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Военное право ★ Том II

ВВЕДЕНИЕ

Военное право возникает тогда, когда государство ставит цель со-
хранить свой суверенитет и определяет задачи по вооруженной защи-
те своего отечества или, наоборот, направляет свои усилия на захват 
других территорий. Так начинается военная деятельность в государ-
стве (возникают отношения по созданию вооруженных сил, воинских 
формирований, их комплектованию, обучению, обеспечению и т. д.). 
Это процесс объективный и неизбежный. Вопрос в том, насколько дан-
ный процесс формализован и интенсивен. А это зависит от конкретно-
исторических условий и целей государства. Так появляются ритуалы, 
традиции, законы и обычаи войны, военное законодательство1.  

Военные отношения2 многочисленны и весьма разнообразны, 
что не могло не остаться не замеченным правовой наукой, и сегодня 
мы располагаем поистине огромным массивом исследований по во-
енно-правовой проблематике. Научные изыскания проводились как 
по специализированной военно-правовой научной специальности, 
так и по военным аспектам иных правовых наук. На текущий мо-
мент защищено более 1 200 диссертаций, из которых более 550 по 
военному праву, в том числе 41 диссертация на соискание ученой 
степени доктора юридических наук. 

Следует отметить, что результаты военно-правовых исследова-
ний не достаточно доступны для широкой научной общественности, 
что отчасти объясняется, с одной стороны, закрытостью тематики3. 
С другой – спецификой исследуемого отраслевого предмета, которая 
представляет интерес не для всех и не для каждого. Однако это ни-
коим образом не сказывается на значимости сферы военных право- 
отношений, поскольку именно в ней аккумулированы вопросы защиты  
нашего Отечества и безопасности государства, тем самым сохране-
ния суверенитета Российской Федерации и ее роли на международ-
ной арене.

1 Савенков А.Н., Кудашкин А.В. Военное право: постановка проблемы и пути решения // Го-
сударство и право. 2021. № 4. С. 10. 

2 Там же. С. 18.
3 Военное право: моногр. / под общ. ред. А.Н. Савенкова, А.В. Кудашкина: в 3 т. Т. 1: Теория 

и история военного права (с предисловием). М., 2021. С. 392. 
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Современное состояние военного права 
В первом томе монографии «Военное право»1 показаны исто-

ки русского военного права (X в. н. э.), описан генезис и проведен 
системный анализ его теоретических основ. Вопросы, изложенные  
в первом томе, составляют общую часть военного права. 

Второй том посвящен основным институтам военного права. За-
дача, которую поставили перед собой его авторы, — описать ранее 
исследованные военные правоотношения, тем самым показав широ-
ту и глубину военно-правовой тематики, практически «безбрежный 
океан» военно-правовых исследований. Нормы военного права име-
ют между собой самые тесные системные связи, объединяющие их 
в институты и подотрасли, и это обстоятельство в числе прочих — 
один из отраслеобразующих признаков военного права — самостоя-
тельной отрасли системы права России2. 

Во втором томе монографии, являющемся  логическим продолже-
нием первого,  изложены вопросы, составляющие особенную часть 
военного права. Продолжая логику исследования, второй том имеет 
с первым сквозную нумерацию разделов и глав. Авторы не ставили 
себе задачу охватить  и описать все существующие направления нау-
ки военного права3. Но все, что уже сделано, показывает — огромный 
пласт работы и большая ее часть завершены. А впереди — только 
прямой путь к вершинам научного знания.

Поставленная авторским коллективом второго тома монографии 
«Военное право» задача выполнена. Выражая благодарность, желаю 
авторам дальнейших творческих удач на благо правовой науки, в том 
числе науки военного права. 

Третий том монографии будет посвящен основным проблемам и 
перспективным направлениям военно-правовых исследований.

Кудашкин Александр Васильевич,
доктор юридических наук, профессор,
руководитель авторского коллектива 

1 Военное право: моногр. / под общ. ред. А.Н. Савенкова, А.В. Кудашкина. Т. 1: Теория 
и история военного права (с предисловием). 560 с. 

2 Система права: история, современность, перспективы: моногр. / под ред. Т.Н. Радько. М., 2020. 
С. 218. 

3 Наиболее полно направления военно-правовых исследований приведены в издании, подго-
товленном профессором В.М. Корякиным (см. подробнее:  Корякин В.М. Военное право: антология  
диссертаций: в 2 ч. М., 2011. URL:  http://www.voennoepravo.ru/files/011%20%D0%90PD1.pdf   
(дата обращения: 27.08.2021).
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Военное право ★ Том II

ИНСТИТУТЫ ВОЕННОГО ПРАВА —  
ПРЕДМЕТ НАУКИ ВОЕННОГО ПРАВА1

Военное право (как, впрочем, и иные отрасли юриспруденции) 
традиционно рассматривается и изучается в трех взаимосвязанных 
ипостасях (способах бытия): 1) как отрасль права; 2) как наука;  
3) как учебная дисциплина. 

Военное право2 как наука представляет собой упорядоченную сис-
тему знаний о правовом содержании процессов и явлений, складываю-
щихся в сфере военной деятельности государства, и изучает правовые 
нормы и институты военного права как отрасли отечественной право-
вой системы, правотворческую и правоприменительную деятельность 
государства и его институтов по обеспечению обороны и военной  
безопасности Российской Федерации. Являясь органической состав- 
ной частью юридической науки, военное право одновременно пред-
ставляет собой относительно самостоятельный сегмент военной нау-
ки, под которой понимается система знаний о законах, военно-страте-
гическом характере войны, путях ее предотвращения, строительстве 
и подготовке вооруженных сил и страны к войне, способах ведения 
вооруженной борьбы3. Военно-юридическая наука изучает право- 
вые аспекты всех структурных элементов военной науки — ее общую 
теорию, теорию военного искусства, строительства вооруженных сил, 
воинского обучения и воспитания, вооружения, управления вооружен-
ными силами, военной экономики и тылового обеспечения и др. 

Военно-правовая наука включает несколько областей научных 
знаний4:

— во-первых, знания о современном состоянии военной органи-
зации государства и военного права, способах и закономерностях их 
функционирования, тенденциях и направлениях развития военного 
права конкретного государства;

1 Предисловие ко второму тому. 
2 См. подробнее: Савенков А.Н., Кудашкин А.В. Военное право: постановка проблемы и пути 

решения // Государство и право. 2021. № 4. С. 15—17; Военное право: моногр. / под общ. ред. 
А.Н. Савенкова, А.В. Кудашкина: в 3 т. Т. 1: Теория и история военного права (с предисловием). 
М., 2021. С. 351—410. 

3 Военная энциклопедия: в 8 т. Т. 2. М., 1994. С. 132.
4 Землин А.И., Корякин В.М. Методология военно-правового исследования. Общая часть: 

учеб. М., 2021. С. 10.
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— во-вторых, сведения, полученные из исторических памятников, 

содержащих сведения о ранее существовавших системах военного 
законодательства, типах и формах военной организации государства;

— в-третьих, результаты изучения данных о существующих и 
функционирующих в современных иностранных государствах (груп-
пах государств) системах военного права и военного законодательства;

— в-четвертых, данные о становлении и развитии самой воен-
но-правовой науки, правовых доктрин, научных теорий и концеп-
ций военного права.

Роль и место военно-юридической науки в государстве и обще-
стве наиболее полно раскрываются через ее функции и содержание. 
Функции науки военного права — это совокупность основных на-
правлений исследований (теоретических и практических), которые 
нацелены на изучение юридических явлений в области военной де-
ятельности государства, а также признание или опровержение но-
вых идей в сфере военного права. 

В современной теории права имеются различные интерпрета-
ции функций правовой (юридической) науки. Согласно одному из 
подходов выделяются следующие основные функции юридической 
науки: констатирующая, интерпретационная, прогностическая, эв-
ристическая, методологическая, политическая, практическая, идео-
логическая, воспитательная1. 

Применительно к военно-правовым исследованиям названные 
функции имеют следующее содержание:

— констатирующая функция военно-правовой науки включает 
в себя выявление, познание, фиксацию государственно-правовых 
явлений на основе изучения теории военного права и практики его 
применения, а также других отраслей юридического знания приме-
нительно к военной деятельности государства;

— интерпретационная функция науки военного права — это объ-
яснение и изучение сущности государственно-правовых явлений, бла-
годаря чему происходят поиск, идентификация, категоризация суще-
ственных признаков военного права, форм и способов его воздействия 
на военное строительство, на обеспечение обороны страны и военной 
безопасности;

1 Славова Н.А. Юридическая наука: понятие, возникновение, развитие, функции и содержа-
ние // Вестн. Волж. ун-та им. В.Н. Татищева. 2019. № 2. Т. 1. С. 23—31.
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— прогностическая функция военно-юридической науки связана 

с обоснованием перспектив развития государственно-правовых яв-
лений в военной сфере. С помощью этой функции обосновываются 
своего рода сценарии дальнейшего развития военной организации 
государства с учетом социальных, политических, правовых, экономи-
ческих, военных закономерностей и явлений. Данную функцию мож-
но рассматривать в объективном и субъективном смыслах. В первом 
случае это идеи, концепции развития науки военного права в целом 
(т. е. на основании исторического опыта и с учетом существующих 
реалий можно представить прогнозы становления, динамики разви-
тия военно-юридической науки). Субъективный уровень прогности-
ческой функции заключается в высказываниях, мнениях, позициях 
отдельных военных ученых-юристов (индивидуальный подход), что 
находит отражение в их научных статьях, монографиях, диссертаци-
ях по военно-правовой проблематике;

— эвристическая функция — открытие и исследование новых 
государственно-правовых явлений в сфере военной деятельности. 
Данная функция способствует качественному росту научных иссле-
дований, получению нового научного знания, выработке гипотез, 
частных теорий в области военного права;

— методологическая функция военно-правовой науки состоит 
в изучении правовой действительности, что позволяет определить 
направления, способы, ориентиры научных исследований в области 
военной юриспруденции. Кроме этого, методологическая функция 
включает в себя правила, положения и рекомендации для практиче-
ской деятельности, например в области правотворчества, которые 
формируются на основании оценивания эффективности регулиро-
вания общественных отношений, что позволяет увидеть недостатки 
и оперативно устранять пробелы в правовом регулировании обще-
ственных отношений в области военной деятельности;

— политическая функция науки военного права заключается в 
формировании научной базы (концепций, научных взглядов) для 
военно-правовой политики. Научные исследования в области воен-
ного права влияют на развитие военной организации государства, 
совершенствование правовых институтов военной политики, а так-
же определяют место и роль человека в сфере обеспечения военной 
безопасности государства;
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— практическая функция — формулирование научно обосно-

ванных рекомендаций, положений, решение отдельных вопросов 
правового характера, возникающих в повседневной жизнедеятель-
ности Вооруженных Сил, других войск, воинских формирований и 
органов. Практичность военно-юридической науки заключается в 
том, что каждый человек, причастный к сфере военной деятельнос-
ти государства (военнослужащий, член его семьи, лицо граждан-
ского персонала, гражданин, уволенный с военной службы, и др.), 
каждая военная организация (объединение, соединение, воинская 
часть, военное учреждение и др.) руководствуются определенными 
нормативными правовыми актами, составляющими военное зако-
нодательство, юридическими понятиями, идеями, принципами;

— идеологическая функция военно-правовой науки воплощается в 
разработке идей о военном праве, государственно-правовых явлениях 
в области оборонной деятельности. Благодаря этой функции создает-
ся первооснова взглядов, правовых идей, которые трансформируют-
ся в правовые нормы, понятия, концепции. Военная идеология как 
составная часть и форма проявления идеологии, отражая военную 
сферу жизни общества, представляет собой теоретические взгляды 
и идеи, отражающие отношение социальных групп, государства и 
общества в целом к военной безопасности, войне и другим формам 
вооруженного насилия, а также к армии как орудию осуществления 
политики1. Рассматриваемая функция является самостоятельным эле-
ментом системы функций военно-юридической науки, поскольку на-
правлена на установление своеобразных границ и реализацию общих 
правил, в которых формируются военно-идеологические отношения, 
что, в свою очередь, помогает военно-юридической науке наиболее 
эффективно реализовывать свои основные задачи;

— воспитательная функция военно-правовой науки направлена 
на формирование правовой культуры и правосознания военнослужа-
щих и иных категорий граждан, задействованных в оборонной сфере, 
поскольку наука военного права является феноменом культуры и вос-
питания. Эта функция влияет на повышение общего уровня культуры 
в военной организации государства и направлена на упрочение начал 
законности и правопорядка в сфере военной деятельности.

1 Тимошев Р.М. К проблеме формирования военной идеологии // Вестн. Воен. ун-та. 2007. 
№ 3. С. 13—20.
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Результаты военно-правовых исследований объективируются  

в различных формах, наиболее значимыми из которых являются 
диссертации.

Как форма объективации1 результатов научных исследований 
диссертация известна со средних веков, когда в университетах 
стран, говорящих на немецком языке, стала складываться система 
публичной защиты обязательных письменных работ (диссертаций) 
для получения ученых степеней. В XVI—XVII вв. эта система рас-
пространилась в других странах. В России вопрос о необходимости 
публичной защиты диссертаций для подтверждения научной квали-
фикации впервые был поставлен М.В. Ломоносовым, а свое практи-
ческое воплощение данная идея нашла 24 июля 1747 г. в связи с ут-
верждением императрицей «Регламента императорской Академии 
наук и художеств в Санкт-Петербурге»2. 

С 1819 г. вступило в действие Положение о производстве в уче-
ные степени. Этот документ не только узаконивал унифицирован-
ный, обязательный для всех университетов регламент присуждения 
ученых степеней, но и определял науки, по которым могли прово-
диться испытания на ученые степени. Все науки делились на 17 раз-
рядов, среди которых к юридическим относились 4 разряда: 

1) богословие и право гражданское и каноническое; 
2) право естественное, частное, публичное и народное, дипло- 

матика; 
3) право римское; 
4) право российское публичное, гражданское и уголовное; част-

ное право присоединенных губерний; судопроизводство «ко всем 
сим частным правилам». 

Это был своего рода прообраз того, что в настоящее время име-
нуется номенклатурой научных специальностей. Основные разделы 
данного документа были доработаны и уточнены в последующих 
правовых актах: в Положении об испытаниях на ученые степени 
1837 г.; в Положении о производстве в ученые степени 1844 г.; в 
Положении об испытаниях на звание действительного студента и на 
ученые степени 1864 г. 

1 Объективация — воплощение, выражение чего-либо в чем-либо объективном, доступном 
восприятию (Современный словарь иностранных слов. М., 1993. С. 418).

2 Воропаев И.Г. Порядок присуждения ученых степеней в России и СССР (1802—1995): дис. 
... канд. юрид. наук. Невинномысск, 2000. С. 3.
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К 1917 г. в России насчитывалось уже 55 разрядов наук, в чи-

сле которых значились и юридические науки: гражданское право; 
уголовное право; государственное право; полицейское право; фи-
нансовое право; международное право; церковное законоведение; 
римское право; история русского права1. 

Главное отличие диссертации от других разновидностей науч-
ных работ состоит в том, что она является научно-квалификацион-
ной работой, т. е. по ней делается вывод о научной квалификации 
автора; она должна быть индивидуальной, свидетельствующей о 
личном вкладе в науку соискателя — автора данной работы. По ка-
честву диссертации и по способности соискателя публично защи-
тить ее основные научные положения научное сообщество в лице 
членов диссертационного совета принимает решение о присужде-
нии соискателю ученой степени кандидата или доктора наук.

В Большой советской энциклопедии дано такое определение: 
«Диссертация (от латинского dissertatio — рассуждение, исследова-
ние) — научная работа, подготовленная с целью ее публичной за-
щиты для получения ученой степени»2. В основу этого определения 
положено толкование В.И. Даля, сделанное им еще в XIX в.: «Дис-
сертация — небольшое ученое сочинение с целью доказать одно или 
несколько научных положений. Диссертации пишутся на получение 
ученых степеней; рассуждение, розыскание, розыск, исследование»3.

В СССР защита диссертаций на соискание ученых степеней 
кандидата наук и доктора наук была возрождена в 30-е гг. прош-
лого столетия с изданием Постановления СНК СССР от 13 января 
1934  г. «Об ученых степенях и званиях». В данном Постановле-
нии впервые было дано определение понятия «ученая степень», 
под которой понималась «...квалификация данного лица в области 
определенной научной дисциплины по объему знаний, степени са-
мостоятельности его научной работы и ее научному значению». 
Законодательное же оформление понятия «ученый» произошло 
намного раньше — 16 апреля 1862 г.: лиц, получивших ученые 

1 Балеевских Л.С., Муранов А.И. Отечественная история нормативной регламентации номен-
клатур специальностей научных работников применительно к юриспруденции // Правоведение. 
2008. № 5. С. 244—245.

2 Большая советская энциклопедия. 3-е изд. Т. 8. М., 1972. С. 312.
2 Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского языка: интернет-версия. URL: http://

slovari.yandex.ru (дата обращения: 15.07.2021).
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степени доктора, магистра, кандидата и действительного студента, 
предписывалось именовать учеными1.

В начальный период своего существования ученые степени по 
результатам защиты диссертаций присуждались в СССР квалифи-
кационными комиссиями, организованными при наркоматах, Ака-
демии наук СССР, республиканских и отраслевых академиях наук. 
Согласно Инструкции о порядке применения Постановления СНК 
СССР от 13 января 1934 г. «Об ученых степенях и званиях», утвер-
жденной СНК СССР 10 июня 1934 г., присуждение ученых степе-
ней по юридическим наукам производилось Президиумом Комму-
нистической академии. При этом предусматривалась только одна 
юридическая специальность — «советское строительство и право».

Спустя несколько лет Постановлением СНК СССР от 20 марта 
1937 г. № 464 «Об ученых степенях и званиях» был определен более 
широкий перечень отраслей наук, по которым могли присуждаться 
ученые степени, а право утверждения докторских диссертаций пе-
редано Высшей аттестационной комиссии (ВАК).

Первым советским документом, которым вводилась специаль-
ная и подробная регламентация вопросов номенклатуры специаль-
ностей научных работников в области юриспруденции, был приказ 
по Министерству культуры СССР от 12 сентября 1953 г. № 1654  
«Об утверждении Перечня специальных дисциплин кандидатских 
экзаменов по специальностям юридических наук». Согласно дан-
ному приказу диссертации могли защищаться по 20 юридическим 
специальностям.

В период с 1953 г. по 1988 г. было принято еще семь редакций но-
менклатуры научных специальностей, последовательно сменявших 
одна другую. С 1962 г. вводятся шифры научных специальностей; 
юридическим наукам был присвоен общий шифр XII, который пи-
сался римскими цифрами и больше не менялся вплоть до 2021 г., за 
исключением того, что с 1969 г. он стал писаться арабскими цифрами2.

В новейшей истории России — после 1992 г. — номенклатура 
специальностей научных работников пересматривалась четыре-
жды: в 1995, 2000, 2001 и 2009 гг. (не считая некоторых «точечных» 
дополнений некоторыми новыми специальностями).

1 Воропаев И.Г. Указ. соч. С. 23.
2 Балеевских Л.С., Муранов А.И. Указ. соч. С. 250.
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Как обоснованно утверждается в научной литературе, суть но-

менклатуры научных специальностей состоит не в том, чтобы мак-
симально и детальным образом перечислить те или иные науки и их 
подотрасли, а скорее в том, чтобы выделить определенные блоки, 
направления научной мысли, которые служат ориентиром, во-пер-
вых, для самих диссертантов, а во-вторых, для формирования со-
ответствующих диссертационных советов1. Для корректного отне-
сения результатов научных исследований к той или иной научной 
специальности следует руководствоваться паспортом специально-
сти — документом, в котором не только сформулирован предмет, 
изучаемый в пределах каждой конкретной научной специальности, 
но и очерчена область исследования, а также сделаны разграниче-
ния со смежными и сопутствующими специальностями. Паспорт 
позволяет однозначно определить специальность (специальности), 
по которой выполнена диссертационная работа.

Военно-юридическая наука развивалась в общем русле отечест-
венной юридической науки. Центром военно-юридической мысли в 
30—50-е гг. прошлого века являлась Военно-юридическая академия. 
Для решения задачи подготовки квалифицированных специалистов 
в области военного права 17 июня 1936 г. Постановлением ЦИК 
СССР было принято решение о создании при Всесоюзной правовой 
академии Военно-юридического факультета РККА (датой его созда-
ния принято считать 11 мая 1936 г. — издание приказа Народного 
комиссара обороны СССР № 80). Военно-юридический факультет 
РККА решал задачи по подготовке квалифицированных военных 
юристов для армии и флота, а также научных кадров по проведению 
научных исследований в области военного законодательства. 5 ноя-
бря 1939 г. Постановлением Совнаркома СССР принято решение о 
преобразовании Военно-юридического факультета при Всесоюзной 
правовой академии в Военно-юридическую академию РККА (при-
каз Народного комиссара обороны СССР № 47). 

В соответствии с распоряжением СНК СССР от 30 июня 1945 г. 
№ 10001-р Совету Военно-юридической академии было предостав-
лено право приема докторских и кандидатских диссертаций, пред-
ставления к утверждению ученой степени доктора наук и присужде-

1 Муранов А.И. Об изменении номенклатуры специальностей научных работников примени-
тельно к адвокатуре: не надо так волноваться // Адвокат. 2009. № 8.
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ния на основании защиты диссертации ученой степени кандидата 
наук по девяти специальностям: уголовное право; уголовный про-
цесс; административное право; советское государственное право; 
теория государства и права; история государства и права; междуна-
родное право; криминалистика; гражданское право. Особенностью 
данного периода является то, что в рамках указанных специально-
стей учеными Военно-юридической академии разрабатывались и 
защищались диссертации не только по военно-правовой проблема-
тике, но и на сугубо «гражданские» темы1. 

Всего за 10-летний период в Военно-юридической академии 
было защищено более 65 диссертаций, большинство из которых 
(более 40) касались различных аспектов военного права. Первой 
докторской диссертацией по военному праву, подготовленной в Во-
енно-юридической академии, стала научная работа В.М. Чхиквадзе 
«Военно-уголовное право», успешно защищенная им в 1946 г. Спу-
стя несколько лет докторские диссертации по военному праву защи-
тили сотрудники Военно-юридической академии В.Д. Меньшагин, 
И.Ф. Побежимов, П.С. Ромашкин2.

Учеными Военно-юридической академии была проделана весь-
ма значительная работа по становлению и развитию науки военно-
го права, а также теоретическому обоснованию военного права как 
отрасли советской правовой системы. По определению профессора 
В.М. Чхиквадзе, под военным правом понимается «совокупность во-
енно-юридических норм, регулирующих отношения, возникающие 
в области устройства, комплектования, жизни, быта и деятельности 
войск. Военное право имеет своей задачей изучение армии, ее орга-
низации, жизни, быта и деятельности с одной только стороны — со 
стороны юридической»3. При этом было установлено, что военное 
право как специальная отрасль слагается из военно-административ-
ного, военно-уголовного и военно-судебного права. «И какие бы юри-

1 См., напр.: Студеникин С.С. Советская административно-правовая норма и ее применение: 
дис. ... канд. юрид. наук. М., 1949; Фарберов Н.П. Основные начала государственного строя народ-
ных республик Центральной и Юго-Восточной Азии: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1949; Иванов С.С. 
Государственно-правовые воззрения Н.Г. Чернышевского: дис. ... канд. юрид. наук. М., 1952 и др.

2 Меньшагин В.Д. Преступления против обороны СССР: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1951; 
Побежимов И.Ф. Единоначалие, воинская дисциплина и законность в Советской Армии (опыт 
правового исследования): дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1955; Ромашкин П.С. Преступления против 
законов и обычаев войны: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1951.

3 Чхиквадзе В.М. Военно-уголовное право: Ч. 1, общая. М., 1946. С. 21—22.
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дические отношения, возникающие в армии, мы ни взяли, — пишет 
В.М. Чхиквадзе, — они непременно будут относиться к одной из этих 
частей военного права. Конечно, наиболее обширным и объемным 
по своему содержанию является военно-административное право»1. 
Аналогичных взглядов по поводу сущности и содержания военного 
права придерживались в тот период Н.А. Виноградов, Л.Н. Гусев, 
А.Е. Лунев, М.Я. Савицкий, С.С. Студеникин, ряд других ученых.

Однако далеко не все представители научного сообщества того 
времени поддерживали данную точку зрения. Еще в 1940 г. на пер-
вой научной конференции, проведенной Военно-юридической ака-
демией, произошла оживленная дискуссия о том, какое место зани-
мает военное право в системе социалистического права2.

Острая дискуссия по данному вопросу развернулась на заседа-
нии ученого совета Всесоюзного института юридических наук Ми-
нюста СССР, состоявшемся 25 ноября 1946 г., по рассмотрению ука-
занной выше диссертации начальника кафедры военно-уголовного 
права Военно-юридической академии В.М. Чхиквадзе. Член-корре-
спондент Академии наук СССР профессор М.С. Строгович, высту-
пая в качестве официального оппонента по указанной диссертации, 
отметил, что военное право — «…это искусственная и ненужная 
конструкция, в свое время предложенная Лоренцом Штейном и с 
тех пор изредка всплывающая на поверхность…»3. 

Возражая против данной точки зрения, начальник Военно-юри-
дической академии генерал-майор юстиции Н.Л. Сухов напомнил 
участникам дискуссии, что спор о военном праве был и между до-
революционными правоведами. И один из них, профессор Н.С. Та-
ганцев, в защиту своей позиции приводил следующий аргумент: 
«Учреждение военной юридической академии у нас свидетельству-
ет о необходимости для армии иметь юристов, изучивших военное 
право. …Но это не создает особой науки или даже самостоятельной 
ее отрасли, подобно тому, как существование военно-медицинской 
академии не создает как особых самостоятельных медицинских наук 
военную патологию, военную фармакологию…». Н.Л. Сухов отме-
тил, что, «не говоря о противоречивости самого этого утверждения, 

1 Чхиквадзе В.М. Военно-уголовное право: Ч. 1, общая. С. 24—25.
2 См. подробнее: Военное право: моногр. / под общ. ред. А.Н. Савенкова, А.В. Кудашкина. 

Т. 1. С. 351—410.
3 Труды Военно-юридической академии Красной Армии. Вып. 6. М., 1947. С. 177.
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теперь мы можем сказать, что старый профессор ошибся. Не было 
особых военных медицинских наук, пока их не разработали. А те-
перь у нас есть военно-полевая хирургия, военно-санитарная такти-
ка и т. п. Так же, пожалуй, обстоит дело и с наукой военного права. 
Ее не было до тех пор, пока ее не разработали. Ученым-правоведам 
стоит не пожалеть сил и знаний для выполнения чрезвычайно важ-
ной и благородной задачи: помочь военным юристам в их сложной 
деятельности теоретическими исследованиями и обобщениями, по-
мочь большому делу подготовки военных юристов»1.

Однако в конце концов возобладала точка зрения противников во-
енного права как науки и как отрасли права. При этом во главу угла 
были поставлены не столько научные, сколько идеологические мо-
тивы. Так, И.Ф. Побежимов в своей докторской диссертации утвер-
ждал, что «…ошибочное выделение военно-правовых дисциплин 
объективно могло привести к представлению об обособлении, отде-
лении нашей армии от народа, законности в армии от законности в 
Советском государстве»2. И далее: «Искусственное создание самосто-
ятельных ‟военно-правовых дисциплин”, преувеличение специфики 
правового регулирования в жизни и деятельности армии объективно 
вело к выводам о том, что в условиях советского социалистического 
государства якобы существует обособленность правового регулиро-
вания в армии и флоте от общенародного социалистического право-
порядка и что принцип применения административного, уголовного 
и процессуального законодательства к советским военнослужащим 
является иным, чем по отношению ко всем остальным гражданам. 
Все это противоречило началам единой социалистической законно-
сти и задачам борьбы за укрепление единого правопорядка в Совет-
ском государстве и его Вооруженных Силах»3.

В итоге на сессии Совета Военно-юридической академии  
(12—13 января 1956 г.) было принято решение о несостоятельности 
концепции военного права и его составных частей — военно-уголов-
ного, военно-административного и военно-судебного права, было 
поставлено под сомнение существование создаваемой многие годы 
системы военно-юридического образования. Одним из последствий 

1 Труды Военно-юридической академии Красной Армии. Вып. 6. С. 178—179.
2 Побежимов И.Ф. Указ. соч. С. 11—12.
3 Там же. С. 14.
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данного решения явилась ликвидация Военно-юридической акаде-
мии. Директивой Генерального штаба от 19 мая 1956 г. Военно-юри-
дическая академия была расформирована, а из оставшегося профес-
сорско-преподавательского состава всех кафедр был сформирован 
военно-юридический факультет Военно-политической академии 
имени В.И. Ленина. Научные исследования по военному праву стали 
проводиться в рамках данного факультета.

Безусловно, указанные организационные мероприятия не могли 
не сказаться отрицательно на состоянии диссертационных исследо-
ваний по военно-правовой проблематике. Так, если в 1950—1956 гг. 
в среднем защищалось по 4—6 диссертаций в год, то впоследствии 
вплоть до начала 70-х гг. число защищенных диссертаций, в которых 
рассматривались военно-правовые проблемы, составляло 1—2 в год, 
а в отдельные годы (1957, 1958, 1961, 1962 гг.) диссертации не защи-
щались вообще. В течение 10 лет – с 1956 по 1966 гг. не было под-
готовлено ни одной докторской диссертации по военному праву. В 
специальной литературе указанный период обоснованно именуется 
как время застоя в сфере научных исследований по военному праву1.

Новый этап в истории диссертационных исследований в области 
военно-юридической науки связан с созданием Военного института 
Министерства обороны СССР, который был образован 1 августа 1974 г. 
на базе Военного института иностранных языков. 12 августа того же 
года в состав Военного института из Военно-политической академии 
им. В.И. Ленина был передан военно-юридический факультет.

В 1979 г. в Военном институте создается специализированный 
совет по защите докторских и кандидатских диссертаций по юри-
дическим наукам. В этот же период происходит институционализа-
ция военного права как самостоятельной научной специальности2: 
в 1981 г. в номенклатуре специальностей научных работников впер-
вые появляется научная специальность «Военное право, военные 
проблемы международного права». С этого времени диссертаци-
онные исследования по военно-правовой проблематике осуществ-

1 Развитие криминалистической науки в процессе подготовки военных юристов в России 
(1859—2006): библиогр. указ. / под ред. С.В. Маликова. М., 2006. С. 24.

2 Научная специальность — это устойчиво сформировавшаяся сфера исследований, вклю-
чающая определенное количество исследовательских проблем по одной научной дисциплине, 
включая область ее применения (Шаршунов В.А., Гулько Н.В. Как подготовить и защитить диссер-
тацию: история, опыт, методика и рекомендации. URL: http://www.aspirinby.org (дата обращения: 
15.07.2021).
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ляются с использованием двух подходов: в рамках указанной на-
учной специальности и в рамках отраслевых юридических наук1. 
По утверждению профессора А.А. Толкаченко, в эти годы начало 
сбываться пророческое пожелание П.И. Романова «подвергнуть во-
енное право всесторонней научной разработке»2. 

Если посмотреть структуру номенклатуры специальностей науч-
ных работников, то можно увидеть, что научная специальность «Во-
енное право. Военные проблемы международного права», относясь 
к юридическим наукам, т. е. наукам, изучающим право, правовую 
систему как систему социальных норм, правотворческую и право-
применительную деятельность, одновременно относится к отрасли 
военно-специальных наук. Тем самым подчеркивается комплекс-
ный характер данной научной специальности, связанной с изучени-
ем теории и практики правового обеспечения военной деятельности 
государства и его институтов.

Несомненно, наибольший научный интерес и значимость имеет 
качественная характеристика защищенных диссертаций по воен-
ному праву с точки зрения рассмотренных в них военно-правовых 
проблем. Однако богатую пищу для размышления дает также ана-
лиз количественных данных о таких диссертациях.

Всего  за период с 1941 г. по настоящее время по военно-право-
вой проблематике защищено 1 212 диссертаций (см. таблицу). 

С точки зрения направленности и предназначения их результатов 
научные исследования подразделяются на фундаментальные и при-
кладные.

Под фундаментальными научными исследованиями понимается 
экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная 
на получение новых знаний об основных закономерностях строе-
ния, функционирования и развития человека, общества, окружаю-
щей среды3; на обнаружение и изучение основополагающих зако-
нов, объектов, явлений (процессов) и свойств природы, общества, 

1 Военно-юридический энциклопедический словарь / под общ. ред. А.В. Кудашкина,  
К.В. Фатеева. М., 2008. С. 81.

2 Романов П.И. Военное право как отрасль советского законодательства, учебная и научная 
дисциплина // Вопросы теории военного законодательства и практики его применения: сб. науч. 
ст. М., 1974. С. 43; Толкаченко А.А. Современное состояние военно-юридической (военно-право-
вой) науки и ее роль в укреплении безопасности России // Право и безопасность. 2007. № 3—4.

3 Статья 2 Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной 
научно-технической политике».
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мышления и техники1. Итогом проведения фундаментальных иссле-
дований в области военного права может быть не только открытие 
и описание новых, не известных ранее юридической науке законов, 
явлений или процессов, раскрытие механизмов и закономерностей 
их протекания, но и познание новых закономерностей с опорой на 
уже известные законы и явления.

Прикладные научные исследования — это исследования, на-
правленные преимущественно на применение новых знаний для 
достижения практических целей и решения конкретных задач2. 
Они имеют своей целью вполне конкретное использование фунда-
ментальных знаний в практической правотворческой и правопри-
менительной деятельности, обоснование путей использования воз-
можных положительных результатов исследования в практической 
деятельности. Характерной особенностью таких исследований яв-
ляется возможность прогнозирования с достаточно высокой веро-
ятностью последствий реализации поставленной цели, конечных 
результатов и их экономической эффективности. 

Применительно к диссертационным исследованиям по военно-
правовой проблематике к числу фундаментальных научных иссле-
дований относятся, конечно же, диссертации на соискание ученой 
степени доктора юридических наук (всего в период 1981—2021 гг. 
подготовлена и защищена 41 докторская диссертация по научной 

1 Лукашевич В.К. Анатомия научного метода: учеб. пособие. Минск, 1999.
2 Статья 2 Федерального закона «О науке и государственной научно-технической политике». 

Т а б л и ц а
Количественная характеристика диссертаций по военному праву 
и военным аспектам иных юридических наук, подготовленных  

и защищенных в СССР, государствах — членах СНГ  
и в Российской Федерации в период с 1941 г. по июль 2021 г.

Всего  
диссертаций

В том числе:
По научной специальности  

«военное право»
По военным аспектам  

иных юридических наук
Диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук
110 41 69

Диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук
1 101 510 591

ИТОГО 1 212 551 661
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специальности «Военное право. Военные проблемы международ-
ного права»). Согласно Положению о порядке присуждения ученых 
степеней, утвержденному Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24 сентября 2013 г. № 842, диссертация на сои-
скание ученой степени доктора наук должна быть научно-квалифи-
кационной работой, в которой на основании выполненных автором 
диссертации самостоятельно исследований разработаны теорети-
ческие положения, совокупность которых можно квалифицировать 
как научное достижение, либо автором диссертации самостоятель-
но решена важная научная проблема, либо изложены полученные 
автором диссертации самостоятельно научно обоснованные тех-
нические, технологические или иные решения, внедрение которых 
вносит значительный вклад в развитие страны.

Научная проблема — это комплекс взаимосвязанных теорети-
ческих и практических научных задач, «поисковая форма научного 
знания (возникающий в ходе познания вопрос или целостный ком-
плекс вопросов), посредством которой фиксируется достигнутый 
уровень изученности объекта и определяется направление дальней-
ших исследований»1. Для своего решения проблема требует значи-
тельного углубления существующих представлений на основе ре-
зультатов фундаментальных исследований.

Анализ тематики докторских диссертаций по военному праву по-
казывает, что примерно половина из них посвящены рассмотрению 
различных аспектов, связанных с законностью, правопорядком, пре-
ступностью, осуществлением правосудия в Вооруженных Силах, 
юридической ответственностью военнослужащих за правонаруше-
ния. Более того, в 50—70-х гг. прошлого столетия все докторские 
диссертации по военному праву были посвящены указанной про-
блематике (см. диссертационные исследования Х.М. Ахметшина, 
А.С. Кобликова, И.Ф. Побежимова, А.А. Тер-Акопова и др.). В 80-е 
и более поздние годы спектр тематики докторских военно-правовых 
исследований существенно расширяется: появляются диссертации, 
посвященные научному анализу военных аспектов государственно-
го (В.Г. Стрекозов, А.Н. Писарев), административного (В.Н. Гречуха, 
Н.И. Кузнецов, А.В. Кудашкин), международного (И.Н. Арцибасов, 
И.Ю. Белый, В.В. Кудашкин, И.В. Холиков), финансового (А.И. Зем- 

1 Лукашевич В.К. Указ. соч. 
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лин, А.А. Ялбуганов), гражданского (В.В. Бараненков, Е.А. Свини-
ных, Л.Н. Сморчкова, А.Н. Сурков), экологического (Г.П. Серов) пра-
ва, правовых проблем национальной безопасности (Р.М. Гасанов,  
В.А. Золотарев, А.Н. Строителев, К.В. Фатеев), реализации социаль-
ного статуса и социальных гарантий военнослужащих (Н.В. Артамо-
нов, В.М. Корякин, Ю.И. Мигачев, В.Н. Старцун), судебной защиты 
прав военнослужащих (Н.А. Петухов, И.Б. Цымбаренко). Не снижа-
ется научный интерес и к традиционной для военного права правоох-
ранительной проблематике (докторские диссертации Ф.С. Бражника, 
А.Ю. Винокурова, Я.Н. Ермоловича, К.С. Лиховидова, С.В. Малико-
ва, А.Н. Савенкова, А.С. Самойлова, Б.Ф. Старова, А.А. Толкаченко, 
Ю.Н. Туганова, В.А. Шестака, И.В. Щеблыкиной и др.).

Следует несколько слов сказать и о кандидатских диссертациях 
по военному праву (по нашим подсчетам, за период 1981—2021 гг. 
защищены 510 диссертаций на соискание ученой степени канди-
дата юридических наук по военному праву). Большинство канди-
датских диссертаций носят фундаментально-прикладной характер,  
т. е. в них наряду с теоретическими положениями, как правило, зна-
чительное место отводится выводам и предложениям прикладного, 
практического характера (главным образом касающимся принятия 
новых нормативных правовых актов и внесения изменений и допол-
нений в действующие).

Согласно Положению о порядке присуждения ученых степеней 
диссертация на соискание ученой степени кандидата наук должна 
быть научно-квалификационной работой, в которой содержится ре-
шение научной задачи, имеющей значение для развития соответству-
ющей отрасли знаний, либо изложены новые научно обоснованные 
технические, технологические или иные решения и разработки, име-
ющие существенное значение для развития страны. Ключевым квали-
фицирующим признаком кандидатской диссертации является, таким 
образом, решение научной задачи, которая в специальной литературе 
определяется как «…состояние противоречия между достигнутым 
уровнем в конкретной области научного знания и новыми объектив-
ными фактами, полученными на практике и не вписывающимися в 
существующие и общепринятые стандарты этого уровня»1. Следует 
отметить, что в большинстве диссертаций по военному праву, защи-

1 Шаршунов В.А., Гулько Н.В. Указ. соч. 
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щенных после 2000 г., имеются авторские формулировки решаемой 
научной проблемы (в докторских) и научной задачи (в кандидатских), 
чего не наблюдалось в более ранние годы.

Приведенный выше обзор прошлого и настоящего военно-пра-
вовой науки был бы неполным без попытки заглянуть в ее будущее. 

40-летняя история существования научной специальности «Во-
енное право» показывает ее востребованность для юридической и 
военной науки, для практики правового обеспечения военного стро-
ительства, для целей нормотворческой деятельности, а также науч-
но-методического обеспечения военного образования. За послед-
ние годы наметилась объективная тенденция к расширению сферы 
предмета исследований в области военного права, что обусловлено 
изменяющимися социально-экономическими и политико-правовы-
ми реалиями, реформированием военной организации государства 
и возрастанием в ней роли права, новыми угрозами и вызовами для 
безопасности личности, общества и государства.

В настоящее время осуществляется реформа номенклатуры науч-
ных специальностей, основным вектором которой является укруп-
нение и унификация направлений научных исследований. Приказом 
Минобрнауки России от 24 февраля 2021 г. № 118 утверждена но-
вая структура номенклатуры научных специальностей, по которым 
присуждаются ученые степени. Согласно данному документу груп-
па научных специальностей «Право» включает сегодня пять науч-
ных специальностей:

5.1.1. Теоретико-исторические правовые науки;
5.1.2. Публично-правовые (государственно-правовые) науки;
5.1.3. Частноправовые (цивилистические) науки;
5.1.4. Уголовно-правовые науки;
5.1.5. Международно-правовые науки.
Напомним, что ранее действовавшая номенклатура включала 15 

научных специальностей по группе «Юриспруденция», в рамках 
которой осуществлялись исследования и по военно-правовой про-
блематике (всего после 1941 г. защищены 660 таких диссертаций).

Аналогичные изменения, нацеленные на укрупнение и унифика-
цию направлений научных исследований, подготовлены и по разде-
лу номенклатуры «Военные науки». Военно-правовая составляющая 
военной науки сохранена в новой номенклатуре и именуется «6.3.4. 
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Военное право». Как видим, название специальности стало более ла-
коничным, утратив прибавку «Военные проблемы международного 
права». Такой подход представляется вполне разумным и обоснован-
ным, поскольку военные проблемы международного права поглоща-
ются более широким по смыслу понятием «Военное право».

Осуществляемые изменения позволяют с оптимизмом смотреть 
на будущее военно-правовой науки, которая будет успешно разви-
ваться одновременно в рамках и юридической, и военной науки.

Известный ученый в области военного права и национальной 
безопасности О.В. Дамаскин выделял следующие обстоятельства, 
которыми предопределяется потребность дальнейшего развития на-
учных основ правового обеспечения обороны и безопасности Рос-
сийской Федерации на современном этапе: 

— существенные изменения базовых тенденций военно-полити-
ческих процессов и новые геополитические реалии, влияющие на 
состояние национальной безопасности; 

— трансформация спектра опасностей и угроз национальной 
безопасности и несовершенство правовых принципов и механизма 
правового обеспечения национальной безопасности; 

— выявление и прогнозирование последствий негативного воздей-
ствия на состояние и развитие обстановки в пограничном простран-
стве России иностранного присутствия и влияния в странах СНГ; 

— неполнота научного правового исследования актуальных про-
блем теории и практики военного строительства, военно-промыш-
ленного комплекса, военной службы в сфере обороны и безопасно-
сти, ее правового регулирования и правоприменительной практики, 
несовершенство методологических и методических аспектов этой 
деятельности, необходимость научно обоснованных рекомендаций, 
позволяющих оптимизировать их по основным направлениям дея-
тельности субъектов обеспечения национальной безопасности1. 

1 Дамаскин О.В. Военное право как наука и образование: проблемы и перспективы // Совр. 
право. 2012. № 7. С. 54—61. 


