
Военные суды РФ



История военных судов в России
Военно-судебные органы России прошли долгий путь своего становления и 
исторического развития. Первые упоминания о военных судах относятся к 
началу XVII века, когда регулярной, постоянной армии на Руси еще не было, а 
имелись лишь два постоянных воинских формирования - стрелецкие и 
пушкарские полки (с 1550 г.) В мирное время стрельцов и пушкарей, как и 
других российских подданных, за совершенные преступления судили в 
«приказах». В случае объявления «сбора на войну» и с момента начала войны 
большая часть активного мужского населения рекрутировалась в армию, 
становилась ратниками. За совершенные правонарушения ратники отвечали 
уже не перед«приказами», а судились воеводским судом или назначенным им 
судом полковых судей (для стрельцов - судом стрелецких сотенных голов).    
Поскольку в армии вся полнота власти, в том числе судебной, принадлежала 
командованию, то и эти суды состояли из лиц, назначаемых 
соответствующими военачальниками. Это были суды временные, которые 
действовали в период сбора армии и ведения боевых действий. Таким 
образом, зарождение военных судов было обусловлено необходимостью 
осуществления судебной власти в армии, особенно в период военных 
действий и иных чрезвычайных ситуации. 



Военно-судебный устав
     В 1867 г. в контексте знаменитых Александровских реформ был принят 

Военно-судебный устав, в соответствии с которым поэтапно стала 
создаваться новая отечественная военно-судебная система. Она 
включала полковые суды, военно-окружные суды и Главный военный 
суд с двумя его отделениями - в Сибири и на Кавказе. Устав определил, 
что судебная власть в военном ведомстве принадлежит указанным 
судам, которые должны были действовать как установления 
коллегиальные. Полковые и военно-окружные суды являлись судами 
первой инстанции и рассматривали дела по существу. Главный 
военный суд был судом второй инстанции, решал дела по 
кассационным жалобам и протестам прокуроров. Он также должен был 
наблюдать за «охранением точной силы закона и за единообразным 
его исполнением военными судами». Судьи полковых судов 
назначались командиром полка из числа офицеров (председатель на 
один год, члены - на 6 месяцев). Военно-окружные суды состояли из 
постоянных и временных членов. Судьи военно-окружных судов и 
Главного военного суда должны были иметь офицерские звания и 
юридическое образование. Подбирались они военным министром и 
назначались приказом царя. Реорганизованная в соответствии с 
прогрессивной реформой система военных судов просуществовала с 
некоторыми модификациями вплоть до 1917 г. 



Первый представитель Военной 
коллегии

      Первым председателем Военной коллегии Верховного Суда СССР в феврале 
1924 года стал В. А. Трифонов, член партии большевиков с 1904 года. Накануне 
и после революции 1917 года он занимался формированием Красной Армии, 
являлся активным участником гражданской войны. Возглавляя Военную 
коллегию в течение двух лет, В.А. Трифонов многое сделал для становления 
военных трибуналов как судов общей юрисдикции Союза СССР. Компетенция 
Военной коллегии в составе Верховного Суда СССР определялась Положением о 
Верховном Суде СССР от 23 ноября 1923 г. и Наказом Верховному Суду СССР от 
14 июля 1924 г. Рассмотрению Военной коллегией подлежали уголовные дела 
исключительной важности, направляемые ей особым постановлением 
Президиума ЦИК СССР или пленарного заседания Верховного Суда СССР, а 
также дела по обвинению в совершении преступлений, отнесенных к 
производству военных трибуналов, лиц военного ведомства, включенных в 
особый список, утвержденный Президиумом ЦИК СССР. Согласно постановлению 
Президиума ЦИК СССР от 28 декабря 1923 г. в этот список вошли должностные 
лица от начальника штаба РККА до командиров и комиссаров корпусов, а также 
судьи, начальники особых отделов и прокурорские работники окружного и 
армейского уровня. Деятельность Военной коллегии в конце 20 - 30-х гг. в 
основном была направлена на борьбу с правонарушениями в армии и на флоте 
и укрепление основ советского государства. 



    

      С принятием в 1957 г. Положения о Верховном Суде СССР, а в 1958 г. 
нового Положения о военных трибуналах существенно изменилась 
компетенция военных судов, которая отныне строго определялась общими 
для всех судов общей юрисдикции целями осуществления правосудия, а 
также задачей борьбы с посягательствами на боеспособность и боеготовность 
Вооруженных Сил СССР. Военной коллегии стали подсудны дела 
исключительной важности, а также дела о преступлениях военнослужащих, 
имеющих воинские звания генерала (адмирала) либо занимающих должности 
от командира соединения и выше и им равные. Кроме того, она вправе была 
принять к своему производству в качестве суда первой инстанции любое 
дело, подсудное военному трибуналу. 



Военные трибуналы
      Военные трибуналы в советский период отечественной истории 

рассматривались в качестве одного из правоохранительных органов 
страны. При осуществлении правосудия они были призваны «вести 
борьбу с посягательствами на безопасность СССР, боеспособность и 
боеготовность его Вооруженных Сил, воинскую дисциплину и 
установленный порядок несения воинской службы» (ст. 2 Положения о 
военных трибуналах 1980 г.) Военная коллегия, как звено системы 
военных трибуналов, также выполняла эти социально значимые 
функции. Лишь в местностях, где в силу исключительных 
обстоятельств не действовали общие суды, военные трибуналы 
рассматривали гражданские дела. В соответствии с прежней редакцией 
ст. 116 ГПК РСФСР и ст. 20 Положения о военных трибуналах Военная 
коллегия вправе была изъять любое гражданское дело из любого 
военного трибунала и принять к своему производству. 



Основные положения 
организации работы военных 

судов РФ. 
     29 июня 1999 г. официально опубликован и вступил в силу 

Федеральный конституционный закон "О военных судах Российской 
Федерации". С его принятием на законодательном уровне завершились 
реорганизация военно - судебной системы Российской Федерации и 
создание самостоятельных и независимых от органов исполнительной 
власти (в том числе и от органов военного управления) судов, 
способных быть гарантом законности и справедливости в таких 
важнейших государственных структурах, как Вооруженные Силы 
Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и 
федеральные органы исполнительной власти, в которых федеральным 
законом предусмотрена военная служба. Вступивший в силу Закон 
устанавливает полномочия, порядок образования и деятельности 
военных судов в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 22 Федерального 
конституционного закона Российской Федерации "О судебной системе 
Российской Федерации". При этом в Законе учтены новые требования, 
предъявляемые сегодня к судам общей юрисдикции, в связи с чем в 
нем имеются новеллы, которые в будущем планируется ввести и для 
остальных судов общей юрисдикции. 



     

     Давая характеристику Закону в целом, необходимо, прежде всего, 
подчеркнуть, что в нем получил дальнейшее развитие принцип 
единства судебной системы Российской Федерации, согласно которому 
военные суды не образуют какую-то самостоятельную и обособленную 
ветвь судебной власти, а наравне с районными, городскими, 
областными и другими судами полностью входят в единую систему 
судов общей юрисдикции, возглавляемую Верховным Судом Российской 
Федерации. Военные суды также создаются по территориальному 
принципу и могут быть созданы или упразднены лишь федеральным 
законом. В своей деятельности при рассмотрении дел они 
руководствуются, как и другие суды общей юрисдикции, таким же 
процессуальным и материальным законодательством, а их решения 
могут быть обжалованы, наравне с решениями иных судов общей 
юрисдикции, в Верховный Суд РФ. Особенностью военных судов 
является то, что они осуществляют правосудие в специфических 
армейских условиях. 



     

     

     "Военные суды и военная прокуратура, будучи формально независимы от 
органов военного управления и командования, на самом деле находятся в 
жесткой зависимости от них, поскольку обеспечение социальных гарантий 
военных судей, прокуроров и следователей, присвоение им воинских званий (а 
значит и их заработок), обеспечение их жильем напрямую зависит от 
Министерства обороны", - говорится в пояснительной записке к проектам 
законов, которые предлагает принять "Яблоко". По мнению парламентариев, это 
противоречит нормам по правам человека Совета Европы, членом которого с 
1996 года является Россия. Они предлагают не ликвидировать штаты военных 
судов и прокуратур, а как бы влить их в соответствующие гражданские 
структуры. Все же должности, которые сейчас занимают офицеры, инициаторы 
законопроекта предлагают сделать гражданскими. 


