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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Обеспечение государством военнослужащего 
и членов его семьи жильем традиционно является 
одним из важных стимулов военнослужащих к про-
должительной и добросовестной военной службе. 
Выбирающий воинскую профессию уверен, что по 
закону ему положены не только достойное денеж-
ное довольствие, медицинское обеспечение, стра-
хование, льготы и гарантии в области образования 
и т.д., а по завершении военной службы — и непло-
хая пенсия, но и качественное жилье бесплатно или 
по доступным ценам по установленным нормам в 
том регионе нашей страны, где уволенный вместе 
с семьей планирует дальше жить.

В то же время известно, что законодательство, 
регулирующее жилищные отношения с участием во-
еннослужащих, пока изобилует многочисленными 
предписаниями, которые с трудом понимают воен-
нослужащие и которые дают военным юристам те-
му для многочисленных публикаций. Сложность во-
енно-жилищного законодательства обусловлена тем, 

что оно регулирует вопросы реализации права раз-
ных категорий военнослужащих на жилищное обе-
спечение. И, как показывает практика деятельности 
командиров, управлений жилищного обеспечения 
Минобороны России, военных прокуратур и судов, 
одной из тем, по которой «скрещивают шпаги» во-
еннослужащие и жилищные органы, является про-
блематика повторного обеспечения жильем воен-
нослужащих. Особенно этот предмет обсуждения 
жизненно актуален для военнослужащих, которые 
заключали контракты до 1 января 1998 г., получали 
от военного ведомства квартиры, оставляли их при 
разводе членам семьи, будучи уверенными, что к кон-
цу службы они и члены их новых семей будут жить 
в квартирах, вновь предоставленных государством. 

Тема повторного обеспечения жильем военнос-
лужащих за счет государства интересна как для на-
учных изысканий1, так и для поиска правильных, 
1 См., напр.: Трофимов Е.Н. Об основаниях и условиях по-

вторного обеспечения жильем по месту военной службы 
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основанных на законе решений на практике, 
поскольку характеризуется многовариантно-
стью причин, по которым военнослужащий не 
может сдать ранее полученное жилье государ-
ству с тем, чтобы получить новое — большое, 
комфортное, по избранному месту жительства, 
с дополнительной площадью…

В то же время соответствующим должност-
ным лицам, принимая решение о законности 
принятия на учет нуждающихся в жилых по-
мещениях военнослужащих и их последующем 
жилищном обеспечении, надобно, как пред-
ставляется, четко представлять правовые по-
следствия невозможности сдачи такими воен-
нослужащими предоставленного государством 
жилого помещения. И здесь, наверное, дол-
жен выразительно соблюдаться простой и по-
житейски понятный принцип, который, может, 
и не так ясно, но все-таки закреплен в законо-
дательстве: государство гарантирует военнос-
лужащему получение жилых помещений, но с 
учетом жилья, ранее полученного им от госу-
дарства. Иначе говоря, если военнослужащий 
имеет право и хочет получить от государства 
снова жилье, он должен сдать ранее получен-
ное. Если же он не может этого сделать, то в 
этом случае военнослужащий и члены его се-
мьи будут обеспечиваться не в соответствии со 
специальными нормами Федерального закона 
от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнос-
лужащих» (далее — Закон № 76-ФЗ), а в общем 
порядке согласно нормам Жилищного кодек-
са Российской Федерации (далее — ЖК РФ). 
И этот принцип, как представляется, обязан 
быть единым для всех, кто на «государевой 
службе».

Указанная позиция нашла свое воплоще-
ние в п. 27 Постановления Пленума Верховно-
го Суда РФ от 29 мая 2014 г. № 8 «О практике 
применения судами законодательства о воин-
ской обязанности, военной службе и статусе 
военнослужащих», где четко и недвусмыслен-
но определено, что, если военнослужащий ре-
ализовал свое право на жилое помещение по 
договору социального найма в порядке, пред-
усмотренном Законом №  76-ФЗ, и не может 

военнослужащих Министерства обороны Российской 
Федерации и членов их семей, обеспечивавшихся ранее 
жилыми помещениями от Министерства обороны Рос-
сийской Федерации // Право в Вооруженных силах. 2015. 
№  4. С.  53–66  ; Туганов Ю.Н. Особенности применения 
военными судами отдельных правовых норм Жилищного 
кодекса Российской Федерации  // Право в Вооруженных 
силах. 2014. № 12. С. 38–43 ; Колоколов Н.А. «Гражданские 
будни» военной юстиции: практика Судебной коллегии по 
делам военнослужащих Верховного Суда  РФ  // Военно-
юридический журнал. 2015. № 12. С. 23–28.

представить документы о его освобождении, 
повторное обеспечение такого военнослужа-
щего жилым помещением по договору соци-
ального найма осуществляется в общем по-
рядке согласно нормам ЖК РФ с учетом ранее 
полученного жилого помещения от федераль-
ного органа исполнительной власти, в котором 
федеральным законом предусмотрена военная 
служба, и других заслуживающих внимания 
обстоятельств. В случае освобождения жилых 
помещений, занимаемых военнослужащими и 
совместно проживающими с ними членами их 
семей, за исключением жилых помещений, на-
ходящихся в их собственности, указанные по-
мещения предоставляются другим военнослу-
жащим и членам их семей.

Таким образом, с высокой степенью уве-
ренности можно утверждать, что военнослу-
жащий, который утратил возможность сдать 
предоставленное ему федеральным органом, 
в котором предусмотрена военная служба, жи-
лое помещение, не может быть принят на учет 
нуждающихся в жилых помещениях, так как в 
дальнейшем не может быть реализовано жи-
лищное обеспечение такого военнослужаще-
го за счет военного ведомства.

Далее рассмотрим нравственные аспек-
ты невозможности сдачи предоставленного 
военнослужащему государством жилья. Они 
обусловлены необходимостью отличать со-
знательные и последовательные действия во-
еннослужащих, в результате которых военное 
ведомство теряет жилое помещение, от дей-
ствий военнослужащих, которые особенно не 
задумывались о возможных последствиях для 
себя, оставляя квартиру бывшим членам се-
мьи, особенно если в семье на период растор-
жения брака были несовершеннолетние дети.

Однако с юридической точки зрения раз-
ницы в последствиях для Минобороны Рос-
сии таких действий нет, поскольку квартира 
«ушла» из военной организации, в нее нельзя 
заселить другого военнослужащего в соответ-
ствии с п. 5 ст. 15 Закона № 76-ФЗ. Фактически 
не сдавший квартиру тем органам, которые ему 
ее предоставили, военнослужащий злоупотре-
бил своим правом2. 

Представляется, что невыполнение воен-
нослужащим обязанности по сдаче ранее по-
лученного жилья независимо от мотивов, ко-
торыми он при этом руководствовался, и от 

2 См. подр.: Фатеев К.В. О некоторых проблемах злоупотре-
бления правом на предоставление жилого помещения во-
еннослужащему в период военной службы и его правовых 
последствиях //  Право в Вооруженных силах. 2010. №  5. 
С. 31–35.
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статуса жилого помещения, которым он рас-
порядился, исключает возможность повторной 
реализации им гарантии жилищного обеспече-
ния, предоставляемой ему государством, по ос-
нованиям, указанным в специальном законе.

В связи с изложенным выше представляет 
практический интерес Постановление Прези-
диума Ленинградского окружного военного су-
да от 29 ноября 2017 г. № 44Га-5/2017 по заяв-
лению Т. В данном постановлении отмечено, 
что, отнеся военнослужащих к лицам, которые 
обеспечиваются жильем бесплатно или за до-
ступную плату, законодатель исходил из того, 
что военная служба, по смыслу ст. 32 (ч. 4), 37 
(ч. 1) и 59 Конституции РФ во взаимосвязи с ее 
ст. 71 (п. «м»), 72 (п. «б» ч. 1) и 114 (п. «д», «е» 
ч. 1), представляет собой особый вид государ-
ственной службы, непосредственно связанной 
с обеспечением обороны страны и безопасно-
сти государства и, следовательно, осуществля-
емой в публичных интересах, а лица, несущие 
такого рода службу, выполняют конституци-
онно значимые функции. Этим, а также самим 
характером военной службы, предполагающей 
выполнение военнослужащими задач, которые 
сопряжены с опасностью для их жизни и здоро-
вья и иными специфическими условиями про-
хождения службы, определяются особый пра-
вовой статус военнослужащих, содержание и 
характер обязанностей государства по отноше-
нию к ним и их обязанностей по отношению к 
государству, что требует от законодателя вве-
дения как для них, так и для лиц, выполнив-
ших обязанности военной службы, дополни-
тельных мер социальной защиты, в том числе 
в сфере жилищных отношений. 

Согласно Закону № 76-ФЗ государство га-
рантирует военнослужащим обеспечение их 
жилыми помещениями в форме предоставле-
ния им денежных средств на приобретение или 
строительство жилых помещений либо пре-
доставления им жилых помещений в порядке 
и на условиях, установленных данным Зако-
ном, другими федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами РФ, за 
счет средств федерального бюджета (абз. 1 п. 1 
ст. 15 Закона № 76-ФЗ).

При этом положения ст. 15 Закона № 76-ФЗ, 
закрепляющие в качестве условий предостав-
ления дополнительных гарантий в жилищной 
сфере для военнослужащих однократное обе-
спечение их жильем и необходимость пред-
ставления документов об осво бождении жи-
лого помещения, основаны на вытекающем из 
Конституции РФ принципе социальной спра-
ведливости и направлены на предотвращение 

необоснованного сверхнормативного предо-
ставления военнослужащим (и членам их се-
мей) жилищных гарантий, установленных За-
коном № 76-ФЗ.

Соответствующий единый подход, предус-
матривающий необходимость сдачи ранее по-
лученного от государства жилого помещения, 
относящегося к публичной собственности (го-
сударственной или муниципальной), как усло-
вие последующего жилищного обеспечения, 
согласуется с толкованием названной нормы 
Конституционным Судом РФ и не зависит от 
фонда, к которому относится занимаемое (ра-
нее предоставленное) жилое помещение.

В частности, указанная выше обязанность 
касается необходимости сдачи жилого поме-
щения в общежитии (Определение Консти-
туционного Суда РФ от 25.05.2017 № 1049-0), 
служебного жилого помещения в закрытом во-
енном городке (Определение Конституцион-
ного Суда РФ от 09.06.2015 № 1223-О), жило-
го помещения, предоставленного по договору 
социального найма (Определения Конститу-
ционного Суда РФ от 23.12.2014 № 2893-О, от 
23.12.2014 №  2964-О и 2768-О и др.), жилых 
помещений, полученных как самостоятельно, 
так и в качестве члена семьи другого военнос-
лужащего (Определения Конституционного 
Суда РФ от 17.07.2014 № 1690-О, от 29.01.2015 
№ 117-О).

При этом не имеет значения способ распо-
ряжения жильем, в связи с чем данные прави-
ла распространяются как при приватизации и 
последующем отчуждении жилого помещения 
самим военнослужащим, которому оно предо-
ставлено, так и при его отказе от приватиза-
ции в пользу членов своей семьи (Определе-
ния Конституционного Суда РФ от 25.09.2014 
№ 272-О, от 20.11.2014 № 265-О) и т.д.

В силу п. 5 ст. 15 Закона № 76-ФЗ выполне-
ние данного условия направлено на обеспе-
чение сданным жилым помещением другого 
военнослужащего, что призвано обеспечить 
потребности военнослужащих в жилье за счет 
освобождающихся жилых поме щений в го-
сударственном и муниципальном жилищном 
фонде (Определения Конституционного Су-
да  РФ от 24.06.2014 №  1461-О, от 25.02.2016 
№ 357-О).

Условие о необходимости сдачи жилого по-
мещения и предоставления справки по уста-
новленной форме при жилищном обеспечении 
военнослужащих также закреплено в п. 17 и 18 
Инструкции о предоставлении военнослужа-
щим — гражданам РФ, проходящим военную 
службу по контракту в Вооруженных силах РФ, 
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жилых помещений по договору социального 
найма (далее  — Инструкция), утвержденной 
Приказом министра обороны РФ от 30 сентяб-
ря 2010 г. № 1280.

В соответствии с п. 1 Инструкции об 
оформлении, учете и хранении справок о сдаче 
жилых помещений и справок о необеспеченно-
сти жилыми помещениями по месту прохож-
дения военной службы, утвержденной Прика-
зом министра обороны РФ от 12 июля 2011 г. 
№ 1133, справка о сдаче жилого помещения яв-
ляется документом, подтверждающим факти-
ческое освобождение жилого помещения воен-
нослужащим — гражданином РФ, проходящим 
военную службу по контракту в Вооруженных 
силах РФ, и совместно проживающими с ним 
членами его семьи, в том числе бывшими.

При этом в силу п. 18 Инструкции, п. 8 По-
рядка организации деятельности по предостав-
лению военнослужащим — гражданам РФ жи-
лых помещений в собственность бесплатно, 
утвержденного Приказом министра оборо-
ны РФ от 25 января 2016 г. № 20, с военнослу-
жащим не может быть заключен договор соци-
ального найма либо ему не может быть выдано 
решение о предоставлении жилого помещения 
в собственность бесплатно до представления 
им справки о сдаче жилого помещения.

Ранее (до 30.09.2010) аналогичные прави-
ла об обязательном представлении справки о 
сдаче жилого помещения при обеспечении жи-
льем были предусмотрены п. 40 Инструкции о 
порядке обеспечения жилыми помещениями 
в Вооруженных силах РФ, утвержденной При-
казом министра обороны  РФ от 15 февраля 
2000 г. № 80. 

Следовательно, если военнослужащий утра-
тил возможность сдать предоставленное во-
енным ведомством жилое помещение, он не 
может быть принят на учет нуждающихся в 

жилых помещениях, поскольку его последую-
щее жилищное обеспечение в этом случае ис-
ключается.

И еще два момента относительно возмож-
ности повторного обеспечения жильем во-
еннослужащего за счет военного ведомства. 
Первый: даже если военнослужащий повтор-
но поступит на военную службу, то невозмож-
ность сдачи им ранее полученного от Мин-
обороны России жилого помещения исключа-
ет возможность его обеспечения жилым по-
мещением в специальном порядке, предусмо-
тренном Законом № 76-ФЗ.

И второй: правом на предъявление иска о 
признании прекращенным права пользования 
служебным жилым помещением бывшего члена 
семьи военнослужащего (нанимателя служеб-
ного жилого помещения) обладает только на-
ниматель такого помещения, а не собственник 
жилого помещения в силу требований ст. 103 
ЖК РФ. Данное положение было подтверждено 
Определением Судебной коллегии по граждан-
ским делам Верховного Суда РФ от 23 сентября 
2014 г. № 5-КГ14-66 по гражданскому делу по 
иску Военного уни верситета к бывшему члену 
семьи военнослужащего К., изложенным в Об-
зоре судебной практики Верховного Суда РФ 
№ 2, утвержденном Президиумом Верховного 
Суда РФ 26 июня 2015 г.

В заключение констатируем, что государ-
ство наделило военнослужащих широкими 
правами и предоставило им определенные га-
рантии, что обусловлено особым характером 
возложенных на них задач по защите Отече-
ства. Но недопустимо нарушение принципа 
социальной справедливости и необоснован-
ное сверхнормативное предоставление во-
еннослужащим и членам их семей жилищ-
ных гарантий, предусмотренных Законом 
№ 76-ФЗ.
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Актуальность темы исследования обусловле-
на важностью достижения целей защищенности 
законных интересов Российской Федерации, ха-
рактеризующихся неопределенностью, в условиях 
ограниченных экономических ресурсов. Возможно-
сти системы правовой защиты законных интересов 
Российской Федерации определяются ее интегра-
тивными свойствами, одним из которых являет-
ся эмерджентность. В то же время недостаточная 
теоретическая разработанность функций, необхо-
димых для достижения эмерджентности системы 
правовой защиты законных интересов Российской 
Федерации в пограничной сфере, не позволяет оце-
нивать целостность данной системы.

П од эмерджентностью понимается появление 
качественно новых свойств целого, отсутствующих 
у его составных частей. При этом свойства целого 
не являются простой суммой свойств составляю-
щих его элементов1. Исследования феномена эмер-
джентности показали его прикладной характер не 

1 Коробко В.И., Цветлюк Л.С. Методология системного 
подхода к исследованию организации  // Инновации 
в отраслях народного хозяйства как фактор реше-
ния социально-экономических проблем современно-
сти  : материалы VII Международной научно-практи-
ческой конференции  (г. Москва, 07–08.12.2017)  : сб. 
науч. ст. М.  : Ин-т непрерывного образования, 2017. 
С. 12–17.
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Исследование интегративных свойств системы правовой защиты законных интересов Российской 
Федерации в пограничной сфере проводится в целях выявления функций, необходимых для достижения 
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только в естественных и технических науках, но и 
в социальных науках2. 

Цель защиты законных интересов Россий-
ской Федерации в пограничной сфере является 
частной для целей защиты публичных интересов 
и обеспечения национальной безопасности Рос-
сийской Федерации и характеризуется неопреде-
ленностью. Системная цель характеризуется тем, 
что ее невозможно достичь решением определен-
ного перечня задач. Фактически она является за-
дачей для системы рангом выше и критерием ее 
эмерджентности. Так, при отсутствии взаимодей-
ствия с внешней средой система не может своев-
ременно реагировать на появление новых рисков, 
угроз и опасностей. При их появлении использо-
вание предыдущего набора действий может уже не 
создавать того синергетического эффекта, кото-
рый ранее являлся результативным или эффектив-
ным. 

Под защищенностью понимается состояние на-
дежной безопасности, защиты от кого-либо или от 
чего-либо. Безопасность следует понимать как со-
стояние защищенности личности, общества, госу-
дарства и среды жизнедеятельности от внутренних 
и внешних угроз или опасностей3. Интегральным 
показателем и критерием безопасности могут яв-
ляться риски, угрозы и опасности. Конечной це-
лью обеспечения безопасности является нейтра-
лизация или исключение различных опасностей, 
угроз и рисков.

Ограничение критериев, характеризующих 
состояние защищенности законных интере-
сов Российской Федерации, характеризует эмер-
джентность системы их правовой защиты. В об-
щественных отношения пограничной сферы 
ограничение критериев правовой защищенности 
законных интересов Российской Федерации по-
зволит установить функции обеспечения защищен-
ности и оценить целостность системы их защи-
ты. Предметами таких об щественных отношений 
являются: установления и изменения прохожде-
ния государственной границы РФ, границы кон-
тинентального шельфа и исключительной эконо-
мической зоны РФ; установления и поддержания 
правоотношений на государственной границе, на 
континентальном шельфе  РФ, в исключительной 
экономической зоне РФ, в конвенционных и меж-
конвенционных районах Мирового океана; уста-
новления и поддержания правоотношений на 
государственной границе, на континентальном 

2 Князева Е.Н. Идея эмерджентной эволюции в воззрениях 
Э. Морена, И. Стенгерс, Ж. Де Роснэ // Философские науки. 
2011. № 9. С. 99–115.

3 Калинина Л.Е. Институт безопасности в системе админи-
стративного права // Административное право и процесс. 
2016. № 7. С. 37–40.

шельфе и в исключительных экономических зонах 
других государств.

В общественных отношениях по установлению 
и изменению прохождения государственной гра-
ницы  РФ, границы континентального шельфа и 
исключительной экономической зоны РФ можно 
выделить следующие критерии правовой защи-
щенности: правовое закрепление государствен-
ных границ, границ континентального шельфа и 
исключительных экономических зон РФ; междуна-
родные правовые основания для пересмотра го-
сударственных границ, границ континентального 
шельфа и исключительных экономических зон РФ.

Правовое закрепление государственных гра-
ниц, границ континентального шельфа и исклю-
чительных экономических зон  РФ является ин-
ституциализацией законных интересов  РФ и 
способствует исключению конфликтов интересов 
в пограничной сфере4. Так, уступка территории 
Аляски, оформленная договором между Россий-
ской империей и Соединенными Штатами Аме-
рики, не вызывает споров уже более 150 лет. В то 
же время справедливость отчуждения территории 
у страны, проигравшей войну, может оспаривает-
ся на протяжении длительного периода времени. 
По этой причине до сих пор не заключен мирный 
договор с Японией5. Соответственно, защищен-
ность законных интересов Российской Федерации 
по правовому закреплению государственной гра-
ницы с сопредельными странами может реализо-
вываться имплементацией национальных инте-
ресов Российской Федерации в законодательство 
стран, находящихся в пограничной сфере РФ, ус-
ловиями двухсторонних международных соглаше-
ний об установлении или изменении государствен-
ных границ.

Изменение международных правовых основа-
ний6 установления и изменения государственных 
границ, границ континентального шельфа и исклю-
чительных экономических зон РФ может создавать 
риски, угрозы и опасности для безопасности Рос-
сийской Федерации. Так, изменение подходов к де-
лимитации государственной границы, рекомендо-
ванных Парижской мирной конференцией (1919 г.), 
привело к пересмотру государственной границы 

4 Скулаков Р.М. Территориальная целостность государства 
в системе научных категорий и ее методологическое зна-
чение для военного права // Военное право. 2017. № 3 (43). 
С. 13–20.

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

6 Ордина О.Н. Международные акты, содержащие общепри-
знанные принципы и нормы международного права, как 
источники административного права // Административное 
право и процесс. 2015. № 3. С. 63–65.
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между Российской империей и Китаем по границе 
реки Амур, установленной на основании Пекинско-
го договора (1860 г.). В результате конфликт инте-
ресов по подходам к делимитации государствен-
ной границы разрешился в пользу Китая. Идея 
справедливого разделения объектов мирового на-
следия продвигается через пересмотр границ реа-
лизации прав и осуществления юрисдикции Рос-
сийской Федерации в Арктике. Так, исторический 
вклад в освоение региона со сложными природны-
ми климатическими условиями нивелируется пра-
вовым закреплением Арктики как объекта миро-
вого наследия. Устремление неарктических стран 
в данный регион, обусловленное трендом повыше-
ния доступности его ресурсов вследствие таяния 
ледников, материализуется в ограничении возмож-
ностей Российской Федерации по реализации сво-
их прав и законных интересов. Так, законный ин-
терес Российской Федерации по осуществлению 
юрисдикции в отношении Северного морского 
пути находится под риском его интернационали-
зации. Соответственно, защищенность законных 
интересов Российской Федерации при изменении 
международных правовых оснований установле-
ния и изменения государственных границ, границ 
континентального шельфа и исключительных эко-
номических зон РФ обеспечивается выявлением и 
имплементацией законных интересов Российской 
Федерации в законодательство РФ.

Учитывая данные факты, правовая защищен-
ность законных интересов Российской Федерации 
по критериям правового закрепления границ за-
конных интересов Российской Федерации и на-
личия международных правовых оснований для 
их пересмотра достигается реализацией функций: 
выявлением и имплементацией законных интере-
сов Российской Федерации в законодательство РФ; 
имплементацией национальных интересов Россий-
ской Федерации в законодательство стран, находя-
щихся в пограничной сфере РФ.

В общественных отношениях по установлению 
и поддержанию правоотношений на государствен-
ной границе, на континентальном шельфе РФ, в ис-
ключительной экономической зоне РФ, в конвен-
ционных и межконвенционных районах Мирового 
океана можно выделить следующие критерии за-
щищенности: формальное соответствие право-
вой нормы  РФ законному интересу Российской 
Федерации; возможность достижения интеграль-
ных показателей, соответствующих уровню без-
опасности при использовании правовой нормы.

Динамичность общественных отношений за-
частую сталкивается с инерционностью правовой 
нормы. Так, при установлении правовых отноше-
ний законный интерес как гипотеза правовой нор-
мы может меняться под влиянием изменений об-

щественных отношений в какой-то сфере. В то же 
время диспозиция статьи правовой нормы мало 
подвержена изменениям. С течением времени пра-
воприменители при поддержании правовых отно-
шений сталкиваются с необходимостью изменения 
подходов к толкованию существующих правовых 
норм. В результате принимаемые решения уже не 
тождественны законному интересу на этапе при-
нятия правовой нормы, но соответствуют сло-
жившимся общественным отношениям в данной 
сфере. Поэтому формальное соответствие диспо-
зиции правовой нормы РФ его гипотезе обеспе-
чивает защищенность законных интересов Рос-
сийской Федерации.

Возможность достижения интегральных по-
казателей, соответствующих уровню безопасно-
сти при использовании правовой нормы, дости-
гается соответствием санкции уровню опасности, 
угрозы ее образования или риску7. Так, несоответ-
ствие санкции уровню общественной опасности 
при ее недостаточности может не обеспечивать 
безопасность, а при ее избыточности может при-
водить к крайним формам социальной напряжен-
ности8. Соответственно, защищенность законных 
интересов Российской Федерации обеспечивается 
установлением и поддержанием правоотношений 
при соответствии гипотезы правовой нормы обще-
ственным отношениям, а возможность достижения 
интегральных показателей, характеризующих эти 
общественные отношения как безопасность, дости-
гается соответствием санкции уровню риска, угро-
зы или опасности.

Учитывая данные факты, правовая защищен-
ность законных интересов Российской Федера-
ции по критериям установления и поддержания 
правоотношений на государственной границе, на 
континентальном шельфе  РФ, в исключительной 
экономической зоне РФ, в конвенционных и меж-
конвенционных районах Мирового океана дости-
гается реализацией функций: правоприменитель-
ная деятельность по защите законных интересов 
Российской Федерации в национальной и между-
народной юрисдикции; соглашения с государства-
ми, находящимися в пограничной сфере РФ, о за-
щите законных интересов Российской Федерации 
в судах международной юрисдикции.

В общественных отношениях по установле-
нию и поддержанию правоотношений на государ-

7 Ирошников Д.В. Соотношение понятий «опасность», «угро-
за», «вызов» и «риск» в правовой доктрине, действующем 
законодательстве и документах стратегического планирова-
ния // Транспортное право и безопасность. 2017. № 12 (24). 
С. 96–103.

8 Уманская В.П. Юридический эффект правовых актов испол-
нительной власти // Административное право и процесс. 
2013. № 12. С. 19–23.
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ственной границе, на континентальном шельфе и 
в исключительных экономических зонах других 
государств критерием защищенности законных 
интересов Российской Федерации можно считать 
соответствие правовых возможностей, предостав-
ленных Российской Федерации по условиям двух-
стороннего договора, для защиты законных инте-
ресов Российской Федерации.

Глобализационные процессы в экономике и 
других сферах общественных отношений9 обу-
славливают выход пограничной сферы за преде-
лы своей государственной территории и пределы 
юрисдикции Российской Федерации на континен-
тальном шельфе Российской Федерации, в исклю-
чительной экономической зоне Российской Фе-
дерации, в конвенционных и межконвенционных 
районах Мирового океана. Так, законные интере-
сы Российской Федерации по обеспечению своей 
национальной безопасности достигаются на тер-
ритории иностранных государств. В современных 
условиях законные интересы Российской Федера-
ции по противодействию международному терро-
ризму и транснациональной преступности реали-
зуются на основе международных соглашений с 
Республикой Абхазия, Республикой Армения, Ре-
спубликой Белоруссия, Республикой Казахстан, 
Киргизской Республикой, Республикой Таджики-
стан и Республикой Южная Осетия10. Формирует-
ся модель их правовой защиты посредством ор-
ганизации судов в рамках целевых региональных 
союзов. Данная модель, основанная на компромис-
се законных интересов каждого государства, явля-
ется более оптимальной для современного уровня 
международных общественных отношений, чем мо-
дель интеграционного права. А.С. Исполинов ука-
зывает на сложности построения централизован-
ной системы международных судов, аналогичной 
9 Гусев Н.Н. Системные аспекты современной глобализа-

ции  // Вестник Московского университета МВД России. 
2013. № 8. С. 20–23.

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

национальной судебной системе. Он считает, что 
создание судебной иерархии среди международных 
судов на универсальном международном уровне 
труднодостижимо, поскольку конкретный между-
народный суд создается только в условиях балан-
са интересов государств, что возможно только на 
региональном уровне11.

Соответственно, защищенность законных ин-
тересов Российской Федерации обеспечивается 
правовыми возможностями, предоставленными 
иностранным государством для защиты законного 
интереса Российской Федерации на его территории.

Учитывая данные факты, правовая защищен-
ность законных интересов Российской Федерации 
по критериям соответствия правовых возможно-
стей, предоставленных Российской Федерации по 
условиям договора, для защиты законных интере-
сов Российской Федерации достигается реализа-
цией функции правоприменительной деятельно-
сти при защите законных интересов Российской 
Федерации в международной юрисдикции.

Таким образом, эмерджентность системы пра-
вовой защиты законных интересов Российской 
Федерации в пограничной сфере достигается ре-
ализацией следующих функций: выявление и им-
плементация законных интересов Российской Фе-
дерации в законодательство  РФ; имплементация 
национальных интересов Российской Федерации в 
законодательство стран, находящихся в погранич-
ной сфере РФ; соглашения с государствами, нахо-
дящимися в пограничной сфере РФ, о защите за-
конных интересов Российской Федерации в судах 
международной юрисдикции; правоприменитель-
ная деятельность по защите законных интересов 
Российской Федерации в национальной и между-
народной юрисдикции.

Результаты проведенного исследования могут 
использоваться при разработке концептуальных 
положений организации системы правовой защи-
ты законных интересов Российской Федерации в 
пограничной сфере.

11 Исполинов А.С. Эволюция и пути развития современного 
международного правосудия // Lex Russica. 2017. № 10 (131). 
С. 58–87.

Литература
1. Гусев Н.Н. Системные аспекты современной глобализации / Н.Н. Гусев // Вестник Московского университета МВД России. 

2013. № 8. С. 20–23.
2. Дадаян Д.С. Проблема Курильских островов в российско-японских отношениях / Д.С. Дадаян, Э.Б. Петросян // Вестник 

Московского гуманитарно-экономического института. 2017. № 3. С. 99–107.
3. Ирошников Д.В. Соотношение понятий «опасность», «угроза», «вызов» и «риск» в правовой доктрине, действующем за-

конодательстве и документах стратегического планирования  / Д.В. Ирошников  // Транспортное право и безопасность. 
2017. № 12 (24). С. 96–103.

4. Исполинов А.С. Эволюция и пути развития современного международного правосудия / А.С. Исполинов // Lex Russica. 
2017. № 10 (131). С. 58–87.

5. Калинина Л.Е. Институт безопасности в системе административного права / Л.Е. Калинина // Административное право и 
процесс. 2016. № 7. С. 37–40.



Военно�юридический журнал 11

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОХРАНА

6. Князева Е.Н. Идея эмерджентной эволюции в воззрениях Э. Морена, И. Стенгерс, Ж. Де Роснэ / Е.Н. Князева // Философ-
ские науки. 2011. № 9. С. 99–115.

7. Коробко В.И. Методология системного подхода к исследованию организации / В.И. Коробко, Л.С. Цветлюк // Инновации 
в отраслях народного хозяйства как фактор решения социально-экономических проблем современности  : материалы 
VII Международной научно-практической конференции (г. Москва, 07–08.12.2017) : сб. науч. ст. М. : Ин-т непрерывного 
образования, 2017. С. 12–17.

8. Ордина О.Н. Международные акты, содержащие общепризнанные принципы и нормы международного права, как источники 
административного права / О.Н. Ордина // Административное право и процесс. 2015. № 3. С. 63–65.

9. Скулаков Р.М. Территориальная целостность государства в системе научных категорий и ее методологическое значение для 
военного права / Р.М. Скулаков // Военное право. 2017. № 3 (43). С. 13–20.

10. Уманская В.П. Юридический эффект правовых актов исполнительной власти / В.П. Уманская // Административное право 
и процесс. 2013. № 12. С. 19–23.

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

ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОГРАНИЧНЫХ 
ОРГАНОВ ПО ОХРАНЕ МОРСКИХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
И ИСПОЛНЕНИЮ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

Иванов Дмитрий Александрович,
специалист ООО «Центр экспертизы и правовой защиты»
dodap2@mail.ru

В статье рассмотрен процесс формирования института охраны морских биологических ресурсов и 
исполнения функции государственного контроля в этой сфере, осуществляемый пограничными органами с 
1892 по 2018 г. На основании эволюции государства, его правовой системы и органов безопасности автор 
выделяет основные этапы становления и развития деятельности пограничных органов в данной сфере.

Ключевые слова: рыболовство, морские биологические ресурсы, пограничные органы, государствен-
ный контроль.

Stages of Origination and Development of Border Authority Activities on Protection 
of Marine Biological Resources and Execution of the State Control Function

Ivanov Dmitry A.

Specialist of Center of Expertise and Legal Protection, LLC

Th e article considers the process of formation of the Institute of marine biological resources protection and the 
function of state control in this area carried out by the border authorities from 1892 to 2018. Оn the basis of the 
evolution of the state, its legal system and security agencies, the author identifi es the main stages of the formation 
and development of the activities of border authorities in this area.

Keywords: fi sheries, marine biological resources, border authorities, state control.

струкции Коммерц-коллегии указал: «Коммерц-
коллегии иметь таможенные яхты со служителями 

История морского надзора в прибрежных во-
дах России начинается с 1724 г., когда Петр I в Ин-
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для всяких отправлений купеческих дел». Это был 
первый документ, декларировавший создание спе-
циальной службы, которая впоследствии получит 
название морской пограничной охраны, и иных ее 
вариаций1. На Коммерц-коллегию возлагалась за-
дача по борьбе с морской контрабандой, которая 
была основной вплоть до конца XIX в.

Как отмечает Ф.А. Мошков, только в 80-е гг. 
XIX в. начинает обретать очертания проблема обе-
спечения необходимости охраны рыбных и иных 
морских богатств от расхищения браконьерами. 

Свою деятельность как участника охраны мор-
ских биологических ресурсов пограничные органы 
начинают в 1892 г., когда принимается Таможенный 
устав2. На Балтийскую таможенную крейсерскую 
флотилию, а после ее упразднения на образованную 
15 октября 1893 г. флотилию Отдельного корпуса 
пограничной стражи при Министерстве финансов 
(далее — флотилия ОКПС) возлагались обязанно-
сти по контролю за деятельностью рыбачьих судов 
и лодок, а также пресечению браконьерского про-
мысла, в том числе иностранными судами. К 1909 г. 
крейсера флотилии ОКПС так или иначе контроли-
ровали воды почти всех морей, омывавших берега 
Российской империи. Не было их лишь на участке 
Особого Беломорского отдела, где звериные и рыб-
ные угодья и промыслы охранялись кораблями во-
енного флота, посылаемыми с Балтики3. 

При выполнении стоящих перед флотилией 
ОКПС задач они руководствовались утвержден-
ной Николаем II 16 декабря 1908 г. «Инструкцией 
судам военно-таможенной охраны у берегов Фин-
ляндии», в соответствии с которой крейсера фло-
тилии ОКПС имели право опросить, остановить и 
осмотреть, задержать и отвести в порт любое суд-
но, без различия флага, в пределах морской тамо-
женной полосы России, за исключением военных 
кораблей, а также право преследования при по-
пытке нарушителя скрыться. В определенных слу-
чаях могли применять оружие. Вместе с тем каки-
ми-либо отдельными правами по осуществлению 
контроля над промысловой деятельностью и борь-
бе с браконьерством флотилия ОКПС не обладала. 

В Российской империи до революции 1917 г. еди-
ный государственный контрольный орган в области 
рыболовства и система мер по сохранению морских 
биологических ресурсов отсутствовал. Отсутствова-
ла и единая для всех водных бассейнов России систе-
ма построения государственного контроля рыбного 
промысла. Контрольную деятельность осуществля-

1 Мошков Ф.А. Морская пограничная охрана России: от 
Петра I до наших дней: краткий исторический очерк. М. : 
Граница, 2007. С. 9–13.

2 Таможенный устав // Свод законов Российской империи. 
Т. VI : Уставы таможенные. СПб., 1905.

3 Мошков Ф.А. Указ. соч. С. 13–22.

ло значительное количество различных органов и 
лиц. Кроме общей полиции в районах промыслов 
существовали местные учреждения по делам ры-
боловства и рыболовная полиция4. 

В то же время на данном этапе флотилия ОКПС 
наделялась первичными полномочиями по осу-
ществлению охраны морских биологических ре-
сурсов в виде контроля над деятельностью рыба-
чьих судов и лодок, пресечению браконьерского 
промысла. 

После революции 1917 г. Декретом СНК 
РСФСР от 28 мая 1918 г. «Об учреждении Погра-
ничной Охраны»5 значение пограничных органов 
в охране морских биологических ресурсов значи-
тельно возросло. На пограничную охрану возлага-
лась задача по защите от расхищения рыбных ре-
сурсов в пограничных и территориальных водах 
РСФСР. 

28 декабря 1921 г. приказом РВСР была объяв-
лена «Общая инструкция о взаимоотношениях ор-
ганов власти РСФСР с иностранными военными 
и торговыми судами»6, которая определила поло-
су охраны таможенных и рыболовных интересов, 
распространявшуюся в 12 морских миль от высоты 
наибольшего отлива, как от берега, так и от остро-
вов. В данной полосе советские власти имели пра-
во распорядительных функций, в том числе в от-
ношении иностранных судов. Пограничные органы 
обладали полномочиями по остановке, осмотру и 
задержанию иностранных невоенных судов, а так-
же преследованию их в открытом море, если пре-
следование начато в территориальных водах или 
пределах 12-мильной полосы. При этом порядок 
осмотра, задержания и оформления документов в 
инструкции не раскрывался. Пограничные органы 
опирались на прежнюю нормативно-правовую ба-
зу флотилии ОКПС. 

В соответствии с Положением об охране госу-
дарственных границ СССР от 3 сентября 1923 г.7 
и сменившем его Положением об охране государ-
ственных границ СССР от 15 июня 1927 г.8 на орга-
4 Свининых Е.А. Правовое регулирование деятельности по-

граничных органов ФСБ России и береговой охраны США 
как органов охраны морских живых ресурсов: сравнитель-
но-правовое исследование  : дис. ... канд. юрид. наук. М., 
2005. С. 56.

5 Декрет СНК РСФСР от 28 мая 1918 г. «Об учреждении 
Пограничной Охраны» // Собрание узаконений и распоря-
жений Рабоче-крестьянского правительства РСФСР. 1918. 
Отдел 1. № 44. С. 539.

6 Общая инструкция о взаимоотношениях органов власти 
РСФСР с иностранными военными и торговыми судами // 
Собрание узаконений и распоряжений Рабоче-крестьян-
ского правительства РСФСР. 1921. № 49. Ст. 259.

7 Положение об охране государственных границ СССР от 
3 сентября 1923 г. // Документ опубликован не был.

8 Положение об охране государственных границ СССР от 
15 июня 1927 г. // Собрание законов и распоряжений Ра-
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ны пограничной охраны ОГПУ возлагалась охрана 
водных богатств страны от расхищения в пределах 
12-мильной морской полосы. Пограничная охрана 
ОГПУ наделялась правом задерживания судна, за-
нимающегося рыбной ловлей без разрешения ли-
бо незаконным способом. 

Указанным положением пограничные органы 
руководствовались вплоть до утверждения 5 авгу-
ста 1960 г. Положения об охране Государственной 
границы СССР9, которым с погранвойск снималась 
обязанность по охране от расхищения морских бо-
гатств СССР. Теперь погранвойска только содей-
ствовали органам рыбоохраны. Однако ст. 37 Поло-
жения требовала от пограничных кораблей в случае 
незаконного промысла задерживать иностранные 
суда в территориальных и внутренних водах СССР.

В связи с вступлением в силу Указа Президиу-
ма Верховного Совета СССР от 6 февраля 1968 г. 
«О континентальном шельфе СССР»10 на погра-
ничные войска возлагалась обязанность по охране 
отдельных видов природных ресурсов. Принятое в 
развитие данного Указа Постановление Совета ми-
нистров СССР от 18 июля 1969 г. № 56411 опреде-
ляло, что пограничные войска в районах несения 
ими службы сообщают органам рыбоохраны обо 
всех обнаруженных судах, занимающихся какими-
либо работами на шельфе, и в случае необходимо-
сти оказывают органам рыбоохраны содействие в 
задержании нарушителей, уклоняющихся от вы-
полнения требований рыбоохраны или оказываю-
щих им сопротивление.

В конце 1973 г. к работе приступила 3-я конфе-
ренция ООН по морскому праву, которая рассма-
тривала вопросы ширины территориального моря 
и исключительной экономической зоны государств. 
Не ожидая принятия новой Конвенции, некоторые 
государства, в том числе и граничащие с Советским 
Союзом, стали в одностороннем порядке у своего 
побережья вводить экономические и рыболовные 
зоны, что для СССР создавало угрозу устремления 
вытесненных из этих зон иностранных рыбаков в 
советские прибрежные воды.

В таких условиях Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 10 декабря 1976 г. «О вре-

боче-крестьянского правительства СССР. 1927. Отдел 1. 
№ 62. С. 625.

9 Положение об охране Государственной границы СССР // 
Ведомости Верховного Совета СССР. 1960. № 34. Ст. 324

10 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 
1968 г. «О континентальном шельфе СССР» // Ведомости 
Верховного Совета СССР. 1968. №  6. Ст. 40  ; 1982. №  5. 
Ст. 238.

11 Постановление Совета министров СССР от 18 июля 1969 г. 
№ 564 «О порядке проведения работ на континентальном 
шельфе СССР и охране его естественных богатств» // Со-
брание постановлений Правительства СССР. 1969. №  18. 
Ст. 103.

менных мерах по сохранению живых ресурсов и 

регулированию рыболовства в морских районах, 
прилегающих к побережью СССР»12 заявлялось 
о распространении суверенных прав над рыбны-
ми и другими живыми ресурсами в прилегающих 
к побережью СССР морских районах шириной до 
200 морских миль, а также вводились временные 
меры по их разведке, разработке и сохранению.
За нарушение положений данного Указа предус-
матривалась административная ответственность, 
а также конфискация судна и орудий промысла. 

25 февраля 1977 г. Советом министров СССР 
утверждено «Положение об охране рыбных и дру-
гих живых ресурсов в прилегающих к побережью 
СССР морских районах»13. В соответствии с По-
ложением в отношении иностранных судов, осу-
ществлявших промысел в морских районах, погран-
войскам и органам рыбоохраны предоставлялись 
полномочия по их остановке и осмотру, проверке 
документов и производству осмотра груза и по-
мещений, задержанию судна, нарушающего прави-
ла промысла, и доставке их в порт СССР, приме-
нению мер административной ответственности и 
направлению документов для привлечения вино-
вных к ответственности в суд.

После принятия 30 апреля 1982 г. Конвенции 
ООН по морскому праву14 28 февраля 1984 г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР № 10864-X 
«Об экономической зоне СССР»15 была установ-
лена экономическая зона СССР. Положения Указа 
конкретизировались в ряде подзаконных актов16, 
в соответствии с которыми пограничным войскам 
предоставлялись полномочия по осмотру судов, ко-
торые вели промысел, проводили исследования и 
разведку рыбных ресурсов, проверке документов 
на право проведения работ и приостановки (пре-
кращению) их, изъятию орудий лова, оборудования 
и документов в случае нарушений правил, задержа-
нию судов-нарушителей и доставке их в открытые 

12 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10 декабря 
1976 г. «О временных мерах по сохранению живых ресурсов 
и регулированию рыболовства в морских районах, при-
легающих к побережью СССР» // Ведомости Верховного 
Совета СССР. 1976. № 50. Ст. 728.

13 Постановление Совета министров СССР от 25 февраля 
1977 г. № 174 «Положение об охране рыбных и других жи-
вых ресурсов в прилегающих к побережью СССР морских 
районах» // Собрание постановлений правительства СССР. 
1985. № 5. Ст. 23.

14 Конвенция Организации Объединенных Наций по морско-
му праву от 10 декабря 1982 г. // СЗ РФ. 1997. № 48. Ст. 5493.

15 Указ Президиума Верховного Совета СССР от 28 февраля 
1984 г. № 10864-X «Об экономической зоне СССР» // Ведо-
мости Верховного Совета СССР. 1984. № 9. Ст. 137.

16 См., напр.: Постановление Совета министров СССР 30 ян-
варя 1985 г. «Положение об охране экономической зоны 
СССР» // URL: http://rulaws.ru/acts/Postanovlenie-Sovmina-
SSSR-ot-30.01.1985-N-102/
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порты СССР, применению при необходимости ору-
жия к судам-нарушителям. 

Кроме того, с 1986 г., поскольку сил и средств у 
органов рыбоохраны для осуществления контроля 
было недостаточно17, пограничные войска активно 
стали принимать участие в охране анадромных ви-
дов морских биологических ресурсов в конвенци-
онных районах18. 

Необходимо отметить, что советский период 
характеризовался отсутствием четкого разграни-
чения компетенции между органами рыбоохраны 
и пограничными органами, вследствие чего кон-
трольные мероприятия фактически осуществля-
лись органами обоих ведомств. Так, контроль за 
добычей морепродуктов, их переработкой и реа-
лизацией отечественными предприятиями нахо-
дился в ведении органов рыбоохраны, а контроль 
за промыслом иностранными судами возлагался 
на пограничные войска. При этом к ответствен-
ности нарушители привлекались исключительно 
органами рыбоохраны19. Вместе с тем увеличение 
площади морских пространств СССР способство-
вало расширению полномочий пограничных орга-
нов по охране морских биологических ресурсов и 
исполнению функции государственного контроля 
в этой сфере. 

С распадом СССР на фоне тяжелой экономи-
ческой ситуации в стране широкое распростране-
ние получил браконьерский промысел, в том чис-
ле и иностранными судами. Указом Президента РФ 
от 5 мая 1992 г. «Об охране природных ресурсов 
территориальных вод, континентального шельфа 
и экономической зоны Российской Федерации»20 
предписывалось обеспечить охрану природных ре-
сурсов в морских районах четырем министерствам 
и ведомствам, в том числе Комитету по охране го-
сударственной границы, не конкретизируя их зада-
чи и сферы ведения, что явно негативно сказыва-
лось на борьбе с незаконным промыслом.

Учитывая необходимость принятия кардиналь-
ных мер, Указом Президента РФ от 29 августа 1997 г. 
№ 950 «О мерах по обеспечению охраны морских 
17 Гантимуров И.П. Пограничные органы в охране рыбных 

ресурсов Дальнего Востока на рубеже XX–XXI вв. // Россия  
и ATP. 2010. № 4. С. 99–108.

18 Пограничный словарь. М. : Академия ФПС РФ, 2002.
19 Постановление Президиума Верховного Совета СССР от 

22 марта 1977 г. «О  порядке применения статьи 7 Указа 
Президиума Верховного Совета СССР „О временных мерах 
по сохранению биологических ресурсов и регулированию 
рыболовства в морских районах, прилегающих к побережью 
СССР“» // Ведомости Верховного Совета СССР. 1977. № 13.
Ст. 217.

20 Указ Президента РФ от 5 мая 1992 г. «Об охране природных 
ресурсов территориальных вод, континентального шельфа и 
экономической зоны Российской Федерации» // Ведомости 
Совета Народных Депутатов и Верховного Совета РСФСР. 
1991. № 19. Ст. 1048.

биологических ресурсов и государственного кон-
троля в этой сфере»21 задачи по обеспечению ох-
раны морских биологических ресурсов и осущест-
влению государственного контроля в этой сфере 
были полностью возложены на Федеральную по-
граничную службу Российской Федерации (далее — 
ФПС России). 

Постановлением Правительства РФ от 26 ян-
варя 1998 г. № 90 «О реализации Указа Президен-
та Российской Федерации от 29 августа 1997 года 
№ 950 „О мерах по обеспечению охраны морских 
биологических ресурсов и государственного кон-
троля в этой сфере“»22 от Минсельхозпрода Рос-
сии ФПС России передавались функции охраны 
анадромных видов рыб, а также функции охраны 
биологических ресурсов во внутренних морских 
водах, Каспийском и Азовском морях до опреде-
ления их правового статуса, а также штатная чис-
ленность и материально-технические ресурсы бас-
сейновых управлений рыбоохраны.

Совместными приказами ФПС и Госкомрыбо-
ловства от 12 января 1999 г. совместно утвержде-
но Положение о взаимоотношениях и взаимодей-
ствии этих ведомств в сфере охраны биологических 
ресурсов. 11 июня 1999 г. и 28 февраля 2000 г. на 
основании Постановления Правительства  РФ от 
26 февраля 1999 г. утверждено и дополнено По-
ложение о порядке прохождения российскими и 
иностранными промысловыми судами морских 
контрольных пунктов (точек) и системы контроль-
ных пунктов (точек), которым устанавливался но-
вый порядок захода промысловых судов в исклю-
чительную экономическую зону России. 

В 2003 г. в рамках административной рефор-
мы государственных органов Президент РФ под-
писал Указ от 11 марта 2003 г. № 308 « О мерах по 
совершенствованию государственного управления 
в области безопасности Российской Федерации»23, 
в соответствии с которым функции охраны мор-
ских биологических ресурсов от упраздненной 
ФПС России переданы Федеральной службе без-
опасности РФ. 

В соответствии со ст. 11.1 Федерального закона 
от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной службе 

21 Указ Президента РФ от 29 августа 1997 г. № 950 «О мерах 
по обеспечению охраны морских биологических ресурсов 
и государственного контроля в этой сфере» // СЗ РФ. 1997. 
№ 35. Ст. 4060.

22 Постановление Правительства РФ от 26 января 1998 г. № 90 
«О реализации Указа Президента Российской Федерации от 
29 августа 1997 года № 950 „О мерах по обеспечению охра-
ны морских биологических ресурсов и государственного 
контроля в этой сфере“» // СЗ РФ. 1998. № 5. Ст. 625.

23 Указ Президента РФ от 11 марта 2003 г. № 308 «О мерах по 
совершенствованию государственного управления в обла-
сти безопасности Российской Федерации» // СЗ РФ. 2003. 
№ 12. Ст. 1101.
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безопасности»24  к направлению деятельности орга-
нов федеральной службы безопасности была отнесе-
на пограничная деятельность, которая включила в се-
бя защиту и охрану экономических и иных законных 
интересов Российской Федерации в пределах пригра-
ничной территории, исключительной экономической 
зоны и континентального шельфа РФ, а также охра-
ну за пределами исключительной экономической зо-
ны РФ запасов анадромных видов рыб, образующих-
ся в реках РФ. 

В составе центрального аппарата Пограничной 
службы ФСБ России была сформирована Государ-
ственная морская инспекция Пограничной службы 
ФСБ России. Непосредственное исполнение функ-
ции государственного контроля осуществляли го-
сударственные морские инспекции.

В настоящее время в результате реорганиза-
ции большинство государственных морских ин-
спекций упразднено. Непосредственные обязан-
ности по исполнению функции государственного 
контроля осуществляются подразделениями ре-
жимно-контрольных мероприятий в составе под-
разделений, непосредственно охраняющих госу-
дарственную границу.

Кроме того, немаловажной составляющей в ох-
ране морских биологических ресурсов и исполне-
нии функции государственного контроля являет-
ся принятие 30 декабря 2001 г. Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушени-
ях25, который в полном объеме наделил погранич-
ные органы административно-юрисдикционными 
полномочиями по возбуждению и рассмотрению 
дел об административных правонарушениях дан-
ной категории. 

24 Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федераль-
ной службе безопасности» // СЗ РФ. 1995. № 15. Ст. 1269.

25 Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. 
по сост. на 01.01.2018) // СЗ РФ. 2002. № 1. Ст. 1.

Таким образом, опираясь на разнообразие со-
циальных, экономических, военно-политических и 
иных условий, происходящих в России, в которых 
приходилось пограничным органам решать задачи 
по охране морских биологических ресурсов, можно 
выделить три этапа развития данной деятельности:

— дореволюционный (1892–1917 гг.) — проис-
ходит формирование предпосылок к наделению 
пограничных органов задачами и полномочиями 
по охране морских биологических ресурсов и го-
сударственного контроля в этой сфере; 

— советский (1917–1991 гг.) — на пограничные 
органы возлагаются определенные задачи и полно-
мочия по охране морских биологических ресурсов 
и осуществлению государственного контроля в 
этой сфере, в том числе в конвенционных районах; 

— современный (1991–2018 гг.) — на погранич-
ные органы полностью возлагаются задачи и пол-
номочия по охране морских биологических ресур-
сов и осуществлению государственного контроля 
в этой сфере, обязанности по координации дея-
тельности других органов исполнительной власти 
в данной сфере, а также они наделяются админи-
стративно-юрисдикционной функцией. 

Такое разделение обусловлено тем, что форми-
рование института охраны морских биологических 
ресурсов и исполнение функции государственно-
го контроля в этой сфере пограничными органами 
осуществлялось в неразрывной связи с развитием 
самого государства, его правовой системы, а так-
же органов безопасности. Как и в прежние време-
на, угрозы национальной безопасности в данной 
сфере продолжают ярко проявляться в современ-
ной обстановке. Их знание, учет и использование в 
нынешних и потенциально возможных будущих ус-
ловиях могли бы способствовать более эффектив-
ному применению пограничных органов по охра-
не морских биологических ресурсов и исполнению 
функции государственного контроля в этой сфере.
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Исключительное положение России в совре-
менном международном сообществе обусловлено 
возрастающей мировой нестабильностью, связан-
ной с глубинными сдвигами в «ландшафте» геопо-
литики, как следствия мирового финансово-эконо-
мического кризиса 2008 г. Его характеризующим 
элементом выступили многочисленные, искус-
ственно созданные очаги напряженности, перерас-
тающие в вооруженные столкновения, в том числе 
у непосредственных границ РФ. Примером могут 
служить военные действия в Южной Осетии, где 
в ночь с 7 на 8 августа 2008 г. началась грузинская 
агрессия с использованием регулярной армии, во-
оруженной и обученной США и их союзниками 
по НАТО самым современным оружием, а также 
настойчивые действия Грузии дестабилизировать 
обстановку в Республике Абхазия1. В дальнейшем, 
в 2013 и 2014 гг., доминирующим фактором отно-

1 Миняйленко Н.Н. Ответственность агрессора за нарушения 
норм международного права на примере Югоосетинского 
вооруженного конфликта в августе 2008 года  // Военно-
юридический журнал. 2010. № 6. С. 23–25.

шений между Россией и Западом являлся украин-
ский кризис.

Международное право странами, поддержива-
ющими межгосударственные отношения, приме-
няется не только во внешней политике, но и при 
решении отношений, складывающихся внутри го-
сударства. Уважение и поддержание дружествен-
ных отношений между народами на основе пие-
тета принципа равноправия и самоопределения, 
а также необходимость принятия других соответ-
ствующих мер для укрепления всеобщего мира де-
кларируется как необходимость в ч. 2 ст. 1 Устава 
ООН. Резолюция 545 (VI) Генеральной Ассамблеи 
ООН вновь подтвердила принцип самоопределе-
ния народов, который также содержится в Деклара-
ции о предоставлении независимости колониаль-
ным странам и народам 1960 г.2, Международном 

2 Резолюции, принятые Генеральной Ассамблеей на пят-
надцатой сессии. Т. 1. 20 сентября — 20 декабря 1960 года. 
Генеральная Ассамблея. Официальные отчеты. Пятнадцатая 
сессия. Дополнение № 16 (A/4684). Нью-Йорк : Организация 
Объединенных Наций, 1961. С. 74–75.
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пакте об экономических, социальных и культурных 
правах 1966 г.3, Международном пакте о граждан-
ских и политических правах 1966 г.4, Декларации 
принципов Заключительного акта Совещания по 
безопасности и сотрудничеству в Европе 1975 г.5
Тем не менее, невзирая, казалось бы, на правовую 
предусмотрительность, международная обстанов-
ка осложнилась, что оказало существенное влияние 
на безопасность РФ. 

В целом, опираясь на нормы права, состояние 
защищенности жизненно важных интересов лич-
ности, общества и государства в различных сфе-
рах определяется как безопасность. Можно опре-
делить безопасность как состояние, при котором 
внешние и внутренние угрозы не достигают неко-
торого критического уровня, позволяющего гово-
рить об угрозе жизненно важным интересам госу-
дарства, общества и личности6. 

Определение уровня безопасности государства, 
устранения угроз государству являются непосред-
ственной функцией высшего эшелона государствен-
ной власти. Осуществление данной функциональ-
ной деятельности зависит от вектора политических 
действий в интересах государства и от его кон-
ституционных устоев. Доклад Президента США 
по угрозам национальной безопасности Конгрес-
су, осуществляемый ежегодно, является практиче-
ским результатом такой деятельности. В России это 
ежегодное послание Президента РФ Федерально-
му собранию РФ. В текущем году оно состоялось
1 марта, в котором Президент  РФ неоднократ-
но подчеркнул, что Россию вынуждают продол-
жать наращивать вооружения «в ответ на одно-
сторонний выход Соединенных Штатов Америки 
из договора по противоракетной обороне и прак-
тическое развертывание этой системы, как на тер-
ритории США, так и за пределами их национальных 
границ»7.

Центральным субъектом обеспечения безо-
пасности выступает государство, исполняющее 
функции в этой сфере через законодательные, ис-
полнительные и судебные органы. Используя функ-
циональный подход, следует подчеркнуть, что 
главной целью обеспечения национальной безо-
пасности правового государства будет являться 
3 Действующее международное право : в 3 т. М. : МНИМП, 

1997. Т. 2.
4 Сборник действующих договоров, соглашений и конвен-

ций, заключенных СССР с иностранными государствами. 
Вып. XXXII. М., 1978. С. 384–449.

5 Сборник действующих договоров, соглашений и конвен-
ций, заключенных СССР с иностранными государствами. 
Вып. XXXI. М., 1977. С. 544–589.

6 Виноградов А.В. Проблемы национальной безопасности // 
Право и безопасность. 2003. № 3–4. С. 8–9.

7 Послание Президента  РФ Федеральному Собранию от 
1 марта 2018 г. // Российская газета. 2018. 2 марта. № 46.

создание и поддержание такого экономического, 
политического, международного и военно-страте-
гического положения страны, которое бы создава-
ло благоприятные условия для развития личности, 
общества и государства и исключало опасность ос-
лабления роли и значения государства в качестве 
субъекта международного права, подрыва его спо-
собности реализовать свои национальные интере-
сы на международной арене8. 

Надо понимать, что любая социальная общ-
ность, любые отношения в международной сфере, 
а равно и международные организации создаются и 
функционируют в обстановке внутренних и внеш-
них угроз, различных по своей природе и по субъ-
ектам, это могут быть «угрозы жизни, благополу-
чию и устремлениям человека или всего народа»9. 
В Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации приведен перечень основных угроз 
государственной и общественной безопасности10.

Угроза безопасности — совокупность условий 
и факторов, создающих опасность жизненно важ-
ным интересам личности, общества и государства11.

Весь спектр известных угроз объектам безо-
пасности принято делить на внешние, внутренние 
и отдельно трансграничные, или гибридные, угро-
зы для национальной безопасности государства.

Внутренние угрозы — это неспособность к са-
мосохранению и саморазвитию, слабость инно-
вационного начала в развитии, неэффективность 
системы государственного регулирования эконо-
мики, неумение находить разумный баланс интере-
сов при преодолении противоречий и социальных 
конфликтов для нахождения наиболее безболез-
ненных путей развития общества12. 

Внешние угрозы  — это развертывание груп-
пировок вооруженных сил и средств вблизи гра-
ниц  РФ и ее союзников, территориальные пре-
тензии к Российской Федерации отдельных 
территорий, вмешательства во внутренние дела 
государства со стороны иностранных государств, 
наращивание группировок войск НАТО вблизи 
8 Попов А.Н., Шкуропатская В.С., Коренева Е.С. Особенности 

современного этапа управления миграционными процес-
сами в регионе  // Известия высших учебных заведений. 
Уральский регион. 2016. № 1. С. 29–34. 

9 Сааев С.С., Яндаров Д.А., Амадаев А.А. Право на информа-
цию в системе обеспечения при чрезвычайных ситуациях 
и его нормативно-правовое закрепление  // Экономика и 
социум. 2017. № 1–2. С. 469–492.

10 Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации» (утв. Указом Президента РФ 
от 31.12.2015 № 683) // СЗ РФ. 2016. № 1 (часть II). Ст. 212.

11 Закон  РФ от 5 марта 1992 г. №  2446-I «О безопасности» 
(утратил силу)  // Ведомости Съезда народных депутатов 
Российской Федерации и ВС РФ. 1992. № 15. Ст. 769.

12 Исмагилов Р.Ф., Сальников В.П., Степашин С.В. Эконо-
мическая безопасность России. Концепция  — правовые 
основы — политика. СПб. : Фонд «Ун-т», 2001. 282 с.
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границ РФ, вооруженные провокации на государ-
ственной границе России и границах его союзни-
ков, действия, затрудняющие доступ России к стра-
тегически важным транспортным коммуникациям, 
дискриминация, несоблюдение прав, свобод и за-
конных интересов граждан РФ в некоторых зару-
бежных государствах13.

Трансграничные (гибридные) угрозы объединя-
ют в себе элементы внутренних и внешних угроз. 
Обладая признаками и формами проявления вну-
тренних угроз, тем не менее зарождаются, стимули-
руются из внешних источников, т.е. являясь по сво-
ей сути внешними угрозами. Ярким примером для 
понимания сути угрозы, называемой трансгранич-
ной, служит «бархатная смена власти в Армении», 
в результате которой к власти пришел уличный оп-
позиционер. Подобных «революций» в постсовет-
ских республиках за последние четверть века про-
шло немало, все они так или иначе включают в себя 
признаки трансграничных угроз государству. 

При этом не следует забывать, в отличие от 
внешних факторов угроз национальной безопас-
ности внутренние проявляют себя менее выражен-
но. В грамотно функционирующем государственно-
правовом механизме появления внутренних угроз 
обнаруживаются незамедлительно, благодаря че-
му с ними удается успешно бороться. Явная без-
деятельность государственных структур в области 
действительной борьбы с внутренними угрозами 
национальной безопасности страны приводит, как 
правило, вначале к критическому снижению уров-
ня национальной безопасности, а затем к катастро-
фе государства как такового.

Стабильное состояние государства достигает-
ся тогда, когда должным образом обеспечена внеш-
13 Горин А.С. Национальная безопасность и национальные ин-

тересы России // Гуманитарный вестник Военной академии 
Ракетных войск стратегического назначения имени Петра 
Великого (Балашиха). 2016. № 4–2 (4). С. 36–39.

няя и особенно внутренняя безопасность. Обе-
спечение национальной безопасности на уровне, 
позволяющем процветать государству, заставляет 
его контролировать появление в той или иной сфе-
ре внешних и внутренних угроз, а ровно и транс-
граничных. Перечень угроз для любого правового 
государства постоянно меняется в зависимости от 
экономических, политических, социальных и пра-
вовых условий.

В целом политико-правовой анализ междуна-
родной обстановки свидетельствует о наличии се-
рьезных угроз для национальной безопасности РФ, 
которые носят комплексный характер и способны 
привести к ухудшению ситуации по всему пери-
метру наших границ. Достойное противостояние 
угрозам определяется экономической мощью го-
сударства, высоким социальным уровнем жизни 
его населения, не менее важно обладание глубо-
ким потенциалом, внутренним единством страны 
и соотношением сил в мировой системе государств. 
Для России, как и для мира, особой задачей явля-
ется формирование в Евразии общего экономи-
ческого и политического пространства безопас-
ности, где Российская Федерация выступила бы 
организующей составляющей в рамках евразий-
ского блока. Воплощение подобной глобальной 
задачи возможно лишь при наличии у России чет-
кой стратегической линии, обеспечивающей равно-
мерное внутреннее и внешнее развитие страны и, 
как следствие, ее привлекательность как для соб-
ственных граждан, так и для партнеров, чему, без-
условно, будет способствовать Указ Президента РФ 
от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Фе-
дерации на период до 2024 года»14.
14 Указ Президента РФ «О национальных целях и стратеги-

ческих задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года» (утв. Указом Президента  РФ от 07.05.2018 
№ 204) // Российская газета. 2018. 8 мая. № 97 с.
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Необходимость продвижения политического 
и экономического курса Российской Федерации 
по защите национальных интересов на отдельных 
участках внешних и внутренних границ госу-
дарств — участников Содружества Независимых 
Государств (далее — СНГ) и границах Республи-
ки Южная Осетия и Республики Абхазия с Грузи-
ей требует постоянного присутствия сотрудников 
пограничных органов Федеральной службы без-
опасности РФ (далее — пограничные органы) на 
территории Республики Абхазия, Республики Ар-
мения, Республики Белоруссия, Республики Казах-
стан, Киргизской Республики, Республики Таджи-
кистан и Республики Южная Осетия.

Вместе с тем, несмотря на всю важность для 
государства, правовое положение погранич-
ных органов Федеральной службы безопасности 

на территории иностранного государства оста-
ется в современной науке малоизученным воп-
росом. 

Необходимость изучения данных вопросов 
подтверждается также и существующими на дан-
ный момент правовыми пробелами в современной 
юридической науке и коллизиями в нормативных 
правовых актах, регулирующих правовое положе-
ние военнослужащих, проходящих службу в погра-
ничных органах, дислоцирующихся на территории 
иностранных государств1.

1 См., напр.: Вердян А.А. Особенности и проблемные вопро-
сы прохождения военной службы гражданами Республики 
Армения в Пограничном управлении ФСБ России в Респу-
блике Армения // Право в Вооруженных Силах — военно-
правовое исследование. 2016. № 4. С. 105–110 ; Вердян А.А., 
Туганов Ю.Н. О необходимости совершенствования между-
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ПРОХОДЯЩИХ СЛУЖБУ В ПОГРАНИЧНЫХ ОРГАНАХ 
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ, ДИСЛОЦИРУЮЩИХСЯ 
НА ТЕРРИТОРИИ ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА*

Костюченков Антон Александрович,
специалист ООО «Центр экспертизы и правовой защиты»
a_a_kostyuchenkov@mail.ru

Статья посвящена правовому положению военнослужащих, проходящих службу в пограничных ор-
ганах Федеральной службы безопасности, дислоцированных на территории иностранных государств. 
Выделяются особенности их правового положения. Предложено авторское определение «правовое поло-
жение военнослужащих, проходящих службу в пограничных органах Федеральной службы безопасности, 
дислоцированных на территории иностранных государств».
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Сотрудники пограничных органов представля-
ют собой социальную группу, состоящую из инди-
видуальных субъектов права, выполняющих воз-
ложенные на пограничные органы международные 
обязательства по оказанию содействия в форми-
ровании национальных пограничных служб, пра-
вовое положение которых влияет на качество осу-
ществления функций пограничными органами. 

 Военнослужащие пограничных органов, бу-
дучи гражданами своего государства, выполняют 
обязанности по вооруженной защите Российской 
Федерации, связанные с необходимостью беспре-
кословного выполнения поставленных задач в лю-
бых условиях, в том числе и с риском для жизни и 
в соответствии с Федеральным законом «О стату-
се военнослужащих» наделяются общим для всех 
статусом военнослужащих РФ2. Статус военнослу-
жащего предполагает наличие у военнослужащих 
пограничных органов совокупность прав, свобод, 
гарантированных государством, а также обязанно-
стей и ответственности военнослужащих, установ-
ленных законом, а также предоставляет им набор 
социальных гарантий, основное предназначение ко-
торых — компенсация перенесенных трудностей и 
лишений военной службы.

Осознавая особое правовое положение воен-
нослужащих, проходящих службу на территории 
иностранного государства, законодатель РФ опре-
деляет дополнительные гарантии и льготы.

Помимо статуса военнослужащих  РФ воен-
нослужащие пограничных органов обладают осо-
бым правовым статусом, который связан с тем, что 
они являются сотрудниками Федеральной служ-
бы безопасности, и их деятельность регулирует-
ся Федеральным законом «О федеральной службе 
безопасности»3 и связана с обеспечением безопас-
ности государства.

Для осуществления возложенных государством 
на них задач и функций военнослужащие погранич-
ных органов наделяются дополнительными осо-
быми полномочиями4 в невоенной (в основном в 
правоохранительной) сфере, при реализации кото-
рых они наделяются статусом представителя орга-

народно-правового регулирования сотрудничества Россий-
ской Федерации и Республики Армения по пограничным 
вопросам (некоторые вопросы военной безопасности)  // 
Военно-юридический журнал. 2016. № 4. С. 26–32.

2 Федеральный закон от 25 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих» (прин. Гос. Думой 06.03.1998, одобр. Со-
ветом Федерации 12.03.1998, с изм. по сост. на 01.01.2018) // 
СЗ РФ. 1998. № 22 (часть I). Ст. 2331.

3 Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. №  40-ФЗ «О фе-
деральной службе безопасности» (прин. Гос. Думой 
03.04.1995, с изм. по сост. на 07.03.2018) // СЗ РФ. 1995. № 15. 
Ст. 1269.

4 Закон РФ от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О Государствен-
ной границе Российской Федерации» (с изм. по сост. на 
30.12.2015) // Российская газета. 1993. № 84.

на федеральной исполнительной власти. В таких 
ситуациях их особый статус определяется норма-
тивными правовыми актами Федеральной службы 
безопасности5, а также нормами права, регулирую-
щими отношения, касающиеся лиц, участвующих в 
охране государственной границы России.

О.М. Рогачевский, исследуя особенности пра-
вового статуса военнослужащих пограничных ор-
ганов, отмечает, что специфику правового поло-
жения военнослужащих пограничных органов в 
первую очередь предопределяют особый характер 
пограничной службы, задачи, поставленные госу-
дарством перед пограничными органами, условия, 
в которых военнослужащие пограничных органов 
исполняют свои служебные обязанности (климати-
ческие, территориальные, бытовые и т.п.)6. 

К.Г. Шветова выделяет дополнительные пра-
ва и обязанности, запреты и ограничения, дей-
ствие которых распространяется на военнослужа-
щих определенного ведомства (например, органов 
федеральной службы безопасности, органов госу-
дарственной охраны, органов внешней разведки) 
в отдельную категорию. Она предлагает диффе-
ренциацию правового положения военнослужа-
щих РФ и других категорий военнослужащих (иных 
ведомств) и введение в научный оборот термина 
«ведомственный правовой статус военнослужаще-
го», под которым следует понимать комплексную, 
интеграционную категорию, отражающую систему 
типичных правовых качеств военнослужащего, об-
условленных спецификой прохождения службы в 
определенном ведомстве и обусловливающих сущ-
ностные особенности их участия в различных ви-
дах правоотношений7. 
5 Об утверждении Инструкции об особенностях организации 

оказания медицинской помощи в военно-медицинских 
организациях ФСБ России и военно-медицинских под-
разделениях органов федеральной службы безопасности 
(утв. Приказом Федеральной пограничной службы РФ от 
19.05.2017 № 271, зарег. в Министерстве юстиции РФ, рег. 
№ 47282 от 04.07.2017)  ; Об утверждении Инструкции по 
продовольственному обеспечению военнослужащих орга-
нов федеральной службы безопасности и некоторых других 
категорий лиц, а также по обеспечению кормами (продук-
тами) и подстилочными материалами штатных животных 
органов федеральной службы безопасности в мирное время 
(утв. Приказом Федеральной пограничной службы РФ от 
23.01.2012 № 33, зарег. в Министерстве юстиции РФ, рег. 
№ 46444 от 20.04.2017) и т.д. // СПС «КонсультантПлюс».

6 Рогачевский О.М. Особенности правового статуса военнос-
лужащих-пограничников  // Право в Вооруженных силах. 
2005.  № 3. 

7 Шветова К.Г. Ведомственный статус военнослужащих 
Российской Федерации  // Российский военно-правовой 
сборник № 21. Актуальные вопросы правового обеспече-
ния совершенствования и развития военной организации 
государства  : материалы международной научно-прак-
тической конференции  : сб. науч. ст.  ; отв. ред. А.В. Ку-
дашкин. М.  : За права военнослужащих, 2016. Вып. 144. 
С. 281.
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Вместе с тем отличительной чертой право-
вого положения военнослужащих, проходящих 
службу в пограничных органах, дислоцирующих-
ся на территории иностранного государства, по-
мимо рассмотренных выше статусов является 
приобретение ими статуса иностранца, который 
устанавливается, как правило, международными 
договорами и является отражением дружествен-
ных отношений между опирающимися на исто-
рически сложившиеся прочные связи, традиции 
дружбы и доброго общения народами договари-
вающихся сторон.

Рассматриваемый статус иностранного граж-
данина занимает важное место в правовом по-
ложении военнослужащих пограничных органов, 
проходящих службу в пограничных органах, дис-
лоцирующихся на территории иностранных го-
сударств, и предоставляет им права граждан госу-
дарства пребывания. Такие права закреплены в ст. 2 
Соглашения о создании СНГ8 от 8 декабря 1991 г. и 
принятых в его развитие соглашениях между Рос-
сийской Федерацией и Республикой Армения, Респу-
бликой Киргизия, Республикой Казахстан, Республи-
кой Таджикистан и Республикой Беларусь, а также в 
ст. 27 Соглашения между Российской Федерацией и 
Республикой Абхазия о совместных усилиях в ох-
ране государственной границы Республики Абха-
зия9 и в ст. 26 Соглашения между Российской Феде-
рацией и Республикой Южная Осетия о совместных 
усилиях в охране государственной границы Респу-
блики Южная Осетия10.

Пребывание военнослужащих пограничных 
органов на территории иностранного государ-
ства накладывает на них и дополнительные (не-
предусмотренные законодательством  РФ) обя-
занности. К их числу относится обязанность, 
закрепленная практически во всех рассматрива-
емых договорах, — соблюдать законодательство 
государств пребывания, уважать их суверенитет, 
не допускать вмешательства во внутренние дела 
иностранных государств. Военнослужащие по-
граничных органов должны также учитывать осо-
бенности развития стран пребывания, с уваже-
нием относиться к национальным традициям их 
8 Соглашение о создании Содружества Независимых Госу-

дарств (закл. в Минске 08.12.1991, ратиф. Постановлением 
ВС РСФСР от 12.12.1991 №  2014-1)  // Информационный 
вестник Совета глав государств и Совета глав правительств 
СНГ «Содружество». 1992. № 1. С. 6.

9 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой 
Абхазия о совместных усилиях в охране государственной 
границы Республики Абхазия // Бюллетень международных 
договоров. 2009. № 10.

10 Соглашение между Российской Федерацией и Республикой 
Южная Осетия о совместных усилиях в охране государ-
ственной границы Республики Южная Осетия // Бюллетень 
международных договоров. 2009. № 10.

народов, культуре и обычаям. Они обязаны воз-
держиваться от какого-либо вмешательства в по-
литическую жизнь стран пребывания (не могут 
участвовать в иностранных политических объе-
динениях, ассоциациях или партиях), им запре-
щены любые действия, которые могут быть ис-
толкованы и расценены как вмешательство во 
внутренние дела государства пребывания. Такое 
невмешательство гарантировано также и тем, что 
военнослужащие пограничных органов за грани-
цей не обладают политическими правами, кото-
рыми пользуются граждане иностранных госу-
дарств. В частности, они не могут участвовать в 
управлении государственными и общественными 
делами этих государств, не вправе участвовать в 
обсуждении законов и решений государственно-
го и местного значения, в референдумах, не име-
ют право избирать и быть избранными в органы 
государственной власти стран пребывания.

В свою очередь, принимающие пограничные 
органы иностранных государств обязались ува-
жать правовое положение военнослужащих по-
граничных органов, принимать необходимые и со-
гласованные с пограничными органами меры по 
обеспечению их безопасности, предотвращению 
любых противоправных действий по отношению 
к ним, сохранности их имущества и защите прав 
собственности.

Изложенное позволяет определить «правовое 
положение военнослужащих, проходящих службу в 
пограничных органах, дислоцирующихся на терри-
тории иностранных государств» как правовое со-
стояние, характеризующееся совокупностью таких 
правовых элементов, как права и свободы, обязан-
ности, гарантии, привилегии и юридическая ответ-
ственность, регулируемые особой, универсальной 
комплексной системой правовых норм междуна-
родных договоров, законодательства Российской 
Федерации, национального законодательства го-
сударства их дислокации. 

Огромное разнообразие российских и ино-
странных нормативных правовых актов, регули-
рующих правовое положение военнослужащих, 
проходящих службу в пограничных органах, дис-
лоцирующихся на территории иностранного госу-
дарства, в настоящий момент приводит к возник-
новению множества правовых коллизий и требует 
их всестороннего изучения, унификации и дора-
ботки. Необходимо создание наиболее благопри-
ятных условий для выполнения возложенных на 
военнослужащих обязанностей на территории 
иностранного государства, так как именно погра-
ничные органы участвуют в проводимой Россий-
ским государством международной политике и 
обеспечивают национальную безопасность госу-
дарства пребывания.
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В статье рассматриваются вопросы социальной защиты военнослужащих Российской империи. 
На основе анализа содержания военного законодательства Российской империи определены перечень и 
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analysis of the content of the military legislation of the Russian Empire the list and volume of social guarantees of 
the military of long service in 1871–1914 (before the fi rst world war) are defi ned.
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ся в ходе правотворческой деятельности. В связи 
с этим содержание социальных гарантий военнос-

Не является откровением то, что исторический 
опыт правового регулирования должен учитывать-
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лужащих Российской империи может представлять 
интерес в контексте развития современного воен-
но-социального законодательства.

Социальные гарантии военнослужащих можно 
определить как установленные законодательством 
и гарантированные государством специальные 
права указанных лиц в социально-экономиче-
ской и культурно-духовной областях, обусловлен-
ные военной службой. При этом специальный ха-
рактер указанных прав проявляется в следующем: 
1) в особом правовом механизме реализации ряда 
конституционных прав военнослужащих. К дан-
ным правам следует отнести права на денежное 
довольствие, жилище, образование, труд и отдых, 
социальное обеспечение и права в сфере культу-
ры; 2)  в предоставлении военнослужащим пре-
имуществ (или льгот) перед другими гражданами 
в социально-экономической сфере. В частности, 
преимуществ в области денежного довольствия 
и предоставления отдельных социальных выплат, 
жилищного вещевого и продовольственного обе-
спечения, образования, охраны здоровья, обяза-
тельного государственного страхования жизни и 
здоровья, перевозок, погребения.

До середины XVIII в. нормы военного права, 
в том числе нормы о социальных гарантиях воен-
нослужащих, в основном вкрапливались в общее 
законодательство. Первым в истории Русского 
государства законодательным актом, в котором 
была сделана попытка обобщить нормы, регули-
рующие военную службу, стало Соборное уложе-
ние царя Алексея Михайловича 1649 г. Большин-
ство военных положений сведены в отдельной 7 
главе «О службе всяких ратных людей Москов-
ского государства»1. Вместе с тем данная глава не 
содержала норм военно-социального характера. 

В период до начала XIX  в. происходило ста-
новление военно-социального законодательства. 
Нормативно-правовое регулирование в сфере со-
циальных гарантий военнослужащих носило фраг-
ментарный несистемный характер2. 

В результате систематизации российского зако-
нодательства вообще и военного в частности были 
изданы нормативные правовые акты, которыми ре-
гламентировался весь спектр воинских отношений, 
в том числе в военно-социальной сфере, — Своды 
Военных Постановлений (далее — СВП) 1838, 1859, 

1 Военное законодательство Российской империи (Ко-
декс русского военного права)  / сост. А.Е. Савинкин, 
В.Ю. Кудейкин ; ред. А.Е. Савинкин. Вып. 10. М. : ГА ВС, 1996. 
С. 9–10.

2 Давыдов А.В. Социальные гарантии военнослужащих, 
проходящих военную службу по контракту на должностях 
солдат, матросов, сержантов и старшин в Вооруженных 
силах Российской Федерации : дис. … канд. юрид. наук. М., 
2010. С. 59.

1869 гг. В качестве изменений в СВП выступали так 
называемые продолжения3.

В ходе военной реформы военной организа-
ции России в 1871 г. была введена сверхсрочная 
служба — действительная в добровольном поряд-
ке служба военных специалистов из числа солдат, 
матросов, сержантов и старшин (унтер-офице-
ров), прошедших действительную срочную воен-
ную службу или состоявших в запасе. 

Согласно ст. 33 книги VI СВП 1869 г. сверхсроч-
нослужащие нижние чины разделялись на три раз-
личные категории. К первой категории относились 
строевые унтер-офицеры и фейерверкеры, пред-
назначаемые к занятию должностей фельдфебеля, 
вахмистра и взводных (старших) унтер-офицеров 
(в крепостных телеграфах — старших телеграфи-
стов и надсмотрщиков). Ко второй группе сверх-
срочнослужащих относились нижние чины унтер-
офицерских званий, назначаемые на должности 
фельдфебелей нестроевых рот, каптенармусов, обо-
зных унтер-офицеров, полковых или батальонных 
барабанщиков, полковых или батальонных горни-
стов, штаб-трубачей, писарей — полковых или ба-
тальонных и старших фельдшеров (медицинских, 
аптечных и ветеринарных), закройщиков или сна-
ровщиков, мастеровых и на некоторые другие 
должности. К третьей категории сверхсрочнослу-
жащих относятся прочие нижние чины унтер-офи-
церских званий, служащие в войсковых штабах и 
управлениях, заведениях и учреждениях военно-
го ведомства, а равно нижние чины унтер-офицер-
ских званий, состоящие в войсковых и музыкант-
ских хорах4.

Правовые нормы о социальных гарантиях во-
еннослужащих сверхсрочной службы содержались 
прежде всего в Своде Военных Постановлений. 
Размеры денежного довольствия военнослужащих 
устанавливались положениями книги XIX (Доволь-
ствие войск) СВП 1869 г. За сверхсрочную службу 
предусматривалось добавочное к штату жалованье. 
Так, все строевые сверхсрочные чины помимо всех 

3 Корень В.Л. Строительство Вооруженных сил Российской 
империи в период государственно-правовых преобразо-
ваний во второй половине XIX века (историко-правовое 
исследование) : дис. … канд. юрид. наук. М., 2004. С. 75–78.

4 В 1911 г. было введено новое Положение о нижних чинах 
строевой сверхсрочной службы, которое действовало до 
Первой мировой войны. Согласно указанному Положению 
состоявшие на строевой сверхсрочной службе нижние 
чины делились на два разряда. К первому относились 
подпрапорщики, произведенные в это звание из сверх-
срочных унтер-офицеров по окончании ими войсковых 
школ (подпрапорщиков). Ко второму разряду относились 
унтер-офицеры и ефрейторы, которые не оканчивали школу 
подпрапорщиков. См. подр.:  Корин С.А. Формирование 
института унтер-офицеров сверхсрочной службы в русской 
армии в конце XIX — начале XX века // Военно-историче-
ский журнал. 2012. № 11 С. 5.
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видов довольствия, предусмотренного для нижних 
чинов срочной службы регулярных войск, получали 
ежемесячное добавочное жалование по 282 руб. в 
год в первые два года службы. Размер указанной до-
платы зависел от звания и замещаемой сверхсроч-
нослужащим должности (фельдфебель, вахмистр, 
взводный унтер-офицер и др.). Отметим, что раз-
мер усиленного жалованья сверхсрочнослужащих 
в военное время также был выше аналогичного жа-
лованья нижних чинов срочной службы.

Социальные гарантии сверхсрочнослужащих в 
жилищной сфере устанавливались положениями 
книги XIX СВП 1869 г. Все войска размещались в 
городах и селениях или в казармах, или в других 
никем не занятых казенных и общественных зда-
ниях, а также в домах местных обывателей. Отме-
чается, что постойная повинность была немалой 
обузой для населения, особенно приграничных гу-
берний. Чтобы избежать постоя, некоторые жители 
ломали в домах печи, трубы, полы и прочее квар-
тирное оборудование5.

Положениями книги VII СВП 1869 г. (ст. 659, 
660) устанавливались социальные гарантии сверх-
срочнослужащих в сфере отдыха в зависимости от 
категории нижних чинов. Так, строевые сверхсроч-
ные чины первой категории в первый год службы 
имели право на отпуск на срок до трех месяцев. 
В течение второго года сверхсрочной службы они 
имели право на отпуск в исключительных случа-
ях на срок не более 28 дней, в последующие годы 
службы — один раз в два года на два месяца. В свою 
очередь, сверхсрочные чины второй и третьей ка-
тегорий в первый год сверхсрочной службы с раз-
решения полковых командиров (начальников) име-
ли право на отпуск от двух до четырех месяцев в 
зависимости от места службы.

Нижние чины, нуждающиеся во временном 
освобождении от службы, для поправления рас-
строенного здоровья увольнялись в отпуск в из-
бранные ими места жительства на срок не свы-
ше одного года (ст. 663). Порядок реализации 
указанной социальной гарантии устанавливал-
ся дополнительными нормативными правовыми 
актами6. 

Согласно ст. 968 книги VII СВП 1869 г. ниж-
ние чины наряду с офицерами имели право посе-
щать императорские театры в Санкт-Петербурге и 
5 Пчелинцева Л.М. Актуальные вопросы совершенствования 

законодательства об обеспечении жильем военнослужащих: 
проблемы использования отечественного и зарубежного 
опыта : монография. М. : РИЦ Генерального штаба Воору-
женных сил РФ, 2003. С. 15.

6 См., напр.: Приказ по военному ведомству от 28 июля 
1915 г. № 392 «Порядок увольнения в отпуск нижних чи-
нов» // Алфавитный [и хронологический] указатель при-
казов по Военному ведомству и циркуляров Главного Штаба 
за 1915 год. СПб., 1915. С. 534.

Москве с оплатой половины цены билета на спек-
такли. Порядок реализации данного права опре-
делялся особыми правилами, установленными за-
конодательством7. «Для того чтобы нижний чин в 
свободное от службы время и не удаляясь из райо-
на части, мог с товарищами-земляками из нижних 
чинов напиться чаю и закусить», в частях органи-
зовывались буфеты или лавки. 

Значительный пласт вопросов в сфере соци-
альных гарантий сверхсрочных чинов (в том чис-
ле во исполнение военно-социальных норм Свода 
Военных Постановлений) регламентировался по-
ложениями Устава внутренней службы. Последо-
вательно издаваемыми уставами внутренней служ-
бы подробно регулировались социальные гарантии 
в сфере охраны здоровья, жилищного обеспече-
ния, отдыха, образования и нравственного разви-
тия нижних чинов.

Командиры в соответствии с Уставом были 
обязаны заботиться о сохранении здоровья сво-
их подчиненных. Статьями 105–106 Устава закре-
плялись требования по обеспечению охраны здо-
ровья военнослужащих, в том числе всех нижних 
чинов. Требования к размещению военнослужа-
щих определялись ст. 232, согласно которой ниж-
ние чины должны были размещаться так, чтобы на 
каждого человека приходилось не менее 1 куб. са-
жени воздуха.

Кроме того, принимались дополнительные нор-
мативные правовые акты, определявшие меры по 
сохранению или восстановлению здоровья воен-
нослужащих, предупреждению их заболеваний. 
Так, например, Приказ по военному ведомству от 
11 апреля 1907 г. № 226 определял меры по пред-
упреждению и прекращению глазных болезней в 
войсках.

Уставом внутренней службы достаточно под-
робно регламентировались социальные гарантии 
нижних чинов в сфере отдыха. Отдых в выход-
ные и праздничные дни проводился на основа-
нии «Расписания табельных и праздничных дней». 
По особо уважительным причинам нижний чин мог 
быть уволен в краткосрочный отпуск: командиром 
роты — на трое суток, командиром батальона — 
на семь суток, командиром части — до одного ме-
сяца8.

Необходимо отметить, что православным во-
еннослужащим отводилось более 30 дней в году, 
не считая воскресных дней, для отправления об-
рядов православной веры. Также согласно соот-

7 См., напр.: Приложения к систематическому сборнику при-
казов по военному ведомству и циркуляров главного штаба 
за время с 1 января 1869 года по 1 января 1887 года / сост. 
В.Д. Коссинский. СПб., 1887. С. 992.

8 Устав внутренней службы 1910 г. (с изм. по 01.03.1916). М. : 
Кн. маг. И.К. Голубева п/ф. «Правоведение».С. 124–125.
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ветствующему Расписанию9 военнослужащие иных 
вероисповеданий освобождались от служебных 
обязанностей для отправления религиозных об-
рядов: католики — на 3 дня в году, мусульмане — 
на 13 дней в году и др. 

Социальные гарантии в области образования и 
культуры нижних чинов подробно определялись в 
Приложении к ст. 318 Устава внутренней службы 
1910 г. «О некоторых мерах, содействующих нрав-
ственному, умственному и физическому развитию 
нижних чинов». Специфика реализации указанных 
гарантий определялась низким уровнем грамотно-
сти среди нижних чинов. 

Расширение умственного кругозора нижних 
чинов достигалось также путем бесед офицеров и 
врачей. Для «приохочивания нижних чинов к чте-
нию» им облегчался доступ к книгам и создавались 
библиотеки: одна — общая для всей части (глав-
ным образом для унтер-офицеров), а также рот-
ные, эскадронные и сотенные библиотеки. В вой-
сках на основании отдельных нормативных актов10 
действовали музыкантские хоры, которые уком-
плектовывались сверхсрочнослужащими.

Еще в 1908 г. А. Греков отмечал: «Наше зако-
нодательство почти вовсе не содержит постанов-
лений о пенсиях нижним чинам, как сверхсроч-
ным, так и срочным и их семействам. Каких-либо 
дополнительных мероприятий, обеспечивающих 
возможно безбедное существование пенсионе-
ров, вроде представления им мест на гражданской 
службе, страхования жизни и т.п. у нас совершен-
но не имеется»11.

Спустя несколько лет эти упущения примени-
тельно к нижним чинам сверхсрочной службы ста-
ли устраняться. Так, Приказом по военному ведом-
ству от 18 ноября 1911 г. № 556 были утверждены 
Правила предоставления должностей по граждан-
9 Расписания важнейших магометанских, далай-ламских, 

караимских и еврейских праздников, в которые воинские 
чины означенных вероисповеданий могут освобождаться 
от служебных занятий для слушания богослужения, совер-
шаемого по обрядам их веры. См.: Устав внутренней службы 
1910 г. (с изм. по 01.03.1916). С. 376–381.

10 См., напр.: Приказ по военному ведомству от 10 мая 1872 г. 
№ 143.

11 Греков А. Правовое положение армии в государстве. 
Опыт исследования правовых оснований жизни армии 
в главнейших государствах современной Европы. СПб.  : 
В. Березовский, 1908. (См.: Военное право. 2008. Вып. 7).

ским ведомствам увольняемым от службы подпра-
порщикам (подхорунжим), кондукторам флота и 
нижним чинам сверхсрочной службы флота. По-
рядок реализации Правил устанавливался соот-
ветствующей Инструкцией12. 

С началом Первой мировой войны 28 июля 
1914 г. произошла значительная активизация нор-
мативно-правового регулирования в сфере со-
циальных гарантий военнослужащих, в том чис-
ле сверхсрочнослужащих, и их семей. До конца 
1916 г. было принято не менее 15 правовых ак-
тов в военно-социальной сфере13. В частности, в 
1912 г. было принято Положение о призрении ниж-
них воинских чинов и их семейств. 

В заключение рассмотрения законодательства 
о социальных гарантиях военнослужащих сверх-
срочной службы в Российской империи в 1871–
1914 гг. (до начала Первой мировой войны) необ-
ходимо сделать ряд выводов.

1. С введением в 1871 г. сверхсрочной службы 
до смены общественно-политического строя в на-
шей стране в 1917 г. в основе военного законода-
тельства, в том числе военно-социального, лежал 
систематизированный акт — Свод военных поста-
новлений 1869 г. 

2. Помимо денежного довольствия нижние чи-
ны сверхсрочной службы отличались от офицеров 
в объемах всего перечня социальных гарантий, а 
от нижних чинов обязательной службы — в сфе-
ре жилищного обеспечения, образования, культу-
ры, отдыха и медицинского обслуживания. Одна-
ко степень дифференциации в объемах социальных 
гарантий от нижних чинов обязательной службы 
была невысокой. 

3. Представляется, что опыт правового регули-
рования в сфере отдельных социальных гарантий 
(в части мер социальной поддержки увольняемых 
сверхсрочных нижних чинов, проходящих военную 
службу на добровольной основе) может быть учтен 
при формировании современного военно-социаль-
ного законодательства.
12 Инструкция по применению «Правил предоставления 

должностей по гражданским ведомствам увольняемым 
от службы подпрапорщикам (подхорунжим), кондукторам 
флота и нижним чинам сверхсрочной службы флота» (вве-
дена в действие 27.05.1914).

13 Военное законодательство Российской империи (Кодекс 
русского военного права). С. 269–272.
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Автор выделяет основные этапы и особенности формирования военных судов в Советской России в 
1920-е годы. По мнению автора, военные суды играли двойную роль. С одной стороны, они действитель-
но являлись органами, уполномоченными осуществлять судебную власть в новых Вооруженных силах. 
Однако, с другой стороны, они являлись органами политической юстиции, которые достаточно ак-
тивно участвовали в организации и проведении репрессий в течение 1920-х годов. Этому способство-
вали их узкий состав и отсутствие народных заседателей. Также в работе военных трибуналов изна-
чально большую роль играло широкое усмотрение судей.
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1920s. Th e author believes that the military courts played a dual role. On the one hand, they were the organs of 
military justice. On the other hand, they were the organs of political justice. Th is was facilitated by their narrow 
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РТ) и органы, с ними связанные; 2) революционные 
военные трибуналы (далее — РВТ) и органы, с ними 
связанные; 3) революционные военные трибуналы на 
железнодорожном (и водном) транспорте (РВЖдТ) и 

После Октябрьской революции в Советском го-
сударстве создается система специальной юстиции, 
в основе которой находилась триада: 1) революци-
онные (губернские) трибуналы на местах (далее — 
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органы, с ними связанные. Основная их цель состо-
яла в защите государства и достижений революции.

Задачей данной работы является определение 
основных этапов и особенностей деятельности их 
второго подвида — революционных военных три-
буналов в 1920-е годы.

Формирование и развитие органов военной 
юстиции в 1920-е годы были достаточно сложными 
и, наверное, даже более драматичными, чем ревтри-
буналов. Процесс появления РВТ отличался от анало-
гичного процесса РТ. Если РТ появились в результате 
издания Декрета о суде № 1, то РВТ начали появлять-
ся самостоятельно. Общеизвестно, что советское 
руководство изначально исходило из идеи ликви-
дации специальных военных судов1. Однако пер-
вые военные суды начинают создаваться в течение 
1918 г. на основании инструкций военного ведом-
ства. Известно, что в июне 1918 г. создается РВТ Вос-
точного фронта, в июле 1918 г. — РВТ Первой армии, 
деятельность РВТ Западного фронта прослеживается 
с декабря 1918 г. Также действовали так называемый 
летучие трибуналы для борьбы с дезертирством2. 
И. Лезов также пришел к выводу о создании РВТ в 
войсках по инициативе командования и последую-
щем вынужденном одобрении этого процесса вла-
стями3.

Однако следует отметить, что на протяжении 
1918 г. не было четкого разделения ревтрибуналов 
и реввоентрибуналов. Например, в мае 1918 г. был 
создан Нальчикский военно-революционный трибу-
нал, который по факту не являлся РВТ, а более под-
ходил под определение ревтрибунала. К тому же соз-
дан он был на основании декрета от 4 мая 1918 г., 
который касался именно ревтрибуналов, но не во-
енных трибуналов4.

Одной из первых таких попыток легализации 
военных судов являлось издание в июле 1918 г. при-
каза Наркома по военным делам о создании в при-
фронтовой полосе фронтовых полковых (отряд-
ных) местных судов и ротных товарищеских судов. 
Их компетенция была определена следующим об-
разом: «…решают все уголовные дела, по которым 
обвиняемому угрожает наказание не выше 5 лет ли-
шения свободы». Примечательно, что их пригово-
ры и решения были окончательны и обжалованию 
в апелляционном порядке не подлежали. Допуска-
1 Абрамов В.В. Создание и деятельность местных революци-

онных трибуналов (1918–1922 гг.): по материалам Пензен-
ской губернии : дис. ... канд. ист. наук. Пенза, 2004. С. 125.

2 Федоренко П.П. Революционные трибуналы Смоленской 
губернии: декабрь 1917–1922 гг.  : дис. ... канд. ист. наук. 
Брянск, 2006. С. 145–148.

3 Лезов И.Л. Советский суд в 1917–1940 гг. : дис. ... канд. юрид. 
наук. М., 1998. С. 61.

4 Теунов М.К. Организационно-правовые основы становле-
ния Нальчикского военно-революционного трибунала  // 
Журнал российского права. 2007. № 4. С. 107.

лась лишь просьба о кассации по ряду дел. Кассаци-
онной инстанцией являлся Совет фронтовых мест-
ных судов (в составе постоянных судей). Дела, не 
относящиеся к подсудности этих судов, передава-
лись в ревтрибуналы или народные окружные су-
ды5. В состав суда входили: постоянный судья и два 
очередных заседателя. Все они должны были из-
бираться тайным всеобщим голосованием полка.

К компетенции ротных товарищеских судов бы-
ли отнесены «незначительные проступки против 
воинского порядка, воинского долга и товарище-
ства» с целью поддержания «строгого порядка и 
сознательной дисциплины»6. Состав суда (три по-
стоянных члена и два запасных) должен был изби-
раться тайным голосованием на три месяца. При-
чем решения данного суда были окончательными 
и обжалованию не подлежали (ст. 16) и приводи-
лись в исполнение немедленно (ст. 15).

14 октября 1918 г. по инициативе Л. Троцкого 
был создан Военно-революционный трибунал при 
Реввоенсовете (РВС) Республики под председатель-
ством К. Данишевского. Однако никаких письмен-
ных руководящих указаний от РВС не последова-
ло. Основная задача РВТ Республики, по словам его 
руководителя, состояла в наблюдении за самопро-
извольно возникающими на фронтах, в армиях, на 
отдельных боевых участках судебно-карательными 
учреждениями и введении их работы в определен-
ные рамки, инструкциями и циркулярами направ-
лять их карательную политику7.

Кадровый состав РВТ этого времени обычно 
оценивается как достаточно молодой (средний воз-
раст не старше 27 лет) с достаточно высоким об-
разовательным цензом. Однако состав РВТ не был 
стабильным, так как в условиях боевых действий 
имела место текучка кадров. Интересно, что до 
февраля 1919 г. военные суды формировались по-
литорганами и целиком зависели от них8.

Основными недостатками в работе РВТ на дан-
ном этапе их существования обычно называют сле-
дующее: неполная регистрация дел, отсутствие све-
дений об их движении, бессистемное составление 
обязательных отчетов, халатное хранение веще-
ственных доказательств, ведение протоколов за-
седаний не в полном объеме, слабый контроль за 
исполнением приговоров9.
5 Приказ Народного Комиссариата по военным делам РСФСР 

от 23 июля 1918 г. «О фронтовых полковых (отрядных) мест-
ных судах (Положение)» // СУ РСФСР. 1918. № 55. Ст. 612.

6 Приказ Народного Комиссариата по военным делам РСФСР 
от 23 июля 1918 г. «О ротных товарищеских судах (Поло-
жение)» // СУ РСФСР. 1918. № 55. Ст. 613.

7 Данишевский К.Х. Революционные военные трибуналы. М. : 
Реввоентрибунал Респ., 1920. С. 3.

8 Абрамов В.В. Указ. соч. С. 78.
9 Малых И.П. Создание и деятельность революционных три-

буналов на Южном Урале в 1919–1921 годах: исторический 
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Система военной юстиции в виде революцион-
ных военных трибуналов законодательно оформ-
ляется с февраля 1919 г. Согласно принятому По-
ложению о революционных военных трибуналах 
создавалась их четырехступенчатая система: ре-
волюционный военный трибунал Революционно-
го военного совета Республики (РВСР), РВТ фрон-
тов, армий и отделы РВТ армий10.

РВТ были подсудны «все политические дела и 
военного характера преступления» в зависимо-
сти от занимаемой должности. Причем реоргани-
зованным трибуналам было предоставлено «право 
вынесения приговоров по всем делам, возникаю-
щим в чрезвычайных комиссиях»11. На практике 
РВТ рассматривали и дела в отношении граждан-
ских лиц12. Компетенция их не была стабильной: 
в зависимости от политической ситуации расширя-
лась или сужалась. Например, в апреле 1919 г. СНК 
принял Декрет «О всеобщей мобилизации населе-
ния», который приравнял трудовую повинность к 
воинской. В результате на рассмотрение РВТ стали 
попадать и дела о трудовом дезертирстве. РВТ рас-
сматривали также и общеуголовные дела13.

РВТ всех уровней состояли из председателя и 
двух членов. Следствие при РВТ РВСР проводили 
военные следователи РВТ или чрезвычайные ко-
миссии по борьбе с контрреволюцией или военный 
контроль; следствие в остальных трибуналах про-
водили следователи, состоящие при них, или «со-
ответствующие следственные органы». Решение 
трибуналов обжалованию не подлежало и приво-
дилось в исполнение в течение 24 часов.

Причем в своих решениях РВТ должны были 
руководствоваться «интересами Социалистиче-
ской Республики… революционным коммунистиче-
ским правосознанием и революционной совестью».

К. Данишевский характеризовал РВТ как «ор-
ганы уничтожения, изоляции, обезвреживания и 
терроризирования врагов Рабоче-Крестьянского 
отечества, и только во вторую очередь это суды, 
устанавливающие степень виновности… это чрез-
вычайные органы переходного времени… еще бо-
лее чрезвычайные, чем революционные трибуна-
лы», которые созданы не только для военных, а 
для войны14.

РВТ проводили достаточно жесткую каратель-
ную политику. К примеру, огромное количество 

аспект : дис. ... канд. ист. наук. Челябинск, 2010. С. 117–118.
10 Постановление Реввоенсовета РСФСР от 4 февраля 1919 г. 

«О революционных военных трибуналах (Положение)» // 
СУ РСФСР. 1919. № 13. Ст. 131.

11 Постановление ВЦИК от 17 февраля 1919 г. «О Всероссий-
ской Чрезвычайной комиссии» // СУ РСФСР. 1919. № 12. 
Ст. 130.

12 Абрамов В.В. Указ. соч. С. 167.
13 Малых И.П. Указ. соч. С. 183–190.
14 Данишевский К.Х. Указ. соч. С. 25.

приговоров о расстреле дезертиров в 1920 г., выно-
симых РВТ Западного фронта, вызвало озабочен-
ность в Москве. 2 августа 1920 г. председатель РВТ 
Республики направил РВТ Западного фронта в ви-
де циркуляра решение Политбюро ЦК, в котором 
указывалось, что применение расстрелов к дезер-
тирам возможно только в исключительных случа-
ях. Достаточной мерой наказания будет условное 
осуждение и конфискация имущества15. В целом же 
активность деятельности РВТ зависела от положе-
ния на фронтах: активизировалась при неудачах и 
снижалась в периоды стабилизации обстановки.

Еще одну интересную тенденцию в развитии 
РВТ отметил К. Данишевский. По его наблюдени-
ям, РВТ не всегда понимали сущность своей свя-
зи с РВС, нередко вступая с ними в конфликты16.

Отмечу, что для обсуждения проблем и выра-
ботки единой правоприменительной практики пе-
риодически созывались совещания председателей 
РВТ. Так, в июле 1919 г. было проведено совещание 
председателей РВТ Восточного фронта в Симбир-
ске. В ходе этого совещания были поставлены сле-
дующие задачи: не допускать ошибок в суде, как 
правило, производить судебное следствие; вести 
протокол по всем заседаниям, выносить приговор 
в совещательной комнате, где присутствуют толь-
ко судьи, приговор должен содержать мотивиро-
вочную часть, в составе суда иметь хотя бы одно-
го члена с юридическим образованием17.

Таким образом, с февраля 1919 г. система воен-
ных трибуналов развивается как элемент системы 
специальных органов юстиции для защиты инте-
ресов государства. Государство не смогло их лик-
видировать и просто решило поставить под кон-
троль и использовать в своих целях.

Вполне вероятно, что данные органы оказались 
перегружены делами. Поэтому в июле 1919 г. Де-
кретом СНК РСФСР во фронтовых и тыловых ча-
стях Красной армии создаются Полковые суды для 
рассмотрения «всякого рода преступлений и про-
ступков военнослужащих Красной армии, — в том 
числе и специально воинских, в пределах круга уго-
ловных дел, подсудных в общем порядке народно-
му суду… поскольку таковые дела не изъяты спе-
циальными положениями и декретами в ведение 
революционных трибуналов и не подлежат… раз-
решению их в дисциплинарном порядке»18. Однако 
уже в декабре 1919 г., вероятно в связи со сниже-
нием интенсивности боевых действий, СНК поста-
новил «на фронтах и в округах, подчиненных ре-

15 Федоренко П.П. Указ. соч. С. 150.
16 Указ. соч. С. 13.
17      Малых И.П. Указ. соч. С. 161.
18 Декрет СНК РСФСР от 10 июля 1919 г. «Об утверждении 

и введении в действие положения о полковых судах»  // 
СУ РСФСР. 1919. № 31–32. Ст. 326.
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волюционным военным советам, полковых судов 
не учреждать, рассмотрение дел, отнесенных к их 
ведению, возложить на революционные военные 
трибуналы»19. Таким образом, в результате успеш-
ных боевых действий РВТ остались единственным 
судебным органом в войсках в конце 1919 г.

Практически одновременно с этим, в ноябре 
1919 г., было принято новое противоречивое Положе-
ние о революционных военных трибуналах. Так, со-
гласно ст. 3 РВТ обладали неограниченным правом 
в определении меры репрессии. Однако оно распро-
странялось только на дела военнослужащих и воен-
нопленных (ст. 1), которые «создают опасность для 
советского социалистического строя республики, 
укрепления в ней завоеваний революции и для ее обо-
роны, а также и о тех деяниях, развитие коих в рай-
оне военных действий влечет за собою дезорганиза-
цию и понижение боеспособности Красной Армии»20.

Изменялась структура трибуналов. Вводилась 
трехзвенная система: трибунал армии (укрепрайона), 
трибунал фронта, Революционный военный трибу-
нал Республики. Трибунал состоял из председателя, 
его заместителя и двух постоянных членов и их за-
местителей, назначаемых соответствующим ревво-
енсоветом. РВТ предоставлялось право рассмотре-
ния дел в выездных сессиях. О приговоре к расстрелу 
следовало немедленно сообщить реввоенсовету, при 
котором состоял трибунал (реввоенсовет и РВТ Ре-
спублики имели право приостановления приговора). 
Только после истечения 48 ч. после такого сообще-
ния приговор вступал в силу и приводился в испол-
нение. Все остальные приговоры трибуналов вступа-
ли в силу и приводились в исполнение немедленно, 
по постановлению и объявлению приговора.

Допуск обвинителя и защитника зависел от 
усмотрения РВТ. Поводом к «начатию дел» в РВТ 
могло стать непосредственное усмотрение РВТ. 
При вынесении приговора РВТ руководствовались 
«обстоятельствами дела и своей революционной 
совестью» (ст. 33). В примечании к ст. 34 уточня-
лось: РВТ «руководствуются интересами социа-
листической Республики, классовой войны за тор-
жество пролетариата и обороны Республики от 
врагов социалистической революции, как это под-
сказывается им революционным правосознанием 
и совестью».

19 Постановление СНК РСФСР от 23 декабря 1919 г. «О вве-
дении в действие Положения о полковых судах в частях 
Красной Армии, входящих в состав округов Всероссийского 
Главного штаба, и о возложении функций полковых судов 
на революционные военные трибуналы на фронтах и окру-
гах, подчиненные Революционным военным советам»  // 
СУ РСФСР. 1919. №  65. Ст. 588  ; Малых И.П. Указ. соч. 
С. 170.

20 Декрет ВЦИК от 20 ноября 1919 г. «Положение о револю-
ционных военных трибуналах» // СУ РСФСР. 1919. № 58. 
Ст. 549.

При этом РВТ Республики давал указания о не-
допустимости отмены приговоров, замены наказа-
ний, помиловании осужденных с целью оградить 
РВТ от вмешательства РВС21.

При РВТ действовали следственные части. След-
ствие проводили следователи, состоящие при РВТ, 
назначаемые и увольняемые самими трибуналами. 
К следователям предъявлялись требования: наличие 
стаж военной службы не менее двух месяцев; нали-
чие активного и пассивного избирательного права, 
по возможности наличие юридического образова-
ния или опыта работы в судебных учреждениях22.

Ежемесячное денежное содержание сотрудни-
ков РВТ было несколько выше общевойскового. 
К примеру: председатель  — 1800 руб., член  — 
1500 руб., заместители — 1300 руб., следователь — 
1200 руб., секретарь — 1100 руб., машинистка — 
800 руб. Для сравнения: командир полка — 1700 руб., 
командир роты — 600 руб., стрелок — 175 руб.23

В декабре 1919 г. при дивизиях и отдельных 
бригадах были учреждены отделы РВТ. Из их под-
судности были изъяты дела о шпионаже, изме-
не, заговорах и восстаниях, контрреволюционной 
агитации и провокациях, о подлогах документов и 
подделке денежных знаков, о превышении и без-
действии власти24.

По-прежнему РВТ привлекали к ответствен-
ности не только военнослужащих, но и граждан-
ских лиц. К примеру, за 1919 г. РВТ 26-й дивизии 
при освобождении Южного Урала привлек к ответ-
ственности 1600 человек, из которых 51,2% — крас-
ноармейцы, 3,4% — комсостав, 5,5% — комиссары, 
19,2% — гражданские лица25. Достаточно высокой 
была доля дел о дезертирах. Только в осенне-зим-
нюю кампанию 1919 г. в Красной армии насчиты-
валось до 1,5 млн дезертиров26.

Деятельность РВТ И. Лезов оценивает следую-
щим образом: «…военными трибуналами наиболее 
часто применялась смертная казнь. В некоторых 
регионах страны расстрелы становились при-
вычным, обыденным явлением… Только в 1920 г., 
в период резкого снижения уголовной репрессии 
в стране, по официальной статистике РВТ было 
приговорено к расстрелу 5757 чел., что составля-
ло 5,4% всех осужденных». Причем деятельность 
РВТ иногда шла вразрез с нормами законодатель-
ства27.

21 Абрамов В.В. Указ. соч. С. 169.
22    Малых И.П. Указ. соч. С. 121.
23    Там же. С. 122.
24 Приказ Реввоенсовета Республики от 16 декабря 1919 г. 

«Об отделах революционных военных трибуналов»  // 
СУ РСФСР. 1919. № 63. Ст. 576.

25 Малых И.П. Указ. соч. С. 198.
26 Там же. С. 183.
27 Лезов И.Л. Указ. соч. С. 63.
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В феврале 1920 г. в подсудность военно-рево-
люционных трибуналов были переданы дела о во-
оруженных грабежах, разбойных нападениях, на-
летах28. К тому же их не касалась отмена в январе 
1920 г. смертной казни29.

В этот период для подготовки кадров создают-
ся военно-юридические школы. К примеру, в на-
чале 1920 г. были созданы такие школы в Екате-
ринбурге и Вятке. Учебный курс составлял 250 ч. 
(50 рабочих дней). К обучению привлекались, как 
правило, лица, имеющие опыт практической рабо-
ты в судебных органах30.

В мае 1920 г. вновь изменилось положение о 
военных трибуналах. Согласно этому документу, 
трибуналы потеряли право самостоятельного воз-
буждения дел. Однако они получили право рассма-
тривать дела, направляемые широким кругом ор-
ганов, имевших на это право «согласно положению 
о них» (ст. 1). Вновь была восстановлена четырех-
звенная система (РВТ Республики, РВТ фронта, ар-
мии, отдел РВТ армии при дивизии). Кроме того, 
РВТ могли создаваться при областных ревкоми-
тетах или окружных военных комитетах (на пра-
вах РВТ фронта).

К их компетенции были отнесены дела о во-
еннослужащих по обвинению их в: контрреволю-
ционных деяниях; крупной спекуляции; крупных 
должностных преступлениях и взяточничестве; 
явном и злостном дискредитировании советской 
власти; делах о дезертирах, признанных злостны-
ми, и укрывателях дезертиров; о неисполнении 
боевых приказов и другие специальные военные 
преступления; обо всех гражданах… по обвине-
нию их в бандитизме31. При объявлении местно-
сти на военном и осадном положении РВТ были 
подсудны все гражданские лица по обвинению их 
в указанных выше преступлениях. Также РВТ со-
хранили ничем не ограниченное право определе-
ния меры репрессии.

Отмечу, что РВТ имели право создавать парал-
лельный состав при скоплении большого количе-
ства дел, рассматривать дела в выездных заседа-
ниях. Кроме того, положение разрешало создавать 
областные или окружные РВТ на правах РВТ фрон-
та32.

В целом положение сохраняло прежние нормы: 
приговоры РВТ апелляционному и кассационному 
обжалованию не подлежали; право приостанов-
28 Декрет СНК РСФСР от 19 февраля 1920 г. «О передаче лиц, 

обвиняемых в бандитизме суду Военно-революционного 
трибунала» // СУ РСФСР. 1920. № 11. Ст. 71.

29 Федоренко П.П. Указ. соч. С. 147.
30  Малых И.П. Указ. соч. С. 62.
31 Приказ Реввоенсовета Республики от 4 мая 1920 г. «О вве-

дении в действие Положения о революционных военных 
трибуналах» // СУ РСФСР. 1920. № 54. Ст. 236.

32 Данишевский К.Х. Указ. соч. С. 19.

ки приведения в исполнение смертных пригово-
ров принадлежало соответствующему РВС и РВТР. 
В случае приостановления приговора дело пере-
давалось на рассмотрение в вышестоящий трибу-
нал. Сохранялось неограниченное право примене-
ния репрессий.

В состав военного трибунала входили председа-
тель, его заместитель, два члена и их заместители, 
назначаемые соответствующими РВС. В качестве 
членов РВТ обязательно должны были включать-
ся ответственные политические работники, также 
один из них обязательно назначался начальником 
соответствующего особого отдела. К.  Данишев-
ский оценивает это как сближение РВТ и особых 
отделов аналогично РТ и ЧК, делает вывод о том, 
что РВТ стали наблюдать за деятельностью Осо-
бых отделов33. Однако, вероятно, наблюдение бы-
ло обоюдным.

Предварительное следствие проводилось осо-
быми отделами или военными следователями при 
трибуналах. Причем военные следователи являлись 
и следователями-докладчиками по делам, поступа-
ющим из особого отдела. За действиями следова-
теля-докладчика наблюдал член РВТ по поручению 
председателя. У РВТ сохранялось право провер-
ки следственных действий. Однако приказом РВТ 
Республики от 21 января 1921 г. РВТ разрешалось 
считать «поводами к начатию дел появляющиеся в 
печати заметки и письма о злоупотреблениях в ча-
стях Красной Армии, военных учреждениях, и на 
железных дорогах»34.

Наладить взаимодействие между РВТ, особы-
ми отделами и ЧК не удалось: «…между ними чаще 
наблюдались конфликты, причем на почве „мелко-
го себялюбия“»35. Нередко конфликты возникали и 
между руководителями органов военной юстиции 
и местными областными отделами РКП (б)36.

РВТ на данном этапе характеризовались как 
«классовые органы пролетариата и крестьянства, 
обязанные принимать во внимание классовое про-
исхождение преступника». Причем РВТ не реко-
мендовалось выносить ВМН по отношению к ра-
бочим и крестьянам. Тем не менее основная масса 
осужденных РВТ относилась к категории кре-
стьян37.

Отмечу, что на данном этапе на РВТ возлагались 
не свойственные им функции. Например, РВТ за-
нимались санитарным и хозяйственным обследо-
ванием войсковых частей. Нередко они принима-

33 Там же. С. 17.
34 Малых И.П. Указ. соч. С. 146.
35 Абрамов В.В. Указ. соч. С. 191.
36 Горьев Д.А. Деятельность революционных трибуналов на 

Кубани: 1918-1922 гг. : дис. … канд. ист. наук. Армавир, 2011. 
С. 143.

37    Там же. С. 154.
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ли «летучий» характер: по упрощенной процедуре 
в короткие сроки38.

Особыми военными формированиями были ча-
сти войск внутренней охраны Республики (ВОХР). 
При них действовала своя система РВТ (РВТвВО). 
Соединения ВОХР создавались из частей ВЧК (при-
каз войскам ВОХР №4/15 от 26.06.1919). С марта 
1920 г. РВТвВО рассматривали дела о бандитизме и 
разбойных нападениях. Однако «действовали край-
не медленно и малоэффективно»39. В конце 1920 г. 
была проведена реорганизация РВТ войск вну-
тренней охраны в РВТ войск внутренней службы40. 
В результате в организационно-правовом плане они 
практически не отличались от военных трибуналов.

Качество работы РВТ явно не устраивало ру-
ководство, хотя суть претензий была, мягко гово-
ря, странной. К. Данишевский прямо указывал, что 
часть РВТ выносили решения «по трафарету, как 
буржуазные суды по уложению… определяя меру 
наказания… одинаково при самой различной об-
становке… Имеются случаи, когда выносятся суро-
вые приговоры за деяния, которые в момент выне-
сения такого приговора являются невинными или 
глупым баловством… выносят одинаково суровые 
приговоры за преступления, которые внешне ка-
жутся одинаковыми»41.

Конституция СССР 1924 г. закрепила существо-
вание органов специальной юстиции (в основе ко-
торой, согласно ст. 44, находились военные и воен-
но-транспортные суды)42. Причем военная коллегия 
Верховного суда СССР (ВК ВС СССР) занималась 
«рассмотрением дел исключительной важности». 
Также отмечу, что при прокуроре ВС СССР состо-
яли два помощника: один по надзору за ОГПУ, вто-
рой — по военной прокуратуре и военной колле-
гии ВС СССР43.

Отмечу, что с 1924 г. сотрудники ВК ВС СССР 
были приравнены к лицам, состоящим на действи-
тельной военной службе с правом ношения воен-
ной формы44.

В 1924–1926 гг. продолжались попытки закре-
пить существование двух систем юстиции — об-
щей и специальной. В результате издания Основ 

38 Там же. С. 157.
39 Абрамов В.В. Указ. соч. С. 170–171.
40 Приказ РВС Республики, Народного комиссариата внутрен-

них дел и Революционного военного трибунала республики 
от 25 ноября 1920 г. № 2611 «О реорганизации РВТ войск 
внутренней службы» // Сборник приказов РВСР. 1920.

41 Данишевский К.Х. Указ. соч. С. 38.
42 Основной Закон (Конституция) Союза Советских Социа-

листических Республик // СУ РСФСР. 1923. № 81. Ст. 782.
43 Декрет ЦИК СССР от 23 ноября 1923 г. «Положение о Вер-

ховном суде СССР» // СУ РСФСР. 1924. № 29–30. Ст. 278.
44 Постановление ЦИК и СНК СССР от 1 августа 1924 г. 

«О милитаризации Военной коллегии Верховного суда 
СССР» // СЗ СССР. 1924. № 4. Ст. 49.

судоустройства СССР и Союзных республик от 
29 октября 1924 г. (дававших указания только об-
щим судам) и Положения о военных трибуналах и 
военной прокуратуре от 20 августа 1926 г. (давав-
шего указания только трибуналам и оформлявше-
го военную прокуратуру)45 наблюдалось их парал-
лельное существование.

Согласно положению 1926 г. изменилось ор-
ганизационное деление системы военных три-
буналов: они создавались при военных округах 
(фронтах, отдельных армиях, флотах), корпусах 
и дивизиях. Было определено, что в военное вре-
мя могли создаваться военные трибуналы и в дру-
гих войсковых соединениях. Однако по-прежнему 
общее руководство трибуналами принадлежало 
ВС СССР.

В состав трибуналов входили: председатель, 
его заместитель и два члена. При всех ВТ состоя-
ли военные следователи и секретариат. Содержа-
лись ВТ за счет Народного комиссариата по воен-
ным и морским делам.

Отмечу, что из положения исчезли наиболее 
одиозные формулировки норм периода Граждан-
ской войны. Однако осмелюсь предположить, что 
большая часть этих экстраординарных норм про-
сто перешла в секретные циркуляры для РВТ. 

Положение сохраняло широкую подсудность 
трибуналов. В их ведение были отнесены дела как 
военнослужащих о воинских преступлениях, так 
и не военнослужащих (и военнослужащих) о го-
сударственных преступлениях (ст. 58–62, 64, 65, 
68, 69, 70, 72, 73, 76, 97 ч. 2, 109, 111–117, 180 и др. 
УК РСФСР), обо всех иных преступлениях, угро-
жающих крепости и мощи РККА, обо всех пре-
ступлениях в местностях, где не функционируют 
общие суды. Таким образом, они продолжали оста-
ваться не только органом военной, но и политиче-
ской юстиции.

Кассационной инстанцией для всех ВТ являлась 
ВК ВС СССР. Однако согласно ст. 31 в местностях, 
объявленных на военном положении ВТ, «предо-
ставляется право… входить… в революционный 
военный совет, а там где его нет, к командующему 
соответствующего войскового соединения с пред-
ставлением о не пропуске кассационной жалобы 
и обращении приговора к исполнению». 

О всяком приговоре, присуждающем к рас-
стрелу, ВТ немедленно должен был сообщить те-
леграфно председателю ВК ВС СССР и старшему 
помощнику прокурора ВС СССР по ВК и военной 
прокуратуре (ВП), а в местностях, объявленных 
на военном положении, — также соответствующе-
му РВС или командующему. Приговор, присужда-
45 Постановление ЦИК и СНК СССР от 20 августа 1926 г. «По-

ложение о военных трибуналах и военной прокуратуре» // 
СЗ СССР. 1926. № 57. Ст. 413.
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ющий к расстрелу, мог быть приведен в исполне-
ние только в случае неполучения в течение 72 ч. с 
момента вручения телеграфного сообщения о нем 
указанным выше лицам.

На данном этапе создается военная прокурату-
ра. Военные прокуроры состояли при тех соедине-
ниях, где существовали трибуналы. Они также со-
стояли на довольствии Народного комиссариата 
по военным и морским делам.

Итак, именно на данном этапе военные три-
буналы становятся органами политической юсти-
ции, которым доверяют образцово-показательное 
рассмотрение дел по государственным (политиче-
ским) преступлениям. В качестве примера можно 
привести процесс над социалистами-революци-
онерами (1922 г.), а также дела крупных деятелей 
антибольшевистских движений  — Б.  Савинкова 
(1924 г.), атамана Б. Анненкова (1927 г.), кутепов-
цев. В свою очередь, это не позволяет согласиться 
с выводом Ю. Титова о том, что «революционные 
трибуналы действовали в первые годы НЭПа в ус-
ловиях все более укрепляющейся революционной 
законности»46.

Итак, в деятельности РВТ представляется воз-
можным выделить несколько периодов. Во-первых, 
конец 1917 — февраль 1919 гг. — период самосто-
ятельного формирования органов военной юсти-
ции, так как на данном этапе отсутствовали пра-
вовые основания их деятельности. В целом этот 
период можно охарактеризовать как период «без-
закония» и широкого местного творчества органов 
военной юстиции.
46 Титов Ю.П. Создание и развитие революционных трибу-

налов в РСФСР : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. М., 1988. 
С. 37.

Во-вторых, февраль 1919–1921 гг. — на данном 
этапе советское руководство пытается облечь про-
водимые РВТ мероприятия (репрессии) в правовую 
форму. Однако только положение о РВТ на данном 
этапе менялось как минимум три раза за три года. 
Учитывая тот уровень средств коммуникации, на-
личие военных действий, низкий уровень подго-
товки кадров, можно предположить, что РВТ не 
ориентировались на действовавшие нормы права 
(или просто могли не знать о последних их изме-
нениях).

Наконец, в-третьих, 1922–1929 гг.  — период 
адаптации военных судов к условиям мирного вре-
мени, новой экономической политики. На данном 
этапе военные трибуналы играли роль не только 
органов военного правосудия, но и являлись эле-
ментом механизма по борьбе с оппозицией суще-
ствующему режиму.

Для органов военной юстиции характерны сле-
дующие черты. Прежде всего, реввоентрибуналы с 
момента их основания играли двойную роль. С од-
ной стороны, они действительно являлись орга-
нами, уполномоченными осуществлять судебную 
власть в новых вооруженных силах. Однако, с дру-
гой стороны, они являлись органами политической 
юстиции, которые достаточно активно участвова-
ли в организации и проведении репрессий уже в 
течение 1920-х гг. Этому способствовал их узкий 
состав и отсутствие народных заседателей (отме-
чу, что заседатели могли принимать участие даже 
в работе ревтрибуналов). Также в работе РВТ из-
начально большую роль играло усмотрение судей 
(революционное коммунистическое правосозна-
ние, революционная совесть и т.п.), т.е. они были 
слабо «связаны» правом.
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