взаимодействие рассматриваемых субъектов пред-
ставляет собой процесс объединения совместных уси-
лий и порождает возникновение специфических об-
щественных отношений, складывающихся именно по 
этому поводу. Применительно к рассматриваемой теме 
общественные отношения складываются в специфиче-
ской сфере: обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства военными методами, подготовки и 
применения в этих целях всех элементов военной ор-
ганизации государства; военного строительства; управ-
ления Вооруженными силами РФ и другими войсками 
и их всестороннего обеспечения4. 

Результаты исследования теоретических источни-
ков, ведомственных практических и аналитических 
материалов позволили обосновать вывод, что право-
вое обеспечение взаимодействия пограничных орга-
нов с Вооруженными силами Российской Федерации 
в сфере защиты национальных интересов государ-
ства в пограничном пространстве представляет со-
бой научно обоснованную, последовательную систе-
му правовых и иных средств, при помощи которых 
государство и взаимодействующие субъекты осу-
ществляют воздействие на общественные отноше-
ния, возникающие в процессе объединения совмест-
ных усилий, сил и средств указанных субъектов в 
соответствии с их полномочиями для достижения 
результата по блокированию угроз государства в 
пограничном пространстве. Таким образом, элемен-
тами правового обеспечения рассматриваемого на-
правления взаимодействия являются общественные 
отношения, складывающиеся между пограничными 
органами и Вооруженными силами Российской Фе-
дерации в процессе совместного объединения усилий, 
направленных на защиту национальных интересов го-
сударства в пограничном пространстве, и система пра-
вовых и иных средств, применяемых в процессе вза-
имодействия. 

Общественные отношения, как элемент содержа-
ния правового обеспечения взаимодействия, складыва-
ются между конкретными субъектами (пограничными 
органами и Вооруженными силами Российской Феде-
рации) в процессе организации, налаживания, непо-
средственного осуществления и последующего поддер-
жания рассматриваемого направления взаимодействия 
и обладают следующими особенностями: характеризу-
ются объединением совместных усилий двух самосто-
ятельных субъектов обеспечения безопасности стра-

4 См., напр.: Вершилов С.А. Военная безопасность государства (со-
циально-философский анализ) : монография. Ульяновск : Зебра, 
2015. С. 26. 

 Эта позиция приводится и в иных источниках. См., напр.: Ду-
бынина Т.В. Военная организация государства и ее структурные 
элементы: системно-правовой анализ // Армия и общество. 2014. 
№ 6 (43). С. 8–13 ; Кучерявый М.М. Военная безопасность России : 
монография. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2010. 186 с. 

ны в пограничном пространстве (пограничных органов 
и Вооруженных сил Российской Федерации); возника-
ют, прекращаются, изменяются, реализуются, разви-
ваются на основе правовых норм, которые обладают 
особой спецификой (содержатся не только в актах об-
щего действия, но и в нормативных правовых актах, 
содержащих различные грифы секретности; действу-
ют в четко определенном пространстве — погранич-
ном пространстве страны); определяются особым по-
ложением субъектов (взаимодействующие субъекты 
являются элементами военной организации и субъек-
тами обеспечения безопасности государства); взаимо-
действуют в особых целях — обеспечения безопасно-
сти страны в пограничном пространстве; при строгой 
индивидуализированности взаимодействующих субъ-
ектов они взаимно связаны между собой юридически-
ми правами и обязанностями.

Правовыми средствами, включаемыми в содержа-
ние правового обеспечения взаимодействия, выступа-
ют нормы и принципы права, применяемые в данной 
сфере, правоприменительные акты, юридические фак-
ты, субъективные права, юридические обязанности, 
запреты, льготы, меры поощрения, меры наказания, 
акты реализации прав и обязанностей и т.п. 

Нормы права при этом можно разделить на нор-
мы общего действия, межведомственные и индивиду-
ализированные. Нормы общего действия содержатся 
в нормативных правовых актах, принятых на феде-
ральном уровне и распространяющих свое действие 
на всех субъектов обеспечения безопасности государ-
ства в пограничном пространстве. Наиболее нагляд-
ным примером является Закон РФ от 1 апреля 1993 г. 
№ 4730-I «О Государственной границе Российской Фе-
дерации». Межведомственные нормативные правовые 
акты разрабатываются как по инициативе одной из 
сторон, так и совместно, но в процессе их согласова-
ния и утверждения в обязательном порядке учитыва-
ются интересы каждой из сторон. Индивидуализиро-
ванные нормативные правовые акты разрабатываются 
и утверждаются в интересах каждой из сторон в от-
дельности с соблюдением ведомственных интересов 
и учетом ведомственной специфики. 

Принципы права, на основании которых осущест-
вляется взаимодействие пограничных органов с Во-
оруженными силами Российской Федерации, также 
находят свое отражение в ведомственных аналитиче-
ских и практических материалах, что свидетельствует 
об их важности и практической значимости. Так, в от-
дельных документах содержится прямое указание на 
то, что координация применения сил и средств сто-
рон, а также форм и способов обмена информацией, 
затрагивающей интересы защиты и охраны государ-
ственной границы, экономических и иных законных 
интересов Российской Федерации, осуществляется на 
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основе принципов законности, взаимного учета инте-
ресов сторон, разграничения полномочий и согласо-
ванности совместных действий.

Субъективные права и соответствующие им юри-
дические обязанности участников взаимодействия так-
же находят отражение в межведомственных и ведом-
ственных нормативных правовых актах и материалах 
практики. Например, Плановые таблицы взаимодей-
ствия, утверждаемые представителями взаимодей-
ствующих субъектов на определенный период, содер-
жат исчерпывающий перечень обязанностей общих и 
специально определенных, возложенных на сотруд-
ников каждого из взаимодействующих ведомств в от-
дельности. При этом к общим обязанностям относятся 
обязанности по взаимному информированию сторон, 
организации сил и применению средств, порядка дей-
ствий личного состава в зависимости от складываю-
щейся оперативной обстановки и конкретной ситуа-
ции, особенно при резком изменении обстановки и в 
целях обеспечения режима секретности, к специаль-
но определенным — обязанности по свободному вла-
дению тактическими, организационными и практиче-
ским особенностями взаимодействия сил в условиях 
пограничных операций (пограничного поиска и иных 
форм пограничной деятельности) для командного со-
става, свободное владение системой разработанных ус-
ловных сигналов для лиц, ответственных за поддержа-
ние оперативной связи взаимодействующих сил и т.д.

Запреты и льготы, а также меры поощрения и меры 
наказания, используемые в качестве правовых средств, 
напрямую соотносятся друг с другом, но различают-
ся уровнем их нормативного закрепления. Так, если 
запреты и льготы, применяемые к сотрудникам взаи-
модействующих субъектов, устанавливаются на феде-
ральном уровне5, то применение мер поощрения и мер 
наказания возможно на ведомственном уровне приме-
нительно к каждому из взаимодействующих субъектов. 
Так, например, результаты обобщения ведомственных 
практических материалов, связанных с подведением 
промежуточных итогов по результатам осуществле-
ния данного вида взаимодействия, содержат указания 
на выявленные достижения и недостатки в работе кон-
кретных подразделений и их должностных лиц с со-
ответствующими предложениями по их устранению. 

К неправовым средствам, включающимся в содер-
жание правового обеспечения взаимодействия, отно-
сятся правовая идеология, нормы морали, правовые 
обычаи, аналитические материалы, результаты обоб-
щения практики в определенной сфере, традиции, пра-
вила субординации, корпоративные правила и другие. 
Указанные неправовые средства оказывают непосред-
ственное правовое воздействие, но в отличие от пра-
5 См., напр.: Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О ста-

тусе военнослужащих» (по сост. на 03.07.2019) // СПС «Гарант». 

вовых средств отличаются отсутствием обязательной 
кодификации и даже в случаях необходимости их обя-
зательного и неукоснительного соблюдения распро-
страняются на ограниченный круг субъектов правоот-
ношений либо не требуют абсолютного их соблюдения, 
являясь скорее поведенческими ориентирами в реали-
зации правоотношений. 

Также частным случаем применения неправовых 
средств является практика составления пояснительных 
записок к утвержденным Планам взаимодействия раз-
новедомственных сил, Планам проведения совместных 
учений и иным нормативным правовым актам. Так, на-
пример, один из таких документов содержит указание 
на необходимость использования в непосредственной 
практике взаимодействия взаимодействующих сил та-
ких неправовых средств, как результаты обобщения 
практики в данной сфере и учет сложившихся тради-
ций осуществляемого взаимодействия. Аналитиче-
ские материалы (обзоры, отчеты, статистические дан-
ные, материалы совместных заседаний, справки и др.), 
применяемые в качестве неправового средства, имеют 
важное значение в процессе налаживания, организа-
ции, непосредственного осуществления и поддержа-
ния взаимодействия пограничных органов с Воору-
женными силами Российской Федерации, поскольку 
позволяют обобщать имеющийся опыт, анализировать 
эффективность взаимодействия и в дальнейшем фор-
мулировать предложения по его совершенствованию. 

В ведомственных документах по вопросам взаи-
модействия зачастую отражается информативное и 
воспитательное значение права, усилить которое мо-
жет пропаганда правовых знаний, система широкого 
юридического образования, являющиеся также непра-
вовыми средствами. Важное значение в содержании 
правового обеспечения взаимодействия пограничных 
органов с Вооруженными силами Российской Федера-
ции среди неправовых средств занимает правовая иде-
ология. Учитывая то, что правовая идеология представ-
ляет собой систему идей, теорий и понятий, в которых 
отражается и оценивается отношение людей к праву, 
данному неправовому средству регулирования обще-
ственных отношений в сфере обеспечения безопасно-
сти государства в настоящее время уделяется внимание 
как на федеральном6, так и на ведомственном уровне. 
Кроме того, в ведомственных практических материалах 
содержатся прямые указания на необходимость фор-
мирования правовой идеологии, способствующей за-
креплению у сотрудников уважительного отношения 
6 См., напр.: Решетников С.Н., Уразаев Э.Э. Роль правовой иде-

ологии в обеспечении национальной безопасности Россий-
ской Федерации // Известия высших учебных заведений. 
Северо-Кавказский регион. Общественные науки. 2010. № 5. 
С. 126–129 ; Самушия Я.Г. Идеология как фактор обеспечения 
национальной безопасности // Россия: тенденции и перспек-
тивы развития. 2017. № 5 (85). С. 687–689 ; и др.
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к праву, выработке единой системы ценностно-ори-
ентирующих взглядов, повышению правовой культу-
ры и совершенствованию профессиональных качеств.

Нормам морали, выражающимся главным обра-
зом в соблюдении профессиональной этики, уделяет-
ся в правовом обеспечении взаимодействия достаточ-
но пристальное внимание как в теоретическом7, так и 
в практическом аспекте. В отдельных ведомственных 
документах содержится прямое указание на то, что в 
процессе налаживания, организации и поддержания 
взаимодействия представителям разноведомственных 
сил необходимо руководствоваться нравственными 
основами, нормами морали и отвечать требованиям 
профессиональной (служебной этики). Также в иных 
документах отдельно указывается, что знание основ 
профессиональной этики и применение сформулиро-
ванных в рамках нее положений на практике позволяют 
военнослужащим — представителям разноведомствен-
ных сил более эффективно выполнять служебные обя-
занности, повышают его авторитет среди коллег, укре-
пляют статус сотрудника силового ведомства.

Непосредственно с нормами морали во многом со-
относятся правила субординации. Следует особо от-
метить, что применительно к взаимодействию имеет 
место не только указанная в определении вертикаль-
ная субординация, но и горизонтальная, определя-
ющая порядок подчинения сил взаимодействующих 
субъектов друг другу. Поскольку инициатива во вза-
имодействии пограничных органов с Вооруженными 
силами Российской Федерации в сфере защиты наци-
ональных интересов государства в пограничном про-
странстве принадлежит именно пограничным орга-
7  См., напр.: Брежнева А.П., Лытов Б.В., Горбачев А.И. Государ-

ственная служба: нравственные основы, профессиональная этика. 
М.  : Статут, 2016  ; Зейналян А.С. Профессиональная этика в 
правоохранительной деятельности // Научный журнал. 2018. 
№ 2. С. 40–42 ; и др

нам, данные особенности непрерывно находят свое 
отражение в ведомственных документах по вопро-
сам взаимодействия. 

Таким образом, на основании вышеизложенного 
представляется обоснованным вывод о том, что содер-
жание правового обеспечения взаимодействия погра-
ничных органов с Вооруженными силами Российской 
Федерации в сфере защиты национальных интере-
сов Российской Федерации в пограничном простран-
стве представляет собой совокупность средств пра-
вового обеспечения, применение которых позволяет 
организовывать, упорядочивать и поддерживать 
правоотношения, возникающие между пограничны-
ми органами и Вооруженными силами Российской 
Федерации, в сфере защиты национальных интере-
сов Российской Федерации в пограничном простран-
стве, а также своевременно реагировать взаимо-
действующим субъектам на негативные изменения, 
возникающие в процессе взаимодействия с целью их 
устранения. При этом общественные отношения под-
разделяются в зависимости от стоящих перед взаи-
модействующими субъектами задач: по организа-
ции взаимодействия; налаживанию взаимодействия; 
поддержанию взаимодействия. Средства правового 
обеспечения взаимодействия пограничных органов с 
Вооруженными силами Российской Федерации под-
разделяются на две группы: правовые средства (нор-
мы и принципы права, применяемые в данной сфе-
ре, правоприменительные акты, юридические факты, 
субъективные права, юридические обязанности, за-
преты, льготы, меры поощрения, меры наказания, акты 
реализации прав и обязанностей и т.п.) и неправовые 
средства (правовая идеология, нормы морали, пра-
вовые обычаи, аналитические материалы, результаты 
обобщения практики в определенной сфере, традиции, 
правила субординации, корпоративные правила и др.).
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В статье исследуется правовая позиция Верховного Суда РФ в толковании ст. 138 УПК РФ. Высказыва-
ется мнение о необходимости изменения позиции Верховного Суда РФ по вопросу разрешения требований 
реабилитированного о возмещении вреда (за исключением компенсации морального вреда в денежном вы-
ражении), восстановлении трудовых, пенсионных, жилищных и иных прав в соответствии с положениями 
ст. 135 и 138 УПК РФ. Предложение направлено на обеспечение пострадавших от незаконного или необосно-
ванного привлечения к уголовной ответственности лиц эффективным и полным восстановлением в правах, 
гарантиями максимально возможного возмещения причиненного вреда при судебной защите с возможно-
стью использования полноценных форм доказывания оснований и размера требований реабилитированного.
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Th e article examines the legal position of the Supreme Court of the Russian Federation in the interpretation of 
article 138 of the criminal procedure code of the Russian Federation. It has been argued the necessity of changing 
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Статья 126 Конституции РФ определяет, что Вер-
ховный Суд РФ является высшим судебным органом 

по уголовным делам и наделен правом осуществлять 
в предусмотренных федеральным законом процессу-
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альных формах судебный надзор за деятельностью 
судов и давать разъяснения по вопросам судебной 
практики.

Разъяснение и (или) толкование по вопросам су-
дебной практики и правовых норм должно быть пред-
сказуемым для их участников, законы должны дей-
ствовать равно и одинаково для всех. Этот постулат 
отражает принцип единства судебной практики и ре-
ализуется посредством полномочий Верховного Суда 
РФ по проверке им судебных решений в кассацион-
ном и надзорном порядке, а также дачи разъяснений 
по вопросам судебной практики.

Ссылки в судебных актах на правовые позиции 
Верховного Суда РФ по рассматриваемому вопросу, 
выраженные в постановлениях Пленума, не являются 
редкостью1. Эта практика сложилась давно и сохра-
няется по настоящее время2. Именно исследованию 
правовой позиции Верховного Суда РФ в толковании 
ст. 138 УПК РФ и посвящена данная работа.

Статьями 52 и 53 Конституции РФ закреплено 
право каждого на возмещение государством вреда, 
причиненного незаконными действиями (или без-
действием) органов государственной власти или их 
должностных лиц, реализация которого гарантиру-
ется обязанностью государства в случае нарушения 
органами публичной власти и их должностными ли-
цами прав, охраняемых законом, обеспечивать потер-
певшим компенсацию причиненного ущерба3.

Конституционным гарантиям находящегося под 
судебной защитой права на возмещение вреда, при-
чиненного необоснованным уголовным преследо-
ванием, корреспондируют положения Конвенции о 
защите прав человека и основных свобод и Между-
народного пакта о гражданских и политических пра-
вах, Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод и Протокола № 7 к ней4, утверждающие пра-
во каждого, кто стал жертвой незаконного ареста, за-
ключения под стражу или судебной ошибки, на ком-
пенсацию. В соответствии с ч. 4 ст. 15 Конституции 
РФ данная Конвенция является составной частью 
правовой системы Российской Федерации.
1 Джинджолия Р.С. Роль и значение судебных правовых позиций 

(усмотрений) в уголовном праве (на примере разъяснений 
Верховного Суда РФ) // Ученые труды Российской академии 
адвокатуры и нотариата. 2012. № 3 (27). С. 75–79 ; Дробыше-
ва Е.Н. О правовых позициях Верховного Суда Российской 
Федерации: теоретический и практический аспекты // Юри-
дическая наука и правоохранительная практика. 2018. № 3 (45). 
С. 95–102  ; Саламатов П.А. Толкование как вид судебного 
усмотрения // Молодой ученый. 2019. № 21. С. 390–393.

2 Дробышева Е.Н. Указ. соч. С. 95.
3 Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Зако-
нами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, 
от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 
№ 11-ФКЗ) // СЗ РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

4 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (заклю-
чена в г. Риме 04.11.1950) // СЗ РФ. 2001. № 2. Ст. 163.

Опираясь на приведенные положения Консти-
туции РФ и международно-правовых актов, Консти-
туционный Суд РФ сформулировал правовые пози-
ции, согласно которым государство, обеспечивая на 
основе принципов верховенства права, юридиче-
ского равенства и справедливости пострадавшим 
от незаконного или необоснованного привлечения 
к уголовной ответственности лицам эффективное 
и полное восстановление в правах, обязано гаран-
тировать им и максимально возможное возме-
щение причиненного вреда; при этом по смыс-
лу ст. 49 Конституции РФ на гражданина не может 
быть возложена обязанность доказывания основа-
ний для возмещения вреда, непосредственно свя-
занная с доказыванием невиновности в совершении 
преступления; как более слабая сторона в правоот-
ношении, он не должен подвергаться излишним 
обременениям; соответственно, предусматривая 
в этих целях наряду с общими гражданско-право-
выми правилами компенсации вреда специальные 
публично-правовые механизмы, упрощающие 
процедуру восстановления прав реабилитиро-
ванных и обусловленные спецификой их правово-
го статуса как лиц, нуждающихся в особых гаранти-
ях защиты своих прав, федеральный законодатель 
обязан создавать такие процедурные условия, ко-
торые, не подвергая сомнению принцип исполни-
мости принятых решений о выплатах компенсации 
вреда указанным лицам, способствовали бы ско-
рейшему определению его размера и возмещению 
(Постановления от 03.03.2010 № 5-П, от 14.07.2011 
№ 16-П, от 19.07.2011 № 18-П и от 17.10.2011 № 22-П; 
Определения от 08.04.2010 № 524-О-П, от 02.11.2011 
№ 1463-О-О и № 1477-О-О, от 02.07.2013 № 1058-О, 
от 02.04.2015 № 708-О и др.)5.

Таким образом, для обеспечения полной, дей-
ственной и справедливой судебной защиты пра-
ва реабилитированного лица на возмещение вреда, 
причиненного незаконным или необоснованным уго-
ловным преследованием, федеральный законодатель 
обязан установить гарантии признания, сохранения 
и беспрепятственной реализации права на реабили-
тацию в отношении этого лица (вне зависимости от 
того, на какой стадии судопроизводства, досудебной 
или судебной, оно было реабилитировано), а право-
применитель — неукоснительно соблюдать установ-
ленные гарантии6.

Указанные гарантии определены в главе 18 УПК РФ. 
При этом закрепленный этой главой уголовно-процес-

5 Пункт 2 Постановления Конституционного Суда РФ от 
14 ноября 2017 г. № 28-П. URL: http://www.consultant.ru/
document/ cons_doc_LAW_282711/#dst100076 (дата обраще-
ния: 21.02.2020).

6 Там же. 
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суальный порядок признания права на возмещение 
имущественного вреда в связи с реабилитацией, в 
соответствии с требованиями ст. 45, 49, 52 и 53 Кон-
ституции РФ, во всех случаях создает для реабилити-
рованных лиц упрощенный по сравнению с исковым 
порядком гражданского судопроизводства режим 
правовой защиты, освобождающий их от бремени 
доказывания оснований и размера возмещения вре-
да и одновременно предоставляющий им возмож-
ность участвовать в доказывании объема компенса-
ции (Определения КС РФ от 02.04.2015 № 708-О7 и 
от 23.06.2015 № 1397-О8).

Конституционный Суд РФ в своих решениях так-
же указывал, что предусмотренная главой 18 УПК 
РФ процедура с точки зрения действующей модели 
правового регулирования является ускоренным, со-
кращенным, квазиприказным производством, пред-
назначенным для скорейшего рассмотрения требо-
вания реабилитированного в условиях отсутствия 
спора о его субъективном праве на возмещение 
вреда и о фактических обстоятельствах, предопре-
деляющих размер возмещения. Такая процедура не 
предполагает наличия у судьи широких пределов ус-
мотрения, поскольку законодатель в названной гла-
ве не закрепляет специальных правил доказывания9.

В этой связи суды при рассмотрении соответ-
ствующих дел в уголовно-процессуальном поряд-
ке отказывают в рассмотрении доказательств, пред-
ставляемых реабилитированными в подтверждение 
оснований своих требований, и это признается су-
дьями вышестоящих инстанций соответствующим 
закону.

В частности, по одному из таких дел судья касса-
ционной судебной инстанции указал, что «для опре-
деления возможности признания обоснованными в 
этой части требований гражданина С. вначале долж-
но быть установлено компетентным органом, что он 
был уволен именно в связи с уголовным преследова-
нием и имеет право на восстановление своих прав в 

7 Определение Конституционного Суда РФ от 2 апреля 2015 г. 
№ 708-О «По запросу Сюмсинского районного суда Удмурт-
ской Республики о проверке конституционности положений 
пунктов 4 и 5 части первой статьи 135 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации». URL: https://legalacts.ru/
doc/opredelenie-konstitutsionnogo-suda-rf-ot-02042015-n-708-o-
po/ (дата обращения: 20.02.2020).

8 Определение Конституционного Суда РФ от 23 июня 2015 г. 
№ 1397-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы 
гражданина Дегтярева Александра Анатольевича на нару-
шение его конституционных прав частью первой статьи 134, 
пунктом 4 части первой статьи 135 и частью первой статьи 
136 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федера-
ции». URL: https://www.referent.ru/7/256269 (дата обращения: 
20.02.2020).

9 Пункт 7 (абз. 4) Постановления Конституционного Суда РФ 
от 14 ноября 2017 г. № 28-П. URL: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_282711/#dst100076 (дата обращения: 
20.02.2020).

этой части согласно ст. 135 УПК РФ. Приводимые до-
воды и ссылка на показания ряда лиц о том, что фак-
тически его уволили в связи с уголовным преследо-
ванием, к существу данного дела не относится, как 
правильно указано в судебных решениях»10.

Именно поэтому ввиду ограниченности функцио-
нального назначения реабилитации, влекущей узость 
предмета доказывания в рамках данной процедуры, 
ч. 1 ст. 138 УПК РФ устанавливает, что если требова-
ние о возмещении вреда судом не удовлетворено или 
реабилитированный не согласен с принятым судеб-
ным решением, то он вправе обратиться в суд в по-
рядке гражданского судопроизводства.

Причем при обращении заявителей-реабилити-
рованных после рассмотрения дел судами только в 
уголовно-процессуальном порядке, с результатами 
которых реабилитированный не согласен, с соот-
ветствующими жалобами на неконституционность 
примененных по делу законов в Конституционный 
Суд РФ последний в подобных случаях отказывает в 
приеме жалоб, ссылаясь на несоответствие поданно-
го обращения установленным требованиям. 

К примеру, по жалобе реабилитированного С. се-
кретариат Конституционного Суда РФ, возвращая 
жалобу заявителю, указал, что в связи с тем, что дело 
после его рассмотрения судом в уголовно-процессу-
альном порядке при несогласии реабилитированного 
с принятым судебным решением не было рассмотре-
но судом в порядке гражданского судопроизводства, 
процесс защиты прав реабилитированного не может 
считаться завершенным. Рассмотрение же жалобы 
Конституционным Судом РФ, если процесс защиты 
прав заявителя в суде общей юрисдикции не завер-
шен, предрешало бы выводы суда, тогда как Консти-
туция РФ (ст. 118, 125) не допускает подмену судо-
производства по гражданским, административным 
или уголовным делам конституционным судопро-
изводством (Определения от 01.07.1998 №  113-О, 
от 11.03.1999 № 10-О, от 14.05.2015 № 905-О и др.), 
которое выступает в качестве резервного и исклю-
чительного способа защиты конституционных прав 
граждан в тех случаях, когда у заявителя исчерпаны 
все другие возможности судебной защиты (Постанов-
ления от 07.11.2012 № 24-П и от 18.09.2014 № 23-П)11.

Таким образом, из этого следует, что реабили-
тированный при несогласии с решением суда, при-
нятым в порядке УПК РФ, вправе при обращении в 

10 Постановление судьи Забайкальского краевого суда от 23 мая 
2018 г. по делу № 4у-441-2018г. об отказе в передаче кассаци-
онной жалобы для рассмотрения в судебном заседании суда 
кассационной инстанции // Документ опубликован не был. 
СПС «КонсультанатПлюс».

11 Ответ Секретариата Конституционного Суда РФ (исх. № 11604/
15-01/18 от 31.10.2018) по жалобе гражданина С. // Документ 
опубликован не был. СПС «КонсультанатПлюс».
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порядке гражданского судопроизводства заявить те 
же самые требования и использовать более широкие 
возможности для доказывания оснований своих тре-
бований в рамках процедуры уже гражданского су-
допроизводства по тому же предмету требований.

Между тем Верховный Суд РФ фактически де-
завуирует вышеприведенные разъяснения консти-
туционно-правового смысла законодательства о 
реабилитации, выявленного Конституционным Су-
дом РФ в приведенных решениях.

Здесь следует отметить, что в Постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 
2011 г. № 17 «О практике применения судами норм 
главы 18 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, регламентирующих реабилитацию 
в уголовном судопроизводстве»12 (далее — Поста-
новление Пленума ВС РФ №  17) также приведе-
но, что уголовно-процессуальным законом для ре-
абилитированных установлен упрощенный по 
сравнению с исковым порядком гражданского 
судопроизводства режим правовой защиты, осво-
бождающий их от бремени доказывания оснований 
и размера возмещения имущественного вреда (абз. 3 
п. 17 Постановления).

Однако в п. 10 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 17 вопреки выявленному Конституционным Судом 
РФ конституционно-правовому смыслу рассматрива-
емого законодательства закреплено: «В  соответствии 
с положениями статей 135 и 138 УПК РФ требования 
реабилитированного о возмещении вреда (за ис-
ключением компенсации морального вреда в денеж-
ном выражении), восстановлении трудовых, пенсион-
ных, жилищных и иных прав разрешаются судом в 
уголовно-процессуальном порядке. При этом суд, 
рассматривающий требования реабилитированного 
о возмещении вреда или восстановлении его в правах 
в порядке главы 18 УПК РФ, вправе удовлетворить 
их или отказать в их удовлетворении полностью ли-
бо частично в зависимости от доказанности указан-
ных требований представленными сторонами и со-
бранными судом доказательствами.

В части требований, оставленных без рассмотре-
ния в порядке, установленном статьей 399 УПК РФ, 
реабилитированный вправе обратиться в суд в по-
рядке гражданского судопроизводства.

Требования реабилитированного в той части, в 
которой они были разрешены по существу в поряд-
ке уголовного судопроизводства, не подлежат рас-
смотрению в порядке гражданского судопроизвод-
12 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 ноября 

2011 г. № 17 «О практике применения судами норм главы 18 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизвод-
стве». URL: https://base.garant.ru/70100077/ (дата обращения: 
20.02.2020).

ства (пункт 2 части 1 статьи 134 ГПК РФ, абзац третий 
статьи 220 ГПК РФ)».

Следовательно, согласно приведенной позиции 
Верховного Суда РФ требования реабилитирован-
ного о возмещении вреда и восстановлении прав 
должны разрешаться судом исключительно в уго-
ловно-процессуальном порядке, и если только такие 
требования были оставлены судом в уголовно-про-
цессуальном порядке без рассмотрения, то лишь тог-
да они могут быть, в режиме исключения из общего 
правила, рассмотрены судом в порядке гражданско-
го судопроизводства. Разрешенные же судом в уго-
ловно-процессуальном порядке требования реаби-
литированного вообще не подлежат рассмотрению 
в порядке гражданского судопроизводства.

Притом что такой позиции неукоснительно сле-
дуют суды всех инстанций при рассмотрении дел со-
ответствующей категории в отношении требований 
о возмещения вреда и восстановлении прав реаби-
литированных.

В частности, отменяя вынесенные по делу реше-
ния судов первой и апелляционной инстанций по де-
лу реабилитированного С., Президиум Забайкальского 
краевого суда привел в своем постановлении ссылки 
на содержание п. 10 Постановления Пленума ВС РФ 
№ 17 и указал следующее: «Суд апелляционной ин-
станции воспроизвел в своем определении постанов-
ление Ингодинского районного суда от 18.12.2017 г. 
(вынесенное в уголовно-процессуальном порядке), а 
также приведенные нормы УПК РФ и разъяснения по 
их применению. Но им фактически не следовал, по-
скольку не проанализировал содержание искового 
заявления (поданного в порядке гражданского судо-
производства) и названного постановления на пред-
мет наличия (отсутствия) аналогичности заявленных 
требований, их разрешения (неразрешения) по суще-
ству по правилам главы 18 “Реабилитация” УПК РФ и 
возможности рассмотрения в порядке гражданского 
судопроизводства, учитывая нормы пункта 2 части 1 
статьи 134, абзаца третьего статьи 220 ГПК РФ об ис-
ключительности законной силы судебного решения»13.

Между тем приведенное толкование ст. 138 УПК РФ 
Пленумом Верховного Суда РФ противоречит и су-
ществу буквального содержания ч. 1 ст. 138 УПК РФ, 
поскольку непосредственно сама ч. 1 ст. 138 УПК РФ 
каких-либо условий, ограничивающих право реабили-
тированного на обращение в суд в порядке граждан-
ского судопроизводства при несогласии с решением 
суда в уголовно-процессуальном порядке, не содержит, 
прямо предписывая, что если требование в порядке 
УПК РФ о возмещении вреда судом не удовлетворе-
13 Постановление Президиума Забайкальского краевого суда от 

1 августа 2019 г. № 44Г-62/2019 // Документ опубликован не 
был. СПС «КонсультанатПлюс».
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но или реабилитированный не согласен с принятым 
судебным решением, то он вправе обратиться в суд в 
порядке гражданского судопроизводства, без каких 
бы то ни было дополнительных условий или ограни-
чений по предмету обжалования.

К тому же подобное толкование Пленумом Вер-
ховного Суда РФ еще и положений п. 2 ч. 1 ст. 134 и 
абз. 2 ст. 220 ГПК РФ должно быть признано несо-
стоятельным, поскольку указанные правовые нормы 
предполагают отказ в принятии искового заявления, 
то есть в порядке гражданского судопроизводства, 
либо прекращение производства по делу соответ-
ственно в случае, если имеется вступившее в закон-
ную силу решение суда по спору между теми же сто-
ронами, о том же предмете и по тем же основаниям, 
опять же по смыслу подразумевая наличие такого 
решения, вынесенного в порядке гражданского су-
допроизводства.

Поэтому согласно принципам разумности, до-
бросовестности и справедливости положения этих 
правовых норм должны касаться только дел, рассмо-
тренных в порядке гражданского судопроизводства. 
В рассматриваемом же случае вступившие в законную 
силу судебные решения, вынесенные в порядке уголов-
ного судопроизводства, не должны учитываться для 
применения положений п. 2 ч. 1 ст. 134 и абз. 2 ст. 220 
ГПК РФ, потому указанные правовые нормы не долж-
ны применяться по соответствующим гражданским 
делам при рассмотрении требований реабилитиро-
ванного в порядке гражданского судопроизводства. 
В противном случае теряет всякий смысл положение 
ч. 1 ст. 138 УПК РФ о том, что если требование в по-
рядке УПК РФ о возмещении вреда судом не удовлет-
ворено или реабилитированный не согласен с приня-
тым судебным решением, то он вправе обратиться в 
суд в порядке гражданского судопроизводства.

Кроме того, толкование Пленумом Верховного 
Суда РФ ст. 138 УПК РФ и положений п. 2 ч. 1 ст. 134 

и абз. 2 ст. 220 ГПК РФ в той мере, в какой они не до-
пускают полноценную судебную защиту законных 
прав и интересов реабилитированного лица с исполь-
зованием самых широких форм доказывания, необо-
снованно ограничивая и суживая последние, может 
не соответствовать Конституции РФ, ее ст. 45 (ч. 1 
и 2), 46 (ч. 1 и 2) и 55 (ч. 2 и 3).

Применение же судами вышеприведенных по-
ложений Пленума Верховного Суда РФ при рассмо-
трении соответствующих требований реабилитиро-
ванного в порядке гражданского судопроизводства 
практически лишает реабилитированных возможно-
сти использовать на законных основаниях более ши-
рокий предмет доказывания оснований своих требо-
ваний о возмещении вреда как реабилитированного в 
рамках уже гражданского судопроизводства при не-
согласии с решениями судов, принятыми в уголовно-
процессуальном порядке.

Изложенное свидетельствует, что данное Плену-
мом Верховного Суда РФ толкование ст. 138 УПК РФ 
в п. 10 Постановления Пленума ВС РФ № 17, прене-
брегающее установленными ею гарантиями, ведет к 
своеобразной депрециации данной статьи, а имен-
но к утрате ее достоинств и заложенного в ней за-
конодателем буквального смысла, направленного 
на защиту прав и интересов подлежащего реабили-
тации лица, что в свою очередь требует изменения 
позиции Верховного Суда РФ по данному вопросу в 
целях обеспечения на основе принципов верховен-
ства прав, юридического равенства и справедливо-
сти пострадавшим от незаконного или необосно-
ванного привлечения к уголовной ответственности 
лицам эффективного и полного восстановления в 
правах, гарантий максимально возможного возме-
щения причиненного вреда при судебной защите с 
возможностью использования полноценных форм 
доказывания оснований и размера требований реа-
билитированного.
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На современном этапе развития науки уголовного, военного и международного права вопрос определе-
ния понятия военных преступлений, их классификации, а также привлечения к уголовной ответственности 
за них является одним из актуальных. Связано это, прежде всего, с тем, что, несмотря на стремление меж-
дународного сообщества в целом и каждого государства в отдельности обеспечить мир и безопасность, во-
енные конфликты не утихают. С доктринальной точки зрения до сих пор не решен вопрос об определении 
понятия «военное преступление». Отсутствие единой концепции законодательного определения также ак-
туализирует необходимость изучения содержания понятия «военное преступление». В статье дается ана-
лиз международно-правовых актов, закрепляющих военные преступления. На основе исторической ретро-
спективы рассматриваются основополагающие акты, которые содержат категорию военных преступлений.

Ключевые слова: военное преступление, Женевские конвенции, международное уголовное военное 
право, серьезные нарушения, Римский статут, классификация военных преступлений.

Military Crimes: An International Law Aspect
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At the present stage of the development of the science of criminal, military and international law, the issue of 
defi ning the concept of war crimes, their classifi cation, as well as bringing them to criminal responsibility is one 
of the urgent. Th is is due primarily to the fact that despite the desire of the international community as a whole 
and each state individually to ensure peace and security, military confl icts do not subside. From a doctrinal point 
of view, the issue of defi ning the concept of “war crime” has not yet been resolved. Th e lack of a single concept 
of a legislative defi nition also makes the need to study the content of the concept of “war crime” more relevant. 
Th e article gives an analysis of international legal acts enshrining war crimes. On the basis of historical retrospective, 
fundamental acts that contain the category of war crimes are considered.

Keywords: war crime, Geneva Conventions, international criminal military law, serious violations, Rome 
Statute, classifi cation of war crimes.

Современные процессы глобализации, а также 
возрастание числа вооруженных конфликтов между 
государствами актуализируют исследования пробле-
мы привлечения к уголовной ответственности лиц 
за военные преступления, определения понятия и 
перечня соответствующих деяний. Особенно важно 
изучение содержания норм международного права 
в целях эффективного правового регулирования от-
ношений посредством применения внутригосудар-
ственного уголовного законодательства. 

Доктринальный анализ норм международного 
уголовного права войны позволяет сделать вывод о 
том, что одной из самых актуальных и имеющих не-
посредственное практическое значение для привле-
чения виновных лиц к уголовной ответственности 

является проблема определения понятия и класси-
фикации военных преступлений. 

Итак, международное уголовное право войны на-
чало свою историю в XIX в. с формирования на осно-
ве внутригосударственного законодательства между-
народной системы нарушений и преступлений. Однако 
в полном смысле этого слова то, что существовало, не 
было системой, тем более международной, так как от-
сутствовала международная классификация нарушений, 
совершившие нарушения лица не подлежали уголовной 
ответственности, к ним не применялись уголовные санк-
ции. Более того, не были предусмотрены трибуналы и 
международная судебная процедура для такой цели. 

Учитывая данные обстоятельства, невозможно 
было применять санкции в соответствии с междуна-
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родным уголовным правом. Нарушения права войны 
оставались безнаказанными, так как не было призна-
но положение о том, что государства несут уголов-
ную ответственность за военные преступления или 
другие нарушения, равно как и то, что отдельные ли-
ца несут ответственность в соответствии с междуна-
родным правом1. 

После окончания Первой мировой войны 11 ноя-
бря 1918 г. была сформирована Союзническая комиссия 
для установления ответственности «военных преступ-
ников». Данный термин здесь использовался впервые.

Дальнейшее развитие система военных преступле-
ний получает в 40-е годы XX в., когда правительства 
союзнических стран, оккупированных Германией, со-
ставили Сент-Джеймскую декларацию о наказании во-
енных преступников, а после и Московскую деклара-
цию, посвященную тому же вопросу. Итогом данных 
международно-правовых актов стало Лондонское со-
глашение от 8 августа 1945 г.2, в котором предписыва-
лось создание трибунала в Нюрнберге, перед которым 
предстали главные военные преступники. 

Итак, на законодательном уровне впервые воен-
ные преступления были закреплены в Уставе Между-
народного военного трибунала для суда и наказания 
главных военных преступников европейских стран оси 
1945 г. (далее — Устав Нюрнбергского трибунала). Ста-
тья 6 Устава определяет преступность и наказуемость 
деяний, составляющих «преступления против мира, 
военные преступления и преступления против чело-
вечества». К военным преступлениям Устав Нюрн-
бергского трибунала 1945 г. относит нарушения зако-
нов или обычаев войны: убийства, истязания или увод 
в рабство или для других целей гражданского населе-
ния оккупированной территории; убийства или истя-
зания военнопленных или лиц, находящихся в море; 
убийства заложников; ограбление общественной или 
частной собственности; бессмысленное разрушение 
городов или деревень; разорение, не оправданное во-
енной необходимостью, и другие преступления.

Несмотря на то что в Уставе Нюрнбергского три-
бунала закреплен термин «военные преступления», 
раскрыт перечень действий, составляющих военные 
преступления, непосредственное законодательное 
определение понятия в нем отсутствует. Не дает от-
вета на этот вопрос и Дополнительный протокол к 
Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г.3, касаю-
1 Флорес Х.Л.Ф. Пресечение нарушений права войны, соверша-

емых отдельными лицами // Пресечение нарушений междуна-
родного гуманитарного права : сб. ст. М., 1998. С. 9. 

2 Устав Международного военного трибунала для суда и на-
казания главных военных преступников европейских стран 
оси (принят в г. Лондоне 08.08.1945) // Действующее между-
народное право. М., 1997. Т. 3. С. 763–770. 

3 Женевская конвенция от 12 августа 1949 г. об улучшении участи 
раненых и больных в действующих армиях // Действующее 
международное право. М., 1997. Т. 2. С. 603–625 ; Женевская 

щийся защиты жертв международных вооруженных 
конфликтов (Протокол I)4. Более того, в последнем 
наряду с термином «военные преступления» указа-
ны и так называемые серьезные нарушения, которые 
в соответствии со ст. 85 «являются таковыми, если 
они совершаются против лиц, находящихся во власти 
противной  стороны, или против раненых, больных и 
лиц, потерпевших кораблекрушение, или против ме-
дицинского или духовного персонала, медицинских 
формирований  или санитарно-транспортных средств, 
находящихся под контролем противной  стороны и 
пользующихся защитой  настоящего Протокола». Пе-
речень серьезных нарушений образуют следующие 
действия: превращение гражданского населения или 
отдельных гражданских лиц в объект нападения; со-
вершение нападения неизбирательного характера, за-
трагивающего гражданское население или граждан-
ские объекты; совершение нападения на установки или 
сооружения, содержащие опасные силы, когда извест-
но, что такое нападение явится причиной чрезмерных 
потерь жизни, ранений  среди гражданских лиц или 
причинит ущерб гражданским объектам; превраще-
ние необороняемых местностей и демилитаризован-
ных зон в объект нападения; совершение нападения 
на лицо, когда известно, что оно прекратило прини-
мать участие в военных действиях; вероломное ис-
пользование отличительной эмблемы Красного Кре-
ста, Красного Полумесяца и др.

Классификация военных преступлений на две ос-
новные категории по степени тяжести, или, другими 
словами, в соответствии со степенью их жестокости, 
достаточно условна, так как между преступлениями, 
входящими в эти две категории, нет никакой каче-
ственной, содержательной разницы5. 

Заслуживает особого внимания также Римский 
статут Международного уголовного суда 1998 г.6, 
который, бесспорно, является наиболее полным ко-
дификатором отраслевых уголовно-правовых прин-
ципов7, в ст. 8 раскрывает перечень военных престу-
плений, который включает в себя 6 видов серьезных 
нарушений. Однако следует отметить, что и в указан-
ном международно-правовом акте отсутствует опреде-
ление понятия «военные преступления». Несмотря на 
достаточно эффективно разработанную систему воен-

конвенция от 12 августа 1949 г. об обращении с военнопленны-
ми // Там же. С. 634–681 ; Женевская конвенция от 12 августа 
1949 г. о защите гражданского населения во время войны // 
Там же. С. 681–731. 

4 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 
12 августа 1949 года (Протокол I) // Там же. С. 731–792. 

5 Флорес Х.Л.Ф. Указ. соч. С. 31.
6 Римский Статут Международного уголовного суда (17.07.1998, 

Рим) // СПС «КонсультантПлюс».
7 Родионова Т.А. Проблемы влияния международного права на 

отечественное уголовное законодательство: история вопроса 
и перспективы развития. М. : Юрлитинформ, 2012. С. 129.
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ных преступлений в Римском статуте, Российская Фе-
дерация отказалась от ратификации данного договора, 
что продиктовано во многом соблюдением внутригосу-
дарственных, национальных интересов страны.

В широком смысле слова система военных пре-
ступлений на современном этапе представляет собой 
действия, указанные в Уставе Нюрнбергского три-
бунала 1945 г., Женевских конвенциях 1949 г. и до-
полнительном протоколе к ним 1977 г., Конвенции 
о неприменимости срока давности к военным пре-
ступлениям и преступлениям против человечности 
1968 г. и Римском статуте 1998 г. Указанные между-
народно-правовые акты образуют правовую структу-
ру и служат основанием для классификации военных 
преступлений. Дальнейшая классификация наруше-
ний развивается и отражается в национальном уго-
ловном законодательстве государств. С учетом вы-
шесказанного заслуживает внимания точка зрения 
Антонио Кассесе8 о том, что в международном пра-
ве не существует никакого авторитетного и юриди-
чески обязательного перечня военных преступлений. 

Типизация военных преступлений в уголовном 
законодательстве является задачей каждого из го-
сударств, ратифицировавших Женевские конвен-
ции и Протокол I. Однако выстроенная международ-
но-правовая система военных преступлений нередко 
претерпевает значительные изменения во внутриго-
сударственном уголовном законодательстве. Некото-
рые государства используют классификацию военных 
преступлений без изменений, некоторые используют 
смешанную концепцию, в соответствии с которой от-
ражается международная и национальная типизация 
нарушений, некоторые используют свою, независимую 
от конвенций типизацию. 

Так, например, Франция, чей Кодекс военной юсти-
ции и Правила общей дисциплины в вооруженных си-
лах устанавливают запреты на те нарушения, которые 
лишь частично совпадают с предусматриваемыми в 
международном уголовном военном праве. Германия и 
Бельгия разработали законопроект, в котором была ис-
пользована независимая от международной, собствен-
ная детализированная система классификации военных 
преступлений. Но все же большинство стран, напри-
мер Великобритания, Дания, Канада, Новая Зеландия, 
8 Cassese A. International Criminal Law. Oxford, 2003. P. 53.

Швейцария и другие, устанавливают во внутригосу-
дарственном уголовном законодательстве уголовную 
ответственность за военные преступления, перечис-
ленные в Женевских конвенциях и фактически ссыла-
ются на весь перечень нарушений с помощью отсылки. 

Несмотря на указанные различия, согласно ст. 49 
Женевской конвенции об улучшении участи раненых и 
больных в действующих армиях 1949 г. необходимо пом-
нить об обязательстве каждого государства «ввести в 
действие законодательство, необходимое для обеспече-
ния эффективных уголовных наказаний за те или иные 
нарушения настоящей Конвенции… а также примет ме-
ры, необходимые для пресечения всех иных действий, 
противоречащих положениям настоящей Конвенции». 

Что касается уголовного закона Российской Феде-
рации, то, определяя систему преступлений против ми-
ра и безопасности человечества, Уголовный кодекс РФ 
1996 г. последовательно9, но только частично воспро-
изводит предписания соответствующих норм между-
народного уголовного права. Так, в Уголовном кодексе 
РФ10 предусмотрены следующие составы преступлений: 
разработка, производство, накопление, приобретение 
или сбыт оружия массового поражения (ст. 355 УК РФ), 
применение запрещенных средств и методов ведения 
войны (ст. 356 УК РФ) и наемничество (ст. 359 УК РФ). 

Подводя итоги, следует отметить, что междуна-
родное уголовное военное право установило ряд уни-
версальных типов серьезных военных преступлений, 
которые государства обязаны отразить в своем на-
циональном законодательстве в той или иной форме. 
Более того, указанные перечни военных преступле-
ний могут быть дополнены на национальном уровне. 
Вместе с тем определенная скудность международ-
но-правовых норм в отношении установления уго-
ловной ответственности в этом плане должна быть 
восполнена достаточно большим количеством наци-
ональных законов. Определение наказания являет-
ся полностью делом самих государств, международ-
но-правовые нормы не устанавливают ограничений, 
кроме того, что наказание должно быть адекватным.

9 Кибальник А.Г., Соломоненко И.Г. Преступления против мира 
и безопасности человечества. СПб.  : Юридический центр 
Пресс, 2004. С. 31.

10 Уголовный  кодекс Россий ской  Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
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В статье упоминаются важнейшие советские законодательные акты, посвященные вопросам военно-
го обучения в период Второй мировой войны (1939–1945 гг.). Первые же из них подтверждают, что страна 
усиленно готовилась к неизбежному столкновению с врагом: массово создавались новые военные школы, 
все военные учебные заведения переводились в режим ускоренной подготовки, осуществлялась забла-
говременная подготовка военного резерва. В годы Великой Отечественной войны государством вводят-
ся всевобуч и обязательная подготовка населения к противовоздушной и противохимической обороне. 
Большое внимание уделялось воспитанию детей и подростков, которые наряду со взрослыми принимали 
участие в боевых действиях в составе регулярных воинских подразделений, подпольных групп и парти-
занских отрядов. Для них создаются сначала специализированные военные средние школы, а затем суво-
ровские и нахимовские училища (по типу кадетских корпусов императорской России). На основании про-
веденного анализа автором сделаны выводы о том, что советские законодательные акты, изданные в годы 
Второй мировой войны, позволили создать стройную систему подготовки профессиональных кадров для 
всех родов войск и пропаганды военных знаний среди населения. 

Ключевые слова: военное дело, всеобщая обязательная подготовка к противовоздушной и противо-
химической обороне, всеобщее военное обучение, нахимовские училища, специальные средние военные 
школы, суворовские училища.
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Th e article mentions the most important Soviet legislative acts devoted to military training during the Second 
world war (1939–1945). Th e fi rst of them confi rm that the country was intensively preparing for the inevitable clash 
with the enemy: new military schools were created EN masse, all military educational institutions were transferred 
to the accelerated training regime, the military reserve was prepared in advance. During the great Patriotic war, 
the state introduced all-training and mandatory training of the population for air and chemical defense. Much 
attention was paid to the education of children and adolescents who, along with adults, took part in the fi ghting 
as part of regular military units, underground groups and guerrilla groups. For them, fi rst specialized military 
secondary schools are created, and then-Suvorov and Nakhimov schools (like the cadet corps of Imperial Russia). 
Based on the analysis, the author concludes that the Soviet legislative acts issued during the Second world war, 
allowed to create a coherent system of training of professional personnel for all branches of the armed forces and 
the promotion of military knowledge among the population.

Keywords: military aff airs, universal compulsory training for air and chemical defense, universal military 
training, Nakhimov schools, special secondary military schools, Suvorov schools.

В связи с происходящей в нашей стране военной 
реформой и сохраняющейся опасностью возникно-
вения локальных конфликтов свою актуальность со-

храняют вопросы военного обучения. Полезно будет 
обратиться к советскому законодательному опыту 
периода Второй мировой войны, когда была создана 
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цельная система подготовки военных кадров и про-
паганды военных знаний среди населения, подтвер-
дившая свою жизнеспособность. 

Одним из направлений деятельности государ-
ства в этой сфере становится повышение прести-
жа и значимости военных учебных заведений и во-
енных факультетов при гражданских вузах. Уже в 
сентябре 1939 г. многим вузам и научно-исследо-
вательским институтам, работавшим на оборонку, 
предоставляется право приема докторских и канди-
датских диссертаций и присуждения ученой степе-
ни кандидата наук1.

Создаются курсы «повышенного типа» по подго-
товке начальствующего состава запаса: автобронетан-
ковые, артиллерийские, инженерные, пехотные, кур-
сы связи, на которых готовились командиры взводов, 
рот, батарей, батальонов, дивизионов, помощники на-
чальников штабов полков, адъютанты командиров ба-
тальонов и дивизионов2. По окончании курсов весь на-
чальствующий состав запаса направлялся в войсковые 
части для приобретения практических навыков. Про-
исходит перевод лиц начальствующего состава запа-
са из предприятий и учреждений на должности воен-
ных руководителей в гражданские учебные заведения3.

Еще в 1938 г. создаются артиллерийские средние 
специальные школы (по образцу кадетских корпу-
сов), которые предназначались для укомплектова-
ния в дальнейшем артиллерийских военных училищ. 
В начале Второй мировой войны эта практика рас-
пространяется на подготовку кадров для Военно-воз-
душных сил и Военно-морского флота. Так, в системе 
народных комиссариатов просвещения Российской 
Советской Федеративной Социалистической Респу-
блики и некоторых союзных республик в 1940 г. соз-
даются специальные средние школы (в составе 8, 9, 
10 классов), задачей которых становится подготов-
ка кадров для комплектования военно-авиацион-
ных и военно-морских училищ4. Общее количество 
1 Постановление Совета народных комиссаров СССР от 

14 сентября 1939 г. № 1460 «Об утверждении дополнительных 
списков высших учебных заведений и научно-исследователь-
ских институтов, которым предоставляется право приема 
докторских и кандидатских диссертаций и присуждения 
ученой степени кандидата наук» // Собрание постановлений 
и распоряжений Правительства СССР. 1939. № 53. Ст. 459. 

2  Приказ народного комиссара обороны СССР от 15 февраля 
1941 г. № 066 «О реорганизации курсов начальствующего 
состава запаса» // Русский архив: Великая Отечественная: 
Приказы народного комиссара обороны СССР (1937 — 
21 июня 1941 г.) / под общ. ред. В.А. Золотарева. М. : ТЕРРА, 1994. 
Т. 13 (2–1). С. 238–239. 

3 Постановление Совета народных комиссаров СССР от 
23 августа 1940 г. № 1525 «О порядке назначения лиц нач-
состава запаса в учебные заведения на должность военных 
руководителей» // Собрание постановлений и распоряжений 
правительства СССР. 1940. № 22. Ст. 547. 

4 Постановление Совета народных комиссаров СССР от 22 ию-
ля 1940 г. № 1316 «Об организации специальных военно-мор-
ских средних школ» // Собрание постановлений и распоря-

учащихся во всех трех классах каждой специальной 
школы составляло 500 человек. Они комплектова-
лись из числа лучших учащихся средних школ муж-
ского пола, прошедших специальную медицинскую 
комиссию и признанных годными к военной службе. 
Сюда назначался лучший преподавательский состав 
с высшим педагогическим образованием, в том чис-
ле из лиц командного состава запаса. Все учащиеся 
специальных средних школ носили присвоенную им 
форму одежды, жили по общему школьному уставу, 
летние каникулы проводили в специальных лагерях. 
Выпускники данных школ получали особый аттестат 
и распределялись по военно-авиационным и военно-
морским училищам.

Накануне Великой Отечественной войны зако-
нодательно оформляется целая система подготовки 
военных кадров. Происходит широкая специализа-
ция учебных заведений по родам войск, увеличение 
набора в «старые» и открытие новых школ, перевод 
всех учебных заведений на ускоренную подготовку. 
К примеру, при летных школах Военно-воздушных 
сил создаются запасные роты из окончивших аэро-
клубы Общества содействия обороне, авиационному 
и химическому строительству (Осоавиахим). 

Важнейшие документы выходят в годы Великой 
Отечественной войны. Считая, что каждый гражда-
нин СССР, способный носить оружие, должен быть 
подготовлен с оружием в руках защищать свою Ро-
дину, Государственный комитет обороны СССР с 
1 октября 1941 г. вводит обязательное военное обу-
чение всех мужчин в возрасте от 16 до 50 лет5. Оно 
осуществляется вневойсковым порядком без отрыва 
граждан от работы на фабриках, заводах, в колхозах, 
совхозах, учреждениях. При прохождении военного 
обучения особое внимание уделялось строевой под-
готовке, овладению винтовкой, пулеметом, миноме-
том и ручной гранатой, противохимической защите, 
рытью окопов и маскировке, тактической подготовке 
отделения и одиночного бойца. В качестве инструк-
торов привлекался средний командный и политиче-
ский состав и младший начальствующий состав запа-
са, а также наиболее подготовленный рядовой состав 
старших возрастов, не призванный в армию. Для ор-
ганизации вышеуказанных мероприятий в составе 
Народного комиссариата обороны образовывалось 
Главное управление всеобщего военного обучения 

жений Правительства СССР. 1940. № 21. Ст. 515 ; Постанов-
ление Совета народных комиссаров СССР от 6 ноября 1940 г. 
№ 2276 «Об организации специальных средних школ Военно-
воздушных сил» // Собрание постановлений и распоряжений 
правительства СССР. 1940. № 30. Ст. 728.

5 Постановление Государственного комитета обороны СССР 
от 17 сентября 1941 г. № ГКО-690 «О всеобщем обязательном 
обучении военному делу граждан СССР» // Сборник указов, 
постановлений, решений, распоряжений и приказов военного 
времени. 1941–1942. Л. : Лениздат, 1942. С. 81–82. 
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(Всевобуч), в военных округах, областных (краевых 
и республиканских) военкоматах — отделы Всево-
буча, в райвоенкоматах вводились штатные едини-
цы инструкторов Всевобуча. За уклонение от обяза-
тельного обучения военному делу граждане СССР 
подлежали уголовной ответственности по ст. 68 Уго-
ловного кодекса РСФСР и соответствующим статьям 
уголовных кодексов других союзных республик (ли-
шение свободы или исправительно-трудовые работы 
на срок до 6 месяцев или штраф до 500 руб.)6. 

В стране вводилась и всеобщая обязательная под-
готовка населения к противовоздушной и противо-
химической обороне7. Обучение рабочих и служащих 
производилось по месту работы, учащихся — по ме-
сту учебы, обучение остальных граждан — по месту 
жительства. К участию в группах самозащиты мест-
ной противовоздушной обороны на предприятиях, в 
учреждениях и жилых домах в обязательном поряд-
ке привлекались граждане обоего пола — женщины 
в возрасте до 50 лет и мужчины в возрасте от 16 до 
60 лет. Несовершеннолетние в возрасте от 8 до 16 лет 
обучались пользоваться средствами индивидуаль-
ной защиты при воздушных нападениях. От участия 
в группах самозащиты освобождались только лица, 
временно утратившие трудоспособность, инвалиды 
войны и труда, беременные женщины и женщины, 
имевшие детей до 8-летнего возраста. Подготовка 
населения к противовоздушной и противохимиче-
ской обороне, инструкторов и другого личного со-
става групп самозащиты в жилых домах возлагалась 
на Осоавиахим, а материальное обеспечение групп 
самозащиты — на исполкомы городских, районных 
Советов депутатов трудящихся. Общее руководство 
осуществляло Главное управление местной противо-
воздушной обороны Народного комиссариата вну-
тренних дел СССР.

Поскольку значительное большинство юношей, 
окончивших в годы войны среднюю школу, призыва-
лось в действующую армию в 1942–1943 учебном го-
ду, в планы всех общеобразовательных школ вводит-
ся предмет «Военное дело». Его программа включала 
строевую, лыжную, огневую и противохимическую 
подготовку, изучение стрелкового и военно-санитар-
ного дела, техники рукопашного боя. В 1944 г. каждой 
средней школе предписывалось оборудовать воен-

6 Постановление Пленума Верховного суда СССР от 11 октября 
1941 г. № 42/22/у «Об уголовной ответственности граждан, 
уклоняющегося от всеобщего обязательного обучения во-
енному делу» // Сборник указов, постановлений, решений, 
распоряжений и приказов военного времени. 1941–1942. Л. : 
Лениздат, 1942. С. 82–83.

7 Постановление Совета народных комиссаров СССР от 2 ию-
ля 1941 г. № 1812 «О всеобщей обязательной подготовке на-
селения к противовоздушной обороне» // Сборник указов, 
постановлений, решений, распоряжений и приказов военного 
времени. 1941–1942. Л. : Лениздат, 1942. С. 84–85.

ные кабинеты и спортивные площадки, а в област-
ных центрах — детские стадионы8. Комсомольские 
и пионерские организации добивались того, чтобы 
каждый учащийся сдавал нормы на значок «Будь го-
тов к труду и обороне». Введение военного дела ста-
ло одним из аргументов в пользу организации раз-
дельного обучения мальчиков и девочек9.

Большую роль в улучшении подготовки команд-
ного состава Вооруженных сил сыграл Приказ на-
родного комиссара обороны СССР от 9 апреля 
1942 г. «О подготовке общевойсковых командиров». 
Особое внимание всего командного состава обраща-
лось на умелую организацию взаимодействия раз-
личных родов войск в общевойсковом бою, знание 
и использование всех возможностей новой боевой 
техники и вооружения, выработку твердых практи-
ческих навыков руководства войсками, а также на 
изучение опыта Второй мировой войны и тактики 
противника. 

После коренного перелома в войне принимают-
ся новые эффективные меры в сфере военной подго-
товки молодежи. Постановлением Совета народных 
комиссаров СССР и Центрального комитета Всесо-
юзной Коммунистической партии (большевиков) 
от 21 августа 1943 г. № 90110 было положено начало 
созданию суворовских и нахимовских военных учи-
лищ. Это был новый вариант средних военно-учеб-
ных заведений интернатного типа, предназначенных 
для подготовки несовершеннолетних граждан муж-
ского пола к обучению в военных вузах и последую-
щей службе в качестве офицеров в Вооруженных си-
лах. Приему в них подлежали мальчики с 10-летнего 
возраста — беспризорники и воспитанники детских 
домов, сыны полков, юнги флота и юные партизаны. 
Срок обучения составлял 4–8 лет. Суворовские учи-
лища готовили подростков к службе в сухопутных 
войсках, нахимовские — к службе в Военно-морском 
флоте. Воспитанники проживали в училищах, нахо-
8 Постановление XII пленума Центрального комитета Всесо-

юзного Ленинского коммунистического союза молодежи от 
17 марта 1944 г. «О мерах по улучшению работы комсомола 
в школе» // Народное образование в СССР. Общеобразова-
тельная школа : сб. док. 1917–1973 гг. / сост. А.А. Абакумов, 
Н.П. Кузин, Ф.И. Пузырев, Л.Ф. Литвинов. М.  : Педагогика, 
1974. С. 286. 

9 Постановление Совета народных комиссаров СССР от 16 июля 
1943 г. № 789 «О введении раздельного обучения мальчиков 
и девочек в 1943/44 учебном году в неполных средних и сред-
них школах областных, краевых городов, столичных центров 
союзных и автономных республик и крупных промышлен-
ных городов» // Сборник указов, постановлений, решений, 
распоряжений и приказов военного времени. 1942–1944. 
Л. : Лениздат, 1944. С. 229–230. 

10 Постановление Совета народных комиссаров СССР и Цент-
рального комитета Всесоюзной Коммунистической партии 
(большевиков) от 21 августа 1943 г. № 901 «О неотложных 
мерах по восстановлению хозяйства в районах, освобожден-
ных от немецкой оккупации» // Известия Советов депутатов 
трудящихся СССР. 1943. 22 августа.
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дились на полном государственном обеспечении и 
носили специальную форму одежды военного образ-
ца. Наполняемость каждого учебного заведения со-
ставляла примерно 500 человек. Программа обуче ния 
включала общеобразовательные предметы по курсу 
средней школы, углубленное изуче ние иностранных 
языков, военную и физическую подготовку, а также 
бальные танцы, куль туру поведения и т.п. Создан-
ные в советское время суворовские и нахимовские 
училища продолжают функционировать в наши дни.

Всего военные кадры для Красной армии и Во-
енно-морского флота в завершающий период вой-
ны готовили 31 высшее военно-учебное заведение, 
220 военных училищ и свыше 200 различных курсов, 
которые ежегодно выпускали 400–500 тыс. офицеров11.

Десятки законодательных актов периода Вто-
рой мировой войны позволили создать стройную 
систему подготовки военных кадров для всех родов 
войск и пропаганды военных знаний среди населе-
ния. Причем уже законы, опубликованные в самом 

11 Савельев В.М., Саввин В.П. Советская интеллигенция в Вели-
кой Отечественной войне. М. : Мысль, 1974. С. 245. 

начале Второй мировой войны, подтверждают, что 
страна усиленно готовилась к возможному столкно-
вению с противником. Все военные учебные заведе-
ния переводились на режим ускоренной подготовки, 
создавались новые военные школы, поддерживались 
научные разработки, связанные с обеспечением во-
енных нужд. Для системы военного обучения того 
времени характерен широкий охват, наряду с воен-
ными кадрами, гражданского населения, заблаговре-
менная подготовка военного резерва, привлечение 
военнослужащих запаса к учебно-воспитательной 
работе. Большое внимание уделялось воспитанию 
детей и подростков, которые наряду со взрослы-
ми принимали участие в боевых действиях в соста-
ве регулярных воинских подразделений, подполь-
ных групп и партизанских отрядов. Сложившаяся 
система военного обучения доказала свою эффек-
тивность, создала профессиональные кадры, обе-
спечившие победу советского народа в Великой 
Отечественной и советско-японской войнах. А за-
конодательный опыт того времени в сфере народ-
ного просвещения может быть успешно применен 
в современной России. 
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РЕГЛАМЕНТАЦИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ
КАДРОВОГО СОСТАВА РОССИЙСКОЙ АРМИИ В НАЧАЛЕ XIX В.

Печникова Ольга Глебовна,
профессор кафедры теории и истории государства и права
Российского государственного университета нефти и газа 
(Национальный исследовательский университет) имени И.М. Губкина,
доктор юридических наук, доцент
lex1881@mail.ru

Автор статьи рассматривает вопросы нормативного регулирования медицинской экспертизы при фор-
мировании кадров российской армии двухсотлетней давности, проводя углубленный анализ правовых и 
иных документов начала XIX в. Уделяется внимание эволюционному процессу, берущему начало с осмо-
тров ратников князьями и их военными начальниками, при построении в ряд перед боем, завершившему-
ся комиссионным принятием решения по вопросам годности к военной службе профессиональными ме-
диками. Приводятся формулировки правовых норм, отражающих исторические, культурные особенности, 
достижения науки и мировоззренческие взгляды. Аргументированно строится вывод об актуальности ис-
следований данного направления для дальнейшего усовершенствования законов, определяющих указанный 
вид государственной деятельности, напрямую связанный с укреплением боеспособности вооруженных сил. 

Ключевые слова: законы российской армии XIX в., эволюция регламентации военно-медицинской 
экспертизы, экспертиза годности к военной службе в начале XIX в., правовые нормы Российской империи, 
дореволюционное законодательство эпохи царизма.

The Regulation of a Medical Examination in Staffing of the Russian Army in the Early XIX Century
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Th e author of the article examines the issues of normative regulation of medical expertise in the formation 
of personnel of the Russian army, two hundred years ago, conducting an in-depth analysis of legal and other 
documents of the beginning of the XIX century. Attention is paid to the evolutionary process, which begins with 
the inspection of soldiers by princes and their military chiefs, when they are lined up before the battle, and ends 
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Правовое регулирование медицинской экспер-
тизы в армии занимало важное место в системе го-
сударственного управления со времени образования 
указанного территориального образования и претер-
пело значительные изменения со времени осмотра 
ратников князем или иными военными начальника-
ми, что вызывает определенный научный интерес1. 
1 Печникова О.Г. Государственно-правовое регулирование 

охраны «народного здравия» в России XVI — начала XIX вв. : 
монография. М. : Юрлитинформ, 2016. 496 с. ; Ее же. Станов-

Рассмотрим регламентацию медицинской экс-
пертизы пополнения российской армии в начале 
XIX в. Положения, отражающие медицинские кри-
терии определения годности к военной службе, бы-
ли сформулированы в «Высочайше утвержденном 

ление государственно-правового регулирования российской 
военно-медицинской службы при Аптекарском приказе // 
Военно-юридический журнал. 2017. № 11. С. 20–23  ; Ее же. 
Актуальные вопросы регламентации организации госпиталей 
в истории и современности // Военно-юридический журнал. 
2019. № 3. С. 30–32.
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наставлении, служащем руководством, врачам, при 
наборе рекрут находящимся»2 с приложением отно-
шения министра внутренних дел к начальникам гу-
берний от 24 сентября 1806 г.3

В этом документе говорилось, что «способность 
рекрута к военной службе» составляют три качества: 
«1) совершенные лета; 2) надлежащий рост, и 3) здоро-
вье его». Первые два «качества» удостоверяли граж-
данские и военные чиновники, а критерии здоровья 
определялись профессиональным медиком. Медицин-
ская экспертиза проводилась на основании «краткого 
наставления», содержащего в себе: 1) болезни, по ко-
торым рекрут к военной службе бывает неспособен; 
2) притворные болезни; 3) «утаеваемые болезни и спо-
соб узнавания оныя», представлявшего собой объем-
ные разделы руководства, имеющего силу правовой 
нормы, где излагались симптомы и болезни, влияющие 
на категорию годности. Кроме этого, говорилось, что 
«все вышепомянутыя болезни открытыя могут быть 
без малейшего затруднения, когда медико-хирург об-
ратит свое внимание на душевныя и телесныя способ-
ности рекрута, со вниманием рассмотрит жизненныя 
и натуральныя действия и воспользуется признака-
ми, означающими характер объявляемых болезней».

«Циркулярное отношение министра Внутренних 
дел к начальникам губерний, с препровождением Ин-
струкции медицинским чинам по предмету свидетель-
ства рекрут при приеме оных», содержащееся в выше-
названном документе (имевшееся в вышеназванном 
нормативном акте), содержало «повеление» императо-
ра «для удобнейшаго наблюдения всего того, что Ин-
струкциею предписано, и к отвращению злоупотребле-
ний» кроме губернского лекаря, находиться при приеме 
рекрутов одному из членов Медицинской управы, на-
значаемых губернатором, в тех городах, где распола-
гались полки и гарнизонные батальоны, назначались 
«при рекрутском приему по одному из полковых или 
баталионных лекарей, так чтоб при приеме рекрут, сви-
детельство их там, где только сие возможно, чиниться 
могло тремя или двумя медицинскими чиновниками».

Тем самым впервые нормативно закреплялось 
одновременно комиссионное и медицинское (в дан-
ном случае «тремя или двумя медицинскими чинов-
никами») решение вопроса определения годности к 
военной службе, в общем виде сохранившее актуаль-
ность и в наши дни. Регламентировалось также по-
всеместное и обязательное применение единого для 
государства руководства, содержащего медицинские 
критерии определения годности к военной службе. 
Медицинские чиновники должны были заранее со-

2 Российский государственный архив древних актов (далее — 
РГАДА). Ф. 346. Оп. 2. Кн. 63. Д. 98. 

3 Полное собрание законов Российской империи (далее — 
ПСЗРИ). Собр. 1. Т. XXIX. СПб., 1830. № 22282. 

ставлять письменные свидетельства, заверявшие-
ся подписями.

«Высочайше утвержденное наставление, служащее 
руководством врачам, при наборе рекрут находящим-
ся» с приложением отношения министра внутренних 
дел к начальникам губерний от 24 сентября 1806 г., на 
наш взгляд, завершало трансформацию позиции соз-
дателей правовых норм: от вынесения экспертного 
решения только военными, затем медицинскими чи-
новниками или военными, до дальнейшего перенесе-
ния ответственности на военно-медицинские комис-
сии, включающие несколько медицинских кадров, что 
как принцип сохранило актуальность до наших дней. 

Анализируя эволюционный процесс правотвор-
чества, можно увидеть результат осознания факта не-
обходимости принятия комиссионного решения, так 
как «в случае разных мнений медицинских чиновни-
ков, касательно болезней рекрут, Врачебная управа, 
должна решить их, и по свидетельству ея рекрут дол-
жен быть или принят, или отвергнут».

Дополнением к рассмотренному закону можно, 
на наш взгляд, назвать Указ из Военной коллегии от 
мая (точная дата отсутствует) 1807 г. «О не пересы-
лании рекрут и конвойных, коль скоро открывают-
ся в них признаки болезней, и об отдаче их в при-
смотр гражданскому начальству»4. Его положения 
подтверждали приказ, чтобы «рекруты и конвойные, 
коль скоро открываются в них признаки болезней, от-
нюдь уже далее не присылались, а отдаваемы были 
под присмотр гражданскому начальству». 

Позволил избежать нарушений, связанных с прие-
мом низкорослых рекрутов, и усилить контроль над ис-
ключением их из набора Именной указ, объявленный 
Военной коллегии военным министром от 31 октября 
1808 г. «О приеме в Санкт-Петербургской казенной 
палате рекрут в присутствии Санкт-Петербургского 
коменданта и о поверке рекрутской меры в казенной 
палате с имеющейся в Военной коллегии»5.

Ужесточению санкций, применяемых к наруши-
телям закона, способствовало Высочайше утверж-
денное мнение государственного совета от 14 июля 
1810 г. «О штрафах за прием неспособных к служ-
бе рекрут»6, в силу которого гражданских и военных 
чиновников привлекали к ответственности «за каж-
дого рекрута, принятого старее или моложе указан-
ных лет и меньше положенного роста» или имеюще-
го следы публичных наказаний на теле. 

К недобросовестным медикам, в частности, при-
менялись штрафы «за каждого рекрута, имеющаго не-
достатки вышеописанные» в размере 500 руб. Суммы 
всех взысканий обращались в пользу государствен-
4 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXIX. СПб., 1830. № 22536. 
5 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXIX. СПб., 1830. № 23329. 
6 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. XXXI. СПб., 1830. № 24291. 
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ного казначейства, а на виновников налагался запрет 
на участие в решении экспертных вопросов в отно-
шении указанной категории лиц, задерживалось при-
своение последующего чина. 

От взыскания освобождался чиновник, вырази-
вший письменно свое мнение о негодности в журна-
ле. Лица, «умышленно себя повреждающие», не счи-
тались больными и подлежали зачислению в общий 
состав. «Партионный офицер» также мог выявить не-
годность к службе и предоставить донесение коман-
диру по приему рекрутов. 

Многие принципы организации медицинской 
экспертизы на предмет определения годности к во-
енной службе начала XIX в. не утратили актуальность 
и в наши дни и составили основу современного пра-
вового регулирования данного рода государствен-
ной деятельности. Изучение истоков формирования 
этих принципов позволяет более углубленно подой-
ти к усовершенствованию соответствующих право-
вых норм, применяемых в наши дни, что в конечном 
итоге способствует достижению укрепления боеспо-
собности российских Вооруженных сил.
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В данной статье исследуется период создания регулярной армии в России Петром Великим, сопровождавший-
ся изданием специальных законов для всех войсковых структур. Особое внимание в статье уделяется такому виду 
наказания, как лишение свободы в форме ареста, который предусматривался целым рядом законодательных актов. 

В статье подробно исследуются места заключения арестованных, значение ареста, тюрьмы в ХVIII столетии. 
Арест чаще всего применялся в русской армии для поддержания порядка и дисциплины. В исследова-

нии описываются характерные для того времени способы их исполнения.
Ключевые слова: Петр I, регулярная армия, лишения свободы, Воинский устав, наказания, арест.

Arrest as a Punishment Type during the Rule of Peter the Great
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Th is article explores the period of creating a regular army in Russia by Peter the Great, accompanied by the 
publication of special laws for all military structures. Particular attention is paid to such type of punishment as 
imprisonment in the form of arrest, which provides a number of legislative acts.

Th e article explores in detail: places of detention arrested, the value of arrest, prison in the eighteenth century.
Arrest often used in the Russian army to maintain order and discipline. Th e study describes the typical for the 

time of their execution methods.
Keywords: Peter I, the regular army, incarceration, Military Regulations, punishments, arrest.

Главная идея наказания по Воинскому артику-
лу Петра Великого заключалась в осуществлении 
возмездия. Цель же была далека от начала гуманиз-

ма, поскольку преследовала физическое уничтоже-
ние, расправу и устрашение. Наказание применялось 
дифференцированно, в зависимости от занимаемой 
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должности и звания военнослужащего. В законода-
тельстве того времени постепенно начинает закла-
дываться принцип соразмерности наказания в зави-
симости от степени виновности обвиняемого. Также 
проникает понятие об отягчающих и смягчающих ви-
ну обстоятельствах. Безусловно, эти нововведения 
являлись прогрессивными для того времени. 

В период правления Петра Великого среди наи-
более применяемых видов наказания являлся арест. 

Места заключения арестованных. Арест отбы-
вался в Петровскую эпоху военнослужащими не так, 
как в московский период Руси — в общих местах за-
ключения, а в специальных помещениях для ареста. 
Они размещались либо при караульных помещениях, 
либо отдельно. Как те, так и другие назывались «гар-
низонными местами» заключения. В первом случае 
арест отбывался при полках и частях войск, если эти 
войсковые части выставляли свои домашние карау-
лы. Краткий артикул впервые устанавливает в рус-
ской армии правила караула арестованных.

Специальными местами заключения для аре-
стованных военнослужащих являлись гауптвахты, 
которые организовывались для всего городского 
гарнизона, не при частях войск, и находились в непо-
средственном ведении комендантов. В больших го-
родах создавалось по несколько гауптвахт, одна из 
которых называлась главной1. 

«Арест за караулом» чаще всего отбывался в кре-
постях, где было особенно много караулов, а также бы-
ло больше помещений для содержания арестованных. 
В крепости для отбывания наказаний отправлялись 
арестованные, совершившие тяжкие преступления, за 
которые назначались длительные сроки заключения.

Кроме «гарнизонных», т.е. специальных мест заклю-
чения для военнослужащих, существовали и различного 
рода общие места заключения при полиции и при иных 
учреждениях: коллегиях, канцеляриях и приказах. Эти 
места заключения уже не находились в ведении военно-
го начальства, и военнослужащие хотя и содержались 
довольно часто под арестом в этих метах заключения, 
но тем не менее даже в петровские времена такой спо-
соб ареста военнослужащего считался исключительным. 

«Арест за караулом» назначался на срок до полу-
года и не влек за собой никаких праволишений. Это 
наказание считалось телесным, от которого были ос-
вобождены штаб-офицеры. Данный вид наказания 
признавался арестом по способу отбывания наказа-
ния, а не потому что арест был сопряжен с сопутству-
ющими физическими воздействиями. 

1 Глава 59 Устава воинского «О должности генералов, фелт 
маршалов и всего генералитеита и протчих чинов, которые 
при войске надлежат быть, и о иных воинских делах и пове-
дениях, что каждому чину чинить должно» от 30 марта 1716 г. 
URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/Ystav1716.htm 

Что касается способа отбывания ареста, то неко-
торые виды этого наказания, например арест с содер-
жанием на хлебе и воде, сопровождавшийся к тому же 
с «посажением в железа», могли действительно но-
сить характер наказания, направленного не на лише-
ние свободы, а на физическое воздействие. Содержа-
ние на хлебе и воде продолжалось иногда длительное 
время. По «Артикулу карабельному» 1706 г. моряки да-
же за пьянство подвергались этому наказанию на две 
недели, а если кто-либо решался дать заключенному 
иную пищу, кроме установленного количества хлеба, 
то за это подвергался такому же наказанию на 7 дней.

Данному виду наказания подвергались военнос-
лужащие в низшем звании. Все же на практике теле-
сные наказания применялись и в отношении офи-
церского состава.

Тяжесть ареста усугублялась необустроенностью 
мест заключения. Арестантские помещения и карце-
ры размещались в подвалах или в непригодных для 
жилья сырых и темных помещениях, где-нибудь на 
задворках, возле отхожих мест и т.п. Не лучше было 
и в других гарнизонных местах заключения: на гауп-
твахтах и в крепостях. Если Воинский устав Петра I 
вынужден был констатировать, что даже караульные 
помещения «бездельные и ленивые солдаты портят и 
разоряют, или в не чистоте содержат»2, то можно себе 
представить, в каком состоянии находились арестант-
ские помещения, относительно которых все заботы 
ограничивались лишь наблюдением за прочностью 
засов и решеток, препятствующих побегу арестантов.

Что касается довольствия арестованных, то воен-
нослужащие в низших званиях получали свой солдат-
ский паек. Офицеры довольствовались на свои собствен-
ные средства и были ограничены требованием в целях 
устранения в местах заключения беспорядка и пьянства.

Значение ареста. Арест в петровский период 
являлся наиболее часто применяемым наказанием. 
Он широко использовался не только в военном быту, но 
и в отношении к гражданскому населению. В Воинском 
уставе, в главе «Приуготовление к маршу», упоминалось 
о том, что достаточно было только не отозваться на 
оклик часового, чтобы уже попасть под арест. Задержи-
вать гражданских лиц были уполномочены полицейские 
органы, и такие меры относились к числу превентивных.

Арест применялся и в отношении лиц, совершив-
ших правонарушение в ходе следствия и суда. Из дел 
архива лейб-гвардии Преображенского полка было 
видно, что предварительный арест применялся к пой-
манным беглым гвардейским солдатам и рекрутам3. 
Относительно содержания подсудимых военнослу-

2 Глава 58 Устава воинского Петра I 30 марта 1716 г. URL: 
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/Ystav1716.htm

3 Дело № 4 «Фергеры и керигсрехтеры» 1710–1720 гг. // Архив 
лейб-гвардии Преображенского полка. Приложение VII.
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жащих под караулом встречаются и прямые указа-
ния в Полном собрании законов4 и Воинском уставе, 
в котором предписывалось «держать преступников 
за караулом и сажать по состоянию дела в железа»5. 

Арест применялся и по гражданским искам, т.е. как 
мера, обеспечивающая иск. Такой характер ареста был 
установлен окончательно в 1723 г. указом о форме суда6. 

Также интересен тот факт, что за время пребыва-
ния под арестом по исковым делам гражданским и во-
енным чиновникам жалования выдавались в половин-
ном размере7. Такому же ограничению подвергались и 
служащие, находившиеся под арестом и не по исковым 
делам8. Вероятно, таким образом законодатель пред-
усмотрел возмещение государственных затрат за вре-
менно отлучившихся от службы чиновников.

Арест также применялся как метод администра-
тивного воздействия, направленный к тому, чтобы 
повысить дисциплину в части неукоснительного и 
своевременного выполнения правительственных 
указов и распоряжений государственными органа-
ми9. Все же в большинстве случаев арест применял-
ся как карательная мера, притом как в судебном, так 
и в дисциплинарном порядке.

Наиболее тяжелыми по содержанию арестами 
считались в гарнизонных местах заключения. Однако 
даже они не шли в сравнение с арестами при коллеги-
ях и канцеляриях. В этих прославленных петровских 
застенках, наподобие Санкт-Петербургской воевод-
ской канцелярии, процветала самая жестокая пытка10. 
Пытки применялись в отношении офицеров и солдат 
за совершение тяжких преступлений11. 

Для характеристики положения заключенных в 
описываемый период, а именно о пойманных и воз-
вращенных военнослужащих в нижних званиях, на-
ходившихся в бегах, которые содержались при Мо-
сковской Военной канцелярии в ожидании следствия 
и суда, русский поэт, публицист и переводчик XIX в. 
М.П. Розенгейм приводил задокументированные 
слова стольника Головина из донесения его Военной 
Коллегии 28 ноября 1716 г.: «При Московской Воен-
ной Коллегии, —пишет Головин, — под арестом со-
держатся колодники, которые с немалою нуждою и 
от тесноты, духоты и голоду помирают»12.

4 Полное собрание законов Российской империи (далее — 
ПСЗРИ). Собр. 1. Т. VI. СПб., 1830. № 3806.

5 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. V. СПб., 1830. № 3006 ; Глава XLIII Устава 
воинского. URL: http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/Ystav1716.htm

6 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. VII. СПб., 1830. № 4344. Пункт 5. 
7 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. VII. СПб., 1830. № 4344. Пункт 5.
8 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. VII. СПб., 1830. № 4882.
9 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. IХ. СПб., 1830. № 3341, 3934, 4246, 4580.
10 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. IХ. СПб., 1830. № 6970. 
11 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. V. СПб., 1830. № 3006.
12 Розенгейм М.П. Очерк истории военно-судных учреждений в 

России до кончины Петра Великого. СПб., 1878.

В подобных местах заключения в ожидании при-
говоров содержалось такое количество военнослу-
жащих, что Военная коллегия была вынуждена вести 
особый учет с требованием списков арестованных 
каждые три года, чтобы устранить медлительность в 
производстве дел13. 

Медлительность же в производстве дел достига-
ла невероятных временных периодов. Из военно-суд-
ных дел Преображенского полка было видно, что для 
привлечения к ответственности солдата Михайлова 
за фальшивую подпись в документе, где было необ-
ходимо допросить всего лишь трех свидетелей, по-
требовалось времени с 31 июля 1716 г. до 22 апреля 
1719 г.14 Еще более шокирующий пример: в 1727 г. им-
ператрица Екатерина I случайно обнаружила из спи-
сков, что майор Воеводский содержится под карау-
лом десятый год15. 

В целом общее состояние петровских застенков 
вызывало ужас и отвращение. Места заключения при 
административных учреждениях резко отличались от 
мест содержания под арестом военного ведомства, а 
по условиям отбывания в них наказания, по режиму 
и самому внутреннему устройству были более близ-
ки к тюрьмам того времени.

Тюрьма в ХVIII столетии. Петровская тюрьма, по 
определению исследователя И. Тарасова, представля-
лась полицейской мерой безопасности: «…на эту имен-
но меру законодательство возлагало, по-видимому, 
особое упование, тем более что для широчайшего при-
менения не было каких-либо принципиальных затруд-
нений ввиду малой цены»16. По этой простой причине 
личное задержание в те времена пользовалось наиболь-
шей популярностью в большинстве случаев в админи-
стративном порядке как мера предупреждения и пре-
сечения преступлений и как мера пресечения способов 
уклонения от следствия и суда. Однако тюремное за-
ключение редко применялось в качестве карательно-
го воздействия. Воинский артикул Петра I предусма-
тривал тюремное заключение только в одном случае, а 
именно за убийство по неосторожности. 

Данный факт указывает на то, что тюремному за-
ключению не придавалось такого значения как месту 
лишения свободы за тяжкие преступления, как это 
принято в современном мире. Именно по этой при-
чине государство берет на себя обязательство стро-
ить тюрьмы, но содержание этих тюрем возлагалось 
на гражданских лиц: на должников по исковым де-
лам; служащих, виновных в промедлении при рассмо-
трении дел, по которым содержатся узники, и даже на 

13 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. VIII. СПб., 1830. № 5966. 
14 Розенгейм М.П. Указ. соч.
15 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. VIII. СПб., 1830. № 5059.
16 Тарасов И. Личное задержание как полицейская мера безопас-

ности. Киев, 1875.
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тех, кто оказывался свидетелем преступлений17. Госу-
дарство предпринимало всевозможные меры для то-
го, чтобы не тратить средства на содержание узников, 
даже если речь шла о растрате казенных денег и узник 
по закону должен был содержаться за счет государ-
ственных средств18. Первая мера заключалось в том, 
чтобы устранить промедления в рассмотрении дела 
преступника19. Несостоятельных из них отправляли 
на каторжные работы, пока последний полностью не 
отрабатывал казенный долг20. Издавалось бесчислен-
ное количество указов относительно медлительности 
в решении дел о заключенных. Даже встречались пра-
вила, по которым заключенные из-за отсутствия ра-
бот, благодаря которым они могли бы заработать на 
свое содержание, отправлялись просить милостыню. 
Данное правило распространялось на заключенных, 
содержавшихся за государственный счет21. 

Таким образом, тюремное заключение, как мера 
досудебного ограничения свободы, применялось до-
вольно широко, но как место лишения свободы после 
приговора суда не использовалось почти еще 100 лет. 
Петр Великий, развернувший к тому времени широко-
масштабное строительство объектов, ставших истори-
ческими достояниями человечества, остро нуждался в 
бесплатной рабочей силе и, конечно же, не мог не обра-
тить внимания на столь привлекательный ресурс, как 
заключенные в тюрьмах. Этих последних всеми сред-
ствами приспосабливали к производственному труду и 
в законе написали: «…колодников, содержимых в “Госу-
дарственных делах”, употреблять в казенные работы»22. 
«Баб и девок» отсылали на «Прядильный двор» и на 
фабрики23. Беглых монахов держали «по смерть в око-
вах в трудах монастырских». В монастыри отсылались 
и те преступники, которые по старости, инвалидности 
и болезни оказывались нетрудоспособными24. И, на-
17 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. VII. СПб., 1830. № 3685, 3940, 4094, 4989, 

3709, 4347, 4989 ; Т. VI. СПб., 1830. № 4091.
18 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. IV. СПб., 1830. № 1836. Пункт 6.
19 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. VI. СПб., 1830. № 3928.
20 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. VI. СПб., 1830. № 3717, 3928.
21 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. VI. СПб., 1830. № 4111, 4094.
22 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. VI. СПб., 1830. № 4111, 4094.
23 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. V. СПб., 1830. № 3306, 3313 ; Т. VI. СПб., 1830. 

№ 4047. Пункт 39. № 4130. Пункт 38 ; Т. ХI. СПб., 1830. № 8224.
24 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. VII. СПб., 1830. № 5034 ; Т. Х. СПб., 1830. № 7793.

конец, учреждались даже так называемые смиритель-
ные рабочие дома25. 

Военнослужащие, подвергавшиеся тюремному за-
ключению на общих основаниях, подчинялись тем же 
правилам и касаемо принудительных работ. К прину-
дительным работам привлекались даже те беглые сол-
даты, которые являлись с повинной. Последних высы-
лали на работы в «новостроящийся город Петербург»26. 

Длительное предварительное заключение воен-
нослужащего в некоторых случаях могло служить ос-
нованием к смягчению наказания. Так, в докладах и 
приговорах Сената имеется документ, из которого 
следовало, что поручик Рукин «За ложное челобитье» 
был разжалован в рядовые, Сенат же в приговоре пояс-
нил: «…довелся он жестокого наказания и того ему не 
учинено за то, что он сидит за арестом третий год»27. 

Общий вывод. Таким образом, в отношении во-
еннослужащих тюремное заключение применялось 
в петровские времена довольно редко. Данный факт 
объяснялся, прежде всего, экономическими и поли-
тическими причинами. Петровскому государству бы-
ло абсолютно невыгодно длительное содержание в 
тюрьмах трудоспособного населения. Большую роль 
в этом отношении сыграло создание регулярной ар-
мии, которую законодатель стремился выделить в от-
дельное государственное учреждение. Как следствие, 
возникла необходимость в законодательном закре-
плении специальных воинских наказаний, из кото-
рых особенно широкое применение получило содер-
жание под арестом, имевшее в войсковых структурах 
огромное преимущество относительно заключения в 
тюрьмах. Тюрьма отрывала на долгие годы от служ-
бы в войсках военнослужащих. Такое положение яв-
лялось несовместимым с теми реалиями, когда госу-
дарство было вынуждено дорожить каждым солдатом 
и привлекать в ряды молодой, вновь созданной армии 
огромную часть населения, чтобы противостоять со-
седним государствам, с которыми вел жестокую борь-
бу великий преобразователь России.
25 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. VI. № 3708. Глава ХХ ; Т. VI. СПб., 1830. № 2179.
26 ПСЗРИ. Собр. 1. Т. IV. СПб., 1830. № 2062.
27 Доклады и приговоры, состоявшиеся в Правительствующем 

Сенате в царствование Петра Великого. Т. III. СПб., 1880–1901. 
№ 608. 
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