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Алексей Строителев

Впервые в законодательстве Российской Федерации определение военно-
го положения дано в ст. 19 Федерального закона «Об обороне» как особого пра-
вового режима деятельности органов государственной власти, органов мес-
тного самоуправления и организаций, предусматривающего ограничение
прав и свобод, вводящегося на всей территории страны или в отдельных ее
местностях в случае агрессии или непосредственной угрозы агрессии про-
тив нашей страны1.

Федеральный конституционный закон «О военном положении» определя-
ет, что под военным положением понимается особый правовой режим, вводи-
мый на территории Российской Федерации или отдельных ее местностях в
соответствии с Конституцией Президентом Российской Федерации в слу-
чае агрессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы
агрессии2.

Таким образом, базовыми и необходимыми основаниями введения воен-
ного положения является агрессия или непосредственная угроза агрессии.

Определение агрессии закреплено в Резолюции, принятой XXIX сессией
Генеральной Ассамблеи ООН (14 декабря 1974 г.). Исходя из данного опреде-
ления и норм ФКЗ «О военном положении» под агрессией против Российской
Федерации, независимо от объявления ей войны иностранным государством
(группой государств) признаются следующие противоправные действия:
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а) действия иностранного государства (группы государств), против суве-
ренитета, политической независимости и территориальной целостности Рос-
сийской Федерации;

б) вторжение или нападение вооруженных сил иностранного государства
или группы государств на территорию Российской Федерации, любая окку-
пация ее территории, являющаяся результатом вторжения, аннексия ее тер-
ритории (части территории) с применением вооруженной силы;

в) бомбардировка вооруженными силами иностранного государства тер-
ритории Российской Федерации или применение против нее любого другого
оружия иностранным государством;

г) блокада портов или берегов Российской Федерации вооруженными си-
лами иностранного государства;

д) агрессией против Российской Федерации признается нападение воору-
женных сил иностранного государства на ее Вооруженные Силы, другие вой-
ска и воинские формирования независимо от места их дислокации;

е) действия иностранного государства, позволяющего использовать свою
территорию другому государству (другим государствам) для совершения акта
агрессии против Российской Федерации;

ж) агрессией является засылка иностранным государством (группой госу-
дарств) или от их имени вооруженных банд, групп или наемников, которые
применяют вооруженную силу против Российской Федерации.

ООН, общепризнанных принципов и
норм международного права и непос-
редственно указывающие на подго-
товку к совершению акта агрессии
против страны, включая объявление
ей войны.

В этой связи заслуживает внима-
ния позиция С.В.Пчелинцева, кото-
рый, по мнению автора, совершенно
справедливо отмечает, что опреде-
ленным ориентиром при определе-
нии угрозы агрессии может являть-
ся проект Кодекса преступлений про-
тив мира и безопасности человече-
ства, в котором под угрозой агрессии
понимаются заявления, сообщения,
демонстрация силы или любые иные
меры, которые дают правительству
какого-либо государства веские осно-
вания полагать, что серьезно рас-
сматривается возможность агрессии
против этого государства4.

аконодательством ряда госу-
дарств, включая Российскую

Федерацию, в качестве основания
для введения военного положения
рассматривается непосредственная
угроза агрессии. Вместе с тем ни
одно из известных законодательств
не содержит исчерпывающего опре-
деления непосредственной угрозы
агрессии, оставляя решение данно-
го вопроса на усмотрение компетен-
тных органов государственной влас-
ти, имеющих право вводить военное
положение на всей территории стра-
ны или в ее отдельных местностях3.

В качестве квалифицирующего
признака для определения непосред-
ственной угрозы агрессии против
России ФЗК «О военном положении»
признаются действия иностранного
государства (группы государств), со-
вершенные в нарушение Устава

З
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Так, в частности, ст. 2 проекта указанного
кодекса определяет, что как угроза может
рассматриваться:

– любая угроза властей какого-либо госу-
дарства прибегнуть к акту агрессии против
другого государства;

– подготовка властями какого-либо госу-
дарства применения вооруженной силы про-
тив другого государства, кроме индивидуаль-
ной или коллективной самообороны или испол-
нения решения органа ООН;

– организация властями какого-либо госу-
дарства вооруженных сил в пределах его тер-
ритории или какой-либо другой территории
для вторжения на территорию другого госу-
дарства, или допущение использования разно-
го рода вооруженными группами его терри-
тории как отправного пункта на территорию
другого государства;

– ведение или поощрение властями како-
го-либо государства междоусобиц или терро-
ристической деятельности в другом государ-
стве;

– действия властей какого-либо государ-
ства, нарушающие обязательства по обеспече-
нию международного мира и безопасности;

– вмешательство властей государства во
внутренние или внешние дела государства при
помощи насильственных мер экономическо-
го или политического характера;

– действия властей или частных лиц госу-
дарства, совершаемые с намерением уничто-
жить, полностью или частично, какую-либо на-
циональную, этническую, расовую или рели-
гиозную группу на территории другого госу-
дарства5.

Таким образом, международная
практика применения института во-
енного положения в различных стра-
нах свидетельствует о том, что зако-
нодательство большинства госу-
дарств рассматривает его в качестве
правового института, регламентиру-
ющего режим осуществления госу-
дарственной власти в ситуациях,
когда нормальное функционирова-
ние общества и государства стано-
вится невозможным. При этом под-

держание режима военного положе-
ния неизбежно связано с существен-
ными ограничениями прав и свобод
гражданина.

Проведенное автором исследова-
ние позволило выявить различные
подходы к определению разумной
достаточности мер государственного
ограничения, прав и свобод граж-
дан, которые при этом не противоре-
чат нормам международного права,
а также установленным в обществе
основам правопорядка и конститу-
ционным нормам.

Так, например, С.Н.Бабурин в работе
«Территориальные режимы и территориаль-
ные споры: государственно-правовые пробле-
мы» обосновывает тезис о том, что в услови-
ях военного положения, в отличие от чрезвы-
чайного положения, «не могут быть предус-
мотрены какие-либо изъятия в ограничении
прав и свобод»5.

А.П. Коротков и Ю.Ю.Соковых также от-
мечают, что в условиях военного положения
неизбежны ограничения прав и свобод граж-
дан, причем в значительно большем объеме,
чем в условиях режима чрезвычайного поло-
жения6.

Однако преобладающей в данном
вопросе является точка зрения, из-
ложенная в комментарии к Консти-
туции Российской Федерации под
редакцией Ю.В.Кудрявцева.

Автор считает вполне обоснован-
ным и справедливым утверждение,
что в условиях военного положения
возможны и допустимы ограничения
прав и свобод граждан, но только в
той мере и на такой период, в каких
пределах это необходимо для обеспе-
чения обороны и безопасности госу-
дарства.

Вместе с тем, по аналогии с нор-
мами о режиме чрезвычайного поло-
жения,в условиях военного положе-
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ния не подлежат какому-либо огра-
ничению права и свободы, предус-
мотренные ст. 20, 212, 23 (ч. 1), 24,
28, 34 (ч. 1), 46–54 Конституции Рос-
сийской Федерации, поскольку
именно эти права не могут быть ог-
раничены в силу ч. 3 ст. 56 Консти-
туции РФ7.

Это положение полностью согла-
суется с принципом, согласно кото-
рому возможные ограничения лю-
бых прав и свобод граждан должны
соответствовать международно-пра-
вовым нормам и осуществляться в
строгом соответствии с нацио-
нальным законодательством3.

о мнению автора, указанное те-
оретическое положение опреде-

ляет базовый правовой принцип
применения компетентными госу-
дарственными органами мер госу-
дарственного принуждения в услови-
ях режима военного положения,
введение которого в большинстве
случаев связано с возникновением
вооруженных конфликтов междуна-
родного характера.

Порядок введения военного поло-
жения на территории Российской
Федерации четко регламентирован
ФКЗ «О военном положении».

Так, военное положение на терри-
тории страны или в отдельных ее ме-
стностях вводится указом Президен-
та России, который незамедлитель-
но сообщает о введении военного
положения Совету Федерации и Госу-
дарственной Думе Федерального Со-
брания Российской Федерации.

В Указе Президента о введении
военного положения отражаются
следующие основные положения: об-
стоятельства, послужившие основа-
нием для введения военного положе-

ния; дата и время, с которых начи-
нает действовать военное положе-
ние; границы территории, на кото-
рой вводится военное положение.

Затем Указ Президента о введе-
нии военного положения незамедли-
тельно передается на утверждение
Совета Федерации и должен быть
рассмотрен в течение 48 часов с мо-
мента получения.

Федеральный конституционный
закон «О военном положении» специ-
ально регулирует ситуацию, при ко-
торой, в силу различных чрезвычай-
ных обстоятельств, заседание Сове-
та Федерации не может быть
проведено в указанное время. Такой
вопрос может быть рассмотрен и по-
зднее 48 часов, т.е. сразу же после
того, как члены Совета Федерации
смогут приступить к работе. Реше-
ние об утверждении (или неутверж-
дении) Указа Президента о введении
военного положения принимается
большинством голосов от общего
числа членов Совета Федерации и
оформляется постановлением.

Автор отмечает большой вклад в
разработку теоретических основ
правового режима военного положе-
ния Д.Н.Артамонова, который выя-
вил существенные различия в осно-
ваниях введения режима военного
положения в годы Гражданской вой-
ны, в период становления советской
власти и в период Великой Отече-
ственной войны.

Так, основаниями введения режи-
ма военного положения в период
Гражданской войны являлись:

– контрреволюционные загово-
ры и мятежи;

– военная интервенция;
– бандитизм;

П
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– чрезвычайные стихийные бед-
ствия.

В период Великой Отечественной
войны причинами объявления воен-
ного положения стали обстоятель-
ства оборонного характера:

– нападение на СССР фашистс-
кой Германии и ее союзников;

– вступление СССР в войну с ми-
литаристской Японией в силу выпол-
нения международных договорных
обязательств перед другим государ-
ством по взаимной защите от внеш-
ней агрессии;

– отсутствие в некоторых райо-
нах местных органов государствен-
ной власти и государственного уп-
равления из-за чрезвычайных обсто-
ятельств8.

Автору представляются важны-
мии актуальными рассуждения и
выводы Д.Н.Артамонова о действии
режима военного положения во вре-
мени. Он, в частности, отмечал, что
режим военного положения в пери-
од Великой Отечественной войны
применялся по различным основа-
ниям, на различных территориях и
в различное время, т.е. не являлся
постоянным, основным и единствен-
ным правовым режимом, который
исключал бы обычный правопорядок
по всей стране.

Так, например, Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР «Об
объявлении в отдельных местностях
СССР военного положения» от
22 июня 1941 г. военное положение
было объявлено в 26 крупных адми-
нистративно-территориальных об-
разованиях СССР9. Во многих же ме-
стностях военное положение вовсе не
вводилось, а там, где оно действова-
ло, совершенно необязательно следо-
вали радикальные изменения обще-

го правопорядка, который чаще все-
го лишь видоизменялся примени-
тельно к условиям военного времени.
Но и в этом случае режим военного
положения действовал обычно срав-
нительно короткое время8.

Интересно и теоретически перс-
пективно мнение Ю.И.Кучмы, кото-
рый считает, что военное положение
– это метод и средство управления
государством в военное время для
решения важных государственных
программ, направленных на:

– создание в целях повышения
централизации управления новых
чрезвычайных органов по управле-
нию обществом в военное время;

– организацию надежной охраны
и обороны стратегически важных
народно-хозяйственных объектов;

– перевод на военное положение
транспортной системы государства;

– изменение трудовых правоот-
ношений в обществе с учетом специ-
фики военного времени (увеличение
рабочего дня, отмена отпусков и вы-
ходных дней, запрет увольнения с
работы по собственному желанию) и
их трансформацию в отношения тру-
довой повинности;

– ограничение ряда прав и сво-
бод граждан, усиление мер государ-
ственного принуждения во всех фор-
мах, в том числе ужесточения уголов-
ной ответственности;

– расширение полномочий пра-
воохранительных органов10.

ежим военного положения от-
личается централизацией руко-

водства и усилением полномочий во-
енных властей, ограничением прав и
свобод граждан, усилением мер пра-
вовой ответственности в целях обес-
печения данного режима, поддержа-

Р
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ния общественного порядка и без-
опасности. На территории, на кото-
рой введено военное положение, при-
меняются все необходимые меры по
организации производства продук-
ции, выполнения работ и оказания
услуг для государственных нужд,
обеспечения потребностей Воору-
женных Сил, других войск, воинских
формирований и органов по нормам
военного времени.

В период действия военного поло-
жения на территории государства
или в отдельных регионах все прово-
димые органами государственной
власти и военным командованием
мероприятия принято условно объе-
динять в три основные группы.

Первую группу составляют меры,
направленные на обеспечение безо-
пасности и общественного порядка.
Эта группа включает в себя меры,
связанные:

– во-первых, с усилением охраны
общественного порядка и безопасно-
сти, охраны военных, важных госу-
дарственных и специальных объек-
тов, обеспечивающих жизнедеятель-
ность населения, функционирова-
ние транспорта, связи, объектов
энергетики;

– во-вторых, с эвакуацией объек-
тов хозяйственного, культурного и
социального назначения, а также
временным отселением жителей в
безопасные районы.

Во вторую группу следует вклю-
чить меры, имеющие в своей основе
ограничительные и запретительные
свойства.

К ограничительным относятся
меры, связанные с ограничением
въезда и выезда с (на) территории, на
которой введено военное положение;
ограничением движения транспор-
та; введением военной цензуры.

Запретительные меры направле-
ны на установление императивных
требований, не допускающих нахож-
дение граждан на улицах и в иных
общественных местах в определен-
ное время суток; продажу оружия,
боеприпасов, взрывчатых и ядови-
тых веществ; забастовок; деятель-
ность иностранных и международ-
ных организаций, в отношении кото-
рых получены достоверные сведения
о том, что их деятельность направле-
на на подрыв обороны и безопаснос-
ти России.

Третью группу составляют аль-
тернативные меры, предусматрива-
ющие запрет или ограничение.

Выбор конкретной меры в услови-
ях военного положения предостав-
лен исключительно компетентным
государственным органам власти
(военному командованию). К альтер-
нативным относятся меры, закреп-
ляющие: запрещение или ограниче-
ние выбора места пребывания либо
места жительства; запрещение или
ограничение выезда граждан за пре-
делы территории России; запреще-
ние или ограничение проведения со-
браний, митингов и т.д.

Исключительно важным обстоя-
тельством для осуществления упол-
номоченными государственными
органами функций по обеспечению
национальной безопасности страны
в условиях действующего режима
военного положения является то, что
ФКЗ «О военном положении» в каче-
стве применимой меры, связанной с
обеспечением безопасности государ-
ства, закрепляет интернирование
(изоляцию) граждан иностранного
государства, находящегося в состоя-
нии войны с Российской Федераци-
ей. В связи с этим в качестве четвер-
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той группы мер автор считает воз-
можным выделить изоляционные
меры, направленные на временное
интернирование иностранных граж-
дан враждебного государства.

На граждан (физических лиц) в
период действия военного положе-
ния возлагаются дополнительные
обязанности, что в целом согласует-
ся с нормами международного права.
В соответствии с требованиями За-
кона на территории, на которой вве-
дено военное положение, они, в час-
тности, обязаны:

– выполнять требования феде-
ральных органов исполнительной вла-
сти, органов военного управления,
обеспечивающих режим военного по-
ложения, и их должностных лиц;

– оказывать имнеобходимое со-
действие;

– являться по вызову в органы
военного управления;

– выполнять требования, изло-
женные в полученных ими предписа-
ниях, повестках и распоряжениях;

– участвовать в выполнении ра-
бот для нужд обороны (ликвидация
последствий применения противни-
ком оружия, восстановление объек-
тов экономики, систем жизнеобеспе-
чения, борьба с пожарами, эпидеми-
ями, эпизоотиями и др.).

Что касается обязанности граж-
дан участвовать в выполнении работ
для нужд обороны в период действия
военного положения, то Междуна-
родной организацией труда по дан-
ному вопросу принято несколько до-
кументов.

В частности, Конвенция № 29 «О
принудительном или обязательном
труде» 1932 г.11 закрепляет, что тер-
мин «обязательный или принуди-
тельный труд» означает всякую рабо-

ту или службу, требуемую от лица под
угрозой наказания, для выполнения
которой это лицо не предложило сво-
их услуг добровольно.

Вместе с тем данная Конвенция
закрепляет несколько исключений
из данного определения.

Так, не является обязательным
или принудительным трудом работа
или служба, требуемая в силу зако-
нов об обязательной военной службе
и применяемая для работ чисто во-
енного характера, а также в случае
войны.

Таким образом, обязательное при-
влечение к труду для нужд обороны
в период войны не является наруше-
нием норм международного права,
если такое привлечение к труду осу-
ществляется на основании требова-
ний соответствующих государствен-
ных органов.

Федеральным конституционным
законом «О военном положении» пре-
дусмотрена возможность изъятия
для нужд обороны имущества у орга-
низаций и граждан с последующей
выплатой государством стоимости
изъятого имущества.

Другими словами, речь идет о рек-
визиции имущества. Под реквизици-
ей понимается предусмотренное За-
коном принудительное изъятие у ча-
стного собственника его имущества
по решению государственных орга-
нов в неотложных общественных ин-
тересах и с обязательной компенса-
цией реквизированного имущества.
Реквизиция представляет собой тра-
диционное для всякого правопоряд-
ка основание прекращения частной
собственности граждан и юридичес-
ких лиц.

Основания реквизиции собствен-
ности в российском законодатель-
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стве закреплены в Гражданском ко-
дексе Российской Федерации, кото-
рый предусматривает, что реквизи-
ция допустима только в обстоятель-
ствах, носящих чрезвычайный
характер, и может применяться ис-
ключительно в интересах общества.
Такое изъятие допустимо по реше-
нию только государственных (феде-
ральных) органов власти (муници-
пальные органы такого права лише-
ны) и не требует судебного решения.
При этом вкачестве гарантий защи-
ты интересов собственника реквизи-
рованного имущества Гражданский
кодекс предусматривает:

– во-первых, возможность судеб-
ного оспаривания размера компен-
сации, выплаченной за реквизиро-
ванное имущество;

– во-вторых, возможность истре-
бования по суду сохранившегося рек-
визированного имущества при отпа-
дении обстоятельств, послуживших
основанием для его реквизиции.

Военное положение всегда носит
временный характер. Военное поло-
жение, введенное на территории
России или в ее отдельных местнос-
тях, отменяется Указом Президента
Российской Федерации после устра-
нения обстоятельств, послуживших
основанием для его введения. После
отмены военного положения норма-
тивные правовые акты, принятые
для обеспечения режима военного
положения, утрачивают свою силу
или отменяются органами, их издав-
шими.

Федеральный конституционный
закон «О военном положении» содер-
жит требование о том, что в случае
введения военного положения на
территории Российской Федерации
или в отдельных ее местностях Пре-

зидент Российской Федерации ин-
формирует об этом Генерального сек-
ретаря ООН и Генерального секрета-
ря Совета Европы, а также о дате, с
которой прекращается военное поло-
жение и связанные с ним отступле-
ния от обязательств по международ-
ным договорам.

аряду с военным положением
отечественному правопорядку

известен институт осадного поло-
жения.

Его особенность заключается в
том, что оно вводилось в важных в
военном отношении районах при-
фронтовой полосы в условиях непос-
редственной угрозы захвата их вра-
гом для обеспечения в этих особо
чрезвычайных условиях задач ук-
репления тыла защищающихся
войск и пресечения подрывной дея-
тельности противника. Осадное по-
ложение, таким образом, вызвано
причинами чисто военного характе-
ра. Осадное положение устанавлива-
ло еще более жесткий (по сравнению
с военным положением) правовой
режим.

Так, например, Государственный
Комитет Обороны СССР счел необхо-
димым в дополнение к уже существу-
ющему военному положению ввести
в Москве с 20 октября 1941 г. осадное
положение. Введение осадного поло-
жения предполагало немедленное
привлечение к ответственности на-
рушителей порядка с передачей суду
военного трибунала, а в отношении
провокаторов, шпионов и других
агентов врага, призывающих к нару-
шению порядка, предписывался рас-
стрел на месте12.

С 26 октября 1941 г. на осадном
положении была объявлена Тула.

Н
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Пункт 6 постановления Тульского городс-
кого комитета обороны «О введении осадно-
го положения» почти дословно повторял соот-
ветствующий пункт постановления Государ-
ственного Комитета Обороны СССР от 20 ок-
тября 1941 г. и определял: «Всех нарушителей
общественного порядка привлекать к стро-
жайшей ответственности и предавать суду во-
енного трибунала.

Провокаторов, шпионов, распространите-
лей слухов и других агентов врага расстрели-
вать на месте»13.

Начальник гарнизона г. Севасто-
поля во исполнение постановления
Военного Совета войск Крыма об
объявлении всего полуострова на
осадном положении издал приказ
№ 2 от 29 ноября 1941 г. «О правилах
поведения населения, движения
транспорта и распорядка жизни в
Севастополе».

Приказ также заканчивался требованием:
«Нарушителей порядка привлекать к суду во-
енного трибунала, а провокаторов, шпионов
и прочих врагов расстреливать на месте»14.

25 августа 1942 г. на осадном по-
ложении был объявлен г. Сталин-
град.

В приказе начальника гарнизона г. Сталин-
града от 26 августа предписывалось: «Лиц,
занимающихся мародерством и грабежами,
расстреливать на месте без суда и следствия.
Всех прочих злостных нарушителей обще-
ственного порядка и общественной безопас-
ности в городе немедленно предавать суду
военного трибунала»15.

Проведенный автором анализ кон-
кретных случаев введения на террито-
рии СССР осадного положения свиде-
тельствует, что ему всегда предшество-
вало введение режима военного
положения. При этом вводимое осад-
ное положение, сохраняя все меры во-
енного положения, еще более усилива-
ло некоторые из них. Поэтому автор
полагает возможным определить ре-
жим осадного положения как особую,
исключительную форму реализации
режима военного положения. Оно мо-
жет объявляться в стратегически важ-
ных городах и местностях прифронто-
вой полосы в условиях непосредствен-
ной угрозы захвата их военным
противником и устанавливает по срав-
нению с военным положением еще бо-
лее жесткий правовой режим. Специ-
альных законодательных актов, регла-
ментирующих общие вопросы вве-
дения и реализации мер осадного по-
ложения, в послевоенный период не
издавалось. Вместе с тем, с точки зре-
ния автора, в современных условиях
введение режима осадного положения
также возможно на основании Указа
Президента Российской Федерации
при условии соблюдения международ-
но-правовых обязательств, в рамках
усиления действия режима военного
положения, введенного на основании
законодательно установленной проце-
дуры.

На основании изложенного автор полагает возможным сделать вывод о
том, что правовые предписания режима военного (тем более осадного) поло-
жения являются надежной правовой основой планирования и осуществле-
ния деятельности Вооруженных Сил и иных воинских формирований и ор-
ганов, специальных служб, правоохранительных органов по отражению и
нейтрализации как внешних, так и внутренних насильственных посяга-
тельств на национальную безопасность в условиях вооруженных конфлик-
тов международного характера.
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Меры воздействия на источники носителей указанных посягательств ог-
раничены принципами международного гуманитарного права, запретами
согласно нормам действующего федерального законодательства, а также по-
литической целесообразностью, определяемой решениями высших органов
государственной власти Российской Федерации.

Задержание граждан иностранного государства, совершившего агрессию
против Российской Федерации, и их доставки в пункты сбора интернирован-
ных регламентированы Федеральным конституционным законом. Военнос-
лужащие вооруженных сил, других войск и специальных служб иностранных
государств, другие лица, относящиеся на основании действующих источни-
ков права вооруженных конфликтов к категории комбатантов, подлежат аре-
сту, разоружению и помещению в пункты (лагеря) военнопленных. Попытки
неподчинения указанных лиц, оказания вооруженного и иного активного
сопротивления представителям федеральных сил должны немедленно пре-
секаться с использованием мер государственного принуждения.

На территории действия режима военного (осадного) положения для борь-
бы с носителями террористических угроз объявление правового режима кон-
тртеррористической операции нецелесообразно и излишне, так как его пра-
вовые установления в части временного ограничения прав и свобод граждан
полностью перекрываются соответствующими правовыми установлениями
режима военного положения.
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