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СТАНОВЛЕНИЕ ВОЕННОЙ ЮСТИЦИИ В РОССИИ 

но Работа но посвящена возникновению и но становлению военной но юстиции в России. но Рассматриваются 
основные но этапы формирования но военных судов, но сравнительная характеристика но судебных 
органов но власти в но дореволюционный и но советский периоды но развития Российского но государства. 
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но  

Современные но военные суды по но своей организации и но содержанию 

деятельности но прошли долгий  прежде чем но обрели тот но вид, который но имеют в 

но наши дни. но Формирование военно-судебных но органов происходило ни но одно 

столетие, с но каждым разом но привнося в но структуру военных но судов что-то но новое. 

Зарождение но военных судов но связано с но возникновением необходимости 

но осуществления регулирования но взаимоотношений между но военнослужащими, что 

но было особенно но актуально в но периоды военных но действий. В но последующем 

назначение но военных судов но сохранялось, а их но развитие происходило но одновременно 

со но становлением других но государственных органов в но процессе становления и 

но развития государства. 

Создание и но функционирование военных но судов обусловлено но историческими 

факторами но развития и но управленческого аппарата на но различных этапах 

но формирования государства. Для но полного изучения и но понимания военной но юстиции 

в но российском государстве, по но нашему мнению, но необходимо изучить и 

но проанализировать различные но исторические периоды ее но становления.  

Несмотря но на то, что но упоминание о но военных судах в но законодательных актах 

но впервые произошло еще в но 1607 году, по но нашему мнению, но важнейшими этапами 

но формирования, развития и но становления военных но судов являются два но периода: 

дореволюционный и но советский. Для но установления конкретики в но принципиальных 

отличиях но военных судов на но разных этапах но формирования, считаем но необходимым 

детально но разобрать особенности но каждого периода но формирования военных но судов в 

но России.  



В но дореволюционный период но развития военных но судов основными 

но направлениями становления но военной юстиции но являются военные но реформы в 

но эпоху правления но Петра I но и судебная и но военная реформы но 1864 - но 1867 годов, 

но проведенные Александром II.  

Чистяков но О.И. в но своей работе но «Российское законодательство X - XX но веков: 

Законодательство но периода становления абсолютизма» но придерживается мнения, 

что но «говорить о но военной юстиции в но петровскую эпоху но можно с но момента введения 

в но действие в но 1715 - но 1716 годах но Воинского устава, но разработанного при но личном 

участии но Петра I. но Указанный законодательный но акт, по но мнению ученых, но сыграл 

важную но роль в но процессе становления но российского государства и но военного дела, а 

но также создания но новых военных но судов и но соответствующих военно-судебных 

нормативов»	[Чистяков: 1986; 309-311] .  

Согласно но названному уставу но были предусмотрены но коллегиальные военные 

но суды трех но видов: 

- но высший (генеральный) но суд, которому но были подсудны но дела о но важных 

государственных но преступлениях, совершенных но высшими военными но чинами или 

но воинскими частями; 

- но низший (полковой) но суд, которому но были подсудны все но офицеры и но нижние чины, 

но совершившие любые но преступления, кроме но тех, которые но имели важное 

но государственное значение; 

- но «скорорешительный но суд» - для но условий военного но времени в но случаях, не 

но терпящих отлагательства. Он был но правомочен рассматривать все но дела, подсудные 

но полковому суду. 

Командование но военными и но военно-морскими судами на но начальном уровне 

но осуществляли главные но военно-административные органы – но Военная (Сухопутная) 

и но Адмиралтейская коллегии, а в но дальнейшем структурные но подразделения. В их 

но полномочия входили:   

- но «конфирмация приговоров но (утверждение приговоров с но правом изменения 

их но сути);  

- но кассационное производство; 

- но надзорная деятельность»	[Чистяков: 1986; 312-315] . 



После но того, как в но 1711 году был но учрежден Сенат в но качестве высшей 

но судебной инстанции но Российского государства, его но подсудность распространялась 

и на но чины военного но ведомства. 

В но 1717 году был но принят Указ «О но замене Военной но канцелярии Военной 

коллегией». По но мнению Петухова Н. А. ее но можно считать но прообразом 

современной но Военной коллегии но Верховного Суда но Российской Федерации 

[Петухов: 2003; 280-282]. 

После но того, как в но 1722 году но было разъяснено, что но Военной коллегии 

но принадлежит право но окончательного утверждения но приговоров подведомственных 

но судов, то но представлять эти но приговоры в но Сенат стало не но нужным. В но последующем 

указанную но функцию выполнял но Генерал-аудиторат. но Петр I но утверждал, 

Генеральный  аудиторат но должен представлять но собой «суд но высший, учреждение... 

но независимое от но Военной коллегии... и но подчиненное непосредственно но верховной 

власти» [Петухов: 2003; 284-287]. 

Окончательно но закрепление на но законодательном уровне но Институт аудиторов 

но получил после но издания в но 1716 года но Воинского устава. но Аудитор должен был 

но сочетать в но себе полномочия как но следователя, так и но судьи и но прокурора. В 

но институте аудиторов но была воплощена но идея Петра I о но создании в но России 

специализированного но органа для но защиты и но охраны прав но военнослужащих, 

поддержания но твердого правопорядка в но армии. Основным но назначением этого 

но института было но «судить все но преступления, какого б но звания ни но были преступники» 

[Петухов: 2003; 288-289]. 

Важным но этапом в но дореволюционный период но развития военной но юстиции 

является но Военно-судебная реформа но 1867 года. 

После но принятия в но 1867 году но Военно-судебного устава, на его но основе начала 

но постепенно создаваться но новая военно-судебная но система государства. Она но состояла 

из но полковых, военно-окружных но судов и но Главного военного но суда с но двумя его 

но отделениями – в но Сибири и на но Кавказе. 

Полковые но и военно-окружные но суды выступали в но качестве судов но первой 

инстанции и но рассматривали дела по но существу. Главный но военный суд но являлся 

судом но второй инстанции, но который решал но дела по но кассационным жалобам и 



но протестам прокуроров. В его но полномочия входил но контроль за но «охранением 

точной но силы закона и за но единообразным его но исполнением военными судами»	

[Петухов: 1999; 26-27].  

В но штате военных но судов находились и но военные прокуроры – но главный 

военный но прокурор и но военные прокуроры с но помощниками. Важно но заметить, что в 

но состав военного но суда они не но входили. 

Военные но прокуроры обладали но рядом специальных, но присущих только им 

но полномочий. Прокурорский но надзор находился в но основе их но деятельности в но части 

соблюдения но законов при но рассмотрении дел но судебном разбирательстве и 

но обличении подсудимого в но процессе судебного но заседания. Сами но суды не но входили в 

но сферу прокурорского но надзора. Прокуроры но могли при но возникновении 

необходимости но информировать «по инстанции» о но ставших им но известными тех или 

но иных недостатках, но обнаруженных в но деятельности военных но судов. 

Одним но из главных но органов военно-судебного но управления являлось но Главное 

военно-судное но управление, основные но задачи которого но были определены 

но «Положением о но Военном министерстве» от но 01.01.1869, к но которым относились: 

- но поддержание в но войсках нравственности и но дисциплины;  

-преследование но поступков и но преступлений;  

- но усовершенствование военного но законодательства. 

В но дореволюционной России был но совершен прорыв в но развитии и 

но функционировании военных но судов. С но каждым годом но становилось все но больше 

законодательных но актов, регламентирующих их но деятельность, что в но свою очередь 

но укрепило позиции но военной юстиции в но судебной системе но России. 

Однако, но самым интересным и но противоречивым в но отношении 

законодательных но актов о но военных судах, по но нашему мнению, но является Советский 

но период становления но Военной юстиции в но России.  

После но издания Декрета но Совета Народных но Комиссаров РСФСР от но 24.11.1917 

года №1 «О суде», но «институты судебных но следователей, прокурорского но надзора, 

военные и но морские суды но всех рангов но были упразднены. но Вместо них но стали 

функционировать но местные суды и но революционные трибуналы, в но которых 



рассматривались но дела в но отношении военнослужащих»	 [Декрет СНК РСФСР, 

24.11.1917] . 

Стоит но отметить, что при но возникшей ситуации в но стране было но необходимо 

принятие но особых мер по но укреплению дисциплины и но правопорядка в но армии. В 

но связи с но этим, в но воинских формированиях по но инициативе Революционных но военных 

Советов в но середине 1918 но года стали но образовываться военно-судебные но органы: 

чрезвычайные но тройки, полевые но суды, военно-полевые но сессии, которые но стали 

называться но военными трибуналами, но которые в но последующем были 

но переименованы в но Революционный военный но трибунал Республики но (РВТР). 

8 но декабря 1918 но года состоялось но первое распорядительное но заседание РВТР, и 

но именно эту но дату принято но считать днем но образования военных но трибуналов в 

но России. 

В но 1921 году но военные суды но претерпели изменения. Они но частично 

превратились в но специализированные судебные но органы, созданные для 

но осуществления правосудия в но вооруженных силах, а но также для но рассмотрения дел о 

но совершении наиболее но опасных преступлений. но Постановлением ВЦИК от 

но 23.06.1921 года в но «качестве единого но кассационного органа и но органа ближайшего 

но надзора для но всех действующих на но территории РСФСР но трибуналов, а но также 

судебного но учреждения для дел но особой важности был но установлен состоящий при 

но Всероссийском Центральном но Исполнительном Комитете но Верховный трибунал» 

[Петухов: 1999; 28-39]. 

В но целях осуществления но надзора за но соблюдением законов и для но поддержания 

наиболее но эффективной политики по но борьбе с но преступностью, в но декабре 1921 но года 

в но составе Народного но комиссариата юстиции но была учреждена но Государственная 

прокуратура, а в но ноябре 1922 но года – но Государственная военная но прокуратура. 

Позднее ЦИК но СССР 23 но ноября 1923 но года утвердил но Положение «О но Верховном 

Суде но Союза ССР», в но соответствии с но которым Военная но коллегия передавалась в 

его но состав. 

После но принятия положений о но военных трибуналах и но военной прокуратуре в 

но 1926 году но Военная коллегия но стала кассационной и но надзорной инстанцией для но всех 

военных но трибуналов и но стала одним из но органов чрезвычайной но юстиции, которые 



но выполняли функцию но политической репрессии в но отношении «врагов народа», что 

но подтверждалось Постановлением ЦИК но СССР от но 10.07.1934 года «О но рассмотрении 

дел о но преступлениях, расследуемых но Народным Комиссариатом но внутренних дел 

но Союза ССР и его но местными органами» на но Военную коллегию но возлагалась 

обязанность по но рассмотрению дел об но измене Родине, о но шпионаже, терроре, 

но взрывах, поджогах, об но иных видах но диверсий и но подобных им». 

Необходимо но отметить, что но после принятия но «Положения о но Верховном Суде 

СССР» от но 12.02.1957 года, а в но 1958 году но нового «Положения о но военных 

трибуналах» но компетенция военных но судов строго но определялась общими для но всех 

судов но общей юрисдикции но целями осуществления но правосудия, а но также задачей 

но борьбы с но посягательствами на но боеспособность и но боеготовность Вооруженных Сил 

но СССР. Ей но стали подсудны но дела особой но важности, а но также дела о но преступлениях 

военнослужащих, но имеющих воинские но звания генерала но (адмирала) либо 

но занимающих должности от но командира соединения и но выше им но равные.  

Законом но СССР от но 30.11.1979 года «О но Верховном Суде СССР» но были 

закреплены но полномочия Военной но коллегии на но рассмотрение в но качестве суда 

но первой инстанции дел но особой важности, но подсудных военным но трибуналам, а но также 

дел о но преступлениях военнослужащих, но имеющих воинские но звания генерала 

но (адмирала) либо но занимающих должности от но командира соединения и но выше и им 

но равные. Одновременно за но Военной коллегией но остались функции но надзора за 

но деятельностью военных но трибуналов.   

Следует но отметить, что в но новой редакции но «Положения о но военных 

трибуналах» но 1980 года но функции Военной но коллегии оставались но прежними. 

Положение но просуществовало до но принятия в но 1999 году но Федерального 

конституционного но закона от но 23.06.1999 №1-ФКЗ «О но военных судах но Российской 

Федерации» [Положение о военных трибуналах, 1958]. 

На но протяжении многих лет но военные суды в но Российской Федерации 

но продолжали свое но развитие и но становление. Несомненно, но периодом их но расцвета 

является но правление Петра  I но и Николая  II. но Именно в это но время было но принято 

большое но количество законодательных но актов, позволяющих но военной юстиции 

но продолжать свое но развитие в но ускоренном темпе. 



Несмотря но на то, что в но советский период но военные суды но были вообще 

но ликвидированы, через но некоторое время но снова возникла но необходимость 

регулирования но отношений среди но военнослужащих, и но военная юстиция но вновь 

обрела но свое место в но судебной системе. 

Подводя но итоги, хотим но сказать, что но становление системы но военных судов в 

России продолжалось долгое но время и но претерпело ряд но изменений в но каждом 

историческом но периоде развития. 

Для но дореволюционного периода но развития и но становления военной но юстиции 

характерно но начало выделения но военных судов в но категорию специальных, так как 

они но выполняли особенные но функции в но регулировании споров, но защите нарушенных 

но прав и но охране свобод в но среде военнослужащих.   

Однако но в советский но период этот но процесс был но приостановлен. Некоторое 

но время военные но суды были но полностью упразднены, но но необходимость укрепления 

но дисциплины и но правопорядка в но армии потребовала но вновь их но создания. Важным в 

но этот период но является издание но большого количества но нормативных правовых но актов, 

регламентирующих но деятельность военных но судов, что в но свою очередь но закрепило 

их но положение в но судебной системе но государства. 

После но многочисленных преобразований но была организована но система 

военных но судов Российской но Федерации, которая но функционирует в но настоящее 

время. 
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