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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

В современных условиях духовно-нравственные 
ориентиры в воспитании курсантов служат показа-
телем уровня готовности к добросовестному выпол-
нению воинского долга. Поэтому необходимо, что-
бы воинский долг, честь, дисциплинированность и 
ответственность стали социально значимыми каче-
ствами личности курсанта.

Сегодня кардинально повышается роль духовно-
го фактора в Вооруженных Силах Российской Феде-
рации. В связи с этим формирование духовно-нрав-
ственной личности курсантов является одним из 
основных направлений воспитания в военных вузах. 
Важно учесть, что понятие «духовность» выражает-
ся в желании человека стремиться к высшим ценно-
стям, к идеалу, к совершенству1. 

1 Ильин И.А. Путь духовного обновления. М., 2011. С. 24.

Если правовые и административные нормы но-
сят обязательный характер, то выполнение мораль-
ных и нравственных требований прежде всего на-
ходится в прямой зависимости от самих курсантов. 
Осознание курсантами своей ответственности за 
соблюдение норм и правил поведения способствует 
их нравственному совершенствованию и развитию.

Особенностью нравственных качеств курсантов 
является то, что в воспитательном процессе их рас-
сматривают как ядро личности, они формируются 
на определенных ценностях и составляют духовную 
основу курсантов. 

И если сегодня говорить о становлении и разви-
тии курсантов как индивидуально-активных субъ-
ектов, то необходимо отметить, что это возможно 
только при создании определенных условий в рам-
ках воспитательного процесса военных вузов. Спе-

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫХ КАЧЕСТВ 
КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ НА БОЕВЫХ ТРАДИЦИЯХ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Мещангина Елена Ивановна,
доцент Московского политехнического университета,
кандидат исторических наук
m-i-elena@yandex.ru

В статье рассматривается процесс формирования духовно-нравственных качеств курсантов, ко-
торый выступает приоритетом в воспитательном процессе военных вузов. Формирование личности 
курсантов на основе боевых традиций является ключевым фактором в желании стремиться к выс-
шим ценностям. Сохранение и приумножение боевых традиций способствует успешному выполнению 
боевых задач курсантами.

Ключевые слова: государство, личность, духовно-нравственное воспитание, курсант, моральные 
нормы, нравственные ценности, качество, общество, приоритет, боевые традиции, армия.
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цифика нравственных отношений в Вооруженных 
силах должна способствовать духовно-нравствен-
ному воспитанию каждого курсанта и отражать все 
социальные отношения его личности в целом. С од-
ной стороны, это формирует у курсантов моральное 
сознание, а с другой — развивает нравственные чув-
ства и вырабатывает навыки и привычки нравствен-
ного поведения в военных коллективах.

Сегодня главной задачей в Вооруженных си-
лах является развитие духовно-нравственной лич-
ности курсантов, а также формирование их созна-
ния, которое способно овладеть не только знаниями, 
но и способами получения новых знаний, и прежде 
всего целой системой определенных ценностей об-
щества, среди которых и сохранение боевых тра-
диций. 

Еще в советские годы были заложены хорошие 
традиции для формирования духовной культуры в 
воинских коллективах. Однако в переходный пери-
од развития постсоветского общества произошел 
резкий слом политических отношений и социально-
экономических устоев общества2. Все это привело к 
кризису в системе духовно-нравственного воспи-
тания. И поэтому не случайно в период зарожде-
ния и становления нового государства перед Воо-
руженными Силами Российской Федерации встал 
вопрос не только о возрождении предшествующе-
го боевого опыта, но и о разработке новых подхо-
дов к формированию духовно-нравственной лич-
ности курсантов.

Необходимо отметить, что сегодня курсанты не 
только приобретают необходимые военные навыки 
в военном вузе, но и учатся правильно овладевать 
социально-духовными ценностями. В этом особая 
роль принадлежит командирам — офицерам, вос-
питывающим курсантов, которые умели бы не толь-
ко внутренне уважать самих себя, но и утверждать 
свою духовность, свое достоинство, для того чтобы 
не поддаваться соблазнам и искушениям. Иными 
словами, сегодня важно концентрировать внимание 
командиров-офицеров на процессе формирования у 
курсантов духовно-нравственных качеств. 

Кроме того, следует подчеркнуть, что духовная 
культура — это система знаний и мировоззренческих 
идей, которыми необходимо ориентировать челове-
ка на самосовершенствование и придавать его дея-
тельности смысловую установку. Это способствует 
тому, что человек не только приобщается к ценно-
стям культуры, но и повышает свое профессиональ-
ное мастерство.

2 Мещангина Е.И. Духовно-нравственное воспитание кур-
сантов в рамках образовательного процесса военных ву-
зов // Военно-юридический журнал. 2019. № 1. С. 13.

Сегодня воспитание курсантов должно быть 
направлено прежде всего на привитие духовно-
нравственных ценностей, которые способны вне-
сти красоту в общественную жизнь и в профес-
сиональную деятельность. Необходимо знать, что 
служба в армии строится на манере общения друг 
с другом. Поэтому важно, чтобы за годы службы в 
Вооруженных Силах РФ молодой офицер научил-
ся организовывать свое общение, воспитывал по-
лезные привычки, проводил тренировку поступков, 
достойного поведения. 

Действительно, воспитание — это целенаправ-
ленная деятельность командиров-офицеров, которая 
способствует формированию у курсантов духовно-
нравственных качеств и отражает характер армии, 
ее задачи и предназначение для общества.

Поэтому очень важно, чтобы воспитание в воен-
ном вузе развивало и формировало у курсантов ка-
чества, необходимые для защиты Отечества. Нуж-
но отметить, что в процессе воинского воспитания 
формируются качества, являющиеся непременны-
ми для офицера при выполнении задач в боевых ус-
ловиях. К этим качествам относятся стойкость, от-
вага, мужество и т.д.

Основное содержание воспитания в военных ву-
зах определяется военной присягой. Именно в воен-
ной присяге сформулированы главные требования к 
защитнику Родины и к воинским уставам, которые 
регламентируют повседневную жизнь курсантов, 
а также функционирование армии в период войны.

Необходимо отметить, что вся работа по духовно-
нравственному воспитанию курсантов должна про-
водиться в единстве с воинским воспитанием. Ме-
сто и значение воинского воспитания определяются 
тем, что оно способствует развитию личности кур-
сантов и выполнению ими воинского долга при ре-
шении боевых задач.

Кроме того, воинское воспитание ориентирует 
курсантов на неукоснительное соблюдение военной 
присяги и воинских уставов. Только в единстве с мо-
рально-нравственным воспитанием воинское воспи-
тание способно обеспечить исполнение молодыми 
офицерами конкретных требований в боевых усло-
виях. Этот единый процесс призван не только спо-
собствовать уставному порядку, но и утверждать и 
поддерживать его.

Необходимо отметить, что особое значение в 
воинском воспитании имеет личный пример офи-
церов в сочетании с их умением квалифицирован-
но решать задачи по укреплению дисциплины в во-
инских частях.

Важно отметить, что в содержании духовно-нрав-
ственного воспитания главное место занимает про-
паганда боевых традиций. Освоение этих высоких 
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духовных ценностей курсантами способствует фор-
мированию у них высоких морально-боевых качеств 
защитников Отечества3. Также способствует воспри-
ятию ими героических славных поступков, которые 
совершали советские люди в боях за Родину, за де-
ло своих отцов и дедов.

В целом можно сказать, что воспитание в воен-
ных вузах представляет собой целенаправленный 
процесс, который способствует формированию мо-
рально-боевых качеств у молодых офицеров — за-
щитников Отечества.

Сегодня воспитание в военных вузах должно рас-
сматриваться в единстве с нравственным, правовым, 
физическим воспитанием и другими видами воспи-
тания, потому что оно выступает необходимым усло-
вием для развития личности воина-защитника, укре-
пления морального духа, повышения боевой мощи 
Вооруженных Сил России, а также успешного выпол-
нения служебных задач в любое время.

В целом боевые традиции армии — это истори-
чески сложившиеся обычаи и морально-нравствен-
ные правила, которые становятся нормой поведения 
молодых офицеров как в бою, так и в мирное время. 
Они активно побуждают их неукоснительно выпол-
нять воинский долг, честно и добросовестно служить 
своему народу, своей Родине.

Пропаганда боевых традиций поможет обога-
тить общественные идеалы, т.е. приобщиться к ду-
ховному облику тех, кто проявил легендарное му-

3 Каменец А.В. Проблемы духовно-нравственной культуры. 
М., 2016. С. 31. 

жество и отвагу, обессмертил себя подвигами во 
имя Родины.

Необходимо отметить, что сегодня важно изу-
чать и пропагандировать боевые традиции Воору-
женных Сил Российской Федерации, для того чтобы 
сформировать у молодых офицеров высокие мо-
рально-боевые качества, которые нужны для дости-
жения победы в современном бою4. Кроме того, это 
способствует воспитанию воина-гражданина и па-
триота, обладающего сильным духом, несгибаемой 
волей, мужеством и храбростью, а также в совер-
шенстве владеющего военной техникой и оружием. 

Воспитательное воздействие боевых традиций 
заключается в том, что сила примера не только по-
буждает новые поколения воинов идти по стопам 
своих отцов и дедов, но и множить их славные де-
ла, беззаветно служить Отчизне. Конечно, можно с 
уверенностью утверждать, что сила положительного 
примера — это огромная сила, а если она еще соче-
тается с идейной убежденностью и любовью к сво-
ей Родине и если мотивами поведения человека, его 
действий являются благородные цели, то она умно-
жается в несколько раз. 

Боевые традиции — это лучший образец для 
нравственного выбора курсантов, потому что стрем-
ление подражать этим традициям является побуди-
телем для совершения новых подвигов.

4 Петрий П.В. Духовно-ценностные основы воинского слу-
жения и их воплощение в боевых действиях российской 
армии на Ближнем Востоке // Военный академический 
журнал. 2018. № 2 (18). С. 38.
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Под кадровой работой принято понимать дея-
тельность органов управления, кадровых служб и 
должностных лиц, содержанием которой является 
практическая реализация целей, задач и принципов 
кадровой политики1. 

В деятельности федеральных органов исполни-
тельной власти установлены отдельные элементы 
кадровой работы. Например, ст. 44 Федерального за-
кона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» опре-
делено содержание кадровой работы, которое од-
новременно в законе названо функциями кадровой 
работы; Федеральным законом от 28 марта 1998 г. 
№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной служ-
бе» указаны только отдельные мероприятия кад-
ровой работы, такие как: назначение на воинские 
должности, присвоение воинских званий, атте-
1 Черепанов В.В. Основы государственной службы и кадровой 

политики : учеб. пособие. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2007. С. 410.

стация, переводы и перемещения военнослужащих 
и т.п. Установлены также отдельные мероприятия 
кадровой работы и отдельные кадровые технологии, 
в остальном дается отсылка на подзаконные акты. По-
ложение о порядке прохождения военной службы2 де-
тализирует содержание кадровой работы, предусмо-
тренное федеральным законодательством, при этом 
отдельные элементы кадровой работы определяются 
ведомственными нормативными актами: инструкци-
ями, наставлениями, руководствами и т.п. 

Переход к решению новых задач по обеспечению 
обороноспособности государства, требует подготов-
ки управленческих кадров новой формации, способ-
ных по своим профессиональным качествам управ-
лять разнородными силами и средствами. Поэтому 
кадровый резерв для замещения воинских должно-
2 Утверждено Указом Президента Российской Федерации от 

16 сентября 1999 г. № 1237 «Вопросы прохождения военной 
службы». См.: СЗ РФ. 1999. № 39. Ст. 4590.
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В любом федеральном органе исполнительной власти трудно переоценить деятельность подразделе-
ний кадров, которая представляет собой кадровую работу. Так, автором в данной статье рассматри-
ваются аспекты организации кадровой работы в системе обеспечения военной службы, которая пред-
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стей, особенно управленческого звена, как социаль-
ная категория, должен не только соответствовать 
предъявляемым требованиям, но и быть интегри-
рованным трудоспособной частью кадрового потен-
циала, имеющего не только специальное образова-
ние, подготовку и квалификацию, но и желание и 
способности решить поставленные задачи. 

Некоторые ученые3 выделяют резерв руково-
дящего состава как особый слой военнослужащих, 
обладающих наивысшими профессиональными и 
интеллектуальными качествами. Организация и обе-
спечение конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей, как элемент кадровой работы, позволяет ото-
брать среди кандидатов, с одной стороны, наиболее 
опытных, подготовленных работников, с другой — 
предоставить молодым сотрудникам возможность 
показать свои способности при назначении их на 
воинские должности. Порядок организации и про-
ведения конкурсов на замещение вакантных долж-
ностей осуществляется на основе приказа феде-
рального органа исполнительной власти, в котором 
законом предусмотрена военная служба4. 

Военнослужащий, изъявившие желание участво-
вать в конкурсе, представляет в соответствующий 
орган военного управления необходимые докумен-
ты, перечень которых установлен нормативными 
правовыми актами5: рапорт, с просьбой о замеще-
нии вакантной должности на конкурсной основе; 
собственноручно заполненную и подписанную ан-
кету установленной формы; автобиографию; харак-
теристику; послужной список; документы об обра-
зовании и другие документы.

Оформление документов для назначения на 
должность и присвоение воинских званий (далее — 
оформление документов) производится подразделе-
нием кадров в соответствии с приказом руководите-
3 Кужилин В.Ф. Социология в военном кадроведении // Во-

енная социология. 2007. № 4. С. 22–23.
4 Приказ Министра обороны РФ от 9 сентября 2015 г. № 521 

«Об определении Порядка и условий проведения конкурса 
на замещение комплектуемых офицерами вакантных во-
инских должностей профессорско-преподавательского 
состава и научных работников в военных образовательных 
организациях высшего образования, научных организациях 
и на испытательных полигонах Министерства обороны 
Российской Федерации»; Приказ Федеральной службы 
войск национальной гвардии РФ от 7 февраля 2017 г. № 44 
«Об утверждении Положения о порядке и условиях прове-
дения конкурса на замещение комплектуемых офицерами 
вакантных воинских должностей профессорско-препо-
давательского состава и научных работников в военных 
образовательных организациях высшего образования и 
научных организациях войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации»; и др.

5 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе». Ч. 3 ст. 43; Указ 
Президента Российской Федерации от 16 сентября 1999 г. 
№ 1237 «Вопросы прохождения военной службы». Подп. «в» 
п. 10 ст. 11.

ля органа военного управления. Документы подши-
ваются в личное дело военнослужащего.

Подготовка проекта приказа по кадровой работе 
возложена на руководителя подразделения кадров, 
которому делегированы полномочия соответству-
ющего руководителя. Работа над проектом приказа 
по кадровой работе представляет собой целостную 
систему, каждый элемент и этап которой дополня-
ет, конкретизирует или развивает предыдущий, слу-
жит основой для работы на последующих этапах. 
Соблюдение всех необходимых условий этой рабо-
ты призвано обеспечивать полноту, целостность, за-
вершенность текста и в конечном счете «работоспо-
собность» приказа, его эффективность.

Следующий элемент кадровой работы, который 
необходимо рассмотреть, это профессиональная 
подготовка (переподготовка) и повышение квали-
фикации военнослужащих. Данный элемент сегод-
ня в деятельности подразделений кадров является 
составной частью кадровой работы. 

Профессиональная подготовка (переподготовка) и 
повышение квалификации военнослужащих осущест-
вляется в соответствии с федеральными законами и 
подзаконными актами6. При этом нормативными ак-
тами различаются виды подготовки сотрудников в за-
висимости от своего юридического значения. 

Так, под подготовкой военнослужащих понима-
ют выполнение обязательной программы обучения 
по военным и специальным дисциплинам, в соответ-
ствии с утвержденной учебной программой. 

Профессиональная переподготовка определяет-
ся как расширение квалификации сотрудников в це-
лях их адаптации к новым экономическим и социаль-
ным условиям и ведения новой профессиональной 
деятельности, в том числе с учетом международных 
требований и стандартов. 

Кроме того, профессорско-преподавательский со-
став из числа военнослужащих может направляться 
самостоятельно на стажировку с целью повышения 
квалификации и выполнения самостоятельных зада-
ний, связанных с проведением данным преподава-
телем конкретной учебной дисциплины. Стажиров-
6 Федеральный закон от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе 

военнослужащих» (с послед. изм. и доп.) ; Постановление 
Правительства РФ от 3 ноября 2014 г. № 1155 «О порядке 
реализации права военнослужащих, проходящих военную 
службу по контракту (за исключением офицеров), непре-
рывная продолжительность военной службы по контракту 
которых составляет не менее 3 лет, на обучение по име-
ющим государственную аккредитацию образовательным 
программам среднего профессионального образования 
и высшего образования, а также на подготовительных 
отделениях федеральных государственных образователь-
ных организаций высшего образования за счет средств 
федерального бюджета с освоением образовательных про-
грамм по очно-заочной или заочной форме обучения» // 
СПС «Гарант». 
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ка профессорско-преподавательского состава имеет 
много положительных моментов, так как ее резуль-
таты предоставляют возможность обучать курсантов 
(слушателей) с использованием передового опыта со-
ответствующих практических подразделений, приме-
нения свежих примеров из их практической деятель-
ности, использования статистических данных и т.п. 

Поэтому автор считает необходимым внести допол-
нения в ч. 1 ст. 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих», касающиеся вве-
дения обязательной стажировки профессорско-препо-
давательского состава военных образовательных учреж-
дений профессионального образования не реже одного 
раза в течение пяти лет. Дополнению об обязательной 
стажировке подлежат и соответствующие приказы фе-
деральных органов исполнительной власти, в которых 
законом предусмотрена военная служба. 

Таким образом, профессиональная подготовка 
(переподготовка) и повышение квалификации воен-
нослужащих относится к системе дополнительного 
профессионального образования и имеет целью ре-
ализацию сотрудниками права на образование для 
наиболее эффективного исполнения служебных обя-
занностей в сфере обеспечения обороноспособности 
Российской Федерации. Повышение квалификации 
является видом дополнительного профессионально-
го образования, который реализуется военнослужа-
щими с целью расширения кругозора, приобретения 
новых знаний, навыков и умений и способствует их 
должностному росту. Стажировка выступает услови-
ем повышения квалификации военнослужащих и свя-
зана с практической деятельностью. Кроме того, ста-
жировка может быть как частью профессиональной 
переподготовки, повышения квалификации, так и са-
мостоятельным видом дополнительного профессио-
нального образования.

Основанием для получения дополнительного про-
фессионального образования является, с одной сто-
роны, желание военнослужащего (например, рапорт о 
направлении его на курсы повышения квалификации, 
стажировку и т.д.), с другой — приказ соответствую-
щего руководителя о направлении военнослужаще-
го для повышения квалификации (переподготовки) в 
случаях, установленных в нормативных правовых ак-
тах. При этом в последнем случае военнослужащий не 
вправе отказаться от повышения квалификации, так как 
она является частью его функциональных обязанно-
стей. В этом случае наличие дополнительного образо-
вания должно являться преимущественным основани-
ем для замещения воинской должности и выдвижения 
его в резерв для замещения вышестоящих должностей. 

С этой целью военнослужащий осуществляет по-
вышение квалификации по мере необходимости, но не 

реже одного раза в пять лет7. Кроме того, замещение 
воинской должности или включение в резерв выдви-
жения военнослужащего для замещения вышестоящей 
должности может требовать как повышения квалифи-
кации, так и профессиональной переподготовки, если 
это предусмотрено нормативными правовыми акта-
ми. При этом основанием для дополнительного обра-
зования является изменение правового положения во-
еннослужащего, связанное с его служебным ростом.

В пределах каждого уровня профессионального об-
разования основной задачей дополнительного образо-
вания является непрерывное повышение квалификации 
рабочего, служащего, специалиста в связи с постоян-
ным совершенствованием образовательных стандартов. 

Кроме того, нормативные правовые акты пред-
писывают проходить переподготовку и повышение 
квалификации в образовательных учреждениях, име-
ющих государственную аккредитацию. К таковым 
относятся образовательные учреждения высшего и 
среднего профессионального образования, имеющие 
право на выдачу своим выпускникам документа госу-
дарственного образца о соответствующем уровне об-
разования, на пользование печатью с изображением 
Государственного герба Российской Федерации, а так-
же право на включение в схему централизованного 
государственного финансирования. Свидетельство о 
государственной регистрации подтверждает уровень 
реализуемых образовательных программ, соответ-
ствие содержания и качества подготовки выпускни-
ков требованиям государственных образовательных 
стандартов. Поэтому получение дополнительного об-
разования в учреждениях, имеющих государственную 
аккредитацию, нацелено на качественное повыше-
ние уровня государственных служащих и эффектив-
ное обеспечение ими государственных полномочий.

У военнослужащих часто вызывает вопросы по-
ложение ст. 19 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 
№ 76-ФЗ о возможности получения военнослужа-
щим профессионального образования в вузах по так 
называемым «невоенным» специальностям. Для его 
полноценной реализации сегодня не требуется раз-
решения командира воинской части (органа управ-
ления), однако командир (руководитель) обязан со-
блюдать правила поддержания боевой готовности 
части (управления) и не имеет возможности отпу-
стить всех военнослужащих в учебный отпуск, что 
часто порождает его негативную реакцию: он не име-
ет права запретить военнослужащему учиться и в то 
же время не имеет права отпустить военнослужащих 
сверх установленного лимита в учебные отпуска. 
7 Постановление Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2005 г. № 805 «О внесении изменений в федераль-
ную программу “Реформирование системы военного обра-
зования в Российской Федерации на период до 2010 года”».
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Не получили четкого определения в законода-
тельстве виды, формы и продолжительность полу-
чения дополнительного профессионального образо-
вания. Поэтому данный пробел сегодня регулируется 
ведомственным нормативным актом руководителя, 
который издается в зависимости от представленных 
на утверждение учебных программ и в связи со слу-
жебной необходимостью и целесообразностью. Ав-
тор поддерживает мнение ученых8 о применении в 
государственной службе положения о государствен-
ном заказе на профессиональную переподготовку, 
повышение квалификации и стажировку государ-
ственных служащих. Сегодня данное положение опре-
деляется ст. 63 Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
№  79-ФЗ «О государственной гражданской служ-
бе Российской Федерации». Государственный заказ 
включает в себя заказ на профессиональную перепод-
готовку государственных служащих, с одной сторо-
ны, и с другой — вызван необходимостью смены ме-
ста работы государственного служащего.

Первая часть заказа призвана обеспечить струк-
турно-организационные изменения органов власти, 
динамику механизма государства, в процессе кото-
рых происходит неизбежное перемещение государ-
ственных служащих с одной должности на другую, 
в том числе в порядке карьерного роста. Подобный 
процесс требует от всех государственных служащих 
быстрого освоения новых для них полномочий, но-
вых способов и технологий обеспечения данных пол-
номочий. Все это предполагает оперативное овладе-
ние новыми формами и методами обучения. 

Государственный заказ на профессиональную 
подготовку военнослужащих должен выполнить за-
дачу по профессиональной переподготовке граждан, 
уволенных с военной службы с целью их социальной 
адаптации. При этом после профессиональной пере-
подготовки гражданин, уволенный с военной службы, 
должен иметь право на трудоустройство преимуще-
ственно в органах власти. Поэтому государственный 
заказ на профессиональную переподготовку военно-
служащих должен опираться на прогнозы возможных 
реорганизаций государственного аппарата, реформ 
власти, изменений функций государства и т.п. Госу-
дарство не должно тратить денежные средства феде-

8 Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г. Служебное право : учеб-
ник. М. : Дашков и Ко, 2004. С. 587.

рального бюджета на подготовку кадров для коммер-
ческих структур.

Вторая часть государственного заказа, примени-
тельно к военной организации государства, долж-
на отражать стабильность профессионального раз-
вития военнослужащих, возможность их исполнять 
служебные обязанности по родственной специаль-
ности не только в процессе военной службы, но и 
после ее окончания (например, при увольнении во-
еннослужащего и переходе его на государственную 
гражданскую службу по родственной или иной спе-
циальности). Эта часть заказа включает повышение 
квалификации и стажировку. Данные виды дополни-
тельного образования предусматривают прохожде-
ние службы как в одном и том же государственном 
органе, так и в ином органе государственной власти. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вы-
вод о том, что законодательством о государственной 
гражданской службе предусмотрено размещение го-
сударственного заказа в учебных заведениях высшего 
профессионального образования. Необходимо разра-
ботать систему мер по подготовке дополнений и из-
менений в нормативные правовые акты, регулирую-
щие порядок прохождения военной службы, в части, 
касающейся размещения государственного заказа на 
профессиональную подготовку лиц, уволенных с во-
енной службы, но желающих проходить государствен-
ную гражданскую службу в том же федеральном орга-
не исполнительной власти. Размещение заказа должно 
осуществляться в военных образовательных учреж-
дениях высшего профессионального образования, 
имеющих лицензии на дополнительное образование. 

Таким образом, рассмотрев вопросы правово-
го регулирования системы кадрового обеспечения 
военной службы в федеральных органах исполни-
тельной власти, можно сделать вывод о том, что в 
настоящее время федеральным законодательством 
урегулированы отдельные элементы кадрового обе-
спечения, однако в процессе совершенствования 
норм права, регулирующих кадровое обеспечение 
федеральных органов исполнительной власти, из-
менения структуры государственного управления 
возникла объективная необходимость введения 
новых кадровых технологий, реализации новых 
элементов кадровой работы, совершенствования 
подготовки (переподготовки) личного состава ор-
ганов власти. 
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Простота понимания и уяснения правовых норм 
гражданами, не имеющими специальной юридиче-
ской подготовки, является одним из главных пока-
зателей качества работы законодателя.

В то же время адекватное и тождественное в 
масштабах всего социума понимание норматив-
ной базы — цель, к которой, безусловно, необходи-
мо стремиться, но достижение которой на практи-
ке маловероятно. Фольклорное «два юриста — три 
мнения» имеет в своей основе в том числе и конста-
тацию этого факта.

Сложность в достижении цели одинакового вос-
приятия смысла правовой нормы растет в геометри-
ческой зависимости с увеличением количества субъ-
ектов, осмысливающих ее то или иное положение. 
Дополнительные трудности в смысловом восприятии 
норм права прибавляет и снижение качества прини-
маемых законов. Такое снижение качества имеет ме-
сто с точки зрения как их технико-юридической фор-
мы, так и правового содержания1. Следует помнить и о 
принципиальной невозможности единообразной ин-
терпретации некоторых лингвистических конструк-
ций, которые «зачастую приобретают антагонисти-
ческий смысл при правоприменении»2.

В то же время гносеологические проблемы рас-
крытия смысла нормативного акта существенно 
упрощаются, если субъекты познания обладают 
специальными познаниями в области юриспру-
денции. 

Таким образом, налицо объективная необходи-
мость в обособленной структуре, индивидуальные и 
коллективные компоненты которой обладают способ-
ностью разбираться в иерархии нормативных право-
вых актов исходя из прямого действия норм Консти-
туции РФ, навыками системного применения норм 
сразу нескольких отраслей права в их логической вза-
имосвязи и готовы к выработке единой правовой по-
зиции при толковании правовых норм, будучи наде-
лены полномочиями, придающими результатам такой 
интерпретации законную силу. 

Все изложенное выше в полной мере относится 
и к проблематике интерпретации норм военного за-
конодательства, смысл которых во многом выявля-
ется практикой судебных органов3 (по большей ча-
1 Манукян А.Г. Толкование норм права: Виды, система, 

пределы действия : дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2006. 
177 с.

2 Афанасьев С.Ф., Филимонова М.В. Единообразное по-
нимание терминологии как условие правильного толко-
вания норм (на примере Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве»). URL: https://wiselawyer.ru/
poleznoe/70945-edinoobraznoe-ponimanie-terminologii-
uslovie-pravilnogo-tolkovaniya-norm (дата обращения: 
12.05.2019).

3 См., напр.: Корякин В.М. Введение в теорию военного пра-
ва : монография. М. : Российский военно-правовой сбор-

сти практикой военных судов), поскольку не может 
быть однозначно воспринят обыденным сознанием 
на массовом уровне.

Особенно, как представляется, важно понимать 
истинный смысл правового предписания в услови-
ях военной службы, где действуют в основном нор-
мы так называемого «военного законодательства», 
которые традиционно включают в себя военно-
административные и военно-уголовные положения. 
Но сразу необходимо оговориться, что, посколь-
ку военное право, военное законодательство носит 
комплексный характер и в него включены понятия 
и термины, использующиеся в других отраслях пра-
ва, значимость правильного (истинного) толкования 
норм применительно к военно-служебным отноше-
ниям неизмеримо повышается.

К примеру, в соответствии со ст. 2 Федерально-
го закона от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской 
обязанности и военной службе» прохождение во-
енной службы осуществляется гражданами по при-
зыву и в добровольном порядке (по контракту). Ка-
залось бы, законодатель исключил иные варианты 
разновидностей понимания способов прохождения 
военной службы. 

На практике имеют место ситуации, когда воен-
нослужащего4 после истечения срока контракта (при 
наличии 20 календарных лет выслуги) увольняют с 
военной службы, но длительное время (из-за невоз-
можности обеспечить жильем при избрании таким 
военнослужащим места жительства по последнему 
месту военной службы) не исключают из списков 
личного состава воинской части. 

Бесспорный ответ на вопрос, будет ли правомер-
ным привлечение такого лица к юридической ответ-
ственности в качестве военнослужащего, получен 
лишь спустя 16 лет после принятия упомянутого за-
кона, нормы которого делают возможным возникно-
вение указанной фабулы.

В пункте 11 постановления Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 29 мая 2014 г. № 8 
«О практике применения судами законодательства о 
воинской обязанности, военной службе и статусе во-
еннослужащих» разъяснено, что «…если после истече-
ния срока, указанного в контракте, военнослужащий 
продолжает прохождение военной службы, напри-
мер, до обеспечения его жилым помещением, то при 
отсутствии письменного согласия военнослужащего 
на увольнение с военной службы до обеспечения его 

ник. 2007. № 9 : Военное право в XXI веке. Серия : Право в 
Вооруженных Силах — консультант. За права военнослужа-
щих. С. 11–118; Балабанов Н.Н., Туганов Ю.Н. Настольная 
книга судьи военного суда по гражданским делам. М. : 
За права военнослужащих, 2011. 416 с.; и др. 

4 Относится только к военнослужащим, поступившим на 
военную службу после 1 января 1998 г.
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жилым помещением (например, при отсутствии ра-
порта и др.) такого военнослужащего следует считать 
проходящим военную службу в добровольном поряд-
ке только до реализации его права на жилище»5.

Другой пример, который подтверждает тезис 
о трудности в смысловом восприятии норм права 
вследствие пробелов, касается многосмысленно-
сти присутствующего в военном законодательстве 
термина «близлежащий населенный пункт». Данная 
правовая категория используется законодателем в 
п. 1 и 3 ст. 15 Федерального закона от 27 мая 1998 г. 
№ 76-ФЗ «О статусе военнослужащих»6, согласно ко-
торым служебные жилые помещения предоставля-
ются военнослужащим в населенных пунктах, в кото-
рых располагаются воинские части, а при отсутствии 
возможности предоставить служебные жилые поме-
щения в указанных населенных пунктах — в других 
близлежащих населенных пунктах. 

В отсутствие легальной дефиниции «близлежащий 
населенный пункт» правовой смысл указанной юриди-
ческой категории не выявляется даже при доктриналь-
ном толковании — слишком много исключающих друг 
друга вариантов критериев отнесения населенного пун-
кта к «близлежащему» (а также их сочетаний) предла-
гается к осмыслению теоретиками права7:

1. Отдаленность населенных пунктов, которая, в 
свою очередь, должна характеризоваться:

— расстоянием от одного пункта до другого, из-
меряемого в километрах, метрах и других единицах 
измерения;

— необязательностью наличия общей границы 
между пунктами;

— обязательностью расположения в пределах 
одного субъекта Российской Федерации, за исклю-
чением городов федерального значения Москвы и 
Санкт-Петербурга;

— совпадением границ близлежащего населенно-
го пункта с границами местного гарнизона.

2. Время, необходимое для прибытия военнослу-
жащего на службу ежедневно, по вызовам старшего 
начальника, по тревоге.

3. Развитая система общественного транспорт-
ного сообщения между двумя близлежащими насе-
ленными пунктами.
5 Российская газета. 2014. 4 июня.
6 Российская газета. 1998. 2 июня.
7 См.: Трофимов Е.Н. О соотношении понятий «место во-

енной службы» и «место жительства» военнослужащих и 
их значении при оценке права военнослужащих и членов 
их семей на получение денежной компенсации за наем 
(поднаем) жилых помещений // Право в Вооруженных 
Силах. 2012. № 10. С. 116–121; Харитонов С.С. О поняти-
ях «близлежащий населенный пункт» и «место военной 
службы» в контексте жилищных отношений с участием 
военнослужащих // Право в Вооруженных Силах. 2017. 
№ 12. С. 46–51.

4. Реализация военнослужащими права на сво-
боду передвижения с учетом необходимости под-
держания ими боевой готовности воинских частей 
и обеспечения своевременности прибытия к месту 
военной службы. 

5. Отнесение органа военного управления, где 
военнослужащий исполняет свои служебные обя-
занности, к категории организаций постоянной бо-
евой готовности8.

Часть перечисленных критериев находит под-
тверждение и в судебной практике, которая под-
твердила правильность толкования понятия через 
судебные решения.

Например, в определении Верховного Суда РФ 
от 25 апреля 2017 г. № 201-КГ17-15 по делу К. при 
оценке обеспеченности военнослужащего жильем 
в соответствующем близлежащем к месту прохож-
дения военной службы населенном пункте судом 
было установлено, что пос. П. и г. К. расположены 
в границах одного муниципального образования — 
К-го района В-й области, районным центром кото-
рого является г. К., эти населенные пункты удале-
ны друг от друга на расстояние, не превышающее 
10 км, и имеют общую развитую транспортную инфра-
структуру9. Аналогичную правовую позицию выска-
зала Судебная коллегия по делам военнослужащих в 
определении Верховного Суда РФ от 24 января 2017 г. 
№ 202-КГ16-16 по делу А. Судом установлено, что 
А. обеспечен по установленным нормам жильем 
в городе В. В-го района Ленинградской области в 
непосредственной близости от административ-
ной границы г. Санкт-Петербурга. При этом воз-
можность регулярного перемещения из города В. 
в г. Санкт-Петербург, где он проходит службу, и об-
ратно обеспечивается разветвленной транспорт-
ной инфраструктурой, позволяющей выбрать раз-
личные способы и маршруты движения, совпадением 
границ близлежащего населенного пункта с граница-
ми местного гарнизона, закрытого военного городка10.

Таким образом, на основании рассмотренных 
примеров использования в правоприменительной 
практике тех или иных терминов, встречающихся в 
правовых актах, относимых к военному законода-
тельству, возможно констатировать необходимость 
выявления таких «неопределенных» терминов, науч-
ного и судебного их толкования с целью последую-
щей их, возможно, скорой легитимизации.
8 См.: Глухов Е.А. К вопросу о критериях отнесения населен-

ного пункта к категории близлежащего при предоставлении 
военнослужащим служебных жилых помещений // Право 
в Вооруженных Силах. 2010. № 8. С. 61–66.

9 Документ официально опубликован не был. URL: https://
legalacts.ru/sud/opredelenie-verkhovnogo-suda-rf-ot-
25042017-n-201-kg17-15 (дата обращения: 14.05.2019).

10  См.: Там же.
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В статье рассматриваются особенности предоставления земельных участков для индивидуаль-
ного жилищного строительства военнослужащим в свете изменений земельного законодательства 
в Российской Федерации, анализируются способы приобретения ими участков из государственной и 
муниципальной собственности, обосновывается необходимость изменения действующего законода-
тельства для более гарантированной реализации социальных прав лиц, проходящих военную службу.

Ключевые слова: военнослужащие, право на жилище, земельные отношения, земельный участок, ин-
дивидуальное жилищное строительство, публичная собственность.
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В статье 40 Конституции Российской Федерации 
закреплено право каждого на жилище, одновремен-
но на органы государственной власти и местного са-

моуправления возлагается обязанность по созданию 
условий для осуществления данного права. Приме-
чательно, что в основном законе государства также 
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закреплено право малоимущих и иных граждан, ко-
торые нуждаются в жилище, на предоставление его 
бесплатно или за доступную плату из государствен-
ных, муниципальных и других жилищных фондов в 
установленных законом случаях. Тем самым опреде-
ляется необходимость законодательного закрепле-
ния категорий граждан, которые нуждаются в жили-
ще, а также конкретных форм, источников и порядка 
обеспечения их жилыми помещениями с учетом воз-
можностей государства. Как отмечают Н.А. Игони-
на, Д.Г. Добрецов, Д.И. Ережипалиев, законодатель, 
развивая эти конституционные положения в Феде-
ральном законе от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О стату-
се военнослужащих» (далее — Закон № 76-ФЗ), за-
крепил основы государственной политики в области 
правовой и социальной защиты военнослужащих и 
членов их семей, предусмотрел механизм реализа-
ции ими права на жилище и определил источники и 
формы обеспечения их жильем1. Процесс реализа-
ции права на жилище военнослужащих возможен не-
сколькими способами — предоставлением денежных 
средств на приобретение жилого помещения, реаль-
ного жилого помещения или земельного участка под 
индивидуальное жилищное строительство. 

Земельное законодательство в самом общем ви-
де определяет землю в двух аспектах: как природ-
ный объект и как разновидность недвижимости2. 
Как объект недвижимости, значение земельно-
го участка сложно недооценить, так как зачастую 
он призван служить удовлетворению основных по-
требностей человека, а именно потребности в жилье. 
Несмотря на существенные изменения Земельного 
кодекса РФ от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ (далее — 
ЗК РФ) в последние годы, новеллы напрямую не кос-
нулись такой льготной категории граждан, как воен-
нослужа-щие, как действующие, так и уже находящи-
еся на пенсии по выслуге лет или состоянию здоровья. 

Одним из направлений земельной реформы 
явилось расширение возможностей физических 
и юридических лиц по приобретению земельных 
участков из государственной и муниципальной соб-
ственности. ЗК РФ предусматривает теперь получе-
ние земли платно и бесплатно для строго опреде-
ленных категорий лиц. Если речь идет о возмездном 
приобретении участков, то законом предусмотрено 
два случая: покупка его на торгах в форме аукцио-
на и без проведения торгов по установленным в за-
коне основаниям. В рамках обозначенной темы ин-
1 Игонина Н.А., Добрецов Д.Г., Ережипалиев Д.И. Проблемы 

законодательного регулирования вопросов обеспечения 
военнослужащих и членов их семей жилыми помещени-
ями // Право в Вооруженных Силах. 2017. № 3. С. 32–36.

2 Вербина О.Л. Проблемные вопросы правоотношений в 
сфере использования земли // Правовые вопросы недви-
жимости. 2016. № 1. С. 36–39.

терес представляют особенности предоставления 
земельных участков из публичной собственности 
бесплатно. О.Ю. Феоктистова выделяет основания 
бесплатного предоставления в собственность или 
в пользование:

— предусмотренные в ЗК РФ;
— установленные отдельными федеральными 

законами;
— которые также могут устанавливаться закона-

ми субъектов Российской Федерации.
Право на получение земельных участков безвоз-

мездно для льготных категорий граждан предусмотре-
но как в федеральном, так и региональном законода-
тельстве. Право на первоочередное предоставление 
участка имеют и военнослужащие. В соответствии с 
п. 12 ст. 15 Закона №76-ФЗ военнослужащим — гражда-
нам, которые проходят военную службу по контракту 
и которые уже уволены по достижении ими предель-
ного возраста пребывания на военной службе, состо-
янию здоровья или в связи с организационно-штат-
ными мероприятиями, общая продолжительность 
военной службы которых составляет 10 лет и более 
(а также гражданам — военнослужащим, которые про-
ходят службу за пределами Российской Федерации, 
в районах Крайнего Севера или на приравненных к 
ним территориях), муниципальные органы в первую 
очередь вправе предоставлять право на вступление 
в жилищно-строительные (жилищные) кооперативы 
либо предоставлять земельные участки под индиви-
дуальное жилищное строительство3. 

К сожалению, размытость формулировки и упо-
требление слова «вправе» дает возможность ор-
ганам государственной власти и органам местно-
го самоуправления не брать на себя обязательств 
по предоставлению земельных участков для во-
еннослужащих и членов их семей, в первую оче-
редь под индивидуальное жилищное строительство, 
для разрешения проблемы с жильем. Как справедли-
во указывают Е.А. Сухова и К.Г. Пандаков, суды не 
усматривают в данной норме Закона № 76-ФЗ льгот-
ный порядок предоставления им земельных участков4. 

Следует отметить, что порядок получения зе-
мельных участков из публичной собственности 
имеет заявительный характер5. На территории 
3 Воробьев Н.И., Воробьева Л.В., Майборода В.А., Томто-

сов А.А. Ст. 39.6 «Комментарий к главе V.1 “Предоставле-
ние земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности” Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25 октября 2001 г. № 136-ФЗ» // 
СПС «КонсультантПлюс».

4 Пандаков К.Г., Сухова Е.А. Проблемы предоставления зе-
мельных участков льготным категориям граждан // Право. 
Законодательство. Личность. 2012. № 2 (15).

5 Феоктистова О.Ю. Проблема предоставления земельных 
участков военнослужащим: правовые аспекты // Право в 
Вооруженных Силах. 2015. № 10. С. 29–33.
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населенных пунктов распоряжение земельными 
участками осуществляют органы местного само-
управления. Следовательно, граждане, в том чис-
ле и военнослужащие, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, могут обращаться 
в администрацию муниципальных образований, 
а также в многофункциональные центры с представ-
лением необходимых документов для постановки 
на очередь в качестве нуждающихся в предоставле-
нии земельного участка для индивидуального жи-
лищного строительства. 

В связи с тем что в соответствии со ст. 71 Консти-
туции РФ земельное законодательство находится в 
совместном ведении Российской Федерации и субъ-
ектов Федерации, вопросы бесплатного предостав-
ления участков находят отражение в региональном 
законодательстве. Анализ нескольких актов субъ-
ектов Федерации показал неоднозначность закре-
пленных в них норм. Так, в Законе Курской области 
от 21 сентября 2011 г. № 74-ЗКО «О бесплатном пре-
доставлении в собственность отдельным категориям 
граждан земельных участков на территории Курской 
области» закреплены случаи и порядок бесплатного 
предоставления гражданам в собственность земель-
ных участков, которые расположены на территории 
Курской области и находятся в государственной соб-
ственности субъекта РФ, земельных участков, нахо-
дящихся в федеральной собственности, полномочия 
по управлению и распоряжению которыми переданы 
органам власти Курской области, земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности, 
на которые государственная собственность не раз-
граничена, для индивидуального жилищного строи-
тельства или ведения личного подсобного хозяйства 
(приусадебный земельный участок)6. В статье 4 пе-
речислены категории граждан, которые имеют пра-
во на предоставление в собственность земельных 
участков бесплатно, военнослужащие среди них не 
перечислены. Таким образом, они могут подавать до-
кументы для учета в качестве нуждающихся только 
на иных основаниях. Например, как молодая семья, 
многодетная семья либо семья, воспитывающая ре-
бенка-инвалида, и т.д.

В то же время в ряде региональных актов право 
военнослужащих на бесплатное получение земель-
ных участков закреплено. Например, Закон Алтай-
ского края от 9 ноября 2015 г. № 98-ЗС «О бесплат-
ном предоставлении в собственность земельных 
участков»7 в ст. 3, определяя категории граждан, ко-
торые имеют право на предоставление земельного 
участка бесплатно для индивидуального жилищно-

6 URL: http://www.kurskadmin.ru/content/zemelnye-uchastki
7 URL: http://docs.cntd.ru/document/430598180

го строительства или ведения личного подсобного 
хозяйства, предоставляет его и военнослужащим, 
проходящим военную службу по контракту, общая 
продолжительность военной службы которых со-
ставляет 10 лет и более, гражданам, которые уво-
лены с военной службы по достижении ими пре-
дельного возраста пребывания на военной службе, 
состоянию здоровья или в связи с оргштатными ме-
роприятиями, продолжительность военной службы 
которых составляет 10 и более лет. Аналогичную 
норму находим и в ст. 1 Закона Волгоградской об-
ласти от 14 июля 2015 г. № 123-ОД «О предостав-
лении земельных участков, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, 
в собственность граждан бесплатно»8, где преду-
смотрено получение земельных участков бесплатно 
в собственность военнослужащими — гражданами, 
которые проходят военную службу по контракту, 
общая продолжительность службы которых состав-
ляет 10 лет и более для ведения личного подсобно-
го хозяйства в границах населенных пунктов. Речь 
здесь не идет об индивидуальном жилищном строи-
тельстве. Таким образом, единого порядка включе-
ния военнослужащих в категорию льготных катего-
рий граждан для предоставления участка бесплатно 
в региональном законодательстве нет, в разных ак-
тах различаются и категории граждан, и цели, для 
которых участок может быть выделен из публич-
ной собственности. 

На наш взгляд, существенным пробелом совре-
менного законодательства служит отсутствие нормы, 
обязывающей органы публичной власти безвозмезд-
но предоставить земельный участок военнослужа-
щим, зарегистрированным в качестве нуждающихся 
в участке для индивидуального жилищного строи-
тельства. Это приводит к тому, что если нормы пра-
ва нет ни в федеральном, ни в региональном законо-
дательстве, значит при обращении в суд гражданам 
невозможно защитить свои права при отказе пре-
доставить участок. Судебная практика не слишком 
обширна по данным категориям дел, но чаще ист-
цам-военнослужащим отказывают в удовлетворе-
нии исков. Так, Верховный Суд РФ в определении от 
10 июня 2015 г. № 48-АПГ15-3 оставил без измене-
ния решение Челябинского областного суда от 24 де-
кабря 2014 г9. В. обратился в суд о признании недей-
ствующим п. 5 ч. 1 ст. 1 Закона Челябинской области 
от 28 апреля 2011 г. № 121-ЗО «О бесплатном пре-
доставлении земельных участков в собственность 
граждан для индивидуального жилищного строи-
тельства или ведения личного подсобного хозяйства 
8 URL: http://docs.cntd.ru/document/424090987
9 Определение Верховного Суда РФ от 10 июня 2015 г. 

№ 48-АПГ15-3 // СПС «КонсультантПлюс».
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с возведением жилого дома на приусадебном земель-
ном участке на территории Челябинской области». 
Указанным законом не предусмотрена возможность 
бесплатного предоставления в собственность таких 
земельных участков ветеранам боевых действий, 
кем являлся истец. В то же время такая возможность 
не закреплена и в Федеральном законе от 12 января 
1995 г. № 5-ФЗ «О ветеранах», на который ссылает-
ся В. Таким образом, пробелы в законодательных ак-
тах не позволяют военнослужащим, как действующим, 
так и пенсионерам, реализовать свои права и защи-
тить их в установленном порядке.

На наш взгляд, рассматриваемая категория граж-
дан может рассчитывать только на то, что муници-
пальные органы реализуют свое право на бесплат-
ное предоставление участков для индивидуального 
жилищного строительства или личного подсобно-
го хозяйства. Следует отметить, что федеральным 
и региональным законодательством предусмотрен 
перечень иных льготных категорий граждан, к ко-
торым могут быть отнесены и военнослужащие (се-
мьи, имеющие трех и более детей, «молодые» семьи 
с детьми и т.д.). В этом случае они в полной мере мо-
гут претендовать на получение земельного участка 
в собственность бесплатно, но, к сожалению, не по 
причине прохождения ими военной службы.

Следует согласиться с О.Ю. Феоктистовой, кото-
рая указывает, что в настоящее время военнослужа-
щий, имеющий право на первоочередное выделение 
земельного участка для индивидуального жилищно-
го строительства, может претендовать на получе-
ние его без проведения торгов10, то есть возмездно, 
как единственный претендент. ЗК РФ в п. 2 ст. 39.3, 
ст. 39.5, п. 2 ст. 39.6, п. 2 ст. 39.10 устанавливает слу-
чаи предоставления земельных участков бесплатно 
и платно, но без проведения аукциона из государ-
ственной или муниципальной собственности на ос-
новании решения уполномоченного органа в опреде-

10 Феоктистова О.Ю. Указ. соч.

ленных случаях, т.е. в отношении категории граждан, 
которые имеют право на первоочередное или вне-
очередное приобретение земельных участков в соот-
ветствии с федеральными законами, законами субъ-
ектов РФ11. Однако в земельном законодательстве не 
содержится прямого указания на реализацию этого 
права военнослужащими, так как данная категория 
прямо не определена в нормах права. Таким обра-
зом, у граждан-военнослужащих реализация права 
на получение земельного участка из публичной соб-
ственности под индивидуальное жилищное строи-
тельство напрямую зависит от их нуждаемости в 
жилом помещении и наличия иных льготных осно-
ваний для его получения.

Как справедливо отмечал Ю.П. Оноколов, многие 
законы и подзаконные акты, направленные на право-
вую защиту социальных и иных прав военнослужащих, 
нуждаются в совершенствовании12. Это в полной мере 
можно отнести и к их праву на бесплатное получение 
земельных участков. Рассмотренные нормативно-пра-
вовые акты требуют большей определенности в закре-
плении права на предоставление земельных участков 
бесплатно для военнослужащих, во внесении их в кате-
горию лиц, которым органы публичной власти обяза-
ны предоставить участок под индивидуальное жилищ-
ное строительство, если есть нуждаемость в жилье. 
А также, на наш взгляд, законодателю следовало бы 
рассмотреть вопрос о включении военнослужащих 
в категорию лиц, которым в соответствии с ЗК РФ 
возможно предоставление земли в качестве служеб-
ного надела.

11 Ширяева Я.Р. Проблема предоставления земельных участ-
ков военнослужащим // Актуальные вопросы юридических 
наук : материалы III Межд. науч. конф. (г. Чита, апрель 2017 г.). 
Чита : Молодой ученый, 2017. С. 102–105. URL: http://
moluch.ru/conf/law/archive/226/12153/ (дата обращения: 
09.03.2019).

12  Оноколов Ю.П. Надлежащее обеспечение социальных и 
иных прав военнослужащих как способ предупреждения 
коррупционных преступлений // Военно-юридический 
журнал. 2017. № 4. С. 9–13.
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Основной задачей государственного оборонно-
го заказа является поставка отдельных категорий 
товаров, выполнение работ и предоставление услуг 
для обеспечения государственных нужд в целях под-
держания должного уровня обороноспособности и 
безопасности государства. К указанным категориям 
можно отнести поставки вооружения, военной тех-
ники, материалов, а также военные поставки для ино-
странных государств, в соответствии с заключенны-
ми международными контрактами.

Правительством Российской Федерации на 
2019 г. планируется потратить на нужды поддер-
жания обороноспособности вооруженных сил не 
менее 61 млрд долл. США1. Не вызывает сомнений 
тот факт, что сосредоточение таких баснословных 
сумм денежных средств вызывает определенный 
корыстный интерес у ряда недобросовестных чи-
новников.

История России знала немало фактов, когда в ре-
зультате массовых должностных злоупотреблений в 
сфере военных поставок для нужд вооруженных сил 
армия не только оказывалась в крайне затруднитель-
ном положении, но и, как, например, в ходе Крым-
ской и Первой мировой войн, вообще терпела раз-
громные поражения. 

Так, князь С.Е. Трубецкой вспоминал, что в разгар 
Первой мировой войны в магазинах по продаже ме-
ха и ювелирных изделий, несмотря на резкий скачок 
цен, произошел настоящий бум продаж. При этом по-
давляющее большинство счетов выписывалось на по-
ставщиков товаров в действующую армию2.

Таким образом, банальная тяга российских «чи-
нуш» к получению своей порции бюджетного пиро-
га во время ведения боевых действий приводила к 
катастрофическим последствиям, вплоть до краха 
всей государственной системы, как это было в 1917 г.

Руководство Советского Союза, осознавая ошиб-
ки своих предшественников, а также руководствуясь 
первоочередной задачей поддержания безопасности 
государства, ввело в Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. 
(далее — УК РСФСР), ст. 132, которая предусматри-
вала наказание, вплоть за расстрела, за совершение 
деяний, предусмотренных ст. 128–131 УК РСФСР, в 
том числе и за неисполнение обязательств по дого-
вору, заключенному с государственным или обще-
ственным учреждением или предприятием в боевой 
обстановке, или связанных с поставками предметов 
снабжения Рабоче-крестьянской Красной армии и Ра-

1 Россия выбыла из пятерки лидеров по расходам на оборону. 
URL: https://lenta.ru/brief/2019/04/29/sipri/ (дата обраще-
ния: 29.04.2019).

2 Платонов О.А. Терновый венец России. Тайная история 
масонства. 1731–1996. 2-е изд. М. : Родник, 1996. 704 с.

боче-крестьянского Красного флота и могущих от-
разиться на их боеспособности3. 

В настоящее время в уголовном законодатель-
стве ряда стран также содержатся нормы, призван-
ные ужесточить ответственность за совершение 
преступлений в сфере поставок товаров в вооружен-
ные силы в период боевых действий. В частности, 
в УК Китайской Народной Республики содержится 
ст. 380, предусматривающая ответственность за от-
каз от поставок в войска заказанного товара для во-
енных нужд или умышленное затягивание таких по-
ставок, совершенное в военное время.

После распада СССР в нашей стране квалифи-
цирующий признак, усиливающий ответственность 
за преступление, совершаемое в военное время или 
в боевой обстановке, не применяется. Вместо него 
в ч. 3 ст. 331 УК РФ закреплено упоминание о том, 
что уголовная ответственность за преступления про-
тив военной службы, совершенные в военное время 
либо в боевой обстановке, определяется законода-
тельством Российской Федерации военного време-
ни. При этом само законодательство военного вре-
мени до настоящего момента не разработано.

Данная позиция законодателя обоснованно 
подвергалась критике со стороны отечественных 
ученых: например, Ф.С. Бражник отмечал, что од-
новременное существование нескольких законов, 
предусматривающих наказание за совершение од-
них и тех же преступлений во время войны и мир-
ного времени, является явным нарушением приемов 
законодательной техники и преследует своей целью 
скрыть необходимость установления за такие пре-
ступления смертной казни4. 

По нашему мнению, данное законодательное 
положение является уязвимым не только с точки 
зрения законодательной техники, но и с точки зре-
ния полноты уголовного закона. Так, в настоящее 
время указанный квалифицирующий признак мо-
жет быть применен только в отношении престу-
плений против военной службы, обходя стороной 
некоторые преступления, в частности против госу-
дарственной власти, совершение которых в воен-
ное время приобретает повышенную степень об-
щественной опасности. 

Заметим, в УК Кыргызской Республики (далее — 
УК КР) уголовное законодательство военного време-
ни не упоминается, но исследуемые нами признаки 
используются как в основных, так и в квалифициро-
ванных составах. Например, уклонение от призыва 
на военную службу будет признано преступлением, 
3 Уголовный кодекс РСФСР в редакции 1926 года. URL: https://

coollib.com/b/124310/read (дата обращения: 29.04.2019).
4 Бражник Ф.С. Преступления против военной службы : 

учебное пособие. М., 1999. С. 23–25.
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если оно совершено в военное время (ст. 363 УК КР). 
А вот применительно к неисполнению приказа воен-
ное время или боевая обстановка выступают особо 
отягчающими обстоятельствами (ч. 3 ст. 264 УК КР). 
Обратим внимание на избирательность использова-
ния названных признаков. Так, не исполнить приказ 
можно как в военное время, так и в боевой обста-
новке, но уклонение от мобилизации в боевой об-
становке затруднительно, так как субъект, в силу то-
го что он еще не мобилизован, в боевую обстановку, 
как правило, попасть не может5. Подобным образом 
не могут оказаться в боевой обстановке и лица, зло-
употребляющие своими полномочиями при выпол-
нении государственного оборонного заказа (ст. 201.1 
и 285.4 УК РФ). Данные преступления часто совер-
шаются в тиши кабинетов. Между тем очевидна их 
повышенная общественная опасность в военное вре-
мя. «Один гад, окопавшийся в отделе снабжения, мо-
жет принести вреда больше, чем дивизия белых на 
фронте» (Ф.Э. Дзержинский).

Федеральным законом от 6 июля 2016 г. № 375-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в части установления дополни-
тельных мер противодействия терроризму и обеспе-
чения общественной безопасности» ст. 63 дополнена 
новым отягчающим обстоятельством — совершение 
преступления в условиях вооруженного конфликта 
или военных действий. Нам видится, что указанное 
нововведение, безусловно, свидетельствует об осозна-
нии законодателями повышенной общественной опас-
ности совершения преступных деяний в условиях во-
оруженного конфликта или военных действий, однако, 
по нашему мнению, не может расцениваться в качест-
ве полноценной замены введения аналогичного ква-
лифицирующего признака ряда составов преступ-
лений.

В частности, не вызывает сомнения тот факт, что 
общественная опасность возможных злоупотребле-
ний в сфере государственного оборонного заказа 
значительно возрастает в случае реального ведения 
военных действий, когда от качества и сроков его ис-
полнения будет зависеть безопасность, целостность, 
а возможно, и само существование государства.

Абсолютно верным в связи с этим является мне-
ние, озвученное в 2018 г. тогда еще заместителем 
председателя Правительства России Д.О. Рогози-
ным, о том, что «любые хищения, связанные с го-
сударственным оборонным заказом, по вопросам 
укрепления обороноспособности страны, сродни го-

5 Уголовный кодекс Кыргызской Республики. URL: http://
cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/568 (дата обращения: 
29.04.2019).

сударственной измене»6. Примечательно, что ч. 3 
ст. 175 УК Республики Казахстан «Государственная 
измена» предусматривает ответственность за совер-
шение данного преступления «в военное время»7. 
В этой связи, по нашему мнению, было бы абсолютно 
логичным в ч. 3 ст. 201.1 и 285.4 УК РФ ужесточить 
ответственность за злоупотребления должностны-
ми и другими полномочиями при выполнении го-
сударственного оборонного заказа, совершенные 
в условиях вооруженного конфликта или военных 
действий. 

В этой связи, по нашему мнению, абсолютно ло-
гичным является законодательное закрепление в 
указанных статьях в качестве особого квалифици-
рующего признака названных норм — совершение 
в условиях вооруженного конфликта или военных 
действий. 

Использование данных терминов полностью со-
гласуется с международными нормативными актами, 
в частности, Женевской конвенцией 1949 г. «О защите 
гражданского населения во время войны», в соответ-
ствии с которой под вооруженным конфликтом пони-
мается вооруженное столкновение ограниченного мас-
штаба между государствами или противостоящими 
сторонами в пределах территории одного государства, 
а также III Гаагской конвенцией 1907 г. «Об открытии 
военных действий», где раскрывается смысл терми-
на «военные действия», под которым понимают орга-
низованное применение сил и средств для достиже-
ния целей войны частями и соединениями различных 
видов вооруженных сил того или иного государства8.

Что касается временных рамок действия указан-
ного квалифицирующего признака, то здесь необхо-
димо руководствоваться положениями Федерально-
го закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне», 
в соответствии с которыми момент начала боевых 
действий исчисляется с момента вынесения феде-
рального закона о вооруженной агрессии другого 
государства (государств) в отношении Российской 
Федерации, фактического начала боевых действий 
либо в связи с выполнением Россией международ-
ных обязательств и до момента объявления прекра-
щения боевых действий. 
6 Рогозин сравнил хищения в сфере гособоронзаказа с из-

меной Родине. URL: https://ria.ru/20180112/1512493433.html 
(дата обращения: 29.04.2019).

7 Уголовный кодекс Республики Казахстан. URL: https://
online.zakon.kz/m/Document/?doc_id=31575252 (дата об-
ращения: 29.04.2019).

8 Женевская конвенция 1949 года «О защите гражданского 
населения во время войны». URL: https://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/geneva_civilian.shtml (дата 
обращения: 29.04.2019); Гаагская конвенция «Об открытии 
военных действий». URL: https://doc.mil.ru/documents/
quick_search/more.htm?id=11911625%40egNPA (дата обра-
щения: 29.04.2019).
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Если посмотреть формально на предложение о 
дополнении ст. 201.1 и 285.4 УК РФ особо квалифи-
цирующим признаком  — совершение посягательств 
в условиях вооруженного конфликта или военных 
действий, то может сложиться впечатление о фор-
мировании дополнительного объекта преступно-
го посягательства в виде военной безопасности го-
сударства в соответствующей особой обстановке. 
Полагаем, предлагаемые нами изменения не созда-
ют новых объектов преступления, а учитывают воз-
можное развитие реальных общественных отноше-
ний. Предложения имеют своей целью сообразную 
политической обстановке дифференциацию ответ-
ственности, учитывающую существенный перепад 
общественной опасности между умышленным по-
сягательством на обороноспособность государства 
в мирное и военное время, что, безусловно, должно 
отразиться и на размере наказания за такие престу-
пления в пользу его ужесточения. 

Таким образом, проведенный анализ показал, 
что складывающаяся в последние годы тенденция к 
пересмотру места публичных интересов в иерархии 
охраняемых уголовным законом отношений ставит 
перед отечественным законодателем вопрос о не-
обходимости поиска новых правовых средств укре-
пления обороноспособности государства. При этом 
важно обеспечить реализацию принципа справедли-
вости уголовной ответственности, ее соразмерности 
опасности содеянного. Предупредительный потен-
циал и эффективность уголовной репрессии могут 
быть реализованы только в том случае, когда она 
станет понятной и будет принята обществом. Усло-
вия вооруженного конфликта и военных действий 
требуют от граждан сплочения, ответственности и 
определенной самоотдачи. В больше мере эти тре-
бования распространяются на лиц, которые обяза-
ны непосредственно создавать материальную базу 
для обороноспособности государства.
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Преступления против военной службы характеризуются повышенной степенью общественной 
опасности, поскольку, помимо основного объекта — охраняемой уголовным законом военной безопас-
ности, т.е. состояния боевой готовности военной организации государства, гарантирующего воору-
женную защиту независимости, суверенитета и территориальной целостности России от внешних 
и внутренних военных угроз, они посягают и на ряд объектов дополнительных. Среди них — немате-
риальные блага военнослужащих, имущественные интересы Российской Федерации, материальные и 
нематериальные блага гражданских лиц. В данной статье рассматриваются особенности возмеще-
ния вреда, причиненного преступлениями против военной службы нематериальным благам военнослу-
жащих — их чести, достоинству и здоровью, основным механизмом которого выступает гражданский 
иск в уголовном процессе. В судебной практике не сложилось единого подхода к субсидиарному приме-
нению норм гражданского процессуального права к искам, рассматриваемым в порядке уголовного су-
допроизводства. Это представляется пробелом действующего законодательства, который необхо-
димо восполнить.

Ключевые слова: преступление, военная служба, военнослужащий, уголовное дело, моральный вред, 
гражданский иск, суд, удовлетворение иска, оставление иска без рассмотрения.
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Преступления против военной службы являют-
ся единственным видом уголовно наказуемых дея-
ний, понятие которых закреплено законодательно: 
согласно ч. 1 ст. 331 Уголовного кодекса РФ (да-
лее — УК РФ) таковыми выступают преступления, 
посягающие на установленный порядок прохожде-
ния военной службы, совершенные военнослужащи-
ми, а равно гражданами, которые пребывают в за-
пасе, в период прохождения ими военных сборов.

Данные преступления можно классифициро-
вать по различным основаниям. Одним из распро-
страненных видов преступлений против военной 
службы являются посягательства на уставные вза-
имоотношения между военнослужащими (ст. 333–
336 УК РФ)1.

Повышенная общественная опасность рассматри-
ваемых преступлений состоит в том, что посягатель-
ство направлено не только на общественные отношения, 
регулирующие порядок прохождения военной службы 
(воинский правопорядок), но и нематериальные бла-
га (честь, достоинство, здоровье) конкретных военно-
служащих. Находясь в психотравмирующей ситуации в 
результате преступного посягательства, потерпевший 
может сам совершить преступление (в том числе про-
тив военной службы), самоубийство, что увеличивает 
общественную опасность таких преступлений2.

1 Данилов П.С. Теоретическая концепция классификации пре-
ступлений против военной службы по действующему уголов-
ному законодательству Российской Федерации // Актуальные 
проблемы экономики и права. 2017. Т. 11. № 3 (43). С. 89.

2 Новокшонов Д.В. Уголовно-правовая и криминологическая 
характеристика преступлений против порядка подчинен-

Наличие нематериальных благ военнослужащих 
в качестве дополнительного объекта преступных 
посягательств на уставные взаимоотношения во-
еннослужащих обусловливает и вторую их особен-
ность — возможность взыскать причиненный ука-
занным благам ущерб (моральный вред) в порядке 
гражданского судопроизводства. А гражданский иск 
при этом может быть заявлен непосредственно в уго-
ловном процессе и разрешен одновременно с поста-
новлением приговора.

Однако институт гражданского иска в уголов-
ном судопроизводстве имеет определенные недо-
статки в виде пробелов уголовно-процессуального 
законодательства относительно субсидиарного при-
менения гражданско-процессуальных норм. Прояв-
ляется это и при рассмотрении гражданских исков в 
уголовных делах о преступлениях против уставных 
взаимоотношений военнослужащих.

Разрешение исковых требований, заявленных 
в рамках уголовного процесса, может завершиться 
принятием одного из следующих решений:

— полное удовлетворение гражданского иска;
— полный отказ в удовлетворении исковых тре-

бований;
— удовлетворение исковых требований в части;
— оставление гражданского иска без рассмо-

трения;
— признание за гражданским истцом права на 

удовлетворение иска и передача вопроса о размере 

ности и воинских уставных взаимоотношений : моногра-
фия. Белгород : ООО «Эпицентр», 2017. С. 32–33.

Compensation of Damages Caused by Criminal Infringements upon the Regimen of Relationships 
between Military Personnel

Soynikov Mikhail A.
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of the Kursk State University
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Crimes against military service are characterized by a high degree of public danger, since in addition to the 
main object — the military security protected by criminal law, that means the state of combat readiness of the 
military organization of the state, which guarantees the armed protection of the independence, sovereignty and 
territorial integrity of Russia from external and internal military threats, they encroach on a number of addi-
tional objects. Among them — the intangible benefi ts of soldiers, property interests of the Russian Federation, tan-
gible and intangible benefi ts of civilians. Th is article discusses the features of compensation for harm caused by 
crimes against military service to intangible benefi ts of military personnel — their honor, dignity and health, the 
main mechanism of which is a civil suit in criminal proceedings. In judicial practice, there is no single approach 
to the subsidiary application of the rules of civil procedural law to claims considered in criminal proceedings. Th is 
appears to be a gap in existing legislation that needs to be fi lled.

Keywords: crime, military service, military, criminal case, moral damage, civil suit, court, satisfaction of the 
claim, abandonment of the claim without consideration.
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возмещения для рассмотрения в порядке граждан-
ского процесса.

Несмотря на распространенную межотраслевую 
практику снижения судами сумм компенсации мо-
рального вреда, требуемых истцами, имеются случаи 
полного удовлетворения таких исковых требований 
даже по делам о преступлениях против уставных вза-
имоотношений военнослужащих. Обусловлено это, 
как правило, изначально низкой (разумной) ценой 
иска, в связи с чем у судов не возникает необходи-
мости в ее снижении.

Так, Я. был осужден по п. «б» и «в» ч. 2 ст. 335 
УК РФ при следующих обстоятельствах: в комнате 
казармы он ударил своего сослуживца 5 раз правой 
ладонью по лицу и 1 раз правым кулаком в грудь за 
то, что потерпевший отдыхал в не предусмотренное 
для этого распорядком дня время на кровати.

Потерпевшим был заявлен гражданский иск в 
счет компенсации за причиненный ему преступле-
нием моральный вред на сумму 10 тыс. руб. Суд пер-
вой инстанции удовлетворил данный иск в полном 
объеме, а вышестоящий суд оставил приговор в этой 
части без изменений3.

В другом случае суд взыскал с подсудимого не 
только компенсацию морального вреда, но и вред 
имущественный, выразившийся в необходимости 
оплачивать лечение, т.е. восстанавливать свое не-
материальное благо — здоровье.

К. на автомобиле со своим сослуживцем подъ-
ехал к КПП военного городка, намереваясь выехать 
с его территории. Дежурный потребовал от подсу-
димого опустить затонированные стекла автомоби-
ля для установления личности водителя, что вызвало 
возмущение К. Возвращаясь впоследствии, К., про-
ехав КПП и будучи недовольным предыдущей тре-
бовательностью потерпевшего по службе, с целью 
расправы над ним из мести за его служебную дея-
тельность зашел в помещение КПП. Встретив там на-
ходившегося во время исполнения обязанностей во-
енной службы потерпевшего, являвшегося для него 
начальником по воинскому званию, К. в связи с ис-
полнением потерпевшим служебных обязанностей 
применил к нему насилие, нанеся удар кулаком в ли-
цо и причинив телесное повреждение в виде закры-
той черепно-мозговой травмы, повлекшее средней 
тяжести вред его здоровью.

Улан-Удэнский гарнизонный военный суд удов-
летворил исковые требования в полном объеме, 
взыскав с подсудимого 2 389 руб. имущественного и 
3 Приговор Краснореченского гарнизонного военного суда 

от 20 августа 2018 г. по делу № 1-37/2018. URL: https://
krasnorechgvs--hbr.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=47510586&delo_
id=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 
12.03.2019).

100 тыс. руб. морального вреда соответственно. 
Апелляционным определением Восточно-Сибир-
ского окружного военного суда приговор был остав-
лен без изменений4.

Таким образом, по итогам рассмотрения граж-
данских исков по уголовным делам о посягатель-
ствах на уставные взаимоотношения военнослу-
жащих могут быть удовлетворены требования о 
взыскании компенсации не только морального вре-
да, но и вреда имущественного, выразившегося в 
убытках, понесенных на лечение, т.е. восстановле-
ние здоровья как нематериального блага потерпев-
шего. В ряде случаев такие иски удовлетворяются 
в полном объеме.

В судебной практике встречаются и случаи от-
каза в удовлетворении гражданских исков в полном 
объеме. Так, М. был признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 335 и 
ч. 2 ст. 336 УК РФ. Рядовой М., действуя умышленно 
с целью продемонстрировать мнимое превосходство 
над сослуживцем и унижая его честь и достоинство, 
нанес удары кулаком правой руки в область левого 
плеча, а после того как потерпевший спросил у него 
о причине применения к нему насилия, М. с преж-
ней целью схватил его за руку и с помощью подстав-
ленной сзади своей ноги повалил на пол, а затем сел 
на него и, взяв левой рукой за голень правой ноги, а 
правой рукой за стопу этой ноги, причиняя боль, вы-
вернул стопу. В результате потерпевшему был при-
чинен средней тяжести вред здоровью, вследствие 
чего он 27 дней находился на стационарном лечении 
в Тверском военном госпитале.

Тверской гарнизонный военный суд в приговоре 
указал, что гражданский иск военного прокурора о 
взыскании с М. в пользу ФГУ «1586 окружной воен-
ный клинический госпиталь Московского военного 
округа» Минобороны РФ стоимости затрат на оказа-
ние медицинской помощи потерпевшему удовлетво-
рению не подлежит, поскольку вышеуказанная сум-
ма военному госпиталю в полном объеме исковых 
требований возмещена. Рассматривая гражданский 
иск потерпевшего к подсудимому о компенсации мо-
рального вреда, суд установил, что М. возместил по-
терпевшему 20 тыс. руб. в счет компенсации мораль-
ного вреда. При таких обстоятельствах суд посчитал, 
что исковые требования о компенсации морально-
го вреда в большем размере являются завышенны-
ми, в связи с чем пришел к выводу об отказе в удов-
летворении иска потерпевшего.

4 Приговор Улан-Удэнского гарнизонного военного суда от 
19 июня 2018 г. по делу № 1-20/2018. URL: https://ula-
nudegvs--bur.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&name_op=doc&number=32942664&delo_id=
1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 12.03.2019).
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Таким образом, основанием для отказа в удов-
летворении гражданского иска в уголовном деле о 
преступлении против уставных взаимоотношений 
военнослужащих может стать либо оправдание под-
судимого, либо добровольное возмещение им вреда 
в полном объеме.

Если медицинская помощь потерпевшему была 
оказана учреждением здравоохранения Миноборо-
ны России, возможно процессуальное соучастие на 
стороне гражданского истца: потерпевший взыски-
вает моральный вред, а учреждение (госпиталь) — 
расходы на лечение потерпевшего (восстановление 
его здоровья).

Например, приговором Буденновского гарни-
зонного военного суда Л. был признан виновным в 
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 335 УК РФ, при следующих обстоятельствах. Бу-
дучи недовольным отказом потерпевшего дополни-
тельно убраться в комнате для умывания при сдаче 
суточного дежурства дневальным по роте и желая 
добиться выполнения этого требования с целью по-
казать свое мнимое превосходство, унизить честь и 
достоинство потерпевшего, применил в присутствии 
других военнослужащих к потерпевшему, с которым 
он не состоял в отношениях подчиненности, физи-
ческое насилие, нанеся ему один удар кулаком в го-
лову и один удар в область глаза деревянной шва-
брой, причинив телесные повреждения в виде тупой 
закрытой черепно-мозговой травмы с сотрясением 
головного мозга, кровоподтека в области глаза, рас-
ценивающиеся как легкий вред здоровью.

Суд полностью удовлетворил иск ФГКУ «412 
Военный госпиталь» Минобороны РФ к Л. о взы-
скании материального ущерба в размере 75 689 руб. 
17 коп. А иск потерпевшего был удовлетворен ча-
стично — из требуемых 500 тыс. руб. суд взыскал 
50 тыс.5. 

В другом случае Т. был осужден по ч. 3 ст. 335 
УК РФ за то, что, находясь в казарменном помеще-
нии, будучи недовольным тем, что потерпевший при-
меняет насилие по отношению к их сослуживцу, на-
нес потерпевшему один удар кулаком в поясничную 
область справа и один удар кулаком в поясничную 
область слева, после чего, обхватив потерпевшего 
руками сзади, резким движением на себя приподнял 
его и оттащил в сторону, вследствие чего причинил 
ему закрытую тупую травму живота с разрывом се-
лезенки с последующим разрывом ее капсулы, ос-
ложнившимся кровоизлиянием в брюшную полость, 
5 Приговор Буденновского гарнизонного военного суда 

от 11 сентября 2018 г. по делу № 1-43/2018. URL: https://
bgvs--stv.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_
num=1&name_op=doc&number=933820890&delo_
id=1540006&new=0&text_number=1 (дата обращения: 
12.03.2019).

повлекшую удаление селезенки, что расценивается 
как тяжкий вред здоровью.

Гражданский иск потерпевшего был удовлет-
ворен частично — в размере 100 тыс. руб. За ФГКУ 
«426 Военный госпиталь» Минобороны РФ призна-
но право на удовлетворение гражданского иска к Т. 
о возмещении материального ущерба, а вопрос о его 
размере передан для рассмотрения в порядке граж-
данского судопроизводства.

Впоследствии Приволжский окружной во-
енный суд оставил приговор без изменений. Ре-
шением Оренбургского гарнизонного военного 
суда по иску военного прокурора с Т. в пользу го-
спиталя были взысканы денежные средства, за-
траченные на лечение потерпевшего, в размере 
96 611 руб. 10 коп.6.

Отсутствие в уголовно-процессуальном зако-
нодательстве такого субъекта, как «третье лицо», 
и отсутствие указаний на применимость в уголов-
ном судопроизводстве норм гражданского про-
цессуального законодательства о третьих лицах 
влекут возникновение на практике ситуаций, по-
добных описанной, когда, к примеру, иски больниц 
(госпиталей) или страховых компаний передают-
ся на рассмотрение в порядке гражданского судо-
производства, что увеличивает нагрузку на суды и 
прокуратуры.

В связи с изложенным считаем необходимым 
закрепить в Уголовно-процессуальном кодексе РФ 
(далее — УПК РФ) статус третьего лица, участву-
ющего в производстве по гражданскому иску, либо 
нормы, согласно которым положения Гражданско-
го процессуального кодекса РФ (далее — ГПК РФ) о 
третьих лицах применяются в уголовном судопро-
изводстве к субъектам, понесшим убытки в резуль-
тате действий обвиняемого.

Оставление гражданского иска без рассмо-
трения напрямую предусмотрено УПК РФ толь-
ко для оправдательных приговоров (ч. 2 ст. 306). 
При этом судебная практика содержит примеры 
оставления иска без рассмотрения и в приговорах 
обвинительных.

Так, при рассмотрении уголовного дела по п. «д» 
ч. 2 ст. 335 УК РФ военный прокурор обратил-
ся с гражданским иском в защиту интересов Рос-
сийской Федерации в пользу филиала № Х ФГКУ 
«ВКГ» Минобороны РФ о взыскании с П. денеж-
ных средств в сумме 16 869 руб. 82 коп. Оставляя 
иск без рассмотрения, суд указал, что, несмотря на 
6 Решение Оренбургского гарнизонного военного суда 

от 13 февраля 2019 г. по делу № 2-27/2019. URL: https://
orenburgskygvs--orb.sudrf.ru/modules.php?name=sud_
delo&srv_num=1&name_op=doc&number=268212625&delo_
id=1540005&new=0&text_number=1 (дата обращения: 
12.03.2019).
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полное признание подсудимым размера и основа-
ний иска, процессуальной правоспособностью об-
ладают физические и юридические лица. Филиал 
ФГКУ «ВКГ» Минобороны РФ, указанный в иске в 
качестве истца, не является юридическим лицом, 
в отличие от непосредственно ФГКУ «ВКГ» Ми-
нобороны РФ, в связи с чем не обладает процессу-
альной правоспособностью и исковые требования 
предъявлять не вправе7.

В приведенном примере налицо ошибка про-
курора, дающая основания усомниться в его про-
фессиональной пригодности. Что касается судьи, 
оставившего без рассмотрения иск при вынесении 
обвинительного приговора, то эта ошибка обуслов-
лена пробелом уголовно-процессуального законо-
дательства, не содержащего норм о порядке замены 
ненадлежащего лица, в интересах которого проку-
рор обращается с гражданским иском, и последстви-
ях неосуществления замены.

В условиях таких пробелов судьям приходит-
ся искать норму процессуального закона, которая, 
по их мнению, наиболее близко сходна с ситуацией, 
возникшей при рассмотрении дела. В приведенном 
примере, как видится, такой нормой должна была 
стать ч. 2 ст. 309 УПК РФ: если необходимо осуще-
ствить дополнительные расчеты, связанные с иском, 
что требует отложения судебного разбирательства, 
суд может признать за гражданским истцом право 
на удовлетворение иска и передать вопрос о разме-

7 Приговор Рязанского гарнизонного военного суда от 18 июля 
2018 г. по делу № 1-39/2018. URL: https://rgvs--riz.sudrf.ru/
modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&
number=24995736&delo_id=1540006&new=0&text_
number=1&case_id=16809364 (дата обращения: 12.03.2019).

ре возмещения для рассмотрения в порядке граж-
данского судопроизводства8.

Аналогия заключается в том, что в нашем при-
мере требуются не дополнительные расчеты, а за-
мена лица, в интересах которого подан иск, для чего 
необходимо отложение судебного разбирательства. 
В данном случае, если прокурор в гражданском про-
цессе будет настаивать на удовлетворении исковых 
требований в пользу филиала юридического лица, 
суд просто откажет в иске.

Подводя итог, можно констатировать, что для 
достижения единообразия в правоприменении при 
рассмотрении гражданских исков по делам о престу-
плениях против уставных взаимоотношений военно-
служащих, а также во избежание дополнительной на-
грузки на военных прокуроров и судей (сотрудников 
аппаратов военных судов) необходимо восполнение 
законодательных пробелов в рассматриваемой сфере.

Для этого можно предложить два варианта:
— внесение в УПК РФ норм, прямо регулирую-

щих участие в уголовном процессе третьих лиц, чьи 
права и обязанности так или иначе затрагивают воз-
можное решение в части гражданского иска; поло-
жений об уточнении исковых требований, а также 
об изменении состава участников искового произ-
водства (ненадлежащие истец и ответчик); случаи 
оставления иска без рассмотрения;

— закрепление в УПК РФ отсылок к нормам 
ГПК РФ по указанным выше вопросам, с обязатель-
ным указанием пределов и условий субсидиарно-
го применения гражданско-процессуальных норм.

8 Магомедова З.И. Иски, вытекающие из уголовного дела // 
Мировой судья. 2018. № 8. С. 37–40.
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МЕРОПРИЯТИЙ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ (ЛИКВИДАЦИИ) КРИЗИСНЫХ СИТУАЦИЙ 
НА ВНЕШНИХ ГРАНИЦАХ ГОСУДАРСТВ — УЧАСТНИКОВ СНГ*

Евсеев Тимофей Евгеньевич,
специалист юридического отдела 
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Статья посвящена анализу законодательства в части, касающейся деятельности резервных под-
разделений пограничных органов в период проведения мероприятий по урегулированию (ликвидации) 
кризисных ситуаций на внешних границах государств — участников СНГ. В настоящей статье автор 
последовательно раскрывает ряд проблем, возникающих в практической деятельности резервных под-
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Российская Федерация, как и в целом междуна-
родное сообщество, столкнулась с новыми угрозами и 
опасностями. Глобальный характер приобрели между-
народный терроризм и другие виды транснациональ-
ной преступности. Вопросы пограничной, военной, 
информационной, экологической и иных видов безо-
пасности, в силу происходящих интеграционных про-
цессов между государствами в различных сферах жиз-
недеятельности, получили международное звучание.

Развитие скоординированной пограничной де-
ятельности1 обусловливается дальнейшим форми-
1 В данном контексте пограничная деятельность рассма-

тривается как категория с большим объемом, нежели 
определение, которое закреплено в Федеральном законе 
«О федеральной службе безопасности» и включает на-
правления деятельности пограничных органов исклю-

рованием интеграционных процессов государств — 
участников Содружества Независимых Государств2, 
проходящих в современных условиях под рядом фак-
торов. Во-первых, это эскалация угроз пограничной 
безопасности, как на внутренних, так и на внешних 
границах государств — участников СНГ, послужив-
шая причиной проведения борьбы с международным 

чительно в пределах территории Российской Федерации, 
на которую распространяются суверенитет и юрисдикция. 
«…Пограничная деятельность — деятельность (систем 
мер), осуществляемая государственными органами, мест-
ного самоуправления, организациями, общественными 
объединениями и гражданами, направленная на обеспе-
чение безопасности государства в пограничной сфере». 
См. подробнее: Модельный закон от 28 октября 2010 г. 
№ 35-10. «О пограничной безопасности».

2 Далее — СНГ.
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терроризмом на Ближнем Востоке и, в частности, на 
территории Сирийской Арабской Республики. Во-
вторых, продолжение процесса развития сотрудни-
чества пограничных ведомств государств — участ-
ников СНГ. 

В-третьих, необходимость совершенствования 
правового регулирования, связанного с обеспече-
нием безопасности внешних границ государств — 
участников СНГ, осуществляющих функции по обе-
спечению пограничной безопасности.

Безусловно, проблемы обеспечения стабильно-
сти и безопасности в настоящее время выходят за 
рамки интересов отдельных государств. Для госу-
дарств — участников СНГ, имеющих значительные 
по протяженности внешние границы3, их надежная 
охрана стала иметь все большее значение. 

Российская Федерация наращивает сотрудни-
чество с государствами — участниками СНГ в сфе-
ре обеспечения взаимной безопасности, в том чис-
ле и на внешних границах стран — участников СНГ, 
осуществляет совместное противодействие общим 
угрозам безопасности, таким как международный 
терроризм, экстремизм, наркопреступность, транс-
национальная преступность и незаконная миграция4. 

Основными направлениями в рамках данного со-
трудничества можно выделить нейтрализацию терро-
ристической угрозы и наркопреступности, исходящих 
с территории Афганистана, и недопущение попыток 
Запада различными способами дестабилизировать 
обстановку в Центральной Азии и Закавказье.

В условиях сложившихся угроз особая роль в их 
противодействии и обеспечении интересов Россий-
ской Федерации за пределами территории Россий-
ской Федерации принадлежит резервным подразде-
лениям пограничных органов.

Вопросы правового регулирования деятельности 
резервных подразделений пограничных органов, на-
правляемых для урегулирования (ликвидации) кри-
зисных ситуаций, остались практически за рамками 
научного интереса ученых, несмотря на явную тео-
ретическую и практическую значимость. 
3 Внешняя граница — участки государственных границ госу-

дарств — участников СНГ с государствами, не входящими в 
СНГ. См.: Положение от 5 октября 2007 г. «Об организации 
взаимодействия пограничных и иных ведомств государств — 
участников СНГ в оказании помощи при возникновении и 
урегулировании (ликвидации) кризисных ситуаций на внеш-
них границах» : приложение к Протоколу об организации 
взаимодействия пограничных и иных ведомств государств — 
участников СНГ в оказании помощи при возникновении и 
урегулировании (ликвидации) кризисных ситуаций на внеш-
них границах // СЗ РФ. 2010. № 42. Ст. 5300.

4 Более подробно об особенностях охраны государственной 
границы Российской Федерации см.: Коляда В.А., Туганов Ю.Н. 
О некоторых особенностях защиты и охраны государствен-
ной границы Российской Федерации // Самоуправление. 2013. 
№ 3. С. 15–17.

Деятельность указанных подразделений регла-
ментируется прежде всего на уровне межведом-
ственных договоров. Их роль достаточно всеобъ-
емлюща в регулировании деятельности резервных 
подразделений, поскольку стабильность, устойчивое 
развитие современного государства зависят не толь-
ко от имеющихся собственных сил и средств обе-
спечения безопасности, но и от того, насколько эф-
фективно используются международные механизмы, 
в том числе и правового характера, для преодоления 
возникающих опасностей и угроз. 

В Концепции внешней политики Российской Фе-
дерации5 определено, что приоритетным направле-
нием внешнеполитической деятельности России яв-
ляется развитие двустороннего и многостороннего 
сотрудничества с государствами — участниками Со-
дружества Независимых Государств и дальнейшее 
укрепление СНГ как основа углубления региональ-
ного взаимодействия его участников, имеющих не 
только общее историческое наследие, но и обшир-
ный потенциал интеграции в различных сферах6.

Важно заметить, что Российская Федерация стре-
мится к интеграции в области урегулирования (лик-
видации) кризисных ситуаций7 на внешних границах 
государств — участников Содружества Независи-
мых Государств, через создание системы коллектив-
ной безопасности. Важное значение в деле обеспече-
ния международной, региональной и национальной 
безопасности имеют двусторонние договоренности 
между государствами.

Современное состояние оперативно-служебной 
деятельности ФСБ России обусловлено воздействи-
ем ряда факторов, одним из которых является при-
сутствие на договорной основе в ряде иностран-
ных государств пограничных органов федеральной 
службы безопасности, в том числе оперативных по-
граничных групп, групп пограничного содружества8.

Для более тесной интеграции во всех сферах 
совместной деятельности государства — участни-
ки СНГ заявили во многих основополагающих до-
кументах о стремлении к созданию единого право-
5 Указ Президента РФ от 30 ноября 2016 г. № 640 «Об ут-

верждении Концепции внешней политики Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2016. № 49. Ст. 6886.

6 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. № 605 «О мерах по 
реализации внешнеполитического курса Российской Фе-
дерации» // Российская газета. 2012. 9 мая.

7 Урегулирование (ликвидация) кризисной ситуации — 
комплекс согласованных неотложных организационных 
и практических мер сторон, направленных на локализа-
цию, стабилизацию и ликвидацию кризисной ситуации. 
См.: Положение от 5 октября 2007 г. «Об организации вза-
имодействия пограничных и иных ведомств государств — 
участников СНГ в оказании помощи при возникновении 
и урегулировании (ликвидации) кризисных ситуаций на 
внешних границах».

8 Далее — ОПГ (ГПС) ФСБ России.
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вого поля. Эта тенденция выражается в принятии 
целого ряда договоров, программ и модельных за-
конодательных актов в целях упорядочения право-
вого регулирования отношений между странами в 
различных областях. 

Так, например, Соглашением о   взаимодействии 
пограничных войск9 государств — участников (да-
лее — Соглашение) Содружества Независимых Госу-
дарств при возникновении кризисных ситуаций на 
внешних границах установлены положения, касаю-
щиеся деятельности уполномоченных органов при 
возникновении кризисных ситуаций. Согласно ст. 2 
Соглашения «…в случае возникновения или угрозы 
возникновения кризисной ситуации на каком-либо 
из участков внешних границ со стороны государства, 
не входящего в Содружество, Стороны по инициати-
ве одного или нескольких государств — участников 
Содружества и по просьбе государства, на участке 
внешних границ которого возникла кризисная си-
туация или создалась угроза ее возникновения, не-
замедлительно осуществляют консультации и опре-
деляют меры помощи по обеспечению стабильного 
положения на этих участках». Статья 3 определяет, 
что каждая из сторон с учетом своего законодатель-
ства и возможностей формирует и готовит воинские 
формирования для выполнения задач по стабилиза-
ции обстановки на участках внешних границ при воз-
никновении кризисных ситуаций. Потребность сил и 
средств и условия пребывания пограничной группи-
ровки стороны будут определяться в соответствии с 
задачами в каждой конкретной обстановке. Руковод-
ство пограничной группировкой будет возлагаться 
на назначаемого Советом глав государств — участ-
ников Содружества командующего по представле-
нию Совета командующих пограничными войска-
ми и согласованию с соответствующими органами 
государства, на участке внешней границы которого 
возникла кризисная ситуация. Стороны определяют 
права и обязанности назначенного ими командующе-
го, которыми он будет пользоваться (руководство-
ваться) на период действия пограничной группиров-
ки в районе кризисной ситуации.

При командующем создается Объединенный 
штаб, состоящий из представителей пограничных 
войск сторон.

Очевидно, что безопасность Российской Федера-
ции в пограничной области связана с обеспечением 
безопасности внешних границ государств — участ-
ников СНГ и предполагает совершенствование пра-

9 Здесь и далее пограничные войска государств — участников 
Содружества. См.: Соглашение о взаимодействии погранич-
ных войск государств — участников Содружества Незави-
симых Государств при возникновении кризисных ситуаций 
на внешних границах. Ст. 1 // СЗ РФ. 2010. № 42. Ст. 5300.

вового регулирования в сфере международного со-
трудничества в целях обеспечения коллективной 
безопасности стран Содружества. Так, например, ана-
лиз норм Соглашения позволил прийти к следующим 
умозаключениям.

Ввиду того что стороны легально закрепили обя-
занность оказывать так называемые меры помощи в 
случае возникновения кризисных ситуаций, было бы 
рациональным определить, какие именно меры помо-
щи вправе оказывать друг другу государства — участ-
ники Соглашения, выделяющие личный состав из числа 
пограничных ведомств, направляемых для урегулиро-
вания (ликвидации) кризисных ситуаций, в связи с чем 
предлагается продолжить ведение переговоров на меж-
ведомственном уровне по соблюдению подписанных 
обязательств всеми сторонами Соглашения.

Ключевым аспектом в рассматриваемом Согла-
шении является необходимость закрепления чет-
ких и определенных задач резервных подразделе-
ний стран — участниц СНГ. Данное предложение 
является весьма актуальным в силу того, что позво-
лит использовать резервные подразделения исклю-
чительно по прямому назначению в целях противо-
действия угрозам на внешних границах.

Нормы права составляют основу правового ре-
гулирования, они содержатся в различных норма-
тивных правовых актах, издаваемых уполномочен-
ными органами и должностными лицами с целью 
определения границ дозволенного и недозволенно-
го, разделения труда, осуществления рациональной 
кооперации и специализации. Такие акты издаются 
начиная с федерального уровня и заканчивая ведом-
ственными приказами, а также локальными правовы-
ми актами, например определяющими должностные 
регламенты сотрудников. Именно весь процесс вы-
работки средств юридической регуляции и исполь-
зования их в практической деятельности субъектов 
права для достижения фактических результатов в 
конкретной сфере общественных отношений и об-
разует понятие правового обеспечения10.

Законодательством Российской Федерации опре-
делено, что охрана государственной границы являет-
ся составной частью защиты государственной границы 
и осуществляется пограничными органами Федераль-
ной службы безопасности, Вооруженными Силами Рос-
сийской Федерации и другими федеральными органа-
ми исполнительной власти Российской Федерации11.
10 Кардашов А.А. Организационное и правовое обеспечение 

формирования кадрового состава подразделений уголов-
ного розыска территориальных органов МВД России на 
районном уровне : дис. … канд. юрид. наук. М. : Академия 
управления МВД России, 2014. С. 125.

11 Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 
«О Государственной границе Российской Федерации» // 
Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 17. Ст. 5943.
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Защита внешних границ государств — участни-
ков СНГ предъявляет высокие требования к правово-
му регулированию деятельности резервных подраз-
делений, обеспечивающих безопасность Российской 
Федерации за ее пределами.

Вместе с тем на уровне законодательства Рос-
сийской Федерации вопрос об участии резерв-
ных подразделений не нашел отражения в Законе 
«О Государственной границе Российской Федера-
ции». Объективно участие указанных подразделений 
требует именно законодательного закрепления, по-
скольку их деятельность связана с риском для жиз-
ни и здоровья военнослужащих, а также реализации 
специальных полномочий за пределами территории 
Российской Федерации. В этой связи особую акту-
альность приобретает проблема правового стату-
са сотрудника резервных подразделений, реализу-
ющего свои полномочия на внешних границах СНГ.

В настоящее время вопрос об участии резервных 
подразделений закреплен на ведомственном уровне 
в приказе ФСБ России. 

Данный резерв будет предназначаться и для ока-
зания помощи при возникновении и урегулировании 
(ликвидации) кризисных ситуаций на внешних грани-
цах государств — участников СНГ в соответствии с 
международными договорами Российской Федерации. 

В урегулировании (ликвидации) кризисных си-
туаций на участках внешних границ государств — 
участников СНГ основная роль отводится резерв-
ным подразделениям. 

На заседании Совета командующих погранич-
ными войсками был обсужден целый комплекс во-
просов по подготовке национальных формирований, 
включаемых в состав пограничной группировки12, на-
правляемой для урегулирования (ликвидации) кри-
зисных ситуаций13.

В целях реализации решения Совета глав госу-
дарств СНГ от 16 октября 2015 г. и раздела ΙΙ Плана 
мероприятий по реализации Протокола об утверж-
дении Положения об организации взаимодействия 
пограничных и иных ведомств государств — участ-
ников СНГ в оказании помощи при возникновении 
и урегулировании (ликвидации) кризисных ситуаций 
на внешних границах от 5 октября 2007 г. (далее — 
12 Пограничная группировка — формирование сил и средств 

пограничных войск государств — участников Содружества, 
выделенное сторонами для выполнения задач по усилению 
охраны участков внешних границ в районе кризисной си-
туации. См.: Соглашение о взаимодействии пограничных 
войск государств — участников Содружества Независимых 
Государств при возникновении кризисных ситуаций на 
внешних границах // СЗ РФ. 2010. № 42. Ст. 5300.

13 Кризисная ситуация — это совокупность военно-полити-
ческих и социальных конфликтов, которые дестабилизи-
руют положение на участках внешней границы и требуют 
коллективных мер по ее стабилизации. См.: Там же.

Протокол), принятого решением Совета глав госу-
дарств СНГ от 5 декабря 2012 г., Совету командую-
щих предписано организовать работу пограничных 
и иных ведомств государств — участников СНГ по 
обеспечению заблаговременной подготовки форми-
рований пограничных и иных ведомств государств — 
участников СНГ, включаемых в состав группировки 
(проведение тренировок, командно-штабных и опе-
ративно-тактических учений)14.

Была одобрена работа по подготовке рабоче-
го плана проведения совместных командно-штаб-
ных учений и тренировок подразделений погранич-
ных и иных ведомств государств — участников СНГ, 
а также предложения по организации подготовки 
руководителей этих подразделений. 

Роль пограничной группировки, направляемой 
для урегулирования (ликвидации) кризисных ситу-
аций, а также перечень задач, возлагаемых на нее, 
недостаточно определены и в различных условиях 
обстановки не нашли должного отражения в норма-
тивно-правовой базе и требуют большей определен-
ности. Таким образом, для определения порядка де-
ятельности резервных подразделений, направляемых 
для урегулирования (ликвидации) кризисных ситуа-
ций, существует необходимость определить круг за-
дач, стоящих перед ними в современных условиях, и 
закрепить их законодательно, в связи с чем предла-
гается внести дополнения в Закон «О Государствен-
ной границе Российской Федерации», в частности в 
ст. 30, закрепляющую полномочия пограничных ор-
ганов, где более предметно определить условия, при 
которых военнослужащие привлекаются к защите ин-
тересов Российской Федерации за ее пределами, а так-
же права и обязанности резервных подразделений. 

Резюмируя вышесказанное, представляется не-
обходимым сделать следующие выводы:

1. Более четко на законодательном уровне опре-
делить перечень задач в различных условиях обста-
новки, возлагаемых на резервные подразделения 
пограничной группировки, направляемой для урегу-
лирования (ликвидации) кризисных ситуаций. В част-
ности, внести соответствующие дополнения в Закон 
«О государственной границе Российской Федерации».

2. Есть необходимость в разработке для лич-
ного состава резервных подразделений, направля-
емых в случаях возникновения кризисных ситуа-
ций на внешних границах государств — участников 
СНГ, в соответствии с международными договора-
14 См.: Справка по вопросу «О механизме выполнения Пла-

на мероприятий по реализации Протокола от 5 октября 
2007 года об утверждении Положения об организации вза-
имодействия пограничных и иных ведомств государств — 
участников СНГ в оказании помощи при возникновении 
и урегулировании (ликвидации) кризисных ситуаций на 
внешних границах от 5 декабря 2012 года». 
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ми Российской Федерации, дополнений в должност-
ной регламент, в котором необходимо будет отразить 
перечень специальных задач для личного состава, 

входящего в группировку по урегулированию (лик-
видации) кризисных ситуаций на внешних границах 
государств — участников СНГ.
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПОЗНАНИЯ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПОЛНОТЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ОРУЖИЯ, ЕГО СОСТАВНЫХ 
ЧАСТЕЙ, БОЕПРИПАСОВ И ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ПЕРИОДА ВОЙН 
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА

Андреев Сергей Юрьевич,
адъюнкт Санкт-Петербургского университета 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
майор полиции
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В статье рассмотрены вопросы криминалистических познаний, необходимых в целях обеспечения 
полноты исследований незаконного оборота оружия, его составных частей, боеприпасов и взрывчатых 
веществ периода войн первой половины ХХ века. Изменение потоков незаконного оборота оружия требу-
ет на практике решения задач, связанных с обоснованностью и законностью процессуальных решений, 
в том числе отнесения объекта к огнестрельному оружию либо взрывному устройству, взрывчатому 
веществу, возможностью проведения предварительного расследования на основании их специфичности 
и отличия от судебной экспертизы. Криминальная деятельность по изысканию вооружения на терри-
ториях боевых действий обеспечивает получение оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, вместе 
с тем это не способствует получению информации, имеющей доказательственное значение для предва-
рительного исследования. Координация и взаимодействие всех органов, ответственных за раскрытие 
и расследование данной категории преступлений, возможны только при определенном алгоритме дей-
ствий в отношении специальных объектов расследования. 

Ключевые слова: оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, технико-криминалистическое обеспе-
чение, познание, полнота исследования.

Criminalistic Knowledge Aimed at Securing Completeness of Research of Illicit Circulation of Weapons, 
Their Components, Ammunition and Explosives of the Period of Wars of the First Half of the XX Century
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In the article the questions of forensic knowledge required in order to ensure completeness of investigations of 
arms traffi  cking, its component parts, ammunition, and explosives of the period of the wars of the fi rst half of the 
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twentieth century. Changing the fl ow of illegal arms traffi  cking in practice requires solving problems related to the 
validity and legality of procedural decisions, including the classifi cation of the object as a fi rearm or explosive de-
vice, explosive, the possibility of conducting a preliminary investigation, emphasizing their specifi city and diff e-
rence from the forensic examination. Th e сriminal activity in the search for weapons in the territories of hostilities 
ensures the receipt of weapons, ammunition and explosives, however, it does not contribute to obtaining informa-
tion of evidential importance for the preliminary study. Coordination and interaction of all bodies responsible for 
the detection and investigation of this category of crimes is possible only with a certain algorithm of actions in re-
spect of special objects of the investigation.

Keywords: weapons, ammunition, explosives, technical and forensic support, knowledge, completeness of the 
study.

На определенном этапе развития человечество 
столкнулось с проблемой использования различ-
ных видов оружия, боеприпасов и взрывчатых ве-
ществ. Во время военных операций особое место 
занимало огнестрельное оружие. Именно на пер-
вую половину ХХ в. выпали периоды двух мировых 
войн и другие межгосударственные конфликты, 
когда применялось боевое оружие, место нахожде-
ния которого пока не установлено. В ХХ веке про-
цесс создания образцов огнестрельного оружия 
развивался довольно бурно, а военные действия 
на территории ряда государств требовали боевого 
оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Огне-
стрельное оружие продолжает первенствовать сре-
ди прочего вооружения.

При криминальных взрывах используются само-
дельные устройства, но и штатные устройства на ос-
нове тротила, добытого из боеприпасов времен войн. 
Неоднозначная характеристика вооружения, двоя-
ко толкуемая, относится и к вооружению периода 
войн первой половины ХХ в. Неисправное огне-
стрельное оружие, его составные элементы исполь-
зуются преступниками с целью давления на жертву 
и преступных действий, которые подкрепляются де-
монстрацией оружия.

Объективно понимая сущность ведения полно-
масштабных боевых действий во время войн первой 
половины ХХ в., можно отметить, что применялся 
весь арсенал вооружения, поэтому требуется ком-
плексный подход по совокупности всех предметов 
исследования, что даст эффективный результат ис-
пользования технико-криминалистического обору-
дования. Условно объекты разделены на две группы: 
в первую входят оружие, боеприпасы, во вторую — 
взрывные устройства, взрывчатые вещества. 

Меры по контролю за оборотом данного воору-
жения немногочисленны, а сложившийся алгоритм 
особого подхода не требовал. Е.Р. Россинская от-
мечает, что «объективизация процесса расследова-
ния, повышение значимости вещественных доказа-
тельств, их всестороннее и полное использование 
в уголовном процессе невозможно без развития и 
совершенствования криминалистики и судебной 

экспертизы»1. Очевидным фактом являлся крими-
нальный аспект деятельности, когда не только изы-
скивают оружие времен войн, а участвуют в рекон-
струкции, организуют деятельность мастерских по 
ремонту, модернизируют оружие и изготавливают 
боеприпасы и комплектующие.

Для организации раскрытия преступлений обо-
рота оружия предварительно исследуются следы 
выстрела, определяются расстояние и предполага-
емый образец оружия, из которого был произведен 
выстрел. Чаще всего именно эти вопросы решают-
ся судебной экспертизой. Однако работники право-
охранительных органов решают экстренные задачи 
по законности принимаемых решений. К таким во-
просам относятся установление групповой принад-
лежности какого-либо объекта, отношение к огне-
стрельному или иному оружию, установление факта 
выстрела, изъятие пули (гильзы) из данного экзем-
пляра оружия. 

Полученная информация предварительного ос-
мотра имеет доказательственное значение, если по-
лучена в ходе проведения следственных действий, 
например осмотра места складирования мин и сна-
рядов. Причем формой применения специальных 
знаний может быть помощь специалистов как в хо-
де следственных действий, так и консультаций вне 
рамок действий по требующим специальных знаний 
вопросам. Однако не всегда предварительные кон-
сультации восполняют необходимость экспертного 
заключения. Например, исследование приготовле-
ния к выстрелу требует производства экспертного 
эксперимента в виде отстрела патрона с определе-
нием баллистических свойств. При предварительном 
исследовании единичного боеприпаса либо химиче-
ского реагента в результате сам объект полностью в 
ходе исследования израсходован. Затем в распоря-
жение эксперта будут предоставлены остатки объ-

1 Россинская Е.Р. Общеэкспертные методы исследования 
вещественных доказательств и проблемы совершенство-
вания их использования и преподавания // Использование 
достижений науки и техники в предупреждении, раскрытии 
и расследовании преступлений. Секция 2. Саратов, 1994. 
С. 8.
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екта и справка о проведении предварительного ис-
следования. 

При расследовании этой группы преступлений, 
на отдельных его этапах, у сотрудников правоохрани-
тельных органов то и дело возникают вопросы, вы-
званные особенностями объектов данной категории. 
Эти проблемы носят сугубо техническо-прикладной 
и организационный характер, но в совокупности они 
существенно влияют на стадию предварительного 
расследования и конечный результат — успешную 
реализацию доказательственной базы при рассмо-
трении уголовных дел в судах. 

Наиболее значимыми по содержанию исследо-
ваний по технико-криминалистическому обеспе-
чению незаконного оборота боеприпасов и взрыв-
чатых веществ с мест бывших боевых действий 
являются исследования Е.С. Тесленко, который от-
мечает, что поиск боеприпасов, взрывчатых веществ 
носит в основном коллекционный характер или слу-
жит для обмена на более полезные объекты для их 
реставрации и продажи2. Несмотря на то что неза-
конный оборот боеприпасов и взрывчатых веществ 
не выделяется в отдельную группу, преступления 
рассматриваемого периода имеют специфические 
черты и оказываются отнесенными к имеющим 
боевое значение. Следует установить состояние та-
кого предмета, изучить имеющиеся следы на нем, 
локализацию, значимые следы: отпечатки пальцев, 
каких-либо волокон, грязи, пыли, что укажет на вла-
дельца предмета. 

Экспертиза решает вопросы о том, каков тип, 
модель исследуемого объекта, имеются ли призна-
ки его использования, наличие регистрационного 
номера; в каких условиях хранился, транспортиро-
вался. Зафиксировав положение оружия, присту-
пают к его изъятию, перед изъятием рекомендует-
ся отметить место, где найдено оружие, например 
воткнуть в землю два колышка между дульным сре-
зом и курком оружия или обвести мелом, каранда-
шом, если изымается в помещении, — отметки могут 
пригодиться при появлении надобности уточнить 
положение оружия по отношению к вновь найден-
ным следам, предметам. Категорически запрещается 
разбирать оружие, это может нарушить положение 
деталей и порядок их взаимодействия и в дальней-
шем затруднит решение вопроса о его исправности 
или возможности выстрела. Для того чтобы обеспе-
чить безопасность детального исследования, а так-
же сохранить следы, которые могут быть на оружии, 

2 Тесленко Е.С. Криминалистическое обеспечение предвари-
тельного расследования незаконного оборота боеприпасов 
и взрывчатых веществ периода Великой Отечественной 
войны : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / Тесленко Евгений 
Сергеевич. Краснодар, 2011. 263 с.

в процессе предварительного исследования особое 
внимание необходимо уделить осмотру изъятого 
устройства. Оружие осматривают с соблюдением 
правил обращения с ним как объектом повышен-
ной опасности и требований осторожности обра-
щения как с вещественным доказательством. Осма-
тривая оружие, фиксируют положение его затвора, 
курка, предохранителя, сигнальных устройств, мага-
зина и других частей, наличие других веществ на ча-
стях оружия. Соблюдая правила предосторожности, 
проверяют, заряжено ли оружие, а в многозарядном 
оружии подсчитывают количество патронов в мага-
зине или барабане. 

Особенности имеет взрывотехническая экспер-
тиза, которая решает специальные вопросы. Кроме 
традиционных подобных преступных следов, могут 
быть обнаружены следы оружейной смазки, экзем-
пляры боеприпасов, емкости для хранения и пере-
возки оружия и боеприпасов, упаковочные матери-
алы. Следы могут быть оставлены преступниками 
не только на месте происшествия, но и за его пре-
делами, недалеко от него, где удобно избавиться от 
предметов, полученных при совершении престу-
пления (прикопать изысканное оружие, поместить 
в постройки, жилые помещения). При проведении 
криминалистического изъятия важно проверить, яв-
ляется изъятый предмет огнестрельным оружием и 
пригодно ли оно для применения.

В ходе исследования проводятся отдельные экс-
пертизы оружия — трасологическая и баллистиче-
ская, дактилоскопическая, выявления уничтоженных 
маркировочных обозначений, металлов и сплавов 
(металловедческая), химическая экспертиза. В ходе 
исследования идентифицируется объект, устанавли-
вается его родовая принадлежность.

В целом формируется комплексный подход реше-
ния техническо-прикладной составляющей вопроса, 
тем не менее основная и наиболее эффективная функ-
циональная часть использования рассматриваемого 
технико-криминалистического комплекса возможна 
только при правильной его ориентации. Наиболее су-
щественную определяющую роль будут играть эксперт-
ные подразделения, а признание предмета, подлежа-
щего экспертизе, относящимся к оружию решающим. 

Объектами экспертизы составных частей оружия 
и боеприпасов являются три основных конструк-
тивных узла: ствол с камерой воспламенения и сго-
рания заряда, запирающим механизмом, стреляю-
щим механизмом; патроны применяются заводского 
снаряжения, состоящие из гильзы, капсюля-воспла-
менителя, метательного (порохового) заряда и ме-
таемого (поражающего) элемента (снаряда); наиме-
нование частей гильз определяется исходя из норм 
стандартов.
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Вместе с тем, в случаях обнаружения оружия на 
местах боев обычно оно перемещается, находится и 
изымается уже в доме владельца, либо в хозяйствен-
ных постройках, например крестьянско-фермерско-
го хозяйства, либо на месте его продажи. В.В. Войнов 
отмечает, что субъект, занимающийся отысканием 
оружия для продажи, как правило, в состав органи-
зованных преступных групп не входит3. В то же вре-
3  Войнов В.В. Особенности первоначального этапа расследо-

вания преступлений в сфере незаконного оборота ручного 
огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 

мя автор не согласен с данными доводами. Практи-
ка показывает, что лицо, занимающееся изысканием 
оружия периода войн, как правило, участвует в пре-
ступной деятельности по организации «мастерских» 
по восстановлению и ремонту оружия с мест боевых 
действий, что представляет собой преступление, ког-
да виновный осознает, что совершает противоправ-
ные действия, и желает их осуществить.

и взрывных устройств : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.09 / 
Войнов В.В. Калининград, 2001. 188 с. 
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