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Глава 11 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ 
КАК СУБЪЕКТ ПРАВА

§ 1. ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И ИХ СТАТУС

Понятие военнослужащих. Военнослужащие представляют 
собой социальную группу, состоящую из индивидуальных субъек-
тов права, осуществляющих определенные социально необходи-
мые функции и выполняющих задачи в учрежденных и государст-
венных органах и организациях, в которых законом предусмотрена 
военная служба. Военнослужащие являются своего рода персона-
лом, обеспечивающим исполнение функций указанных органов и 
организаций.

Все граждане Российской Федерации в соответствии с ч. 4 ст. 32 
Конституции Российской Федерации имеют равный доступ к военной 
службе как разновидности государственной службы. Это положение 
соответствует требованиям п. «с» ст. 25 Международного пакта о 
гражданских и политических правах (Резолюция 2200 (XXII) Гене-
ральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г. Пакт вступил в силу  
23 марта 1976 г.), согласно которому каждый гражданин без какой бы 
то ни было дискриминации (в отношении расы, цвета кожи, пола, язы-
ка, религии, политических или иных убеждений, национального или 
социального происхождения, имущественного положения, рождения 
или иного обстоятельства) и без необоснованных ограничений дол-
жен иметь возможность допускаться в своей стране на общих услови-
ях равенства к государственной службе.

На военную службу призываются граждане Российской Феде-
рации мужского пола в возрасте от 18 до 27 лет; первый контракт 
о прохождении военной службы могут заключить граждане обоих 
полов в возрасте от 18 до 40 лет.
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Другим ограничением (кроме возрастного) для зачисления на во-
енную службу является соответствие граждан определенным требо-
ваниям. Граждане, призываемые на военную службу и поступающие 
на нее по контракту, должны соответствовать медицинским требо-
ваниям, а граждане, поступающие на военную службу по контракту, 
обязаны также соответствовать профессионально-психологическим 
требованиям и требованиям по уровню образования, профессиональ-
ной и физической подготовки. Указанные ограничения обусловлены 
тем, что исполнение военной службы подчас связано с повышен-
ными физическими и морально-психологическими нагрузками, что 
объясняется спецификой обязанностей военной службы, имеющих 
рисковый характер для жизни и здоровья самих военнослужащих  
и окружающих. Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ  
«О воинской обязанности и военной службе» устанавливает и другие 
ограничения, препятствующие поступлению граждан на военную 
службу, о которых будет сказано далее.

Военнослужащий, впервые поступивший на военную службу, 
приводится к Военной присяге. Факт приведения к Военной при-
сяге имеет существенное правовое значение, так как именно с ним 
связывается возложение обязанностей военной службы в полном 
объеме, в том числе выполнение боевых задач, задач в условиях 
чрезвычайного положения и вооруженных конфликтов, военнослу-
жащий становится в полной мере субъектом дисциплинарной от-
ветственности. Моменты приведения военнослужащего к Военной 
присяге и возникновения военно-служебных отношений не совпа-
дают. Военно-служебные отношения возникают с началом военной 
службы, которое для разных категорий военнослужащих дифферен-
цировано (например, для граждан, поступивших на военную служ-
бу по контракту, — день вступления в силу контракта; для граждан, 
призванных на военную службу, не пребывающих в запасе, — день 
убытия из военного комиссариата субъекта Российской Федерации 
к месту прохождения военной службы и т. д.), а приведение к Воен-
ной присяге проводится по прибытии военнослужащего к первому 
месту прохождения военной службы после прохождения начальной 
военной подготовки, срок которой не должен превышать два месяца 
(п. 1 ст. 41 Федерального закона «О воинской обязанности и воен-
ной службе»).
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С началом военной службы связывается присвоение воинских 
званий гражданам, не пребывающим в запасе и поступившим на 
военную службу. Военная служба исполняется в соответствующем 
правовому положению гражданина воинском звании.

Согласно ст. 2 Федерального закона «О воинской обязанности и во-
енной службе» военную службу граждане исполняют в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формирова-
ниях и органах, о которых говорилось ранее. Прохождение военной 
службы осуществляется: гражданами — по призыву и в доброволь-
ном порядке (по контракту); иностранными гражданами — по кон-
тракту на воинских должностях, подлежащих замещению солдатами, 
матросами, сержантами и старшинами в Вооруженных Силах Россий-
ской Федерации и воинских формированиях (п. 2 ст. 2).

Перечень лиц, являющихся военнослужащими, определен п. 1  
ст. 2 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе во-
еннослужащих» (далее также — Закон о статусе военнослужащих). 
К ним относятся:

— офицеры, прапорщики и мичманы, курсанты военных про-
фессиональных образовательных организаций и военных образова-
тельных организаций высшего образования, сержанты и старшины, 
солдаты и матросы, проходящие военную службу по контракту;

— сержанты, старшины, солдаты и матросы, проходящие во-
енную службу по призыву, курсанты военных профессиональных 
образовательных организаций и военных образовательных органи-
заций высшего образования до заключения с ними контракта о про-
хождении военной службы.

Граждане (иностранные граждане) приобретают статус военно-
служащих с началом военной службы и утрачивают его с окон- 
чанием военной службы (п. 2 ст. 2 Закона о статусе военнослужа-
щих).

Граждане, призванные на военные сборы, и граждане, пребываю-
щих в мобилизационном людском резерве, не являются военнослу-
жащими, хотя в отдельных случаях они приравниваются по своему 
правовому положению к военнослужащим (п. 2 ст. 2 Федерального 
закона «О статусе военнослужащих»). Наделение их статусом во-
еннослужащих происходит не в полном объеме и только в целях их 
социально-правовой защиты в случае наступления неблагоприят-
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ных последствий при прохождении ими военных сборов (например, 
причинения вреда жизни и здоровью). 

Понятие «военнослужащий» имеет следующие признаки:
— во-первых, военнослужащий — это физическое лицо не мо-

ложе 18 лет, призванный на военную службу или поступивший на 
военную службу в добровольном порядке, т. е. по контракту. Лицо, 
зачисленное на военную службу, становится стороной военно-слу-
жебного правоотношения;

— во-вторых, военнослужащий должен отвечать требованиям 
законодательства о военной службе;

— в-третьих, военнослужащему присваивается в установленном 
порядке воинское звание;

— в-четвертых, военнослужащий выполняет функции в составе 
государственных органов и организаций, в которых законом преду- 
смотрена военная служба, в административно-политической сфере 
(оборона и военная безопасность);

— в-пятых, военнослужащие принимают Военную присягу на 
верность государству — Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом «О воинской обязан-
ности и военной службе» военнослужащий, как правило, проходит 
военную службу на воинской должности. Исключение составляют 
случаи нахождения военнослужащего в распоряжении командира 
(начальника) (ст. 42). Следовательно, основным признаком понятия 
«военнослужащий» является поступление гражданина на военную 
службу и, как следствие, зачисление гражданина в состав органа, 
учреждения или организации, в которых законом предусмотрена 
военная служба, а также прохождение военной службы в воинском 
звании.

Виды (классификация) военнослужащих. Значительная по чи-
сленности социальная группа военнослужащих и, главное, разли-
чия в объеме полномочий в зависимости от занимаемой должности 
и присвоенных воинских званий, а также необходимость четко уста-
новленного порядка в служебных отношениях — все это обусловли-
вает необходимость классификации военнослужащих. 

Основания классификации военнослужащих следующие:
1) виды военной службы;
2) служебно-правовое положение военнослужащих;
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3) должностное положение военнослужащих;
4) характер полномочий военнослужащих.
1. Применительно к видам военной службы военнослужащие де-

лятся:
а) по функциональному предназначению государственных ор-

ганов и организаций и ведомственному признаку — на военнослу-
жащих, проходящих военную службу войсковую (в Вооруженных 
Силах Российской Федерации, других войсках, воинских формиро-
ваниях) и в государственных органах;

б) по способу поступления на военную службу и ее прохожде-
ния — на военнослужащих, проходящих военную службу по при-
зыву, являющуюся одной из форм воинской обязанности граждан 
Российской Федерации, и военную службу в добровольном порядке 
(по контракту);

в) по составам военнослужащих — на солдат, матросов, сержан-
тов и старшин; прапорщиков и мичманов; офицеров.

Самым многочисленным составом военнослужащих являют-
ся солдаты и матросы, старшины и сержанты по законодательству 
Российской Федерации, рядовой состав в Советских Вооруженных 
Силах, нижние чины в русской армии. Лица указанного состава яв-
ляются главными исполнителями задач, стоящих перед военной ор-
ганизацией любого государства.

Еще одной категорией военнослужащих по законодательству Рос-
сийской Федерации являются прапорщики и мичманы. «Прародителя-
ми» их являются унтер-офицеры, которые появились в русской армии 
в конце XVII в. К унтер-офицерам (урядникам) относились сержант (в 
кавалерии — вахмистр), фурьер (квартермистр), каптенармус, подпра-
порщик, капрал1. Их назначение — быть помощниками офицеров. На 
них «надо возложить всю инструкторскую работу по обучению ниж-
них чинов их взводов. А именно: внутренний порядок и внутреннюю 
службу, одиночное обучение, шереножное и взводное учения, уход за 
винтовкой и т. п. По всем этим отделам за офицерами должно сохра-
ниться лишь общее руководство, наблюдение и проверка. Таким поряд-
ком мы освободим офицеров от мелочной работы ...и выработаем от-
личный и многочисленный кадр самостоятельных унтер-офицеров»2. 

1  Шепелев Л.Е. Титулы, мундиры, ордена. Л., 1991. С. 77.
2  Резеншильд-Паулин А. Строевая армия // Рус. инвалид. 1909. № 127 (цит. по: Офицерский 
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По своему правовому положению прапорщики и мичманы зани-
мают место, близкое к младшим офицерам. Их назначение — обес-
печение деятельности офицеров, административно-хозяйственное 
управление подчиненными подразделениями, выполнение функций 
специалистов, которые соответствуют уровню высшего и среднего 
профессионального образования. Прием лиц на военную службу в 
качестве прапорщиков и мичманов производится только в добро-
вольном порядке. 

Следующим составом военнослужащих в соответствии с Феде-
ральным законом «О воинской обязанности и военной службе» явля-
ются офицеры. По законодательству Российской Федерации состав 
офицеров комплектуется в основном военнослужащими, проходя-
щими военную службу в добровольном порядке (по контракту).

2. По служебно-правовому положению все военнослужащие 
делятся на начальников и подчиненных. Указанная классификация 
обусловлена особенными принципами военной службы1: единона-
чалие, субординация, воинская дисциплина, составляющими су-
щество военно-служебных отношений, и основана на ст. 34 Устава 
внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации (да-
лее — УВС ВС РФ), согласно которой по своему служебному поло-
жению и воинскому званию одни военнослужащие по отношению к 
другим могут быть начальниками и подчиненными.

Военнослужащие могут быть начальниками по служебному по-
ложению и по воинскому званию.

Начальник имеет право отдавать подчиненному приказы и требо-
вать их исполнения. Начальники, которым военнослужащие подчине-
ны по службе, хотя бы и временно, являются прямыми начальниками. 
Ближайший к подчиненному прямой начальник является непосред-
ственным  начальником.  Служебное подчинение в данных случаях 
определяется должностным положением военнослужащих. Подчи-
ненный обязан беспрекословно выполнять приказы начальника.

Независимо от служебного положения одни военнослужащие яв-
ляются для других военнослужащих начальниками в зависимости от 
их воинских званий. Так, например, маршалы Российской Федера-
ции, генералы армии, адмиралы флота являются начальниками для 

корпус Русской армии. Опыт самопознания // Рус. воен. сб. 2000. Вып. 17. С. 299).
1 См. подробнее гл. 10 настоящего издания. 
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старших и младших офицеров, прапорщиков, мичманов, сержантов, 
старшин, солдат и матросов, а сержанты и старшины являются на-
чальниками для солдат и матросов одной с ними воинской части.

Кроме того, служебные взаимоотношения между военнослужа-
щими могут определяться командиром (начальником), т. е. при сов-
местном выполнении обязанностей военнослужащими их начальник 
может определить, кто из них будет в том или ином случае началь-
ником. Если это не определено, начальником является старший по 
должности, а при равных должностях — старший по званию.

Кроме того, военнослужащие, которые по своему служебному 
положению и воинскому званию не являются по отношению к дру-
гим военнослужащим их начальниками и подчиненными, могут 
быть старшими и младшими.

Старшинство определяется воинскими званиями военнослужащих. 
Старшие по воинскому званию в случае нарушения младшими воин-
ской дисциплины, общественного порядка, правил поведения, ношения 
военной формы одежды и выполнения воинского приветствия долж-
ны требовать от них устранения этих нарушений. Младшие по званию 
должны беспрекословно выполнять данные требования старших.

Признаком, определяющим начальника, может также служить 
право налагать взыскания на подчиненных. Лица, правомочные на-
лагать дисциплинарные взыскания на военнослужащих, определе-
ны в ст.ст. 56—79 Дисциплинарного устава Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации (далее — ДУ ВС РФ).

3. По должностному положению военнослужащие делятся на ис-
полняющих военную службу на воинских должностях, не на воин-
ских или иных должностях.

Как правило, военную службу военнослужащие исполняют на во-
инских должностях, предусмотренных штатами воинских частей, ор-
ганов военного управления или организаций. Однако в ряде случаев 
военнослужащий может исполнять военную службу не на воинской 
должности. К таким случаям относится нахождение в распоряжении 
командира (начальника), а также направление военнослужащих не на 
воинские должности без приостановления им военной службы, если 
это предусмотрено федеральными законами и нормативными право-
выми актами Президента Российской Федерации (п. 2 ст. 45 Феде-
рального закона «О воинской обязанности и военной службе»).
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В ряде случаев военнослужащие могут быть зачислены в распо-
ряжение  командиров  и  начальников. Нахождение в распоряжении 
лимитировано сроками, установленными п. 4 ст. 42 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе» и ст. 13 Поло-
жения о порядке прохождения военной службы1.

Руководители федеральных органов исполнительной власти, в ко-
торых предусмотрена военная служба, могут быть не только военно-
служащими, но и гражданскими лицами. Правовое положение указан-
ных лиц определяется не только  федеральными законами «О статусе 
военнослужащих» и «О воинской обязанности и военной службе», 
но и Федеральным конституционным законом от 6 ноября 2020 г.  
№ 4-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации» и другими нор-
мативными правовыми актами. 

4. В зависимости от характера полномочий, определяющих роль 
и степень участия в осуществлении государственно-властных функ-
ций, военнослужащие могут быть разделены на руководителей, спе-
циалистов (исполнителей) и вспомогательный (обеспечивающий) 
персонал. 

Под руководителями применительно к государственным слу-
жащим обычно понимаются лица, возглавляющие органы и их 
структурные подразделения. Руководитель применительно к воен-
нослужащим именуется «командиром» или «начальником». К этой 
категории относятся военнослужащие:

— возглавляющие орган военного управления, воинские части, 
соединения, а также учреждения и организации, входящие в систе-
му государственных органов и организаций, в которых предусмо-
трена военная служба, и их заместители;

— возглавляющие структурные подразделения органов военного 
управления, воинских частей, соединений, учреждений и организа-
ций, и их заместители.

Термин «начальник» имеет в данном случае несколько иное со-
держание по сравнению с ранее указанным. Различие терминов «ко-
мандир» и «начальник» заключается в функциональном назначении 

1 Например, в случае освобождения от воинской должности (должности) — не более чем на 
три месяца; в случае освобождения от воинской должности (должности) в связи с проведением 
организационно-штатных мероприятий — не более чем на шесть месяцев; в связи с возбужде-
нием в отношении военнослужащего уголовного дела — до вынесения решения по уголовному 
делу и др.
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возглавляемых ими органов и соответственно этому исполняемых ко-
мандирами и начальниками функциях. Командиры и их заместители 
возглавляют воинские части и соединения, а также их структурные 
подразделения, т. е. органы и организации, имеющие боевое пред-
назначение. Начальники и их заместители возглавляют, во-первых, 
органы управления воинскими частями, соединениями, объединени-
ями (начальники управлений и служб управления военного округа, 
начальники штабов объединений, соединений, полков, бригад и т. д.); 
во-вторых, органы и организации и их структурные подразделения, 
предназначенные для обеспечения функционирования или имеющие 
вспомогательное значение для органов и организаций, имеющих бо-
евое предназначение (начальник военно-учебного заведения, учеб-
ного центра, склада и т. д.); в-третьих, структурные подразделения 
органов и организаций, имеющих боевое предназначение, но осу-
ществляющих вспомогательные функции (начальник медицинской 
службы, службы снабжения, начальник оркестра и т. д.). Войсковые 
объединения (округа, флота и др.) возглавляют командующие. 

Следовательно, любой командир является начальником для сво-
их подчиненных, но не любой начальник является командиром. От-
личие заключается в полномочиях по управлению подчиненными 
органами, учреждениями, организациями.

Под командованием следует понимать ту деятельность органов 
военного  управления, которая направлена на организацию и укре-
пление боеспособности воинских частей и соединений (путем соот-
ветствующей боевой подготовки их личного состава, воспитания и 
обучения) и на использование войск в боевых операциях. 

Административно-хозяйственная деятельность заключается в 
том, чтобы обеспечить органам военного  управления успешное 
выполнение стоящих перед ними задач. Следовательно, задачи, ре-
шаемые ими, являются подчиненными, хотя и имеющими большое 
значение. 

Командиры (командующие) наделяются как командными пол-
номочиями, т. е. полномочиями по оперативному управлению бо-
евыми действиями подчиненных частей, соединений, войск, так и 
административно-хозяйственными. Начальники, участвуя в реали-
зации полномочий командиров (командующих) по оперативному 
управлению боевыми действиями, сами такими полномочиями не 
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наделяются; они наделяются административными или администра-
тивно-хозяйственными полномочиями. 

Командование требует большего напряжения сил и энергии, чем 
осуществление полномочий административно-хозяйственной дея-
тельности. Управление боевыми действиями характеризуется вы-
сокой оперативностью, твердостью, решительностью, гибкостью, 
быстротой в принятии решений. Его типичной формой является бо-
евой приказ. Указанные обстоятельства обусловили различия в пра-
вовом положении командиров и начальников. Командиры поставле-
ны в более благоприятные условия прохождения военной службы 
(получение отдельных видов довольствия, право на дополнитель-
ную жилую площадь и др.). 

Территориальными (местными) органами военного управления 
являются военные комиссариаты, возглавляемые военными комис-
сарами. Руководство гарнизонной и комендантской службой осу-
ществляют начальник гарнизона (старший морской начальник) и 
военный комендант.

Все перечисленные военнослужащие являются воинскими долж-
ностными лицами, поскольку обладают распорядительными полно-
мочиями; имеют подчиненных по службе военнослужащих и лиц 
гражданского персонала; вправе издавать акты военного управле-
ния (приказы, приказания, распоряжения и др.), определяющие по-
ведение своих подчиненных, или акты распоряжения материальны-
ми и денежными средствами; наделены функциями контроля.

Исполнителями или специалистами являются военнослужащие, 
которые в рамках занимаемой воинской или иной должности в ка-
ком-либо органе или организации способствуют выполнению их 
основных задач и функций. К ним относятся все военнослужащие 
воинских частей, не входящие в состав воинских должностных лиц, 
но под их руководством непосредственно осуществляющие функ-
ции и решающие задачи подразделений, в составе которых они ис-
полняют военную службу (операторы, наводчики, водители и т. д.). 

К обеспечивающему персоналу могут быть отнесены военнослу-
жащие, служебная деятельность которых связана с решением задач 
обеспечения служебной деятельности воинских должностных лиц 
и специалистов (исполнителей) и не связана с действиями, влеку-
щими юридические последствия. Обеспечивающий персонал мини-
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мизирован в организациях, предназначенных для решения боевых 
задач (например, в воинских частях, соединениях), по сравнению с 
органами управления ими.

Особую группу военнослужащих составляют представители 
власти,  облеченные государственно-властными полномочиями по 
отношению к лицам, не находящимся у них в служебном подчи-
нении. К ним относятся военнослужащие, исполняющие военную 
службу на воинских должностях в военных прокуратурах, военных 
следственных органах1,  военной полиции2 и войсках национальной 
гвардии Российской Федерации3.  

На гражданина, ставшего военнослужащим, возлагается испол-
нение определенных обязанностей, он приобретает особые права, 
несет повышенную ответственность за свои действия.

Понятие статуса военнослужащего и его содержание4. Общий 
правовой статус личности включает в себя общие права и обязаннос-
ти, принадлежащие всем гражданам (как общие конституционные, 
так и общие отраслевые права и обязанности личности). Специаль-
ные правовые статусы личности — права и обязанности, конкре-
тизирующие и дополняющие общие права и обязанности с учетом 
специфики социального, служебного и иного положения личности. 
Следовательно, одно и то же лицо может быть одновременно носи-
телем различных правовых статусов в зависимости от занимаемых 
им социальных позиций5.

Ряд ученых (Н.В. Витрук, В.И. Новоселов, В.А. Патюлин и др.) 
пришли к выводу о существовании специальных правовых стату-
сов, конкретизирующих и дополняющих общие права и обязан-
ности личности с учетом специфики ее социального, служебного и 

1 Федеральный закон от 4 июня 2014 г. № 145-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам военной службы в органах военной 
прокуратуры и военных следственных органах Следственного комитета Российской Федерации»  
(с изменениями и дополнениями).

2 Федеральный закон от 3 февраля 2014 г. № 7-ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации по вопросам деятельности военной полиции Воору-
женных Сил Российской Федерации».

3 Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Россий-
ской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

4 См. подробнее: Кудашкин А.В. Конституционно-правовой статус военнослужащих в Рос-
сийской Федерации: дис. … канд. юрид. наук. М., 1998.

5  Патюлин В.А. Государство и личность в СССР. М., 1974. С. 198—199; Новоселов В.И. Право-
вое положение граждан в советском государственном управлении. Саратов, 1976. С. 28; Витрук Н.В. 
Основы теории правового положения личности в социалистическом обществе. М., 1979. С. 186.
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иного положения. Н.В. Витрук ограничивает содержание правового 
статуса лишь специальными правами и обязанностями1.

На существование специального правового статуса военнослужа-
щих указывают ряд зарубежных ученых. Так, немецкий юрист К. Хес- 
се прямо указывает на понятие и своеобразие «особых отношений 
властвования» (особый статус). «Это понятие, — пишет он, — ши-
роко применяемое в настоящее время, означает и показывает взаимо- 
связь между личностью и государством, которая и основывается на 
особых обязанностях, выходящих за рамки обычных прав и обязан-
ностей гражданина в государстве, причем это проявляется и в особых 
правах, например, в отношениях государства и чиновников, солдат 
и учащихся государственных школ»2. Такие отношения необходимы 
для жизни общества в целом. Далее К. Хессе отмечает, что эти «осо-
бые отношения» должны регулироваться отдельными актами, но сам 
их порядок определяется не в сфере, лежащей вне конституции, а, на-
оборот, находит свое подтверждение именно в конституции. Исходя 
из указанных существенных особенностей отношений невозможно 
определить единый особый статус, а можно говорить лишь о множе-
стве различных отношений особого статуса, общность которых за-
ключается в модификации гражданского статуса.

В Российской Федерации содержание конституционно-право-
вого статуса человека и гражданина составляют права, свободы, 
обязанности и гарантии, закрепленные Конституцией и иными 
нормативными правовыми актами. Его ядро составляют основные 
(конституционные) права, свободы и обязанности человека и гра-
жданина, гарантированные Конституцией Российской Федерации. 
В то же время понятие конституционно-правового статуса человека 
и гражданина не в состоянии учесть всего многообразия субъектов 
права, их особенностей, отличий, специфики, что привело к необ-
ходимости введения в научный оборот понятия «специальный пра-
вовой статус» личности, содержанием которого являются конкре-
тизирующие и дополняющие общие права и обязанности с учетом 
специфики социального, служебного и иного положения личности.

Специальный статус отражает особенности положения опреде-
ленной категории граждан, в том числе военнослужащих. Указанные 

1  Витрук Н.В. Указ. соч. С. 187.
2  Хессе К. Основы конституционного права ФРГ. М., 1981. С. 169.
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категории, базируясь на общем (конституционном) статусе гражда-
нина, могут иметь свою специфику, дополнительные права, обязан-
ности, льготы, предусмотренные текущим законодательством. Таким 
образом, содержание конституционно-правового статуса человека и 
гражданина конкретизируется в статусе граждан, объединяемых по 
признаку исполнения ими в соответствии с законом военной службы.

В данном случае общее конкретизируется в особенном, т. е. пра-
вовом статусе тех или иных категорий граждан, объединенных не 
только принадлежностью к российскому гражданству, но и другими 
специфическими признаками, которыми являются указанные ранее 
особенности военной службы.

Ж.-К. Рокепло рассматривает внутренние аспекты правового ста-
туса военнослужащих, сравнивая его с правовым положением госу-
дарственного служащего. Он указывает, что, каков бы ни был харак-
тер службы или занимаемой должности, военнослужащие имеют (в 
соответствии с законом о статусе военнослужащих) тот же статус, 
что и остальные служащие государственных учреждений, включая 
и тех, кто служит по контракту, и тех, кто призван на военную служ-
бу или на переподготовку в соответствии с законом. В какой-то мере 
для военнослужащих существует особое положение в статусе, что 
объясняется их более или менее постоянным нахождением в состоя-
нии выполнения служебных обязанностей. Существует целая систе-
ма обязанностей, гарантий и компенсаций, действующая в большей 
или меньшей степени в зависимости от характера службы и разра-
ботанная на базе прохождения службы кадровым составом1. Как 
следует из изложенного, зарубежные и российские юристы исходят 
из положения о существовании специального правового статуса во-
еннослужащих (некоторые ученые называют его особым правовым 
статусом военнослужащих, что, по нашему мнению, одно и то же). 

Специальный правовой статус военнослужащего. Как уже было 
отмечено ранее, содержание данного понятия составляют специаль-
ные права и обязанности, связанные с особенностями деятельности 
или положения отдельных групп (слоев, категорий) граждан. Воен-
нослужащие при нахождении на боевом дежурстве (боевой службе), 
в суточном и гарнизонном нарядах, а также в случаях привлечения 
для ликвидации последствий стихийных бедствий и в других чрез-

1  Roqeplo J.-C. Le statut des militares. Paris, 1979. P. 46.
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вычайных обстоятельствах выполняют специальные обязанности, 
устанавливаемые законодательством и общевоинскими уставами Во-
оруженных Сил Российской Федерации, которые носят, как правило, 
временный характер. Так, военнослужащие, назначенные в состав ка-
раула 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 законо-
дательными актами и общевоинскими уставами Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Например, в соответствии с Уставом гар-
низонной и караульной служб Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации часовой для исполнения своих специальных обязанностей 
наделяется правами: применять оружие в случаях, указанных в на-
званном Уставе; предъявлять требования, определенные его службой, 
к неопределенному кругу лиц; подчиняться строго определенным ли-
цам — начальнику караула, помощнику начальника караула и своему 
разводящему. В соответствии с Федеральным законом «О войсках 
национальной гвардии Российской Федерации» военнослужащие на-
делены следующими специальными полномочиями (мерами прину-
ждения): задержание; вскрытие транспортного средства; вхождение 
(проникновение) в жилые и иные помещения, на земельные участки 
и территории (акватории); оцепление (блокирование) участков мест-
ности (акваторий), жилых и иных помещений, строений и других 
объектов; формирование и ведение банков данных о гражданах.

Согласно ст. 26 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 
военнослужащие несут общие обязанности, связанные с выполнени-
ем служебного долга. К ним относятся, например: соблюдение вер-
ности Военной присяге, совершенствование воинского мастерства, 
соблюдение норм международного права, беспрекословное подчине-
ние командирам (начальникам), обязанность выручать товарищей из 
опасности, соблюдение правил воинской вежливости и др.

Законодательство предусматривает общие  права  военнослужа-
щих. Например, права на хранение, ношение, применение и исполь-
зование оружия в порядке, определяемом законодательством и об-
щевоинскими уставами Вооруженных Сил Российской Федерации; 
на продвижение по службе, увеличение денежного содержания с 
учетом результатов и стажа службы, уровня квалификации и др.
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Указанные обязанности и права присущи всем военнослужа-
щим независимо от ведомственной принадлежности и занимаемой 
должности. Именно общие права и обязанности военнослужащих 
составляют основное содержание специального правового статуса 
военнослужащих1.

Каждый военнослужащий также имеет должностные обязаннос-
ти, которые определяют объем и пределы практического выполне-
ния порученных ему согласно занимаемой должности функций и 
задач. Эти обязанности определяются воинскими уставами, а также 
руководствами, наставлениями, положениями, инструкциями или 
письменными приказами прямых начальников. Соответствующие 
указанным обязанностям должностные права призваны создать во-
еннослужащему надлежащие условия для их выполнения. Долж-
ностные обязанности и права составляют содержание должностно-
го статуса конкретного военнослужащего.

Особенности правового положения отдельных групп, видов, ка-
тегорий военнослужащих определяются законодательством.

Так, в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязан-
ности и военной службе» граждане проходят военную службу по при-
зыву, а также в добровольном порядке, т. е. по контракту (п. 2 ст. 2).  
Объем их прав, обусловленных военной службой и связанных с госу-
дарственным материальным обеспечением, значительно различается, 
что объясняется различием сущностного содержания этих двух видов 
исполнения военной службы.

Федеральным законом «О статусе военнослужащих» (ст. 10) 
установлено, что посредством прохождения военной службы воен-
нослужащими как гражданами Российской Федерации реализуется 
их конституционное право на труд, т. е. по своей сути военная служ-
ба является особым видом трудовой деятельности. Но в отличие от 
других видов труда эта «работа» осуществляется в особых формах 
и особыми военными методами в целях решения задач и осущест-
вления функций государства в сфере обороны и безопасности.

Военную службу на профессиональной основе, т. е. добровольно, 
проходят не все военнослужащие. В соответствии с Конституцией 

1 См. подробнее: Кудашкин А.В. Правовой статус военнослужащих в Российской Федерации: 
теоретико-правовой аспект // Сборник научных статей профессорско-преподавательского состава 
Военного университета. Вып. 4. М., 2001.
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Российской Федерации «каждый имеет право свободно ...выбирать 
род деятельности и профессию» (ст. 37). Критерию свободного вы-
бора профессии отвечает только поступление граждан на военную 
службу по контракту, поскольку призыв граждан на военную службу 
является воинской обязанностью граждан Российской Федерации. 

Федеральным законом «О воинской обязанности и военной служ-
бе» предусмотрено деление военнослужащих на составы: солдаты, 
матросы, сержанты и старшины; прапорщики и мичманы; офицеры: 
младшие, старшие и высшие, которым соответствуют определен-
ные воинские звания (п. 1 ст. 46). Указанное деление также имеет 
практическое значение, поскольку влияет, например, на объем дис-
циплинарных прав, а в некоторых случаях также на некоторые пра-
ва, связанные с материальным содержанием. 

В структуре специального правового статуса военнослужащих вы-
деляют следующие части: общую, относящуюся к правовому статусу 
гражданина вообще, специальную (совокупность общих военно-слу-
жебных прав и обязанностей), особенную (комплекс специфических 
черт, характеризующих правовое положение соответствующих ка-
тегорий военнослужащих)1 и, наконец, единичную, включающую в 
себя особенности правового положения данного военнослужащего. 
Причем общая часть этого статуса, в свою очередь, может быть раз-
делена на общегражданскую часть, т. е. относящуюся к военнослу-
жащим, как и ко всем другим гражданам, независимо от их принад-
лежности к тем или иным категориям, и общегражданскую часть, 
конкретизированную специально для военнослужащих2.

Применительно к специфическим субъектам права, например 
военнослужащим, правовой статус конкретизируется в их специ-
альном правовом статусе.

Конституционно-правовой статус человека и гражданина рас-
пространяется на военнослужащих с учетом возможностей его реа-
лизации в условиях Вооруженных Сил Российской Федерации, дру-

1 См., напр.: Демьяненко А.С. К вопросу о правовом статусе работника аппарата военного 
суда Российской Федерации (краткий обзор особенностей реализации специального правово-
го статуса работниками аппаратов военных судов) // Право в Вооруженных Силах. 2018. № 4.  
С. 64—71; Минтягов  С.А. Правовой статус военной полиции Вооруженных Сил Российской  
Федерации // Там же. С. 11—18.

2  Артамонов Н.В. Правовой статус советских военнослужащих и его обеспечение. М., 1984. 
С. 14.
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гих войск, воинских формирований и органов, что влечет за собой 
некоторые ограничения в конституционных правах и свободах.

Конституцией Российской Федерации закреплены основы право-
вого регулирования в сфере обороны и безопасности государства. 
В то же время она является основой для правового регулирования 
вопросов, касающихся юридического закрепления конституцион-
но-правового статуса военнослужащего, в том числе ограничений 
его прав и свобод как человека и гражданина.

Специальный правовой статус военнослужащих является слож-
ной по своей структуре правовой конструкцией. Как было отмечено 
ранее, гражданин, став военнослужащим, приобретает общие, спе-
циальные и должностные обязанности и соответствующие им пра-
ва. Отдельные группы военнослужащих, например, относящиеся 
к различным составам военнослужащих, а также исполняющие в 
соответствии с законом военную службу не только в Вооруженных 
Силах, но и в других войсках, воинских формированиях и органах, 
в силу специфики стоящих перед ними целей и задач, предопреде-
ляющих специфические направления их деятельности, наделяются 
законом особыми полномочиями, отличными от полномочий воен-
нослужащих других организаций и органов1.

Таким образом, в структуре специального правового статуса 
можно выделить общую, специальную, особенную и единичную 
составные части. В зависимости от уровня обобщения (все военно-
служащие, отдельная их категория, конкретный военнослужащий) 
можно говорить соответственно о различных сочетаниях общей, спе-
циальной, особенной и единичной составных частей специального 
правового статуса военнослужащих. Так, имея в виду всех военно-
служащих, можно говорить об общей части специального правового 
статуса военнослужащих. Правовое положение отдельной категории 
военнослужащих, например офицеров, подразделяется на общую и 
особенную части, а если иметь в виду офицера, исполняющего обя-
занности начальника караула и начальника патруля, то и специаль-
ную часть. И наконец, правовое положение конкретного военнослу-
жащего содержит общую, особенную, специальную и единичную 
составные части2.

1 См. подробнее гл. 16 настоящего издания. 
2  Артамонов Н.В. Указ. соч. С. 14—16.
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Границы между выделяемыми составными частями специаль-
ного правового статуса условны, так как в действительности они 
(части) обусловливают друг друга, взаимозависят и базируются на 
конституционно-правовом статусе человека и гражданина1.

Из изложенного можно сделать вывод, что правовой статус во-
еннослужащего не результат простого, механического соединения 
общего и специального правового статуса военнослужащих, в его 
рамках взаимодействуют обе эти части. Именно в силу такого вза-
имодействия конституционные права, свободы и обязанности кон-
кретизируются в нормах военного законодательства с учетом воз-
можностей их реализации в условиях Вооруженных Сил, других 
войск, воинских формирований и органов, что влечет за собой неко-
торые ограничения в правах и свободах2.

Итак, правовой статус военнослужащего как специфического 
субъекта  права  включает  в  себя  совокупность  прав,  свобод,  га-
рантированных  государством, а также обязанностей и ответ-
ственности,  юридически  закрепленных  Конституцией  и  законо-
дательством  Российской  Федерации  в  целях  исполнения  данной 
категорией  лиц  военной  службы  в  составе  военной  организации 
государства.

§ 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ

Права военнослужащего3. Под правами военнослужащего име-
ются в виду обусловленные Конституцией Российской Федерации, 
установленные федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами и охраняемые государством возможности эф-
фективного исполнения военной службы.

Военнослужащие как граждане Российской Федерации пользу-
ются правами и свободами, которые гарантированы Конституцией 
Российской Федерации (гл. 2) и законами Российской Федерации  

1  Слепко Г.Е. Влияние правового статуса военнослужащего на его иные специальные право-
вые статусы // Право в Вооруженных Силах. 2018. № 2. С. 110—117. 

2 См. подробнее: Кудрявцев И.В. Правовой статус военнослужащего: проблемы обеспечения 
в современной России // Там же. № 9. С. 2—8. 

3 См. подробнее: Кудашкин А.В. Правовое регулирование военной службы в Российской Фе-
дерации. СПб., 2003. С. 370—325. 
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с некоторыми ограничениями, о которых речь пойдет далее. Вместе 
с тем, как уже было отмечено ранее, военнослужащим для успешно-
го осуществления служебной деятельности предоставляются особые 
(общие) права, которые не связаны с конкретными воинскими или 
иными должностями и исполнением специальных обязанностей.

К таким правам относятся, например,  права военнослужащих:
— на хранение, ношение, применение и использование оружия в 

порядке, определяемом законодательством и общевоинскими уста-
вами Вооруженных Сил Российской Федерации;

— на ознакомление с документами, определяющими их права и 
обязанности по занимаемой воинской должности, критерии оценки 
качества работы и условия продвижения по службе, а также на ор-
ганизационно-технические условия, необходимые для исполнения 
ими должностных обязанностей;

— на получение в установленном порядке информации и мате-
риалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей;

— на принятие решений и участие в их подготовке в соответст-
вии с должностными обязанностями;

— на участие по своей инициативе в конкурсе на замещение ва-
кантной воинской должности;

— на переподготовку (переквалификацию) и повышение квали-
фикации за счет средств соответствующего бюджета;

— на пенсионное обеспечение с учетом стажа военной службы;
— на материальное обеспечение и др.
Права военнослужащих на материальное обеспечение и некото-

рые иные права, также имеющие материальную природу, относящи-
еся к их общим правам, призваны косвенно обеспечивать эффектив-
ность их деятельности путем реализации моральных и материальных 
стимулов1. Причем часто под ними понимаются льготы, призванные 
компенсировать военнослужащим обусловленные особенностями 
военной службы ограничения некоторых общегражданских прав и 
свобод. Действительно, с одной стороны, они тесно переплетают-
ся с отдельными личными правами военнослужащих, а с другой — 
образуют самостоятельное субъективное право военнослужащих на 

1 См. подробнее: Тюрин А.И. Правовые основы стимулирования исполнения обязанностей 
военной службы военнослужащими, проходящими военную службу по контракту в Вооруженных 
Силах Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005.
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льготы, под которыми понимаются определенные преимущества, 
предоставляемые гражданам в связи с военной службой, либо пол-
ное или частичное освобождение их от некоторых государственных 
обязанностей.

В группе общих прав военнослужащих, призванных стимулиро-
вать и компенсировать ограничения отдельных прав и свобод в свя-
зи с прохождением военной службы, выделяются те, которые связа-
ны: а) с продвижением по службе (карьерой)1; б) с государственным 
материальным обеспечением, отдыхом2; в) с правом на защиту3;  
г) со льготами4; д) с поощрением5.

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» называет сле-
дующие связанные с продвижением по службе (карьерой) права:

— назначение на высшие воинские должности с учетом условий 
заключенного военнослужащими контракта в соответствии с полу-
ченной квалификацией, достигнутыми в служебной деятельности 
результатами и на конкурсной основе (ст. 10)6;

1  Кудашкин А.В., Терехин А.М. Продвижение военнослужащих по службе: проблемы, меша-
ющие карьерному росту и которые нужно решать // Право в Вооруженных Силах. 2009. № 6.  
С. 20—23.

2  Акчурин  З.Х. Правовое регулирование обеспечения жилыми помещениями военнослужа-
щих, проходящих военную службу по контракту: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004; Сливков А.С.  
Правовое регулирование денежного довольствия военнослужащих Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2005; Чубукова И.М. Правовое регулирование меди-
цинского обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации: дис. ... канд. 
юрид. наук. М., 2005.

3  Сухова Е.В. Юридические средства защиты прав и свобод военнослужащих Вооруженных 
Сил Российской Федерации: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004; Корякин В.М. Правовое обеспе-
чение военно-социальной политики Российской Федерации: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2005; 
Ивашин А.А. Право военнослужащих на охрану здоровья (организационно-правовые вопросы): 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2001; Старцун В.Н. Социальная защита лиц, проходивших военную 
службу в Вооруженных Силах Российской Федерации (теоретико-правовое исследование): дис. ...  
д-ра юрид. наук. М., 2009; Мигачев  Ю.И. Правовые гарантии реализации статуса военнослу-
жащих (сравнительно-правовое исследование): дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1999; Давыдов А.В.  
Социальные гарантии военнослужащих, проходящих военную службу по контракту на должно-
стях солдат, матросов, сержантов и старшин в Вооруженных Силах Российской Федерации: дис. 
... канд. юрид. наук. М., 2010.

4 См. подробнее: Жабровский Р.А. Проблемы, возникающие при реализации военнослужащи-
ми права на образование // Право в Вооруженных Силах. 2018. № 10. С. 101—105; Мартиросян В.С.  
Правовое регулирование льгот и преимуществ военнослужащих и членов их семей в области труда: 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2004.

5  Зорин  О.Л. Реализация и применение поощрений военнослужащих: правовые аспекты:  
дис. … канд. юрид. наук. М., 2011.

6  Кудашкин А.В. Правовое регулирование военной службы в Российской Федерации: дис. ... 
д-ра юрид. наук. М., 2003; Калинин А.Е. Прохождение военной службы по контракту в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации: правовые аспекты: дис. ... канд. юрид. наук. СПб., 2001.
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— получение дополнительного профессионального образова- 
ния с учетом интересов военной службы и их собственного выбора 
(ст. 19)1.

Особой разновидностью общих прав военнослужащих являет-
ся право на поощрения, которые являются мощными стимулами в 
служебной деятельности военнослужащих. Правом на поощрение 
обладают не все военнослужащие, а только те, которые норматив-
ными правовыми актами уполномочены их применять, т. е. коман-
диры и начальники. 

Поощрение военнослужащих является, с одной стороны, сред-
ством их воспитания, с другой — средством укрепления воинской 
дисциплины. Поощрение военнослужащих — разновидность сти-
мулирования их военно-служебной деятельности, т. е. воздействие 
командиров (начальников) или иных должностных лиц и органов 
(Президент Российской Федерации, Правительство Российской Фе-
дерации и др.) на потребности, интересы, на сознание, волю, практи-
ческое поведение военнослужащего, а следовательно, на результаты 
его военно-служебной деятельности. Поощрение (стимулирование) 
способствует улучшению воинской дисциплины, качества исполне-
ния военно-служебных обязанностей, воспитывает инициативу и 
ответственность военнослужащих.

Применение поощрения должно базироваться на правовой ос-
нове, т. е. соответствовать полномочиям воинского должностного 
лица (должностного лица, органа).

Для того чтобы поощрение сыграло свою стимулирующую роль, 
оно должно быть: 1) обоснованным, т. е. применено за конкретные 
положительные результаты в военно-служебной деятельности или 
заслуги; 2) своевременным; 3) справедливым (весомым, значимым), 
т. е. мера поощрения должна соответствовать результату или заслу-
ге; 4) применено строго индивидуально, т. е. за конкретные личные 
положительные результаты и заслуги поощрению подлежит кон-
кретный военнослужащий, а не коллектив в целом, в штате которо-
го он состоит. В то же время индивидуальный подход не исключает 
возможности поощрения всего личного состава подразделения (во-

1  Кичигин Н.В., Кокоулин А.В. О некоторых вопросах реализации военнослужащими права на 
обучение, предусмотренного пунктом 2 статьи 19 Федерального закона «О статусе военнослужа-
щих» от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ // Право в Вооруженных Силах. 2020. № 2. С. 28—33. 
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инской части, корабля и т. д.), если положительный результат до-
стигнут в результате коллективной деятельности1.

Повышению эффективности воспитательного воздействия по-
ощрения способствует использование его различных видов с со-
блюдением постепенности в их применении, т. е. применение видов 
поощрений от более низких до более высоких. Однако постепен-
ность не исключает возможности поощрения особо отличившегося 
военнослужащего сразу же одним из высших видов поощрения, но 
с учетом индивидуальных особенностей поощряемого, его дисци-
плинированности, а также степени воспитательного воздействия на 
других военнослужащих.

Поощрение должно осуществляться с соблюдением принципа 
гласности, т. е. с доведением его до военнослужащих подразделения 
(воинской части, войск и т. д.).

Поощрение, с одной стороны, является субъективным правом 
командира (начальника), а с другой — его юридической обязанно-
стью, что предусмотрено ст. 17 ДУ ВС РФ.

Субъективное право командира (начальника) по применению по-
ощрения предусматривает предоставленную ему возможность по 
своему усмотрению применять виды поощрений, предусмотренных 
ДУ ВС РФ и другими нормативными правовыми актами. Военно-
служащий субъективного права на применение к нему какого-либо 
вида поощрения не имеет, т. е. он не может требовать от командира 
(начальника) применить к нему поощрение. В то же время он может 
иметь законный интерес в применении к нему того или иного поощ-
рения, которое влечет для него приобретение каких-либо прав и льгот.

С другой стороны, ДУ ВС РФ предусматривает необходимость 
должного поведения командира (начальника) по поощрению конкрет-
ного военнослужащего (военнослужащих конкретных подразделений, 
воинских частей и т. д.), и в таком качестве указанное поведение явля-
ется юридической обязанностью в целях стимулирования подчинен-
ных военнослужащих, исполняемой в интересах государства в целом2. 

1  Зорин О.Л. Поощрение военнослужащих: руководство по практическому применению. М., 
2013. 256 с. 

2 См. подробнее: Зорин О.Л. Правовое стимулирование военно-служебной деятельности во-
еннослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации как один из основных факторов мо-
рально-психологического обеспечения безопасности военной службы // Воен. право: электрон. 
науч. изд. 2003. Вып. № 3. С. 1—24.
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Поощрение может быть индивидуальным и коллективным, а по со-
держанию — моральным, материальным или смешанным, т. е. вклю-
чающим в себя и моральные, и материальные элементы. По субъек-
там, осуществляющим стимулирование, поощрения подразделяются: 
1) на поощрения со стороны командиров или начальников (объявле-
ние благодарности, награждение ценными подарками и деньгами, 
грамотами, нагрудными знаками и т. д.); 2) на награды, применяемые 
высшими органами государственной власти (награждение государ-
ственными наградами, почетными грамотами, присвоение почетных 
званий и др.1); 3) на поощрения со стороны общественных организа-
ций (объявление благодарности, награждение почетными грамотами, 
именными подарками, почетными знаками и др.).

ДУ ВС РФ на каждого командира (начальника) возложена обязан-
ность поощрять подчиненных военнослужащих за подвиги, разум- 
ную инициативу, усердие и отличие в службе, которые являются 
основаниями для поощрения:

1) подвиг — героический, самоотверженный поступок;
2) разумная инициатива — это внутреннее побуждение военно-

служащего к целесообразному, творческому, логичному исполнению 
служебных обязанностей (в том числе не входящих в круг должност-
ных обязанностей), отличающемуся новизной форм, в целях дости-
жения положительного результата в служебной деятельности;

3) усердие — большое старание в службе; 
4) отличие в службе — исполнение служебных обязанностей, вы-

деляющее военнослужащего среди других, заслуживающее всеоб-
щего одобрения и награды. 

Права командиров (начальников) по применению различных ви-
дов поощрений дифференцированы в зависимости от их служебно-
должностного положения, т. е. занимаемой воинской должности 
(должности) и воинского звания.

Обязанности военнослужащего. Под обязанностями военно-
служащего имеются в виду обусловленные Конституцией Россий-
ской Федерации и установленные федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами для обязательного осуществле-
ния функции (основные действия), составляющие в своей совокуп-

1  Петров О.Ю. О праве граждан Российской Федерации на наградное оружие // Право в Во-
оруженных Силах. 2018. № 1. С. 26—32. 
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ности существо исполнения военной службы. В целях исполнения 
военной службы на военнослужащих возлагаются повышенные по 
сравнению с другими гражданами обязанности, некоторые из кото-
рых являются общими для всех военнослужащих, их исполнение 
не регламентировано какими-либо временными рамками, например 
исполнение должностных или специальных обязанностей.

Общие обязанности военнослужащих Российской Федерации пе-
речислены в ст. 26 Федерального закона «О статусе военнослужащих» 
и конкретизированы в Военной присяге (ст.ст. 40, 41 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе»), УВС ВС РФ  
и других воинских уставах. К ним относятся такие обязанности, как:

— быть верными Военной присяге, беззаветно служить своему 
народу, мужественно и умело защищать свое Отечество;

— строго соблюдать Конституцию Российской Федерации и за-
коны Российской Федерации, требования общевоинских уставов, 
беспрекословно выполнять приказы командиров;

— дорожить честью и боевой славой защитников своего народа, 
честью воинского звания и войсковым товариществом;

— совершенствовать воинское мастерство, содержать в посто-
янной готовности к применению вооружение и военную технику, 
беречь военное имущество;

— быть дисциплинированными, бдительными, хранить государ-
ственную и военную тайну;

— соблюдать общепризнанные принципы и нормы международ-
ного права и международные договоры Российской Федерации.

Как было указано выше, к общим обязанностям военнослужащих 
относится требование быть дисциплинированными. Для военно-
служащих характерна прежде всего дисциплина воинская, которая 
определяется в ДУ ВС РФ как строгое и точное соблюдение всеми 
военнослужащими порядка и правил, установленных законами, во-
инскими уставами и приказами командиров и начальников (ст. 1).

Характерной особенностью воинской дисциплины1 является 
беспрекословность повиновения подчиненных начальникам, четкое 
и своевременное выполнение их приказов, приказаний и распоря-
жений. Повиновение — основа воинской дисциплины.

1 См. подробнее: Туганов Ю.Н. Правовое обеспечение воинской дисциплины в Вооруженных 
Силах Российской Федерации: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009.
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Военнослужащие обязаны оказывать уважение друг другу1, со-
действовать командирам (начальникам) и старшим в поддержании 
порядка и дисциплины. Обо всем случившемся с военнослужащим, 
влияющем на исполнение его обязанностей, и сделанных ему за-
мечаниях он обязан докладывать своему непосредственному на-
чальнику. В случае нарушения определенных воинскими уставами 
правил взаимоотношений между военнослужащими он должен не-
медленно принять меры к наведению порядка2.

Военнослужащие обязаны соблюдать общепризнанные прин-
ципы и нормы международного права и международные договоры 
Российской Федерации. Они обязаны знать и неукоснительно со-
блюдать международные правила ведения военных действий, об-
ращения с ранеными, больными, лицами, потерпевшими корабле-
крушение, и гражданским населением в районе боевых действий, а 
также с военнопленными (ст. 16 УВС ВС РФ).

Военнослужащий имеет должностные  обязанности, которые 
определяют объем и пределы практического выполнения поручен-
ных ему согласно занимаемой должности функций и задач. Эти 
обязанности определяются воинскими уставами, а также руковод-
ствами, наставлениями, положениями, инструкциями или письмен-
ными приказами прямых начальников. Должностные обязанности 
могут быть классифицированы по их целевому назначению (видам 
должностных обязанностей), по категориям военнослужащих, на 
которых они возлагаются, и по видам должностей, которыми эти 
обязанности определяются.

Должностные обязанности делятся также на общие (например, 
всех прямых начальников — ст.ст. 75—92 УВС ВС РФ) и конкрет-
ные (например, должностные обязанности по типовым должностям: 
командир полка, батальона, роты, взвода и т. д.; для корабельного 
состава Военно-Морского Флота они закреплены в Корабельном ус-
таве ВМФ).

Для военнослужащих, находящихся на иных должностях, разра-
батываются и утверждаются соответствующими должностными ли-

1 См. подробнее: Глухов Е.А. Неписаные правила поведения в военной среде как регуляторы 
общественных отношений // Право в Вооруженных Силах. 2020. № 8. С. 85—90. 

2  Харитонов С.С. К вопросу назначения наказаний за нарушение уставных правил взаимо-
отношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности // 
Там же. 2018. № 12. С. 7—10. 
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цами положения и функциональные обязанности, в которых учиты-
ваются особенности и специфика конкретной воинской должности.

Должностные права носят обеспечительный характер, их объем 
призван создать военнослужащему надлежащие условия для вы-
полнения обязанностей.

Военнослужащие при нахождении на боевом дежурстве (боевой 
службе), в суточном и гарнизонном нарядах, а также привлекаемые 
для ликвидации последствий стихийных бедствий, и в других чрез-
вычайных обстоятельствах выполняют специальные  обязанности, 
которые устанавливаются федеральными законами, иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации и общевоин-
скими уставами и носят, как правило, временный характер. Так, 
военнослужащие, назначенные в состав караула и приступившие 
к исполнению обязанностей, несут их строго определенное время 
в соответствии с предназначением караула. На период выполнения 
специальных обязанностей военнослужащий, как правило, освобо-
ждается от своих постоянных должностных обязанностей.

Для исполнения специальных обязанностей военнослужащие 
наделяются специальными правами, которые определяются законо-
дательными актами и общевоинскими уставами Вооруженных Сил 
Российской Федерации. Например, в соответствии с Федеральным 
законом от 27 мая 1996 г. № 57-ФЗ «О государственной охране» воен-
нослужащие, проходящие службу в федеральных органах государст-
венной охраны, имеют право применять физическую силу, специаль-
ные средства и оружие в случаях и в порядке, которые предусмотрены 
указанным Законом. Аналогичные положения сформулированы в 
отношении военнослужащих других министерств и ведомств. Так, в 
Федеральном законе от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О федеральной 
службе безопасности» указывается, что сотрудники органов феде-
ральной службы безопасности имеют право применять физическую 
силу, а также оружие и специальные средства в случаях и порядке, 
предусмотренных законодательными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации (ст. 14). Условия и пределы при-
менения физической силы, специальных средств, оружия, боевой и 
специальной техники войсками национальной гвардии установлены 
Федеральным законом «О войсках национальной гвардии  Россий-
ской Федерации».
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§ 3. ЗАПРЕТЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ,  
СВЯЗАННЫЕ С ВОЕННОЙ СЛУЖБОЙ 

Понятие запретов и ограничений1. Военная служба связана 
с рядом правоограничений и прямых запретов для военнослу- 
жащих. 

В соответствии с ч. 3 ст. 55 Конституции Российской Федерации 
права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены фе-
деральным законом только в той мере, в какой это необходимо в 
целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здо-
ровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения оборо-
ны  страны  и  безопасности  государства. Указанные ограничения 
могут вводиться не только в отношении всего населения страны, но 
и в отношении отдельных категорий граждан, например государст-
венных служащих и военнослужащих.

Ограничения военнослужащих в отдельных правах и свободах 
обусловлены непосредственным возложением на органы и орга-
низации, в которых предусмотрена военная служба, в том числе и 
в условиях мирного времени, основного объема мероприятий по 
реализации конституционной обязанности по подготовке к воо-
руженной защите и защите Отечества, что, в свою очередь, обу- 
словливает специфику исполнения военной службы. Военнослу-
жащие исполняют военную службу в интересах всего общества,  
в том числе в целях защиты основ конституционного строя, прав  
и законных интересов других лиц, обороны страны и безопасности 
государства. 

Указанные ограничения некоторых основных прав и свобод уста-
навливаются Федеральным законом «О статусе военнослужащих»  
(ст. 27.1) и другими законодательными актами Российской Федерации.

На военнослужащего, если иное не предусмотрено федераль-
ными законами, указами Президента Российской Федерации и 
постановлениями Правительства Российской Федерации, распро-
страняются ограничения, запреты и обязанности, установленные 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О проти-

1 См. подробнее: Кудашкин А.В. Правовое регулирование военной службы в Российской Фе-
дерации. С. 426—456. 
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водействии коррупции»1 и ст.ст. 17, 18 и 20 Федерального закона от 
27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации», за исключением ограничений, запретов и 
обязанностей, препятствующих исполнению военнослужащим обя-
занностей по осуществлению оперативно-розыскной деятельности 
или обеспечению безопасности Российской Федерации. Установле-
ние таких исключений и определение военнослужащих, в отноше-
нии которых применяются данные исключения, в каждом отдельном 
случае осуществляются в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Проблема ограничения прав и свобод военнослужащих заклю-
чается в установлении законодателем в соответствии с нормами  
и принципами Конституции Российской Федерации границ и пре-
делов действия прав и свобод. По мнению ряда ученых, вводимые  
и применяемые органами государственной власти ограничения прав 
и свобод должны соответствовать принципам и концептуальным 
установкам международной практики и Конституции Российской 
Федерации2. Анализ положений ч. 3 ст. 55 Конституции Российской 
Федерации позволяет сделать вывод об их соответствии междуна-
родным правовым нормам о необходимых и допустимых в демокра-
тическом обществе ограничениях.

Во Всеобщей декларации прав человека (ст. 29) и Международном 
пакте о гражданских и политических правах (Резолюция 2200 (XXII) 
Генеральной Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г.) указаны следу-
ющие основания и условия возможных ограничений прав человека: 
1) они могут вводиться только на основании закона. По Конституции 
Российской Федерации — на основании федерального закона; 2) они 
применяются исключительно в целях соблюдения и уважения прав 
и свобод других и постольку, поскольку это совместимо с природой 
указанных прав. По Конституции Российской Федерации — в целях 
защиты прав и законных интересов других лиц; 3) они вводятся в 
интересах удовлетворения справедливых требований морали, обес-
печения и охраны государственной безопасности, общественного 

1 См. подробнее: Корякин В.М. Коррупция в Вооруженных Силах: теория и практика проти-
водействия: моногр. М., 2009. 336 с.; Кудашкин А.В., Беляков В.Н., Алексеев С.В. Проблемы про-
тиводействия коррупции в Вооруженных Силах Российской Федерации // Право в Вооруженных 
Силах. 2010. № 2. С. 6—9.

2 Общая теория прав человека / под ред. Е.А. Лукашевой. М., 1996. С. 158.
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благосостояния. По Конституции Российской Федерации — в целях 
защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Таким образом, особенности военной службы обусловливают 
ограничения некоторых прав и свобод военнослужащих, гарантиро-
ванных гражданам Конституцией Российской Федерации. Они рас-
пространяются на всех военнослужащих независимо от служебного 
положения, должны вводиться только законом и быть соразмерны 
охраняемому общественному интересу, основываться на принципе 
запрета чрезмерных ограничений прав и свобод военнослужащих.

Некоторые авторы предлагают следующие правила определения 
баланса между правами и свободами человека и безопасностью го-
сударства как конституционными ценностями:

— во-первых, абсолютные права и свободы человека не могут 
быть ограничены ни при каких обстоятельствах, в том числе в усло-
виях острой необходимости обеспечения безопасности государства;

— во-вторых, для ограничения прав и свобод человека орган 
государственной власти должен представить убедительные доказа-
тельства невозможности эффективного обеспечения безопасности 
государства без такого ограничения, равно как и возможности до-
стижения указанной цели посредством ограничения. Кроме того, 
органу государственной власти следует предварительно оценить 
возможные негативные социальные, политические и экономиче-
ские последствия предлагаемого ограничения;

— в-третьих, если безопасность государства может быть обеспе-
чена с помощью иных средств, позволяющих не затрагивать права и 
свободы человека либо влекущих за собой ограничение, но в мень-
шем объеме, законодатель должен остановить свой выбор на таких 
средствах. Законодателю необходимо определить круг всех возмож-
ных средств обеспечения безопасности государства1.

Федеральным законом «О статусе военнослужащих» в п. 7 ст. 10 
установлены правоограничения (запреты), обусловленные особен-
ностями военной службы как федеральной государственной служ-
бы особого вида. Их назначение:

1 См. подробнее: Свининых  Е.А.,  Яковлев  М.А.  Обеспечение безопасности государства как 
законная цель ограничения прав и свобод человека // Право в Вооруженных Силах. 2020. № 3.  
С. 79—90. 
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— обеспечить эффективную служебную деятельность военно-
служащих;

— установить препятствия возможному злоупотреблению воен-
нослужащих;

— создать условия для независимости служебной деятельности 
от какого-либо влияния, не связанного со службой.

Несоблюдение военнослужащим указанных ограничений может 
служить основанием для привлечения его к дисциплинарной ответ-
ственности, а при наличии состава преступления — для привлече-
ния к уголовной ответственности.

Запреты и ограничения действуют в отношении военнослужа-
щих: а) в политической сфере; б) в экономической сфере; в) в сфере 
свободы слова и печати; г) в связи с особым характером военной 
службы.

Запреты и ограничения в политической сфере. Введение нео-
боснованных ограничений может привести к нарушению связи меж-
ду военной и общественной жизнью, к вредной для государственной 
жизни «кастовой изолированности военного сословия, к взаимному 
непониманию и отчуждению элементов военного и гражданского»1.

Согласно ст. 9 Федерального закона «О статусе военнослужа-
щих» военнослужащие имеют право избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и органы местного самоуправления.

В целях соблюдения военнослужащими политической нейтраль-
ности и ограждения их от влияния политических партий ст. 24 Феде-
рального закона от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне» запрещается 
ведение любой политической агитации, в том числе предвыборной, 
на территориях воинских частей, соединений и учреждений Воору-
женных Сил Российской Федерации. В соответствии со ст. 62 Феде-
рального закона  от 22 февраля 2014 г. №  20-ФЗ «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации» воинским частям, военным учреждениям и организаци-
ям запрещается проводить предвыборную агитацию, распространять 
любые агитационные предвыборные материалы. Командование воин-
ской части обеспечивает информирование военнослужащих о зареги-
стрированных избирательных объединениях, избирательных блоках и 

1  Добровольский  А.М. Правовое положение военнослужащих в области публичного права. 
СПб., 1903. С. 22—23.
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кандидатах в депутаты Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации. Военнослужащие в свободное от службы 
время, находясь вне воинской части, могут участвовать во встречах 
избирателей с кандидатами в депутаты и в других предвыборных ме-
роприятиях. Командиры воинских частей, участковые избирательные 
комиссии воинских частей организуют просмотр телевизионных про-
грамм и прослушивание радиопередач государственных телерадио-
компаний, связанных с подготовкой и проведением выборов.

Военнослужащие в Российской Федерации не ограничены как в 
активном, так и в пассивном избирательном праве. Однако установ-
ленный Федеральным законом «О статусе военнослужащих» запрет 
военнослужащему заниматься другой оплачиваемой деятельностью 
означает одновременно и запрет быть депутатом законодательного 
(представительного) органа Российской Федерации, законодатель-
ных (представительных) органов субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления. Согласно ст. 45 Федерального 
закона «О воинской обязанности и военной службе» военнослужа-
щим, избранным депутатами Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации, депутатами законодательных 
(представительных) органов субъектов Российской Федерации, гла-
вами исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, депутатами представительных органов мест-
ного самоуправления и главами муниципальных образований и осу-
ществляющим указанные полномочия на постоянной основе, а также 
военнослужащим, осуществляющим полномочия членов Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской Федерации, приоста-
навливается военная служба в занимаемой должности на весь срок 
их полномочий в указанных органах с прекращением действия кон-
тракта о прохождении ими военной службы. Таким образом, законо-
датель определил невозможность совмещения в одном лице функций 
народного представительства и военнослужащего, который является 
федеральным служащим, т. е. установлена невозможность одновре-
менно участвовать в деятельности законодательной и исполнитель-
ной власти, что соответствует принципу разделения властей, который 
закреплен в Конституции Российской Федерации (ст. 10).

Военнослужащие Российской Федерации могут состоять в об-
щественных объединениях, не преследующих политические цели, 



169

Современное состояние военного права 

и участвовать в их деятельности, не находясь при исполнении обя-
занностей военной службы (п. 2 ст. 9 Федерального закона «О ста-
тусе военнослужащих»); военнослужащие не вправе использовать 
служебное положение в интересах политических партий и общест-
венных, в том числе религиозных, объединений, а также для про-
паганды отношения к ним (абз. 9 п. 7 ст. 10 Федерального закона 
«О статусе военнослужащих»). Военнослужащие обязаны руковод-
ствоваться исключительно законодательством и не связаны при ис-
полнении обязанностей военной службы решениями политических 
партий, движений и иных общественных объединений. 

В соответствии с Федеральным законом «О статусе военнослу-
жащих» допускается создание и деятельность профессиональных 
союзов военнослужащих. Однако до настоящего времени специаль-
ного закона, регулирующего их деятельность, не принято, а общее 
законодательство о профессиональных союзах в силу специфики 
военной организации к военнослужащим не применимо. 

Запреты и ограничения в экономической сфере. Законода-
тельством Российской Федерации также регламентировано огра-
ничение военнослужащих в экономических правах. Ограничение 
в указанной сфере имеет двоякий характер. С одной стороны, оно 
направлено на ограничение военнослужащих в занятии определен-
ной деятельностью, а с другой — ограничивает их в возможности 
пользоваться некоторыми имущественными благами в связи с ис-
полнением военной службы.

Свобода занятий, деятельности есть одно из существенных прав 
человека, ею определяется его призвание и избрание им наиболее 
подходящего способа к обеспечению существования и к удовлет-
ворению потребностей. Ограничение этой свободы влечет сущест-
венное нарушение частных интересов любого лица, что может быть 
оправдано только наличием более важного интереса в публичной 
сфере, который стоит выше частного интереса. Таким интересом 
являются интересы государства в сфере безопасности и обороны, 
реализовать которые призваны государственные служащие и во-
еннослужащие. Следовательно, ограничения военнослужащих в 
экономической сфере вытекают из сущности военной службы как 
службы государственной. Лицо, состоящее на государственной 
службе, должно посвящать исполнению служебных обязанностей 
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как можно большее количество своих сил и энергии. Таким обра-
зом, служба должна обеспечить ему средства к существованию, а 
побочные занятия не должны являться для него исключительным 
источником удовлетворения его насущных потребностей.

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» в ст. 10 уста-
навливает запрет  военнослужащим  заниматься  другой  оплачива-
емой деятельностью, как служебной, так и трудовой, т. е. они не 
вправе совмещать военную службу с работой на предприятиях, в уч-
реждениях и организациях в порядке, установленном Трудовым ко-
дексом Российской Федерации, в том числе по трудовым договорам 
(контрактам), а также по гражданско-правовым договорам. Запрет 
совместительства является юридическим выражением требования 
о том, что военнослужащий обязан посвящать все свое служебное 
время исполнению обязанностей военной службы. Поскольку со-
стояние на военной службе определяется моментами поступления 
на военную службу и увольнения с нее, т. е. является непрерывным, 
запрет на работу распространяется и на внеслужебное время.

В то же время вышеназванный Закон разрешает военнослужащим 
заниматься научной, преподавательской и творческой деятельностью. 
Разрешение на такую деятельность вытекает из ч. 1 ст. 44 Конститу-
ции Российской Федерации, гарантирующей каждому свободу лите-
ратурного, художественного, научного, технического и других видов 
творчества, преподавания. Конкретные формы такой деятельности 
Федеральным законом «О статусе военнослужащих» не определены, 
т. е. ее оформление может производиться как трудовыми договорами 
(контрактами), так и гражданско-правовыми договорами, например, 
подряда или поручения. Единственным условием, предусмотренным 
названным Законом, для осуществления вышеуказанных видов дея-
тельности военнослужащим является то, что она не должна препят-
ствовать исполнению обязанностей военной службы, т. е. она может 
быть запрещена командованием воинской части, учреждения или 
организации, в которых проходит военную службу военнослужащий, 
при несоблюдении этого условия.

В соответствии с абз. 3 п. 7 ст. 10 Федерального закона «О стату-
се военнослужащих» военнослужащему запрещается заниматься 
предпринимательской  деятельностью. Под предпринимательской 
деятельностью понимается самостоятельная деятельность физиче-
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ского или юридического лица, осуществляемая им на свой риск и 
направленная на систематическое получение прибыли от пользова-
ния имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг (п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской Федерации)1.

 Анализ вышеназванного Закона позволяет сделать вывод, что 
ограничение военнослужащих на участие в предпринимательской 
деятельности осуществлено достаточно последовательно. В частно-
сти, им запрещено: заниматься предпринимательской деятельностью 
лично или через доверенных лиц, в том числе участвовать в управле-
нии коммерческими организациями, за исключением случаев, когда 
непосредственное участие в управлении указанными организациями 
входит в должностные обязанности военнослужащего, а также оказы-
вать содействие физическим и юридическим лицам в осуществлении 
предпринимательской деятельности, используя свое служебное поло-
жение, т. е. в силу своих служебных полномочий создание благопри-
ятных условий физическим и юридическим лицам (издание распоря-
жений, передача имущества в обход установленного порядка и т. д.) в 
осуществлении ими предпринимательской деятельности.

Кроме указанных ограничений, Федеральный закон «О статусе 
военнослужащих» в связи с особым характером военной службы 
устанавливает ограничения  в  пользовании  определенными  матери-
альными благами, например, запрещает получать в какой бы то ни 
было форме за это вознаграждение и льготы (деньги, подарки, бес-
платное или по льготным тарифам предоставление услуг и т. д.). За-
кон запрещает военнослужащему использовать в целях, не связанных  
с исполнением обязанностей военной службы, финансовые средства 
и имущество воинской части, а также другое государственное иму-
щество, за исключением случаев использования указанного имуще-
ства за установленную плату. Под данный запрет подпадают также: 
использование хотя и на службе, но не по назначению, вне служебной 
необходимости, без соблюдения правил эксплуатации и т. д., средств 
коммуникации, оргтехники и т. п.; использование средств, выделен-
ных на официальные расходы, для покрытия личных трат.

В абз. 5 п. 7 ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослу-
жащих» установлено, что военнослужащим запрещается получать 

1 См. также: Мананников Д.Ю. О некоторых правовых ограничениях (запретах) военнослу-
жащих в экономической сфере // Право в Вооруженных Силах. 2018. № 8. С. 25—32.
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гонорары  за  публикации  и  выступления,  связанные  с  исполнением 
обязанностей военной службы. Вместе с тем, в соответствии с абз. 
2 п. 7 ст. 10 указанного Закона они имеют право на занятие педаго-
гической, научной и иной творческой деятельностью, т. е. на созда-
ние научного, литературного, художественного произведения. 

Военнослужащим запрещается получать гонорары за выступления 
(лекции и пр.) в порядке осуществления служебной деятельности, 
хотя бы такого рода выступления и имели научный, педагогический 
или иной творческий характер. В противном случае это означало бы 
совместительство, что не допускается по вышеназванному Закону.

Военнослужащие не вправе получать от физических и юридиче-
ских лиц вознаграждения (подарки, денежные вознаграждения, ссу-
ды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и 
иные вознаграждения), связанные с исполнением обязанностей воен-
ной службы, за исключением ценных подарков (в том числе именных) 
и денежных сумм, которыми военнослужащие награждаются в поряд-
ке поощрения в соответствии с общевоинскими уставами (абз. 6 п. 7 
ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослужащих»). В качестве 
подарка (вознаграждения) рассматриваются материальные или иму-
щественные ценности. 

Федеральный закон «О статусе военнослужащих» установил 
общий запрет всем категориям военнослужащих выезжать в слу-
жебные командировки за счет физических и юридических лиц (абз. 8 
п. 7 ст. 10). Этот запрет не распространяется на командировки, осу-
ществляемые: в соответствии с международными договорами Рос-
сийской Федерации; на взаимной основе по договоренности между 
федеральными органами государственной власти и соответствую-
щими органами государственной власти иностранных государств 
либо международными организациями. В то же время указанный 
Федеральный закон не устанавливает прямого запрета в отношении 
поездок за границу по личным делам, например на отдых. Косвен-
ный запрет установлен абз. 6 п. 7 ст. 10 названного Закона.

Запреты в связи с особым характером военной службы. Феде-
ральный закон «О статусе военнослужащих» устанавливает некото-
рые запреты в связи с особым характером военной службы, напри-
мер запрет на участие в забастовках. Участие военнослужащих в 
забастовках, а равно иное прекращение исполнения обязанностей 
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военной службы как средство урегулирования вопросов, связанных 
с прохождением военной службы, запрещаются (п. 3 ст. 7). Запрет 
на участие военнослужащих в забастовках проистекает из сущности 
военной службы как федеральной государственной службы особого 
вида. Таким образом, законодатель подчеркнул непрерывность со-
стояния на военной службе в пределах сроков, установленных ука-
занным Законом, а также неприемлемость использования данной 
формы защиты своих прав при исполнении военной службы. Данный 
запрет не противоречит нормам международного права и соответст-
вует сложившейся в зарубежных государствах с развитой системой 
демократии практике ограничения прав военнослужащих на участие 
в забастовках. В то же время законодательством предусмотрены иные 
формы защиты нарушенных прав военнослужащих: подача специ-
альной (в порядке, установленном гл. 6 ДУ ВС РФ) и общей жалобы, 
а также обжалование действий и решений органов военного управле-
ния и воинских должностных лиц в  суд1.

В абз. 7 п. 7 ст. 10 Федерального закона «О статусе военнослу-
жащих» предусмотрен запрет  на  иностранные  награды. Воен-
нослужащим запрещено принимать без разрешения Президента 
Российской Федерации звания, ордена или другие знаки отличия 
иностранного государства. Запрет включает в себя и награды, по-
четные и специальные звания международных и иностранных ор-
ганизаций. Поскольку признание иностранным государством ка-
ких-либо заслуг военнослужащего ставило бы его в двусмысленное 
положение, постольку федеральное законодательство регулирует 
условия принятия наград и званий иностранного государства.

Федеральным законом «О статусе военнослужащих» установлен 
запрет на совместную службу родственников. Военнослужащим, 
состоящим между собой в близком родстве (родители, супруги, 
дети, родные братья, родные сестры, а также родные братья, се-
стры, родители и дети супругов), не разрешается проходить воен-
ную службу в одной воинской части, если один из них непосред-
ственно подчинен или непосредственно подконтролен другому. 
Положение о порядке прохождения военной службы (подп. «з» п. 
10 ст. 11) ограничивает возможность совместной военной службы 
родственников двумя условиями: а) если они являются близкими 

1 См. подробнее гл. 15 настоящего издания.
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родственниками и б) если их служба связана с подчиненностью или 
подконтрольностью одного из них другому.

Запрещается назначение на воинские должности близких родст-
венников в одну воинскую часть, под которой в соответствии с п. 4 
ст. 3 указанного Положения понимаются органы военного управле-
ния, органы, воинские части, корабли, соединения, предприятия, уч-
реждения и организации Вооруженных Сил Российской Федерации 
(других войск, воинских формирований или органов), а также воен-
ные факультеты (кафедры) при образовательных учреждениях выс-
шего профессионального образования. Таким образом, не запрещает-
ся прохождение военной службы близкими родственниками в одном 
военном округе или на одном флоте (другом объединении).

Ограничения свободы слова и печати. Федеральный закон  
«О статусе военнослужащих», ограничивая свободу слова военно-
служащих, запрещает им обсуждать и критиковать приказы коман-
диров и начальников (п. 1 ст. 7), отказываться от исполнения своих 
служебных обязанностей по мотивам отношения к религии и исполь-
зовать свои служебные полномочия для пропаганды того или иного 
отношения к религии (п. 2 ст. 8). 

Средства массовой информации всегда являются публичным вы-
ражением мысли. По силе своего воздействия на общество они назы-
ваются «пятой властью» и, следовательно, в определенных сферах 
государственной деятельности могут быть подвергнуты определен-
ным ограничениям. Ограничение военнослужащих в свободе слова 
может быть осуществлено двумя способами: во-первых, установле-
нием запрета военнослужащим печатать свои произведения и, во-
вторых, установлением предварительной военной цензуры.

Законодательством Российской Федерации установлены два огра-
ничения при реализации военнослужащими права на свободу слова. 
Во-первых, они не должны разглашать государственную тайну. Раз-
глашение сведений, составляющих государственную тайну, лицом, 
которому она была доверена или стала известна по службе или рабо-
те, если эти сведения стали достоянием других лиц, влечет уголовную 
ответственность (ст. 283 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

Федеральным законом от 11 июня 2021 г. № 172-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон ‟Об обороне”» отдельные сведения 
в области обороны отнесены к служебной тайне. Служебную тайну 



175

Современное состояние военного права 

образует информация при реализации мероприятий в области оборо-
ны, не составляющая государственную тайну и не являющаяся об-
щедоступной. Лица, получившие доступ к информации в связи с ис-
полнением служебных или профессиональных обязанностей, будут 
обязаны соблюдать ее конфиденциальность и не разглашать указан-
ные сведения без согласия органов государственной власти, предо-
ставивших их.

Во-вторых, реализуя право на свободу слова, военнослужащие 
не вправе обсуждать и критиковать приказы командира. Указан-
ная норма направлена на последовательное соблюдение принципа 
единоначалия — основы воинской дисциплины. В контексте выше-
названного Закона указанное ограничение касается обсуждения и 
критики приказов как прямого командира (начальника) военнослу-
жащего, так и иных воинских должностных лиц. 

В марте 2019 г. в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» 
были внесены изменения, запретившие военнослужащим и гражда-
нам, призванным на военные сборы, предоставлять СМИ либо рас-
пространять  в  Интернете  определенные  категории  информации, 
связанные  с  их  службой (пп. 1.1—1.2 ст. 7). В целях соблюдения 
данного ограничения подавляющему большинству военнослужащих 
также запретили иметь при себе сотовые телефоны, если в них есть 
фотокамера и/или аудиозапись, а также доступ в Интернет с возмож-
ностью выкладки информации и данных геолокации (пп. 1.3—1.4  
ст. 7). Нарушение указанных запретов расценивается как грубый дис-
циплинарный проступок (п. 2 ст. 28.5) и может повлечь наказание 
вплоть до дисциплинарного ареста и досрочного увольнения с воен-
ной службы (для контрактников)1.

Кроме прямых запретов, законодательными актами предусмо-
трены ограничения2 военнослужащих в некоторых правах и свобо-
дах личности. Например:

1 См. подробнее: Корякин В.М. Президент Российской Федерации уточнил порядок реализации 
мер по ограничению прав военнослужащих в сфере оборота информации // Право в Вооруженных 
Силах. 2020. № 7. С. 17—21; Капитонова Е.А. Пост в соцсетях как основание привлечения военно-
служащего к уголовной и дисциплинарной ответственности // Там же. № 10. С. 27—32. 

2 Следует отметить, что в теории права ограничения связываются с такими понятиями, как 
«общие дозволения и общие запреты», которые отражаются в следующих юридических формулах: 
первая — «дозволено все, кроме запрещенного законом», вторая — «запрещено все, кроме дозво-
ленного законом» или «дозволено только то, что разрешено законом» (см. подробнее: Алексеев С.С. 
Право: азбука — теория — философия. Опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 359—363).
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— выезд военнослужащих за пределы гарнизонов, на террито-
риях которых они проходят военную службу, осуществляется в по- 
рядке, определяемом общевоинскими уставами Вооруженных Сил 
Российской Федерации, а за пределы Российской Федерации —  
в порядке, установленном законодательством. УВС ВС РФ установ-
лено, что выезд военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, за пределы гарнизонов, на территориях которых они про-
ходят военную службу, осуществляется с разрешения командира во-
инской части. Федеральным законом от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ 
«О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» установлено, что военнослужащие выезжают за преде-
лы Российской Федерации при наличии разрешения командования, 
оформленного в порядке, установленном Правительством Россий-
ской Федерации (ст. 19);

— в случае служебной необходимости отдельные мероприятия 
в соответствии с перечнем, утверждаемым руководителями феде-
ральных органов исполнительной власти, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба, проводятся без ограниче-
ния общей продолжительности еженедельного служебного времени 
(ст. 11 Федерального закона «О статусе военнослужащих»);

— обучение военнослужащих, проходящих военную службу по 
контракту, в гражданских образовательных учреждениях профессио- 
нального образования возможно только по очно-заочной  или заоч-
ной форме, а для военнослужащих, проходящих военную службу 
по призыву, — запрещено (пп. 2 и 3 ст. 19  Федерального закона  
«О статусе военнослужащих»).


