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Аннотация 

 

 Проблемы обеспечения военной безопасности в России выявляются не 

только на международном уровне. Огромное влияние оказывает внутренняя 

ситуация в стране. А именно, количество людей, которые готовы идти 

служить в ряды российской армии, количество человек, которые до сих пор 

живут патриотизмом и желанием служить своей стране и защищать ее. 

Прежде чем обеспечивать военную безопасность в международном 

масштабе, спокойная политическая обстановка должна быть внутри страны. 

Учащение различных митингов или протестов против российской власти уже 

ослабляет военную мощь государства. 

Обеспечение военной безопасности Российской Федерации, адекватной 

военным угрозам ее национальной безопасности и условиям социально-

экономического развития является в настоящее время одной из насущных 

проблем нашего государства. 

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы на основании норм 

действующего российского законодательства исследовать вопросы 

реализации государственной политики Вооруженными Силами РФ по 

обеспечению национальной безопасности. В соответствии с указанной целью 

были поставлены следующие задачи: определить понятие, сущность и виды 

национальных интересов; проанализировать правовой статус Вооруженных 

сил Российской Федерации; исследовать перспективы в совершенствовании 

реализации правового статуса Вооруженных сил РФ; проанализировать 

проблемы в деятельности Вооруженных сил РФ и пути совершенствования. 

Структурно работа состоит из введения, трех глав, включающих шесть 

параграфов, заключения, списка используемой литературы и используемых 

источников.  Основной текст работы изложен на 70 страницах. 
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Введение 

 

Обеспечение национальной безопасности и защита своих интересов – 

важная стратегическая задача для любого государства. 

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрена проблема 

обеспечения военной безопасности Российской Федерации. Это проблема, 

существование которой влияет на процесс обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации в целом, и проблема, наличие, а также 

способы и порядок решения которой влияет на строительство, подготовку и 

применение Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Проблемы обеспечения военной безопасности в России выявляются не 

только на международном уровне. Огромное влияние оказывает внутренняя 

ситуация в стране. А именно, количество людей, которые готовы идти 

служить в ряды российской армии, количество человек, которые до сих пор 

живут патриотизмом и желанием служить своей стране и защищать ее. 

Прежде чем обеспечивать военную безопасность в международном 

масштабе, спокойная политическая обстановка должна быть внутри страны. 

Учащение различных митингов или протестов против российской власти уже 

ослабляет военную мощь государства. 

Обеспечение военной безопасности Российской Федерации, адекватной 

военным угрозам ее национальной безопасности и условиям социально-

экономического развития является в настоящее время одной из насущных 

проблем нашего государства. 

Цель настоящей работы состоит в том, чтобы на основании норм 

действующего российского законодательства исследовать вопросы 

реализации государственной политики Вооруженными Силами РФ по 

обеспечению национальной безопасности.  

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие 

задачи:  

− определить понятие, сущность и виды национальных интересов;  
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− проанализировать правовой статус Вооруженных сил Российской 

Федерации;  

− исследовать перспективы в совершенствовании реализации 

правового статуса Вооруженных сил РФ; 

− проанализировать проблемы в деятельности Вооруженных сил РФ и 

пути совершенствования. 

Объектом исследования являются общественные отношения, 

возникающие в деятельности Вооруженных Сил Российской Федерации при 

обеспечении национальной безопасности государства.  

Предметом исследования являются нормативные акты и специальная 

литература, обеспечивающая деятельность Вооруженных Сил Российской 

Федерации при обеспечении национальной безопасности государства. 

Методологической базой работы стали такие методы как: 

сравнительно-правовой, индукции, метод анализа, логический, системный, 

сравнительно-правовой, нормативный методы. 

Нормативную основу работы составляют: Конституция Российской 

Федерации, Указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации»; Федеральный закон от 

21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» и другие нормативные акты.  

Структура работы включает введение, три главы, разделенные на шесть 

параграфов, заключения и списка используемых источников и используемой 

литературы.  
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Глава 1 Теоретико-правовые основы национальной безопасности в 

РФ  

 

1.1 Общее положение о национальной безопасности в РФ  

 

В отечественной науке конституционного права вопросам 

национальной безопасности уделяется пристальное внимание. Официальное 

появление понятия «национальная безопасность» в российской науке в 1996 

году привело к коренному изменению подходов по регулированию и 

реализации отношений в сфере безопасности [29]. 

В условиях глобализации вопросы создания и обеспечения 

национальной безопасности, защищенности являются одними из самых 

актуальных.  

Безопасность представляет собой состояние защищенности, которое 

имеет важное значение для любого человека, для всего общества и 

государства. В настоящее время в нашей стране учеными и должностными 

лицами государства неоднократно подчеркивалась необходимость усиления, 

модернизации существующей системы национальной безопасности, но это 

возможно лишь в том случае, когда старый материал, практика и опыт будут 

переосмыслены и модернизированы в соответствии с новыми угрозами, с 

новым развитием российского общества и пр.  

Куршаков З.С. указывает: «При этом стоит сказать, что термин 

«национальная безопасность» появился в российской науке в 90-х гг. 

прошлого века, сразу после развала СССР и появления самостоятельного 

российского государства. Данный термин был заимствован из США. 

Иностранное происхождение термина и исследуемого явления стало 

причиной возникновения в исследовательских кругах некоторых сложностей 

при применении исследуемого понятия» [16, с. 2025]. 
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Термин «национальная безопасность» уже давно используется 

политиками как риторическая фраза, а военными лидерами – для описания 

политической цели.  

Однако совсем недавно он был принят социологами для обозначения 

как аналитической концепции, так и области исследования. Когда 

современные социологи говорят об этом понятии, они обычно имеют в виду 

способность нации защитить свои внутренние ценности от внешних угроз. 

Таким образом, область исследований охватывает попытки 

проанализировать, каким образом страны планируют, принимают и 

оценивают решения и политику, направленные на повышение этой 

способности.  

На наш взгляд наиболее точной является трактовка, предложенная А.В. 

Степановым. Он считает, что национальная безопасность представляет собой 

«государственно-правовой институт, включающий комплекс механизмов и 

структур по обеспечению состояния защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от угроз в различных сферах 

(военной, государственной, общественной, в том числе миграционной, 

пограничной, продовольственной, экономической, экологической, 

информационной, а также науки, технологий, образования, культуры и 

повышения качества жизни российских граждан)» [18, c. 199]. 

Система законодательства в сфере национальной безопасности 

возглавляется Конституцией РФ [11]. Именно Конституция РФ закрепляет 

базовые положения о национальной безопасности, которые находят свое 

дальнейшее развитие в законодательстве РФ.  

Огромное значение в правовой системе обеспечения национальной 

безопасности играют общепризнанные принципы и нормы международного 

права (ст. 15 Конституции РФ). Данные принципы и нормы находят своей 

закрепление в правовых обычаях, международных правовых актах (уставы, 

конвенции, декларации и пр.). В качестве ключевого международного 
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документа в сфере обеспечения национальной безопасности выступает Устав 

Организации Объединенных Наций (Сан-Франциско, 26 июня 1945 г.) [36]. 

С 1992 года по 2010 год произошли существенные изменения внутри 

государства и общества, во внешнем мире, появились новые угрозы, что в 

итоге привело к тому, что Закон Российской Федерации от 05.03.1992 № 

2446-1 перестал быть актуальным. Вносить корректировки в Закон являлось 

нецелесообразным, так как его сущность уже не соответствовала духу 

времени. По этой причине был принят Федеральный закон от 28.12.2010 № 

390-ФЗ «О безопасности» [37]. 

Федеральный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ устанавливает основные 

положения, принципы в сфере обеспечения безопасности, полномочия 

Президента России, Федерального Собрания РФ, Правительства РФ, 

федеральных органов исполнительной власти, функции органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

Недостатками данного закона является отсутствие понятия «безопасность», 

есть технико-юридические неточности: отожествление терминов 

«безопасность» и «национальная безопасность».  

Еще одним основополагающим нормативным документов в сфере 

обеспечения национальной безопасности является Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации [31]. Стратегия определяет 

национальную безопасность как «состояние защищенности национальных 

интересов Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, при 

котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 

граждан, достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и 

согласие в стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее 

независимости и государственной целостности, социально-экономическое 

развитие страны» [31].  

В данном определении есть одна важная особенность - в отличие от 

документов 2009 и 2015 годов, в Стратегии 2021 года на первое место в 

национальной безопасности выходит не личность, а национальные интересы 
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в целом, что демонстрирует тенденцию глобализации подхода в рамках 

демократического государства. В остальном прослеживается 

преемственность подходов, поскольку современный облик России 

«представлен действующей Конституцией Российской Федерации, 

верховенство которой есть главный фактор единства Российского 

государства» [43, с. 10]. 

«Общим для всех редакций Стратегии национальной безопасности 

является то, что национальная безопасность основывается на базовых 

постулатах Конституции России, установивших фундаментальные основы 

статуса человека, общества и государства.  

Из этого следует, что, во-первых, в тексте Конституции были 

зафиксированы необходимые нормативные правовые положения, которые 

легли в основу указанных стратегических документов и составили 

конституционную основу для их совершенствования. Во-вторых, сами 

конституционные положения возникли не на пустом месте, а появились 

вследствие того, что в обществе и государстве сложились реальные 

отношения, которые послужили солидной основой для содержания самого 

Основного Закона. В-третьих, долгое время некоторые из них, особенно 

принцип социального государства, были далекими от действительности 

декларациями о намерениях» [6].  

И только с вступлением в силу в 2020 году поправки в Конституцию 

России реальностью, а не намерением стало то, что «государство как 

политическая форма существования многонационального народа России 

предшествует всем последующим положениям Конституции, образует его 

основополагающий принцип, описание которого с точки зрения его 

организации, формы, принципов деятельности, ограничений и т.п. 

осуществляется в этих последующих положениях» [43, с. 9]. 

И.А. Умнова (Конюхова) отмечает, что «в современную эпоху 

конституции все более отчетливо играют роль актов стабилизации и 

примирения противоборствующих сторон» [35, с. 21].  
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Также стоит обратить внимание на такой документ как Концепция 

общественной безопасности в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 

14.11.2013 № Пр-2685) [12].  

«Данный документ является основным в формировании и реализации 

политики по обеспечению общественной безопасности, а также именно на ее 

основе осуществляется любое взаимодействия уполномоченных органов с 

обществом, гражданами, иностранными гражданами и лицами без 

гражданства в сфере обеспечения общественной безопасности» [21, с. 13]. 

В сфере обеспечения обороны и военной защиты в России Военная 

доктрина, утв. Президентом РФ 25.12.2014 №Пр-2976 [5]. В данном 

документе закреплена официальная позиция государств относительно 

подготовки и реализации вооруженной защиты страны.  

Военная доктрина закрепляет, что «Российская Федерация считает 

правомерным применение Вооруженных Сил и других войск для 

обеспечения защиты своих граждан, находящихся за пределами Российской 

Федерации, в соответствии с общепризнанными принципами и нормами 

международного права, и международными договорами Российской 

Федерации» [5]. А также Морская доктрина [20].  

Наиболее последовательной нам представляется позиция Н.Б. Крылова, 

который выделил следующие критерии:  

− «наличие угрозы жизни или систематическое и грубое нарушение 

прав человека; 

− реальная необходимость применения вооруженных сил, которая 

складывается как минимум из двух элементов: наличие реальной 

угрозы; отсутствие мирных средств разрешения споров между 

государствами; 

− гуманитарная направленность при совершении вооруженной 

операции; 

− соблюдение принципа пропорциональности» [27, с. 236]. 
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Касательно принципа пропорциональности, следует акцентировать 

внимание на том, что он закреплен в нормах международных договоров, в 

положениях общего конвенциального характера и подтвержден судебной 

практикой.  

Основанием для самообороны также являются отдаленные, только 

формирующиеся угрозы - концепция превентивной самообороны.  

Вопрос о правомерности принятия превентивных вооруженных 

действий одних государств (группы государств) против других издавна в 

рамках реализации права на самооборону является остро проблемным в 

международном праве. Указанная острота свойственна и применению 

вооруженных сил в рамках традиционных операций по поддержанию мира и 

превентивных миротворческих акций. 

Нормативное оформление целей, задач, направлений реализации 

национальных интересов в сфере защиты выхода к морю осуществлено в 

Морской доктрине Российской Федерации (утв. Президентом РФ 26.07.2015) 

[11].  

Президентом РФ была утверждена Концепция противодействия 

терроризму в Российской Федерации (05.10.2009) [13], в которое определены 

основные направления, задачи по противодействию терроризму.  

В дополнение к ней в 2018 году была утверждена Концепция развития 

национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма (утв. 

Президентом РФ 30.05.2018). 

«Помимо всего вышеперечисленного в систему нормативных 

источников в сфере обеспечения национальной безопасности входят и иные 

подзаконные акты. Подзаконные акты представляют собой достаточно 

гибкий и динамичный элемент системы, выраженные в форме юридического 

акта, принятого соответствующим ведомственным органом, органами 

субъектов РФ, местными органами власти, нацеленные на обеспечение 

национальных интересов страны» [2, с. 50]. 
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В качестве ключевых источников выступают Федеральный закон от 

28.12.2010 №390-ФЗ «О безопасности», Указ Президента РФ от 2 июля 2021 

г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», 

а также нормативные документы, регулирующие отдельные направления 

национальной безопасности. 

Основными критериями оценки состояния национальной безопасности 

Российской Федерации являются: уровень безработицы (доля от 

экономически активного населения); уровень роста потребительских цен; 

уровень государственного внешнего и внутреннего долга в процентном 

отношении от валового внутреннего продукта; уровень обеспеченности 

ресурсами здравоохранения, культуры, образования и науки, процентном 

отношении от валового внутреннего продукта; уровень ежегодного 

обновления вооружения, военной и специальной техники; уровень 

обеспеченности военными и инженерно-техническими кадрами.  

В реализация «Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» призвана стать мобилизующим фактором развития 

национальной экономики, улучшения качества жизни населения, 

обеспечения политической стабильности в обществе, укрепления 

национальной обороны, государственной безопасности и правопорядка, 

повышения конкурентоспособности и международного престижа России.  

Основное содержание обеспечения национальной безопасности состоит 

в поддержании правовых и институциональных механизмов, а также 

ресурсных возможностей государства и общества на уровне, отвечающем 

национальным интересам Российской Федерации [19, с. 14].  

Национальная безопасность - установленное нормами права состояние 

социальных отношений, когда народ (государство), политические институты 

и общества, а также граждане могут самостоятельно, без вмешательства 

извне свободно выбирать и осуществлять свои насущные потребности, 

определять свою стратегию международного поведения, духовного, 
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социально-экономического и политического развития, а в период угроз или 

нападения защищать их всеми доступными средствами.  

 

1.2 Система обеспечения национальной безопасности 

 

Согласно п. 6 Стратегии национальной безопасности под системой 

обеспечения национальной безопасности понимается «совокупность 

осуществляющих реализацию государственной политики в сфере 

обеспечения национальной безопасности органов государственной власти и 

органов местного самоуправления и находящихся в их распоряжении 

инструментов» [31]. 

Для того, чтобы система национальной безопасности постоянно 

находилась в рабочем состоянии, в государстве имеется соответствующий 

штат, службы, постоянно ведутся разработки по совершенствованию 

деятельности в области обеспечения национальной безопасности. В нашей 

стране имеется качественно сформированная система управления 

национальной безопасностью.  

Органы, входящие в систему национальной безопасности, постоянно 

ведут работу по выявлению потенциальных угроз национальной 

безопасности страны, ведут деятельность по предупреждению и пресечению 

таких угроз, разрабатывают различные мероприятия по готовности к 

осуществлению ответной реакции на случай угрозы национальной 

безопасности страны. 

Все органы, входящие в обеспечение национальной безопасности, 

находятся в постоянном взаимодействии независимо от уровня выполняемых 

задач, все это необходимо для обеспечения национальной безопасности. 

Основным назначением системы органов, обеспечивающих национальную 

безопасность, выступают следующие:  

− органы осуществляют определение всех интересов в зависимости от 

их значимости;  
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− дают оценку возможным угрозам как внешним, так и внутренним, 

также разделяя их по степени опасности/значимости;  

− в случае выявления потенциальной угрозы незамедлительно 

принимать ответные меры в защиту национальных интересов 

государства;  

− формирование благоприятной обстановки для нормального 

функционирования жизнедеятельности граждан и организаций;  

− осуществляют анализ возможных факторов, которые могут оказать 

влияние на стабильность национальной безопасности, а также при 

выявлении таких факторов разрабатывать возможные варианты 

реагирования.  

Система национальной безопасности России представляет собой 

систему, состоящую из разных уровней, имеющую иерархичность, где 

каждый орган системы имеет свои полномочия. Итак, перечислим эти 

уровни:  

− федеральный уровень, т.е. осуществляет полную координацию 

нижестоящими уровнями системы национальной безопасности РФ;  

− региональный уровень, т.е. управление обеспечением национальной 

безопасности осуществляемая на уровне регионов Федерации;  

− национальная безопасность на уровне субъектов РФ, т.е. 

управление обеспечением национальной безопасности на уровне 

субъектов Федерации;  

− национальная безопасность имеет свои подсистемы, которыми 

осуществляется обеспечение национальной безопасности [9, с. 73]. 

На первом уровне управления национальной безопасностью РФ 

находятся высшие органы управления страной Президент РФ, 

Государственная Дума, Правительство РФ, Совет Безопасности Российской 

Федерации.  
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На второй уровень выходят органы, входящие в управление регионами 

страны.  

Третий уровень возглавляют руководители субъектов РФ. 

Четвертый уровень определяется должностными лицами, которые 

осуществляют управление и разработку непосредственно обеспечения 

национальной безопасности страны. 

Все вышеперечисленные руководители определяют основные 

направления по развитию системы национальной безопасности, 

разрабатывают возможные варианты ответных реакций на поступающие 

угрозы, осуществляют мероприятия по улучшению качества обеспечения 

национальной безопасности страны, на своих уровнях разрабатывают 

программы, варианты совершенствования работы по улучшению 

обеспечения национальной безопасности, производят анализ эффективности 

деятельности органов управления национальной безопасностью, определяют 

задачи на предстоящие годы по обеспечению национальной безопасности, 

дают оценку деятельности органам осуществляющим обеспечение 

национальной безопасности. 

Органы управления национальной безопасностью РФ определяют 

направления на долгосрочные периоды обеспечения национальной 

безопасности РФ [19, с. 27]. 

В связи с вышесказанным, нужно отметить, что необходимо постоянно 

осуществлять совершенствование деятельности органов управления по 

обеспечению национальной безопасности РФ. Необходимо регулярно 

разрабатывать и совершенствовать уже имеющиеся меры по защите 

национальных интересов страны, выявлять все потенциальные угрозы и 

предупреждать их проявления. Все это необходимо проводить с целью 

обеспечения нормальной жизнедеятельности граждан государства. 

Российская Федерация постоянно находится в режиме ответной 

реакции на поступающие угрозы со стороны других стран, руководству 

Российской Федерации необходимо постоянно осуществлять проверки 
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готовности всех уровней управления национальной безопасностью с целью 

проверки готовности к осуществлению оказать реакцию на поступающую 

угрозу.  

Таким образом, национальными интересами на долгосрочную 

перспективу являются:  

− укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости 

конституционного строя, суверенитета, независимости, 

государственной и территориальной целостности Российской 

Федерации;  

− укрепление национального согласия, политической и социальной 

стабильности, развитие демократических институтов, 

совершенствование механизмов взаимодействия государства и 

гражданского общества;  

− повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, 

обеспечение стабильного демографического развития страны;  

− сохранение и развитие культуры, традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей;  

− повышение конкурентоспособности национальной экономики;  

− закрепление за Российской Федерацией статуса одной из 

лидирующих мировых держав, деятельность которой направлена на 

поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных 

партнерских отношений в условиях полицентричного мира. 

Президенту РФ на сегодняшний день принадлежат функции, связанные 

с руководством органов, которые непосредственно занимаются обеспечением 

национальной безопасности и определению векторов развития внешний и 

внутренней политики РФ.  

По вопросу национальной безопасности в палатах Федерального 

Собрания сформированы различные комитеты и комиссии. 

«Стратегию национальной безопасности РФ на сегодняшний день 

можно считать основой для произведения прогнозов различного рода рисков 
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при проведении процедуры принятия разных политических решений по 

осуществлению и защите национальных интересов РФ. Стоит отметить, что 

реализация данной концепции в практическом плане лежит на Правительстве 

РФ. Правительство РФ имеет в своей структуре такие полномочия, как 

исполнение необходимых мер, направленных на качественную безопасность 

и оборону государства, а также контроль за соблюдением гарантий свобод и 

прав гражданина. На Правительство РФ также возложен контроль за 

органами исполнительной ветви власти по вопросу обеспечения 

национальной безопасности» [26, с. 39]. 

С 4 июля 2020 г., после всероссийского голосования по поправке к 

Конституции РФ, в силу вступили изменения, которые установили новый 

порядок во взаимоотношениях Президента РФ с Федеральным Собранием 

РФ в вопросах обеспечения национальной безопасности государства. 

Содержательно и процедурно их можно условно разделить на три вида. 

Центральное место среди них занимают изменения, касающиеся 

взаимодействия Президента РФ с парламентом в вопросах 

непосредственного решения соответствующих проблем. Во второй вид 

входят изменения, касающиеся взаимодействия указанных органов 

государственной власти, предшествующие решению назревших проблем и, 

следовательно, влияющие (или могущие повлиять) на содержание 

принимаемых решений. В третью группу изменений, касающихся 

взаимодействия Президента РФ с парламентом, мы включили нормы, 

регламентирующие взаимоотношения между ними при усовершенствовании 

принятого решения, или при исправлении ошибки [27, с. 235]. 

«Роль судебной власти в области реализации проектов, направленных 

на обеспечение национальной безопасности, выражается в том, что 

Конституционный Суд РФ перед собой ставит наиважнейшей задачей 

обеспечение защиты законности верховенства и прямого действия 

Конституции РФ» [27, с. 236].  
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К основным федеральным органам исполнительной власти, которые 

составляют систему обеспечения национальной безопасности можно отнести 

МЧС России, Минюст России, ФСБ, СВР, ФСО России, ФСИН России, 

Росфинмониторинг. 

Имеющаяся на сегодня система управления национальной 

безопасностью отвечает всем требованиям. Национальная безопасность 

Российской Федерации, по нашему мнению, находится на высоком уровне, 

разрабатываются различные меры по поддержанию национальных интересов 

страны, обеспечивается функционирование системы всех органов власти, 

органами управления национальной безопасностью постоянно 

разрабатываются и формируются новые варианты и способы противостояния 

появляющимся угрозам национальной безопасности. 

Органы управления национальной безопасностью постоянно проводят 

анализ и разрабатывают возможные пути достижения поставленных целей.  

В целях обеспечения государственной и общественной безопасности 

органы управления национальной безопасности осуществляют:  

− совершенствуются структура и деятельность федеральных органов 

исполнительной власти, развивается система выявления, 

предупреждения и пресечения разведывательной и иной 

деструктивной деятельности специальных служб и организаций 

иностранных государств, наносящей ущерб национальным 

интересам, актов терроризма, проявлений религиозного 

радикализма, национализма, сепаратизма, иных форм экстремизма, 

организованной преступности и других преступных посягательств 

на конституционный строй Российской Федерации, права и 

свободы человека и гражданина, государственную и частную 

собственность, общественный порядок и общественную 

безопасность;  

− создаются механизмы предупреждения и нейтрализации 

социальных и межнациональных конфликтов, а также 
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противодействия участию российских граждан в деятельности 

преступных и террористических группировок за рубежом; 

− укрепляется режим безопасного функционирования, повышается 

уровень антитеррористической защищенности организаций 

оборонно-промышленного, ядерного, химического, топливно-

энергетического комплексов страны, объектов жизнеобеспечения 

населения, транспортной инфраструктуры, других критически 

важных и потенциально опасных объектов;  

− совершенствуется система выявления и анализа угроз в 

информационной сфере, противодействия им;  

− принимаются меры для повышения защищенности граждан и 

общества от деструктивного информационного воздействия со 

стороны экстремистских и террористических организаций, 

иностранных специальных служб и пропагандистских структур;  

− осуществляется комплексное развитие правоохранительных 

органов и специальных служб, укрепляются социальные гарантии 

их сотрудникам, совершенствуется научно-техническая поддержка 

правоохранительной деятельности, принимаются на вооружение 

перспективные специальные средства и техника, развивается 

система профессиональной подготовки специалистов в области 

обеспечения государственной и общественной безопасности;  

− повышается социальная ответственность органов обеспечения 

государственной и общественной безопасности. 

Считаем, что система обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации достаточно эффективная, структурирована, 

иерархична. Все органы, входящие в систему, осуществляют регулярное 

взаимодействие. Система выстроена четко, органы управления национальной 

безопасностью имеются не только на федеральном уровне, но региональном, 

уровне субъектов федерации, что не может не указывать на эффективность 

такого подхода. 
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Таким образом, проанализировав вышесказанное, мы приходим к 

выводу, что национальная безопасность включает в себя оборону страны и 

все виды безопасности, предусмотренные Конституцией РФ и 

законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, 

общественную, информационную, экологическую, экономическую, 

транспортную, энергетическую безопасность, безопасность личности.  

Сущность национальной безопасности можно определить, как 

состояние защищенности страны, которое возникает в процессе 

взаимодействия органов государственной власти, организаций и 

общественных объединений для защиты национальных интересов от угроз.  

Под системой обеспечения национальной безопасности понимается 

совокупность осуществляющих реализацию государственной политики в 

сфере обеспечения национальной безопасности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления и находящихся в их 

распоряжении инструментов. Кроме того, систему можно представить, как 

взаимосвязь отдельных друг от друга частей, при взаимодействии которых 

единые целые части имеющие свою иерархичность и имеющую единую 

общую цель. 
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Глава 2 Правовой статус Вооруженных сил Российской Федерации  

 

2.1 История создания Вооруженных сил РФ 

 

«Вооружённые Силы Российской Федерации – это государственная 

военная организация Российской Федерации. Основная ее задача 

заключается в отражении агрессии, направленной против нашего 

государства. Вооруженные силы созданы: для вооружённой защиты 

территориальной целостности и неприкосновенности территории Российской 

Федерации; для защиты страны и её населения от любых угроз, как внешних, 

так и внутренних; они предназначены для выполнения всех необходимых 

действий для поддержания мира во всём мире; направленны на решения 

задач, которые ставятся пред Российской федерацией в соответствии с 

международными договорами» [40].  

«На протяжении всей истории русским людям постоянно приходилось 

вести борьбу против иностранных захватчиков. С XIV по XVII века 

практически постоянно приходилось защищать рубежи государства от 

неприятеля. Не удивительно, что все устройство государства было подчинено 

этим требованиям. В то время общество делилось примерно на два лагеря: на 

тех, кто сражался с врагами, и на тех, кто поддерживал бойцов духовно и 

материально» [8, с. 188].  

«Правление деда Ивана IV - Ивана III наиболее яркий пример, на 

котором можно продемонстрировать начало реформирования армии, а также 

увидеть то, что именно в этих направлениях во многом и продолжили 

реформаторскую деятельность его потомки» [1, с. 52].  

«Говоря о необходимости реформ Ивана Грозного, то к середине XVI 

века в государстве складывается следующая ситуация. Продолжается 

процесс объединения российских княжеств, в то время еще не полностью 

завершилась централизация государства, так как оставались уделы 
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родственников великого князя, имевшие ряд особых прав и привилегий 

(например, удел Старицких). 

Шло расширение границ государства на Юг, Юго-восток, Восток, как 

результат разрушения золотой Орды, что привело к увеличению территории 

государства почти в 10 раз. Расширение границ государства требовало 

создания конкурентоспособной армии, которую, несмотря на проводимые 

Иваном III и Василием III, до конца сформировать не получилось. Помимо 

этого, политика продолжения централизации государства требовала сильной 

военной опоры для царской власти» [23, с. 41].  

«Существования системы кормления, которая порождала народное 

возмущение, мешавшее созданию стабильной обстановки в государстве, 

боярский произвол, когда бояре препятствовали централизации государства, 

система местничества, при которой места в командовании армией подчас 

занимали не талантливые, целеустремленные и, что не мало важно, 

преданные царю люди, а наследники боярства, в большинстве случаев не 

имевшие желания служить государю – все это мешало созданию сильного 

войска и грамотной системы управления им, что и стало целю молодого 

государя при вступлении на престол» [7, с. 36].  

«Постоянная угроза военного конфликта с таким сильным 

противником также побуждала Ивана IV к реформам в армии, так как в том 

состоянии, в котором находилась армия в самом начале правления, не смогла 

бы противостоять хорошо организованному войску османов, что ставило под 

угрозу безопасности Российского государства. 

Также безопасности государства угрожали соседствующие Казанское 

Астраханское и Сибирское ханства, а также ногайские орды. А с запада 

написала угроза со стороны Великого Княжества Литовского» [23, с. 43].  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, чтобы иметь 

возможность вести боевые действия с далеко не слабыми соседями, Ивану IV 

требовалось для начала создать мощную армию, способную противостоять 

другим государствам, а также укрепить оборону границ, это осложнялось 
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внутренними проблемами. Для их решения царь провел, ряд реформ, 

направленных на усовершенствование государственного аппарата и 

укрепление власти монарха.  

Таким образом, военные преобразования неотрывно связаны с другими 

реформами Ивана Грозного.  

В 1550 году в Москве был создан отряд «выборных стрельцов». 

Формируя данный отряд, правительство стремилось обеспечить надежную 

охрану власти в дополнение к слугам из государева двора.  

«В действительности пищальники делились на две группы: ополченцы 

и «казенные пищальники». Разница этих двух категорий заключалась в том, 

что для пищальников-ополченцев военная служба носила временный 

характер и не являлась их основным занятием. «Казенные пищальники» 

впервые упоминаются при Василии III, они принадлежали великому князю, 

получали жалование, постоянно находясь на службе. Пищальники, жили в 

слободах, наряду с военной службой занимались ремеслом и промыслами» 

[8, с. 198].  

«Когда в 1550 году был сформирован отряд «выборных стрельцов», им 

изначально выплачивали жалование, составлявшее на тот момент 4 рубля в 

год (но эта сумма не была фиксированной). Сам отряд делился на статьи 

(позже название сменилось на приказы), а статьи делились на сотни. Еще 

некоторое время термин «стрелец» и «казенный пищальник» 

сосуществовали, в летописях иногда один термин подменялся другим, но 

постепенно старое именование было вытеснено. При создании стрелецкого 

войска также учитывался иностранный опыт. Образцами считают, как 

немецких ландскнехтов, так и литовских жолнеров (Литовская пехота с 

огнестрельным оружием), вторые были хорошо известны на Руси, так как с 

ними не раз в битвах русское войско» [17, с. 111].  

«Стрельцы делились на несколько групп: вооруженные телохранители 

царя – «стремянные»; служившие на войне; несущие гарнизонную службу. 

После опричнины часть стрельцов состояла в опричном войске. Стрельцы 
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показали свои высокие боевые качества во время Казанского, Астраханского 

и других походов. В ходе сражений они обстреливали противника из-за 

укреплений, выступали в связке с конницей» [17, с. 113].  

«Следующим аспектом военных преобразований Ивана IV является 

артиллерия. В развитии русской артиллерии в XVI веке можно выделить три 

периода: Итальянский (1475-1520-е гг.) – в этот период велась постройка 

пушечных изб, отливка бронзовых орудий по итальянским образцам. В этот 

период отмечается отливка первой крупной бомбарды под названием 

«Павлин», по фамилии мастера ее отлившего – Паоло де Боссо, на Руси его 

называли Павлин Дебосис. В летописях дата создания пушки отмечен 1478. 

Немецкий (1520-е-1560-е); Русский (1560-е-1590-е)» [15, с. 228].  

«В период с 1530-х по 1560-е одним из лучших мастеров литейного 

дела был Кашпир Ганусов (иначе – Каспар Ганус), у него же учился Андрей 

Чохов. Ганус создал самое большое орудие за все царствование Ивана 

Грозного – «Кашпирова». Кроме того, в 1560-х была заложена основа для 

массового производства «полуторных» шестифунтовых пищалей. По 

немецкому образцу отливаются на Пушечном дворе бомбарды, гаубицы, 

шланги и так далее» [15, с. 229].  

«Во время правления Ивана Грозного отмечают огромные 

производственные мощности, которые позволяли восполнять потери в 

артиллерии. На момент окончания Ливонской войны, Россия обладала еще 

большим количеством артиллерии, чем на момент начала. Когда начались 

потери артиллерии царь приказал за место потерянных отливать новые. Так, 

например, в кампании 1578-1582, многие единицы артиллерии были 

захвачены польско-литовскими и шведскими войсками. В числе потерянных 

орудий числилась тяжелая крупнокалиберная пищаль «Волк», в 1579 Андрей 

Чохов отлил новую пищаль с точно таким же калибром по указу царя. Как 

уже говорилось выше производственная мощность государственной 

литейной была высокой, в год могло отливаться по 5-6 больших стенобитных 

пищалей» [17, с. 136].  



25 
 

Таким образом, можно сказать, что предпринятые царем меры, по 

восстановлению утраченной артиллерии, позволили обеспечить армию 

необходимым количеством тяжелых орудий и снарядов.  

«Кроме того, в 1570-х было создано первое артиллерийское ведомство 

– «Пушечный приказ». К этому же времени, после смерти Гануса, литейное 

производство возглавили такие мастера как А. Чохов и М. Микулаев. 

Переняв себе опыт европейской военной науки, русская артиллерия 

выпускала собственные образцы артиллерийского вооружения, которые 

украшались особенным русским орнаментом» [17, с. 106].  

«Иностранные известия эпохи Ивана Грозного отмечают рост 

российского военного производства, большое число новых мощных орудий и 

постоянном обучении русских пушкарей. Говоря о материальном составе 

артиллерии, в середине XVI века основу легкой артиллерии составляли 

«полуторные пищали», также туда входили «семипядные» и «девятипядные» 

орудия. В это же время на Пушечном дворе производили осадные «змеи» - 

длинноствольные крупнокалиберные пищали. Исходя из представленного 

выше краткой характеристики русской артиллерии при Иване IV, можно 

сделать вывод, что Русское государство в этот период обладало самыми 

мощными и современными артиллерийскими орудиями в Восточной Европе. 

Одновременно со стрельцами и пушкарями, Иван Грозный делал попытки 

создать конную гвардию, была даже выбрана тысяча лучших воинов, однако 

в то время было недостаточно земель, чтобы дать их воинам. Следующим 

моментом стоит кратко охарактеризовать ситуацию в русской коннице при 

Иване Грозном. В период правления Ивана IV размер поместной конницы 

составлял порядка 80-100 тысяч ратников. В то время поместное ополчение 

состояло как раз-таки из конных воинов, вооруженных саблями, а затем 

кремневыми ружьями и пистолетами. Важным моментов для развития 

поместной конницы стало Уложение о службе 1556 года» [23, с. 46].  

Оно окончательно оформило поместную систему комплектования. У 

правительства получилось привлечь на службу большое количество дворян. 
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В целом конница была хорошо обучена, обладала стремительностью на поле 

боя.  

Начиная разговор о непосредственно тактике русского войска в период 

Ивана Грозного, нужно отметить, что точных сведений по этому вопросу 

сохранилось крайне мало, что позволяет дать только общее описание тактики 

воевод того периода.  

Хоть русские военачальники и не оставляли после себя сочинений и 

мемуаров, они тем не менее были опытными профессионалами, владевшие 

эффективным набором тактических приемов, применение которых позволяло 

успешно сражаться с противниками.  

Если про конницу известно, что она предпочитала дистанционный вид 

боя, то про пехоту известно меньше.  

Например, по некоторым свидетельствам, московские стрельцы были 

обучены залповой стрельбе, а наиболее опытные части были способны 

поддерживать непрерывный огонь. Можно отметить еще один популярный 

среди воевод русской армии тактический маневр.  

Суть заключалась в том, что противник «связывался» боем по фронту, 

а другая часть сил совершала фланговый маневр и проводила атаку с тыла и 

фланга. 

 Как заключение к вышесказанному можно дополнить, сказав, что 

тактика и стратегия ведения боя при Иване Грозном, не просто была 

заимствована у предшественников, а доработана и усовершенствована с 

учетом развития артиллерии и увеличения количества русской рати, а также 

усовершенствования ее организации.  

Воеводы Ивана Васильевича также обладали незаурядными 

тактическими способностями, что позволяло грамотно и успешно вести 

боевые действия.  

В прочем большую роль в стратегии того периода играло и развитие 

оборонного сектора, которое также достаточно успешно продвигалось при 

Иване Грозном (укрепления южных границ, строительство засечных черт).  
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Русская армия до Петра I прошла долгий путь развития - от 

феодального поместного ополчения к постоянной армии полков «нового 

строя».  

Реформы Петра, во многом, стали дальнейшим развитием исторически 

сложившейся системы устройства русских вооруженных сил. Более того, они 

явились крупным этапом развития не только русского, но и европейского 

военного искусства.  

Создавая регулярную армию, Петр I пошел новым, самостоятельным 

путем, отличным от западных государств, где к тому времени окончательно 

сложилась наемно-вербовочная система набора в армию.  

«Петр I хорошо понимал все преимущества однородной по 

национальному составу армии и сохранил старый русский опыт набора 

«даточных людей» от определенного количества крестьянских и посадских 

дворов. В 1705 году «даточные» стали именоваться рекрутами. Русская 

артиллерия была осадной, крепостной, полевой и полковой. В каждом 

пехотном и кавалерийском полку было по две 3- фунтовые пушки полковой 

артиллерии. Полковая артиллерия предназначалась для усиления своей 

картечью огня пехоты. Перевозилась она в бою самой пехотой на лямках. 

Полковая артиллерия драгунского полка имела прислугу, посаженную на 

лошадей, и могла следовать всюду за конницей» [1, с. 54]. 

В 1881 г. военное управление сосредоточилось в Военном 

министерстве. 22 мая на смену графу Д. А. Милютина на пост военного 

министра пришёл П.С. Ванновский.  

Сумма выделяемых средств на армию из года в год росло, несмотря не 

на самую благоприятную экономическую ситуацию. В целом военная 

доктрина Александра III носила оборонительный характер.  

Особо подлежало изменению «Положение о полевом управлении войск 

в военное время». Новое положение вступило в законную силу 26 февраля 

1890 г.  
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Предусматривалось формирование и действие на общем театре войны 

одной или несколько армий. Командующими этих армий становились 

Государь Император или особый главнокомандующий. Все хозяйственные 

распоряжения по довольствию армии были переданы в ведение полевых 

управлений армий. Были созданы исполнительные органы в лице военно-

окружных управлений.  

Штаты окружных управлений пограничных округов были 

преобразованы таким образом, что они с объявлением мобилизации 

выделяли необходимые кадры для формирования полевого управления 

армии, во главе которой становился командующий войсками округа.  

Помощник командующего должен вступать в начальствование над 

военно-окружными управлениями, а помощники начальников отделов 

военно-окружного управления замещают последних.  

То есть устанавливалась тесная связь между предварительными 

распоряжениями мирного времени и их выполнением в период мобилизации 

и во время войны [10, с. 78]. 

Комплектование русской армии производилось на основе Устава о 

воинской повинности от 1 января 1874 г. с некоторыми изменениями, 

произошедшими в годы правления Александра III.  

Во-первых, призыву подлежали теперь лица, достигшее 21 года. 

Во-вторых, изменялся общий срок службы, с 15 до 18 лет (5 лет 

действительной службы и 13 лет запаса). Как во время очередных призывов, 

так и при мобилизации комплектование производилось таким образом, что 

75% солдат были русскими, остальные же 25% комплектовались из лиц 

национальных меньшинств.  

С 1886 г. отбывать воинскую повинность стало осёдлое население 

Семиречья, все жители Закавказья и инородцы Северного Кавказа. 

Изменениям подверглась система подготовки офицерского корпуса. 

Уже в 1881 г. было решено возвращение к прежней системе кадетских 

корпусов, без слияния их с военными училищами, образованными из 
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специальных классов прежних кадетских корпусов. С целью комплектования 

военных училищ исключительно бывшими кадетами была расширена сеть 

корпусов и упразднены многочисленные прогимназии.  

Ещё в начале 1881 г. был составлен «План распределения годовых 

занятий в войсках». Он предусматривал разделение года на два главных 

отдела: зимний и летний. 

Вскоре после победы Красной армии в Гражданской войне, все отрасли 

народного хозяйства России находились в упадке: экономические 

возможности страны не позволяли содержать многомиллионную армию, 

поэтому с декабря 1920 г. началась демобилизация, в ходе которой 

численность Красной армии была первоначально сокращена с 5,5 млн. 

человек до 1,6 млн. (сентябрь 1921 г.), а к февралю 1923 г. все Вооруженные 

силы образованного в 1922 г. Союза Советских Социалистических республик 

имели в своих рядах всего 600 тыс. человек. 

Для обеспечения обороны государства Красную армию перевели на 

смешанную систему строительства, предусматривающую создание как 

кадровых, так и территориально-милиционных формирований.  

В кадровых частях и соединениях проходили срочную службу 

примерно 30 % от числа молодежи, достигшей призывного возраста, а 

остальные получали военную подготовку в территориальных дивизиях, 

имевших лишь относительно небольшой постоянный кадровый состав, а 

основная масса переменного красноармейского, младшего командного и 

административно-хозяйственного состава собиралась в часть на короткие 

сроки, а в остальное время пользовалась правом жить дома, занимаясь своим 

трудом. Это позволяло в короткие сроки мобилизовать такое количество 

дивизий, которого требовала будущая военная обстановка, и в то же время 

обеспечивало значительную экономию средств на содержание армии.  

Проблемы комплектования Красной армии к концу 1920-х гг. удалось 

решить с помощью смешанной системы строительства, но техническая 

оснащенность частей и соединений была очень слабой.  
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Если в 1928 г. стрелковая дивизия РККА имела на вооружении 48 

орудий, то французская – 60, а германская – 98 орудий. Советские 

сухопутные войска имели в своем составе 92 устаревших танка, в то время 

как в армии Франции насчитывалось 6000, а в армии США – около 1500 

танков.  

К концу 1928 г. в Красной армии было около 1200 грузовых 

автомобилей. В эскадрильях Военно-воздушного флота имелось 1400 

самолетов, в основном иностранного производства, причем 81,6 % из них 

составляли самолеты-разведчики. 

«Это положение радикально изменилось с середины 1930-х гг., когда в 

результате реализации первого и второго пятилетних планов развития 

народного хозяйства СССР превратился в индустриальную державу и были 

созданы необходимые экономические и технические предпосылки для 

укрепления вооруженных сил. Быстрыми темпами развивались 

машиностроение, металлургия, химическая промышленность, росли добыча 

топлива и производство электроэнергии. Были заново созданы авиационная, 

танковая, автотракторная отрасли промышленности. Огромное внимание 

уделялось подготовке квалифицированных кадров – конструкторов, 

инженеров, техников. Были созданы конструкторские бюро, научно-

исследовательские институты, головные заводы, призванные конструировать, 

а затем осваивать в серийном и массовом производстве новые образцы 

оружия и боевой техники» [30, с. 32]. 

К началу Великой Отечественной войны не достигли должного уровня 

боеспособности также 10 противотанковых артиллерийских бригад, к 

созданию которых приступили в апреле-мае 1941 г., многие стрелковые 

дивизии, части и подразделения специальных войск.  

В целом из имевшихся к середине 1941 г. в составе РККА 303 дивизий 

(198 стрелковых, 61 танковая, 31 моторизованная и 13 кавалерийских) около 

одной четверти соединений находились в стадии формирования.  
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В определенной степени катастрофическому для Красной армии началу 

Великой Отечественной войны способствовало то, что вооруженные силы 

СССР готовились к ведению в большей степени наступательных, а не 

оборонительных действий против Германии и ее союзников, для чего с мая 

1941 г. осуществлялось стратегическое развертывание вооруженных сил. 

Численность советских вооруженных сил к июню 1941 г. была доведена до 

5,4 млн. человек.  

Из внутренних округов на Запад выдвигалось огромное количество 

войск и боевой техники, однако дислоцированные вдоль границ войска 

прикрытия не были приведены в готовность к отражению удара агрессора. 

Вооружённые Силы Российской Федерации были созданы 7 мая 1992 

года, они базировались на основе бывших Вооруженных Сил Российской 

СФСР и на период своего основания насчитывали 2 880 000 чел.  

 

2.2 Особенности реализации правового статуса Вооруженных сил 

РФ  

 

Вооружённые силы имеют особенный статус для обороноспособности 

страны. Главная задача – обеспечение обороны и защита. При этом такая 

защита направлена на само государство и граждан, а также международных 

партнёров России.  

Закрепление в Конституции России основных правовых принципов, 

задаёт вооружённым силам первичный конституционно-правовой аспект и 

обозначает базисные нормы.  

В ст. 59 Конституции России закладываются основные принципы 

обязательности для граждан несения военной службы, а также указывает на 

возникновения обязательства по отношению к государству. Сама норма 

гласит, что «защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина 

Российской Федерации (п. 1 ст. 59 Конституции РФ)» [11].  



32 
 

В данном случае Конституция указывает на обязанность каждого 

гражданина России соблюдать один из основных принципов стабильности и 

безопасности жизнедеятельности каждой сферы общественной жизни. 

Возлагая такую обязанность, государство определяет и порядок несения 

воинской службы, определение категорий, который обязаны и которые 

имеют права выбора.  

Ст. 87 Конституции России содержит в себе основную норму, которая 

«возлагает на Президента России полномочия Верховного 

Главнокомандующего Вооружёнными силами» [11]. Это даёт широкие 

возможности для «определения по решению большинства вопроса 

регулирования деятельности ВС РФ; устанавливать задачи; проверять 

боеготовность.  

Президент России осуществляет общее руководство, которому 

подчиняется Министерство обороны России. Именно Президенту России 

отдано право по руководству вооружёнными силами» [11].  

При этом в п. 2 той же статьи законодатель определил некоторые 

ограничения, а точнее обязанность по информированию Федерального 

собрания (обеих палат) о введении в действии военного положения при 

явной угрозе или в случае агрессии в отношении Российской Федерации.  

Далее Конституция России закрепляет отдельные полномочия за в 

области руководства вооружёнными силами за Советом Федерации. 

Подпунктами б) и г) п. 1 ст. 102 к полномочиям совета Федерации 

Конституция РФ относит:  

− утверждение указа Президента Российской Федерации о введении 

военного положения;  

− решение вопроса о возможности использования Вооруженных Сил 

Российской Федерации за пределами территории Российской 

Федерации [11]. 

Как указано выше, Президент России возглавляет вооружённые силы 

России и руководит ими, то есть он определяет возможности их 
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использования для определённых целей. Логично отнести данные 

полномочия к Президенту. А при разграничении возможности их 

использования происходит конфликт интересов, который может привести к 

непредвиденным последствиям.  

Ведь отнесение возможности использования вооружённых сил в иных 

целях и передача другому органу не может говорить о стабильности или 

отсутствии конфликта при решении вопроса об участии в том или ином 

конфликте в другой стране.  

Предполагается лучше передать данные полномочия Президенту, а за 

Советом Федерации закрепить право утверждения такого решения. Тогда 

контроль за деятельность станет более оптимальным, каждая сторона сможет 

влиять на принятие неверных решений.  

Одним из ключевых показателем эффективного использования 

вооружённых сил является плодотворное взаимодействие между всеми 

структурами, отсутствие разногласий. При возникновении противоречий 

эффект будет снижен, а вопрос не будет решён. Следовательно, все 

административные регламенты и инструкции должны быть направлены на 

совершенствование такого взаимодействия.  

Конституция России, задавая первоначальные направления развития 

вооружённых сил, определяет и их роль в общей политической и 

общественной жизни.  

Конституционно-правовые основы вооружённых сил являются 

важнейшим элементом всей правовой системы. Нормы, которые закреплены 

в Конституции, относятся к первоисточнику для дальнейшего правового 

развития всей правовой системы.  

Развитие вооружённых сил всегда было связано с 

усовершенствованием конституционных норм. Во все времена Конституция 

меняла права и обязанности всех по отношению к обороне страны и 

обязанности осуществления безопасности всех сфер общественной и 

политической жизни страны.  
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В анализе конституционно-правовых норм видно, что в настоящее 

время создаётся устойчивая правовая система регулирования вооружённых 

сил, вопросы обороны ставят в приоритет по отношении ко многим иным 

вопросам. 

Совершенствование и модернизация таких норм – процесс 

непрерывный и постоянный. Тем более что возникают момент, когда 

конкретизация нормы становится жизненно важным этапом, без которого 

теряется эффективность.  

Участие федеральных органов имеют свои специфики и их значение в 

общей системе управления должно выстраиваться прозрачно. Одним из 

способов несения службы, предусмотренная законодательством, является 

альтернативная служба.  

Для понятия данного термина необходимо обратиться к п. 1 ст. 1 

Федерального закона от 25 июля 2002 года № 113-ФЗ «Об альтернативной 

гражданской службе». Она гласит, что «Альтернативная гражданская служба 

- особый вид трудовой деятельности в интересах общества и государства, 

осуществляемой гражданами взамен военной службы по призыву» [38].  

Как видно из самого определения, альтернативная службы 

представляет собой особый вид трудовой деятельности, а не вид несения 

службы, как можно было бы представить из самого понятия. Выбор 

конкретного места прохождения происходит не самим гражданином, а 

выбирается главой органа местного самоуправления совместно с военным 

комиссариатом и осуществляется призывной комиссией (п. 2 ст. 10). 

Объем и реальное содержание прав, свобод, обязанностей и 

ответственности военнослужащих зависят от многих факторов 

(обстоятельств), среди которых можно выделить два главных:  

− во-первых, военнослужащие обладают гражданством своего 

государства и, следовательно, им присущ общий правовой статус 

личности, включающий в себя общие права и обязанности, 

принадлежащие всем гражданам; 
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− во-вторых, военнослужащие выполняют обязанности в сфере 

обороны и безопасности государства, связанные с необходимостью 

решения поставленных задач в любых условиях, в том числе с 

риском для жизни, что обусловливает наличие специального 

(особого) правового статуса - общих, должностных и специальных 

прав и обязанностей военнослужащих, конкретизирующих и 

дополняющих общие права и обязанности личности. Последние не 

должны препятствовать исполнению военнослужащими 

обязанностей в сфере обороны и безопасности, то есть они должны 

быть «совмещены» с интересами военного дела или иной области 

общественных отношений, в которой федеральным 

законодательством предусмотрено прохождение военной службы в 

целях реализации функций государства.  

Каждый военнослужащий имеет должностные обязанности, которые 

определяют объем и пределы практического выполнения порученных ему 

согласно занимаемой должности функций и задач. Эти обязанности 

определяются воинскими уставами, а также руководствами, наставлениями, 

положениями, инструкциями или письменными приказами прямых 

начальников.  

Должностные права носят обеспечительный характер, они создают 

военнослужащему надлежащие условия для выполнения обязанностей.  

В то же время военнослужащие, находящиеся на боевом дежурстве 

(боевой службе), в суточном и гарнизонном нарядах, а также привлекаемые 

для ликвидации последствий стихийных бедствий и в других чрезвычайных 

обстоятельствах, выполняют специальные обязанности, устанавливаемые 

законодательством и общевоинскими уставами Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

Они возникают в связи с возложением на военнослужащего задания, 

выполнение которого выходит за пределы его должностных обязанностей и 

носит, как правило, временный характер.  
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Так, военнослужащие, назначенные в состав караула и приступившие к 

исполнению обязанностей, несут их строго определенное время в 

соответствии с предназначением караула. 

Для исполнения специальных обязанностей военнослужащие 

наделяются специальными правами, которые определяются 

законодательными актами и общевоинскими уставами Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

Например, часовой для исполнения своих специальных обязанностей, 

наделяется правами: применять оружие в случаях, указанных в данном 

Уставе; предъявлять требования, определенные его службой, к 

неопределенному кругу лиц, которые обязаны беспрекословно их выполнять; 

подчиняться лишь строго определенным лицам - начальнику караула, 

помощнику начальника караула и своему разводящему, исключая других 

начальников (в том числе своего непосредственного и прямых).  

Кроме должностных и специальных обязанностей и прав, 

военнослужащие имеют также общие обязанности, присущие всем 

военнослужащим независимо от занимаемой должности, а также права, 

связанные с прохождением военной службы. 

Общие обязанности военнослужащих, связанные с выполнением 

служебного долга, закреплены в ст. 26 в Федеральном законе РФ «О статусе 

военнослужащих» [40] и дополнены Уставом внутренней службы 

Вооруженных Сил Российской Федерации (ст. ст. 13-20) [32].  

К ним относится, например, соблюдение верности Военной присяге, 

совершенствование воинского мастерства, соблюдение норм 

международного права, беспрекословное подчинение командирам 

(начальникам), обязанность выручать товарищей из опасности, соблюдение 

правил воинской вежливости и другое.  

К общеслужебным обязанностям военнослужащих также относятся 

общеслужебные ограничения в форме обязанностей, запрещающих 

совершать определенную деятельность. Суть их заключается в ограничении 
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конституционных прав и свобод граждан Российской Федерации, что не 

противоречит Конституции РФ, так как в соответствии со ст.55 права и 

свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным 

законом только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ 

конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных 

интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства.  

Ограничение отдельных конституционных прав военнослужащих 

обусловлено спецификой особого вида федеральной государственной 

службы в сфере обороны и безопасности государства, необходимостью 

обеспечения принципа политического нейтралитета военнослужащих, их 

четкой работы и предотвращения злоупотребления полномочиями и властью. 

Права военнослужащих, связанные с прохождением ими военной 

службы, призваны косвенно обеспечивать эффективность их деятельности 

путем реализации моральных и материальных стимулов. Под ними часто 

понимаются льготы, призванные компенсировать военнослужащим 

обусловленные особенностями военной службы ограничения некоторых прав 

и свобод. 

В соответствии со статьей 46 Федерального закона от 28 марта 1998 г. 

№ 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» в Вооруженных Силах 

Российской Федерации, других войсках, воинских формированиях и органах 

военнослужащие разделены на составы: солдаты, матросы, сержанты и 

старшины; прапорщики и мичманы; офицеры [39]. 

Разделение на составы военнослужащих является объективно 

оправданным и обоснованным, поскольку связано с особенностями 

предъявляемых квалификационных требований, с характером выполняемых 

обязанностей военной службы и с другими обстоятельствами, 

определяющими служебно-правовое положение при прохождении военной 

службы и увольнении с нее. 
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С учетом изложенного, установление Порядком различных периодов 

аттестации военнослужащих, относящихся к разным составам, не 

свидетельствует о дискриминационном характере оспариваемой нормы, как 

не может быть признано противоречащим требованиям разумности ее 

положение о проведении ежегодной аттестации военнослужащих, 

проходящих военную службу на должностях, подлежащих замещению 

солдатами, матросами, сержантами и старшинами. 

Таким образом, права и свободы военнослужащих, их обязанности и 

ответственность определяются с учетом возможностей их реализации в 

условиях Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов, в которых Федеральным законом РФ «О воинской 

обязанности и военной службе» предусмотрена военная служба, что может 

повлечь за собой некоторые ограничения военнослужащих в указанных 

правах и свободах. 

В Указе Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» указывается, что 

достижение целей обороны страны осуществляется в рамках реализации 

военной политики путем стратегического сдерживания и предотвращения 

военных конфликтов, совершенствования военной организации государства, 

форм применения и способов действий Вооруженных Сил Российской 

Федерации (далее - Вооруженные Силы), других войск, воинских 

формирований и органов, повышения мобилизационной готовности 

Российской Федерации и готовности сил и средств гражданской обороны.  

При этом особое внимание уделяется решению следующих задач: 

− «своевременное выявление существующих и перспективных 

военных опасностей, и военных угроз; 

− совершенствование системы военного планирования в Российской 

Федерации, разработка и реализация взаимосвязанных 

политических, военных, военно-технических, дипломатических, 

экономических, информационных и иных мер, направленных на 



39 
 

предотвращение применения военной силы в отношении России, 

защиту ее суверенитета и территориальной целостности; 

− поддержание на достаточном уровне потенциала ядерного 

сдерживания; 

− обеспечение заданной степени готовности к боевому применению 

Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и 

органов; 

− защита национальных интересов и граждан Российской Федерации 

за пределами ее территории; 

− сбалансированное развитие компонентов военной организации, 

наращивание оборонного потенциала, оснащение Вооруженных 

Сил, других войск, воинских формирований и органов 

современными вооружением, военной и специальной техникой; 

− совершенствование планирования мер по обеспечению 

мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской 

Федерации и их реализации в необходимом объеме, своевременное 

обновление и поддержание на достаточном уровне военно-

технического потенциала военной организации государства; 

− своевременный учет тенденций изменения характера современных 

войн и вооруженных конфликтов, создание условий для наиболее 

полной реализации боевых возможностей войск (сил), выработка 

требований к перспективным формированиям и новым средствам 

вооруженной борьбы; 

− обеспечение технологической независимости оборонно-

промышленного комплекса Российской Федерации, его 

инновационное развитие, сохранение лидерства в разработке и 

производстве новых (перспективных) образцов (комплексов, 

систем) вооружений, военной и специальной техники; 
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− подготовка экономики Российской Федерации, экономики 

субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных 

образований, подготовка органов государственной власти, органов 

местного самоуправления и организаций, Вооруженных Сил, 

других войск, воинских формирований и органов к обеспечению 

защиты государства от вооруженного нападения и удовлетворению 

потребностей государства и нужд населения в военное время; 

− планирование и проведение мероприятий по подготовке к защите и 

по защите населения, материальных и культурных ценностей на 

территории Российской Федерации от опасностей, возникающих 

при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов; 

− поддержание на высоком уровне морально-политического и 

психологического состояния личного состава, правопорядка и 

воинской дисциплины в Вооруженных Силах, других войсках, 

воинских формированиях и органах; 

− военно-патриотическое воспитание и подготовка к военной службе 

граждан; 

− повышение уровня социальной защищенности военнослужащих, 

членов их семей, граждан, уволенных с военной службы, а также 

улучшение условий военной службы» [26, с. 89]. 

Подводя итог исследованию конституционно-правовой основы 

организации вооружённых сил Российской Федерации, можно сделать 

следующие выводы:  

− закреплены положения об обязательном участии граждан в 

обеспечении безопасности страны, долг в защите государства;  

− утверждение двух видов несения службы: срочная и 

альтернативная;  

− разграничение между федеральными органами власти полномочий 

по руководству вооружёнными силами;  
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− определение порядка регулирования вооружёнными силами и 

порядок взаимодействия всех органов по обеспечении обороны 

страны;  

− определение степени вовлеченности органов власти субъектов в 

организации обороны страны, участие в обеспечении вооружённых 

сил и другое; 

− совершенствование законодательства в области обороны, защиты и 

обеспечения безопасности.  

С учётом проведенного анализа, выявлены следующие выводы:  

− вооружённые силы – особая ветвь власти, регулирование которой 

является приоритетной политикой;  

− существующие пробелы в законодательстве необходимо устранить 

для стабильной правовой системе в области регулирования 

деятельности вооружённых сил;  

− конституционно-правовой аспект включает себя множество звеньев, 

от обязательств каждого гражданина по защите государства до 

регулирования взаимодействия между федеральной власти и власти 

субъектов Российской федерации;  

− необходимо решение вопроса по исключению срочной и 

альтернативной службы, как элементов не показавшие своей 

целесообразности.  
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Глава 3 Совершенствование законодательства по деятельности 

Вооруженных сил РФ 

 

3.1 Перспективы в совершенствовании реализации правового 

статуса Вооруженных сил РФ 

 

Вооруженные Силы РФ обеспечивают безопасность нашего 

государства. Боевая способность войска, является основной задачей 

государства, так как для решения военно-политических задач необходимо 

применение всего военного потенциала. В связи с нестабильной ситуацией в 

мире актуальность исследования статуса военнослужащих, 

совершенствование условий реализации их прав и обязанностей приобретает 

большую значимость. Для обеспечения стабильности и развития государства 

должны решаться вопросы социального обеспечения военнослужащих и 

членов их семей, в том числе повышение выплат денежного довольствия, 

введение льгот, осуществление программ приобретения жилья.  

Военнослужащими являются граждане Российской Федерации, не 

имеющие гражданства (подданства) иностранного государства, которые 

проходят военную службу в Вооруженных силах РФ и во внутренних 

войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации, в инженерно-

технических, дорожно-строительных воинских формированиях при 

федеральных органах исполнительной власти и в спасательных воинских 

формированиях федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного на решение задач в области гражданской обороны, Службе 

внешней разведки Российской Федерации, органах федеральной службы 

безопасности, органах государственной охраны и федеральном органе 

обеспечения мобилизационной подготовки органов государственной власти 

Российской Федерации, воинских подразделениях федеральной 

противопожарной службы и создаваемых на военное время специальных 

формированиях, а также граждане, имеющие гражданство (подданство) 
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иностранного государства, и иностранные граждане, которые проходят 

военную службу в Вооруженных силах РФ и воинских формированиях [24].  

Вследствие динамичного характера определить алгоритм действий 

военнослужащего становится невозможным. Поэтому в военной науке 

исследуются ведения боевых действий, тактики, создаются уставы и другие 

акты военного управления, которые помогают хотя бы примерно понять 

порядок действий в различных ситуациях. 

Для военнослужащих различаются два вида военной службы: 

обязательная служба по призыву и добровольная служба по контракту.  

Заработная плата военнослужащего состоит из звания и оклада по 

должности. Кроме того, добавляются ежемесячные надбавки за:  

− квалификацию;  

− выслугу лет;  

− работу с секретной информацией;  

− риск здоровью и жизни;  

− высокий уровень физической подготовки;  

− особые условия несения военной службы;  

− знание иностранных языков;  

− значительные достижения в армейской службе и т.д.  

Права военнослужащих делятся на: социальные, гражданские и 

служебные.  

Гражданские права прописаны в Конституции Российской Федерации – 

право на жизнь, равенство перед законом, личную неприкосновенность и так 

далее [11]. Специальные служебные права прописаны Уставах Вооруженных 

сил РФ. 

Военнослужащий имеет право носить при себе оружие и применить его 

в критической ситуации.  

За оскорбление военного предусмотрена уголовная ответственность, 

так как защита воинской чести и достоинства входит в права военного.  
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Право на обжалование незаконных решений командования я считаю не 

корректным и требующим изменения. Потому что военнослужащий может 

обжаловать незаконное решение командования только после исполнения 

этого решения. Для примера возьмем такую ситуацию, командир отдает 

устный приказ уничтожить здание, в котором предположительно находятся 

мирные жители, солдат должен выполнить данное решение, а в последствии 

командир говорит, что такой приказ не отдавал. Если командир не признает, 

что это был его приказ, военнослужащему будет затруднительно обжаловать 

незаконное решение командования. Ситуация двоякая, с одной стороны 

военнослужащий обязан выполнить приказ, с другой он понимает, что при 

неблагоприятных последствиях себя он защитить не сможет. Можно 

потребовать получение письменного приказа, но в боевых действиях часто 

бывают ситуации, когда нужно действовать незамедлительно и 

предоставление письменного приказа является невозможным [33].  

С каждым годом права и обязанности военнослужащих 

совершенствуются и изменяются с положительной динамикой, так как для 

выполнения обязанностей, в первую очередь, защита государственного 

суверенитета и территориальной целостности России, нужно немало сил, 

средств и ресурсов. 

Военнослужащие имеют право на получения бесплатного образования 

так же проходить курсы повышения квалификации.  

На весь срок контракта военнослужащим предоставляется служебное 

жилье это является не маловажным аргументом для гражданина. 

Министерство обороны РФ имеет свой фонд, из которого выдаются комнаты 

в общежитии, квартиры и частные дома в зависимости от места прохождения 

службы. 

Выдаваемые помещения соответствуют всем требованиям для 

комфортного проживания, а именно – наличие всех необходимых 

коммуникаций. Так же служебное жилье должно располагаться вблизи с 
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местом службы для того, чтобы путь до работы не стал проблемой. Важно 

отметить, что для одной семьи полагается одно жилье.  

Военнослужащим, проходящим военную службу по контракту, при 

переезде на новое место военной службы в другой населенный пункт, в том 

числе на территорию или с территории иностранного государства, в связи с 

назначением на воинскую должность, зачислением в военное 

образовательное учреждение профессионального образования, срок обучения 

в котором более одного года, или в связи с передислокацией воинской части 

(подразделения) выплачивается подъемное пособие в размере двух окладов 

денежного содержания.  

Бывают ситуации, когда несколько членов семья являются 

военнослужащими, тогда выплаты оформляются только на одного из них (у 

кого оклад выше). С этой нормой сложно согласиться, так как 

компенсируются принесенные неудобства только одному члену семьи, а 

переезжает вся семья и каждому нужно перевести свои вещи, приобрести 

продукты питания на первое время, обосноваться на новом месте жительства. 

Было бы разумнее со стороны государства, выплачивать пособие при 

переезде каждому члену семьи в соответствие с ценовыми особенностями 

рынка конкретного региона.  

Выплата подъемного пособия военнослужащим, проходящим военную 

службу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и 

других местностях с неблагоприятными климатическими или 

экологическими условиями, в том числе отдаленных, осуществляется с 

учетом указанных коэффициентов.  

Жилищная субсидия – один из способов обеспечения жильем 

военнослужащего.  

Одним из главных условий для получения жилищной субсидии 

является признание военнослужащего нуждающимся в получении жилого 

помещения.  



46 
 

Выплаты на покупку жилья всегда фиксированные и каждый год 

увеличиваются на незначительную сумму, а цены на жилье стремительно 

повышаются. Кроме того, в связи с последними изменениями в 

экономической сфере (снижение курса рубля, повышение цен на 

недвижимые и движимые объекты), покупка недвижимости для 

военнослужащего становится непростой задачей, так как данная выплата на 

данный момент не покрывает и части ее стоимости.  

Государству, выделяя различные субсидии и льготы на недвижимость, 

необходимо брать в расчет ценовые особенности рынка регионов, либо 

установить стандарт, удовлетворяющий всех граждан [25].  

Расчет жилищной субсидии идет на всю семью. Если вдовам погибших 

военнослужащих остро необходима помощь, они также имеют право на 

получение данной льготы.  

Проезд оплачивается государством, если военнослужащий 

отправляется в командировку, на лечение или новое место службы. Члены 

семьи так же могут воспользоваться этим правом. Если возникает 

необходимость транспорта воинская часть может предоставить автомобиль 

безвозмездно или вернуть потраченные средства на дорогу. Проезд 

осуществляется любым доступным транспортом – водный, наземный, 

воздушный. Один раз в год контрактники служащие в отдаленных регионах 

севера и востока могут воспользоваться бесплатным проездом к месту 

отпуска и обратно.  

Охрана здоровья военнослужащих обеспечивается созданием 

благоприятных условий военной службы, быта и системой мер по 

ограничению опасных факторов военной службы, проводимой командирами 

во взаимодействии с органами государственной власти.  

Военнослужащие и граждане, призванные на военные сборы, имеют 

право на бесплатную медицинскую помощь, а именно:  

− изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов 

из драгоценных металлов и других дорогостоящих материалов); 
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− бесплатное обеспечение лекарствами, изделиями медицинского 

назначения по рецептам врачей в медицинских, военно-

медицинских подразделениях, частях и учреждениях федеральных 

органов исполнительной власти, в которых федеральным законом 

предусмотрена военная служба [3].  

Когда военнослужащий принимает решение уволится ему полагается 

увольнительное пособие, зависящее от должности и выслуги лет. Солдату 

положена компенсация в 2 должностных оклада, если он прослужил меньше 

20 лет, 7 окладов полагается только тем, у кого выслуга составляет больше 20 

лет.  

В 2007 г. введено единое пособие беременным женам 

военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 

ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего такую 

службу. Это сделано для поддержки жен и детей военнослужащих во время 

прохождения службы [4].  

Дети военнослужащих зачисляются в образовательные учреждения без 

очереди, увеличена послеродовая выплата, если жена имеет подходящее 

образование, то она имеет право трудоустроится в часть где служит ее муж.  

Когда ежемесячные расходы семьи военнослужащего на жилищно-

коммунальные услуги превышают 10% их ежемесячного дохода, им 

положена компенсация до 50% от общей суммы.  

Содержание детей в государственных детских дошкольных 

учреждениях компенсируется (80%).  

Льготы оформляются в органах социальной защиты, которые нужно 

каждые полгода подтверждать.  

Каждый военнослужащий имеет право на отдых не менее 1 дня в 

неделю и не менее 6 дней в месяц. Оплачиваемый отпуск предоставляется 1 

раз в год от 30 до 45 дней, в исключительных случаях отпуск может быть 

продлен на 15 дней.  
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У военнослужащих имеются и налоговые льготы, например, при 

наличии транспортного средства в семье можно уменьшить транспортный 

налог, к земельному налогу это тоже относится, но это действует только в 

некоторых регионах. Возможно освобождение от уплаты налога на 

недвижимое имущество, если есть несколько недвижимых объектов 

налогообложения разрешается оплатить налог только по одному из них. До 

50 тысяч рублей на одного ребенка – это сумма которую можно возместить 

при затратах на образовательные услуги [22].  

Также стоит отметить льготы при поступлении в высшие учебные 

заведения после прохождения службы по призыву или в случае прохождения 

непрерывной службы по контракту в течении 3 лет.  

Военнослужащие, оказывающие медицинскую помощь по диагностике 

и лечению новой коронавирусной инфекции, в частности выполняющие 

обязанности, аналогичные трудовым функциям соответствующей категории 

работников, ежемесячно с 01.11.2020 по 31.12.2022 производится 

специальная социальная выплата за нормативную смену, определяемую как 

1/5 продолжительности рабочего времени в неделю, установленной для 

соответствующей категории работников. 

Кроме того, при наличии у офицера, уволенного с военной службы, 

необходимой выслуги лет члены его семьи могут приобрести путевки за 50% 

их стоимости.  

У военнослужащих так же свои условия выхода на пенсию. На пенсию 

можно выйти по возрасту или при приобретении нетрудоспособности.  

Для выхода на пенсию по возрасту необходимо наличие не менее 20 

лет стажа, так же общего трудового стажа не менее 25 лет, причем 12,5 лет 

должны относиться к военному стажу.  

Если приобретена нетрудоспособность во время или из-за военной 

службы, на пенсию можно выйти и без стажа.  

Отдельно стоит выделить новую норму, в которой предусмотрен новые 

выплаты и льготы для военных, несущих службу на территориях Донецкой 
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Народной Республики, Луганской Народной Республики и Украины. 

Например, в случае смерти военнослужащего членам семьи осуществляется 

единовременная выплата в размере 5 млн. рублей в равных долях [34].  

Таким образом, военнослужащие обладают перечнем прав, 

предоставленных исключительно для данной категории граждан, которые 

подразделяются на три категории: гражданские, служебные и социальные.  

В ходе исследования указанной темы был проведен подробный анализ 

социальных прав военнослужащих, среди которых: предоставление 

служебного жилья (на период контракта); одежда на все сезоны года; 

бесплатное повышение квалификации и уровня образования; проезд на 

общественном транспорте за счет государства; ежегодно предоставляемый 

отпуск; различные льготы в сфере налогов; медицинское обслуживание при 

необходимости; страхование; пенсионное обеспечение; социальные гарантии 

членам семьи и т.д.  

Переезд с одного места службы на другой объект оказывает тяжелое 

моральное и физическое воздействие на как на самого военнослужащего, так 

и на всю семью. Для покрытия всех принесенных неудобств нужно ввести 

компенсацию при переезде для каждого члена семьи.  

Кроме того, право на получение жилищной субсидии также нуждается 

в изменениях. Необходимо увеличить компенсационные выплаты на 

приобретение жилья, увеличить квадратуру, выделяемую на каждого члена 

семьи сотрудника, учитывать отцов и матерей сотрудника (бабушек, 

дедушек, воспитывавших будущего сотрудника) при расчете прав на жилое 

помещение сотруднику.  

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что 

военнослужащие окружены со стороны государства большим количеством 

льгот и привилегий, которые предполагают наличие особых требований к 

гражданину, желающему приобрести статус военнослужащего, и значимый 

перечень обязанностей, необходимый к соблюдению. Кроме того, 

исследование также показывает динамику развития и постоянных изменений 
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законодательства в сфере права социального обеспечения для 

военнослужащих в зависимости от смены обстановки как в самом 

государстве, так и во всем мире. Однако, некоторые льготы и привилегии 

нуждаются в изменениях в связи с постоянным развитием общественных 

отношений, экономического положения в государстве. Более того, введение 

изменений касательно конкретных военных изменений (например, 

деятельность военнослужащих на Украине) носит временный характер. 

Необходимо внесение изменений, которые не будут привязаны в конкретной 

операции, а будут являться стабильной дополнительной поддержкой 

военнослужащих, так как именно стабильность – является одним из 

преимуществ для граждан при выборе военной службы в плане социальной 

поддержки государством.  

Таким образом, имея все инструменты для реализации постоянного 

развития социальной сферы деятельности нужно делать упор не на 

краткосрочных преимуществах, а создавать проекты на долгосрочную 

перспективу, укрепляющую незыблемость не только военной сферы, но и ее 

поддержки в праве социального обеспечению. 

В завершение всего вышеизложенного можно отметить, что правовой 

статус военнослужащего является сложной категорией, подразумевающей 

элементы как общегражданского статуса личности, так и элементы 

специального правового статуса, присущего исключительно 

военнослужащим. Сложность правового статуса военнослужащих находит 

своё проявление и в законодательной структуре, которым он определяется. 

Полагаем, что вопросы правового статуса военнослужащего в части 

взаимодействия его компонентов - прав, свобод, обязанностей, а также 

юридической ответственности и их реализации будут представлять интерес 

для правовой науки длительное время. 
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3.2 Проблемы в деятельности Вооруженных сил РФ и пути 

совершенствования 

 

В данном параграфе считаем необходимым проанализировать 

некоторые проблемы в деятельности Вооруженных Сил Российской 

Федерации в сфере обеспечения национальной безопасности. 

В настоящее время ведение активных боевых действий на границе 

России, а также повседневная деятельность войск негативно сказывается на 

экологической обстановке. В процессе функционирования Вооружённых Сил 

Российской Федерации размещение объектов стратегического назначения: 

полигонов, воинских частей, складов с вооружением и военной техникой, 

танко- и аэродромов, охранных зон особо важных объектов, происходит с 

использованием 11,98 миллионов га земельных ресурсов [42, с. 43]. 

Радиационно, химически и биологически опасные военные объекты, 

осуществляющие хранение, транспортировку и переработку боевых 

химических веществ, топливных запасов, радиоактивных отходов, 

представляют потенциальную угрозу экологической безопасности 

государства, особенно, в случае возникновения аварийной ситуации.  

Проведение мероприятий по повышению эффективности механизма 

обеспечения экологической безопасности Вооружённых Сил Российской 

Федерации позволяет минимизировать негативные последствия деятельности 

на личный состав, важнейшие военные объекты стратегического значения, 

вооружение, военную технику, а также окружающую среду в целом. 

Штаб материального и технического обеспечения Вооружённых Сил 

РФ является функциональным исполнителем и координатором соблюдения 

мер по обеспечению экологической безопасности войск. В 2019 году Штабом 

МТО проводилась инвентаризация районов, пострадавших от деятельности 

военных объектов. Нефтепродукты, твёрдые и коммунальные строительные 

отходы превалировали на данных участках. Ликвидация экологического 

ущерба проводится с помощью штатных подразделений, формируемых 
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согласно должностному расписанию. Мероприятия осуществляются при 

содействии личного состава, технического оборудования инженерных 

подразделений, войск РХБ защиты, так же привлекаются специалисты 

«Центрального жилищно-коммунального управления» Министерства 

обороны Российской Федерации. 

Должностные обязанности по обеспечению экологической 

безопасности распределяются между органами управления войск по 

принципу территориального размещения с учетом природных условий 

регионов. На территориях, находящихся в особенно сложном положении 

обеспечение проведения мероприятий, будет осуществляться посредством 

привлечения контрактной государственной системы. В 2019 году окружные 

службы вооружённых сил заключили 53 государственных контракта. В 

процессе проведения восстановительных работ подверглось утилизации 

около 600 тыс. использованных ртутьсодержащих ламп, 8,3 тонн отходов 2-

го класса опасности. Проводилась очистка более 4 га земель на 6 объектах, 

загрязненных продуктами нефтяного происхождения, твердыми 

коммунальными отходами, утилизировано 10 тонн нефтесодержащей 

жидкости, велась разработка технических проектов по вопросам очистки 

загрязненных нефтепродуктами территорий Восточного военного округа. В 

2020 году был заключен ряд государственных контрактов, при их реализации 

было утилизировано около 80 тыс. ртутьсодержащих ламп, 6,5 тонн 

промышленных производных серной кислоты, 36 м 3 нефтешлама и 10 тонн 

отходов нефтяной промышленности.  

Вывод из эксплуатации функционирующих военных объектов 

порождает необходимость восстановления природного равновесия данных 

территорий. Проблема финансирования подобных мероприятий в настоящее 

время остается особенно актуальной, например, вооружение и военная 

техника, использовавшаяся в устранении последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС, оценивалась в 1986 году на сумму в 46 млн долларов 

США, а площадь «могильников» составляла более 20 гектар. 



53 
 

Нефтезагрязнённые земли обрабатываются с использованием различных 

методов рекультивации. 

В настоящее время активно развивается военная инфраструктура в 

Арктике, что обуславливает необходимость проведения мероприятий по 

обеспечению экологической безопасности, установленных «Стратегией 

развития Арктической зоны». В 2014 году начальник Генерального штаба 

Вооружённых Сил РФ утвердил «Дорожную карту мероприятий по 

ликвидации экологического ущерба, причинённого в результате 

деятельности на территории Министерства Обороны в Арктической зоне, на 

период до 2020 года», разработанную Штабом МТО. Ответственность за 

проведение мероприятий по восстановлению природного равновесия 

западной части Арктического региона возлагается на Объединенное 

стратегическое командование «Северный флот», 12 ГУ МО Российской 

Федерации, в центральной и восточной части — на Центральный и 

Восточный военные округа соответственно. В настоящее время, 

сформированный в 2015 году на Северном флоте взвод (20 военнослужащих) 

по ликвидации экологических последствий дислоцируется на архипелаге 

Новосибирские острова и продолжает выполнение предписанных «Дорожной 

картой» мероприятий на острове Котельный. На протяжении четырех лет 

сезонных восстановительных работ вышеупомянутым подразделением было 

подготовлено к утилизации более 3,3 тыс. тонн металлолома. 

Проведение активной государственной политики способствует 

ускорению темпов развития экономической системы в сфере налаживания 

интеграционных отношений с производственными партнерами иностранных 

компаний. Стратегия обеспечения экологической безопасности в 

вооружённых силах позволяет сохранить природную целостность на 

территориях функционирования военных объектов. Тенденция перехода 

мировой экономической сферы на энергоэффективное производство 

способствует снижению агрессивности конкуренции за природные ресурсы, 

что является предпосылкой сохранения стабильных интеграционных 
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взаимодействий на мировой арене и снижения вероятности возникновения 

вооружённых конфликтов за контроль над природными месторождениями. 

Также хотелось бы остановиться на проблемах противодействия 

терроризму в деятельности Вооруженных сил РФ. 

Противодействие терроризму - деятельность органов государственной 

власти и органов местного самоуправления по предупреждению терроризма, 

в том числе по выявлению и последующему устранению причин и условий, 

способствующих совершению террористических актов (профилактика 

терроризма), выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию террористического акта (борьба с терроризмом). В свою 

очередь, в борьбе с терроризмом Вооруженные Силы Российской Федерации 

могут применяться для участия в проведении контртеррористической 

операции в порядке, предусмотренном законодательством и пресечения 

международной террористической деятельности за пределами территории 

Российской Федерации. 

Самый основной принцип международно-правового противодействия 

терроризму – профилактика. Это целый комплекс мер, целью которых 

является устранение причин, которые способствуют формированию 

преступных группировок. На уровне государства проводится системное 

противодействие развитию преступной идеологии. В свою очередь, строгое 

соблюдение норм правового поля каждым юридическим и физическим лицом 

в сфере обеспечения безопасности, в том числе и на производстве, 

направлено на благоприятный процесс формирования в том числе 

транспортного комплекса, установление тесной связи его элементов, 

создание безопасной и надежной работы транспортной системы. 

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии 

терроризму»  в борьбе с терроризмом Вооруженные Силы Российской 

Федерации могут применяться для пресечения полетов воздушных судов, 

используемых для совершения террористического акта либо захваченных 

террористами; пресечения террористических актов во внутренних водах и в 
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территориальном море Российской Федерации, на объектах морской 

производственной деятельности, расположенных на континентальном 

шельфе Российской Федерации, а также для обеспечения безопасности 

национального морского судоходства; участия в проведении 

контртеррористической операции в порядке, предусмотренном настоящим 

Федеральным законом [41]. 

Противодействие терроризму в Российской Федерации основывается 

на следующих основных принципах:  

− обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 

гражданина; законность;  

− приоритет защиты прав и законных интересов лиц, 

подвергающихся террористической опасности;  

− неотвратимость наказания за осуществление террористической 

деятельности; системность и комплексное использование 

политических, информационно-пропагандистских, социально-

экономических, правовых, специальных и иных мер 

противодействия терроризму;  

− сотрудничество государства с общественными и религиозными 

объединениями, международными и иными организациями, 

гражданами в противодействии терроризму;  

− приоритет мер предупреждения терроризма;  

− единоначалие в руководстве привлекаемыми силами и 

средствами при проведении контртеррористических операций;  

− сочетание гласных и негласных методов противодействия 

терроризму;  

− конфиденциальность сведений о специальных средствах, 

технических приемах, тактике осуществления мероприятий по 

борьбе с терроризмом, а также о составе их участников;  
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− недопустимость политических уступок террористам; 

минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений 

терроризма; 

− соразмерность мер противодействия терроризму степени 

террористической опасности. 

Следовательно, терроризм в России интенсивными методами 

сокращается, но необходимость совершенствования методики 

противоборства, все более часто указывает в своей отсталости.  

В целях обеспечения безопасности граждан и государства в России 

действует общегосударственная система противодействия терроризму, 

которая представляет собой совокупность субъектов противодействия 

терроризму и нормативных правовых актов, регулирующих их деятельность 

по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

террористической деятельности, минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма. 

Подразделения, воинские части и соединения ВС РФ, привлеченные 

для участия в проведении контртеррористической операции, применяют 

боевую технику, оружие и специальные средства в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. Выполнение ВС 

РФ задач по пресечению международной террористической деятельности за 

пределами территории РФ осуществляется по такому же принципу с учетом 

концепции мобилизационной подготовки экономики Российской Федерации 

в новых экономических условиях. 

Так, например, ВС РФ применяют оружие и боевую технику в порядке, 

установленном нормативными правовыми актами РФ, в целях устранения 

угрозы террористического акта в воздушной среде или в целях пресечения 

такого террористического акта. В случае если воздушное судно не реагирует 

на радиокоманды наземных пунктов управления прекратить нарушение 

правил использования воздушного пространства РФ и (или) на 

радиокоманды и визуальные сигналы поднятых на его перехват летательных 
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аппаратов ВС РФ либо отказывается подчиниться радиокомандам и 

визуальным сигналам без объяснения причин, ВС РФ применяют оружие и 

боевую технику для пресечения полета указанного воздушного судна путем 

принуждения его к посадке. 

Решение об использовании за пределами территории Российской 

Федерации формирований Вооруженных Сил Российской Федерации, 

применяемых для выполнения задач по пресечению международной 

террористической деятельности (далее - формирования ВС РФ), принимается 

Президентом Российской Федерации на основании соответствующего 

постановления Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации.  

Общая численность формирований Вооруженных Сил Российской 

Федерации, районы их действий, стоящие перед ними задачи, срок их 

пребывания за пределами территории РФ и порядок замены определяются 

Президентом Российской Федерации.  

Формирования ВС РФ, направляемые за пределы территории 

Российской Федерации, (на примере их применения в рамках сотрудничества 

Организации Договора о коллективной безопасности (далее – ОДКБ)) 

комплектуются на добровольной основе военнослужащими, проходящими 

военную службу по контракту. Указанные военнослужащие проходят 

предварительную специальную подготовку.  

Ярким примером данного применения ВС РФ является недавние 

события в Казахстане, где был введен «оранжевый» уровень 

террористической опасности и по просьбе Президента страны введены войск 

ОДКБ, а также проводилась контртеррористическая операция. 

Таким образом, вооруженные силы являются одним из основных 

средств борьбы с терроризмом. Более результативной и продуктивной стала 

проблема решения терроризма в связи с высокой подготовленностью 

военнослужащих. 
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Также хотелось бы остановить внимание на проблеме взяточничества в 

Вооруженных силах РФ.  

По своей природе, коррупция является, прежде всего, социальной 

проблемой. В соответствии с определением, данным экспертами Совета 

Европы, «коррупция – это взяточничество, подкуп и любое другое поведение 

лица, наделенного ответственностью в публичном или частном секторе, 

которое нарушает свои обязанности, вытекающие из его публичного статуса 

как публичного лица, частного наемного работника, независимого агента или 

другого подобного рода, и нацелено на получение неправомерных 

преимуществ любого рода для себя или другого лица» [28, с. 165].  

Таким образом, основой для любого коррупционного деяния является 

наличие публичного статуса, властных полномочий, которые создают 

правовую основу для коррупционного деяния. 

Коррупция, как негативное социальное явление, остается характерным 

для широких пластов общества, и, особенно, для закрытых социальных 

образований, к которым относятся и Вооруженные Силы Российской 

Федерации. Коррупция в Вооруженных Силах РФ носит системный характер 

и имеет давние исторические корни, начинающиеся со времен 

коррупционной деятельности князя Меншикова во время правления 

российского императора Петра Великого [14]. 

Вооруженные Силы Российской Федерации, в мирное время, в отличие 

от той же полиции или контролирующих органов, практически не 

соприкасаются с гражданским населением. Именно поэтому масштаб 

коррупционных явлений в Вооруженных Силах РФ остается, во многом, 

недооцененным. Хотя данное обстоятельство можно воспринимать как 

положительное, учитывая связанный с ним высокий уровень доверия 

граждан к своим Вооруженным Силам, в то же время, латентная коррупция 

разъедает Вооруженные Силы РФ изнутри, снижая боеспособность 

российской армии, что является серьезнейшей проблемой. 
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Таким образом, коррупционные преступления в Вооруженных Силах 

Российской Федерации характеризуются сложностью их выявления. Такая 

сложность связана с тем, что ВС РФ представляют собой закрытую 

структуру, а проникновение любых элементов извне крайне ограничено. 

Кроме того, многие коррупциогенные сферы в ВС РФ находятся под грифом 

секретности, что ограничивает доступ для расследователей таких 

проявлений. Во многом неизбежная закрытость, удаленность от социума, 

отсутствие эффективного общественного контроля – все это стимулирует 

развитие коррупции и детерминирует сложность борьбы с ней в 

Вооруженных Силах Российской Федерации.  

Одним из основных проявлений коррупционных преступлений в 

российских Вооруженных Силах является взяточничество (дача и, 

соответственно, получение взятки). При этом широкое распространение в 

военных коллективах приобрело и мелкое взяточничество (ст. 291.2 УК РФ). 

Следует отметить, что зарплата офицерского состава в Вооруженных Силах 

Российской Федерации составляет от 40 000 (зарплата лейтенанта) до 120 000 

– 140 000 рублей (зарплата полковника) [3]. Следует отметить, что данный 

уровень заработных плат значительно превышает средний уровень зарплаты 

в Российской Федерации, которая составляет примерно 45 000 рублей [4].  

Таким образом, можно сделать вывод, что причина коррупции в 

Вооруженных Силах РФ не может быть полностью объяснена 

исключительно недостаточным уровнем материального обеспечения 

военнослужащих. Безусловно, даже действующий, довольно высокий 

уровень денежного обеспечения не способен обеспечить всех потребностей 

военнослужащих, однако причину злоупотреблений с их стороны и 

коррупции, следует искать, прежде всего, в низком моральном уровне части 

российских военнослужащих. 

Исходя из вышеизложенного, решение вопросов мелкой коррупции в 

Вооруженных Силах (коррупции в военных частях, коррупции в 

военкоматах) возможно путем создания эффективного механизма оценки 
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уровня профессионализма и морально-этических качеств российских 

военнослужащих. Более значительную проблему представляет борьба с 

крупной коррупцией в Вооруженных Силах РФ.  

Широкую огласку в средствах массовой информации приобрели 

обвинения в коррупционных деяниях бывшего министра обороны А.Э. 

Сердюкова и бывшего начальника департамента имущественных отношений 

Министерства обороны России Е.Н. Васильевой. Несмотря на то, что вина 

указанных лиц в многомиллионных коррупционных преступлениях была 

доказана, А.Э. Сердюков был освобожден от наказания в связи с амнистией, 

а Е.Н. Васильева – освобождена условно-досрочно после 34 дней колонии во 

Владимирской области. 

Исходя из вышеизложенного, по нашему мнению, необходимо внести 

изменения в материально-правовые нормы, а также пересмотреть 

правоприменительную практику с тем, чтобы увеличить меру 

ответственности за совершение коррупционных правонарушений, если сумма 

ущерба от таких правонарушений превышает 1 000 000 рублей. Не обсуждая 

решения судов в конкретных делах, приходится констатировать что 

неадекватно мягкое наказание для лиц, занимающих высокие посты в 

системе Министерства Обороны РФ и признанных виновными в 

осуществлении коррупционных деяний, демотивирует всех военнослужащих, 

снижает обороноспособность государства. Изменение такой 

правоприменительной практики, реальные и строгие приговоры лицам, 

виновным в крупных коррупционных правонарушениях, станет действенным 

инструментом борьбы с коррупцией. 
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Заключение 

 

Термин «национальная безопасность» уже давно используется 

политиками как риторическая фраза, а военными лидерами – для описания 

политической цели. Однако совсем недавно он был принят социологами для 

обозначения как аналитической концепции, так и области исследования. 

Когда современные социологи говорят об этом понятии, они обычно имеют в 

виду способность нации защитить свои внутренние ценности от внешних 

угроз. Таким образом, область исследований охватывает попытки 

проанализировать, каким образом страны планируют, принимают и 

оценивают решения и политику, направленные на повышение этой 

способности.  

Под системой обеспечения национальной безопасности понимается 

совокупность осуществляющих реализацию государственной политики в 

сфере обеспечения национальной безопасности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления и находящихся в их 

распоряжении инструментов. Кроме того, систему можно представить, как 

взаимосвязь отдельных друг от друга частей, при взаимодействии которых 

единые целые части имеющие свою иерархичность и имеющую единую 

общую цель. 

Для определения места безопасности военной службы в общей системе 

национальной безопасности Российской Федерации следует обстоятельно 

рассмотреть содержание физической (личной) безопасности 

военнослужащего, ее соотношение с понятием «безопасность человека», 

«безопасность воинской деятельности» и «безопасность военной службы».  

В период прохождения военной службы военнослужащие исполняют 

общие, должностные и специальные обязанности.  

На военнослужащих возлагаются обязанности по подготовке к 

вооруженной защите и вооруженная защита Российской Федерации, которые 

связаны с беспрекословным выполнением поставленных задач в любых 
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условиях, в том числе с риском для жизни. В связи с особым характером 

обязанностей, возложенных на военнослужащих, им предоставляются 

социальные гарантии и компенсации (п.1 ст.2 Федерального закона «О 

статусе военнослужащих»).  

Однако следует заметить, что особый правовой статус 

военнослужащих содержит, не только права, но и обязанности (общие, 

должностные и специальные). Исполнение этих обязанностей сопряжено с 

повышенной опасностью для их жизни и здоровья. В связи с этим, следует 

обратить особое внимание на физическую (личную) безопасность 

военнослужащего, как одну из составных частей безопасности военной 

службы.  

Статус военнослужащих есть совокупность прав, свобод, 

гарантированных государством, а также обязанностей и ответственности 

военнослужащих, установленных федеральными законами. 

В современных условиях повысилась роль и значение обеспечения 

безопасности военной службы в воинских частях и подразделениях.  

Это обусловлено следующими обстоятельствами.  

Во-первых, в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

«Человек, его права и свободы являются высшей ценностью…». «Каждый 

имеет право на жизнь». Жизнь военнослужащего – высшая социальная 

ценность государства, охраняемая законом; его право на жизнь является 

естественным и неотъемлемым.  

Во-вторых, наряду с провозглашением человека, его прав и свобод в 

качестве высшей ценности государства, другой важнейший конституционной 

целью Российской Федерации определено построение правого государства: 

«Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное 

правовое государство...». Это обстоятельство вызывает необходимость 

предпринимать комплекс мер по повышению роли и значения безопасности 

военной службы. 
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В-третьих, в период прохождения военной службы, человек 

подвергается угрозе воздействия значительного количества опасных 

факторов. Жизнедеятельность воинских частей и подразделений отличается 

насыщенностью повседневных будней, повышенным динамизмом. Это 

проявляется в систематическом несении личным составом гарнизонной, 

караульной и внутренней служб, участием военнослужащих в учениях, 

стрельбах и иных мероприятиях боевой подготовки.  

В третьей главе выпускной квалификационной работы 

рассматривались некоторые проблемы в деятельности Вооруженных сил РФ 

в обеспечении национальной безопасности.  

Проведение активной государственной политики способствует 

ускорению темпов развития экономической системы в сфере налаживания 

интеграционных отношений с производственными партнерами иностранных 

компаний. Стратегия обеспечения экологической безопасности в 

вооружённых силах позволяет сохранить природную целостность на 

территориях функционирования военных объектов. Тенденция перехода 

мировой экономической сферы на энергоэффективное производство 

способствует снижению агрессивности конкуренции за природные ресурсы, 

что является предпосылкой сохранения стабильных интеграционных 

взаимодействий на мировой арене и снижения вероятности возникновения 

вооружённых конфликтов за контроль над природными месторождениями. 

В соответствии с Федеральным законом в борьбе с терроризмом 

Вооруженные Силы Российской Федерации могут применяться для 

пресечения полетов воздушных судов, используемых для совершения 

террористического акта либо захваченных террористами; пресечения 

террористических актов во внутренних водах и в территориальном море 

Российской Федерации, на объектах морской производственной 

деятельности, расположенных на континентальном шельфе Российской 

Федерации, а также для обеспечения безопасности национального морского 
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судоходства; участия в проведении контртеррористической операции в 

порядке, предусмотренном настоящим Федеральным законом.  

Вооруженные силы являются одним из основных средств борьбы с 

терроризмом. Более результативной и продуктивной стала проблема решения 

терроризма в связи с высокой подготовленностью военнослужащих. 

По нашему мнению, необходимо внести изменения в материально-

правовые нормы, а также пересмотреть правоприменительную практику с 

тем, чтобы увеличить меру ответственности за совершение коррупционных 

правонарушений, если сумма ущерба от таких правонарушений превышает 1 

000 000 рублей. Не обсуждая решения судов в конкретных делах, приходится 

констатировать что неадекватно мягкое наказание для лиц, занимающих 

высокие посты в системе Министерства Обороны РФ и признанных 

виновными в осуществлении коррупционных деяний, демотивирует всех 

военнослужащих, снижает обороноспособность государства. Изменение 

такой правоприменительной практики, реальные и строгие приговоры лицам, 

виновным в крупных коррупционных правонарушениях, станет действенным 

инструментом борьбы с коррупцией. 
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