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Аннотация
Введение: статья посвящена обстановке преступления, предусмотренного частью 3 статьи 208 

Уголовного кодекса Российской Федерации, выражающейся в трех альтернативных признаках. Рас-
крываются сущность каждого из признаков и их соотношение между собой. Приведены конкретные 
ситуации, которые следует рассматривать в качестве иных действий с применением вооружения и во-
енной техники. 

Материалы и методы: методологическая основа исследования представлена общенаучными ме-
тодами: анализ, индукция и дедукция. Также для более качественного решения задач исследования 
применялись методы описания и обобщения.  

Результаты исследования: на основе анализа научной литературы и положений нормативных пра-
вовых актов рассмотрен вопрос о целесообразности закрепления обстановки преступления в трех аль-
тернативных признаках. 

Обсуждение и заключение: автор пришел к выводу о целесообразности нахождения соответству-
ющих признаков в части 3 статьи 208 Уголовного кодекса Российской Федерации

Ключевые слова: вооруженный конфликт; военные действия; иные действия с применением воору-
жения и военной техники, вооруженное столкновение
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Abstract
Introduction: the article is devoted to the situation of the crime provided for in part 3 of Article 208 of 

the Criminal Code of the Russian Federation, expressed in three alternative signs. The essence of each of the 
signs and their relationship to each other are revealed. Specific situations that should be considered as other 
actions involving the use of weapons and military equipment are given. 

Materials and Methods: the methodological basis of the research is represented by general scientific 
methods: analysis, induction and deduction. Methods of description and generalization were also used to 
better solve research problems.  
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Введение
Современный мир переживает эпоху социаль-

ных потрясений, которые зачастую перерастают в 
вооруженные конфликты. По данным Стокгольм-
ского института исследования проблем мира 
(SIPRI), в 2022 году в 56 государствах происходи-
ли вооруженные конфликты, три из которых под-
падали под определение крупного (гибель более 
10000 человек)1.

Вооруженные столкновения приводят к ката-
строфическим последствиям: гибели не только 
военных, но и мирных жителей, ухудшению эко-
номики, появлению беженцев и ряду других.

Федеральным законом от 14 июля 2022 г. 
№ 260-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-про-
цессуальный кодекс Российской Федерации» в 
статью 208 УК РФ была введена часть 32. Данная 
норма, наряду с защитой интересов России, при-
звана противодействовать конфликтам как тако-
вым и их последствиям. 

Диспозиция рассматриваемого состава престу-
пления в качестве юридически значимых призна-
ков содержит вооруженный конфликт, военные 
действия и иные действия с применением воору-
жения и военной техники.

Необходимо уяснить содержание каждого из 
указанных признаков и определить их соотноше-
ние между собой, поскольку правовая определен-
ность уголовно-правового запрета способствует 
доступности понимания того, какого криминаль-
ного поведения стоит избегать. В связи с этим 
следует согласиться с мнением А.Г. Хлебушкина, 
что все три термина должны быть сопоставимы 
между собой по характеру и масштабу [1, с. 49].

Обзор литературы
Вопросы, касающиеся вооруженных конфлик-

тов, в том числе в качестве обстановки престу-
пления, были предметом исследования отече-

1 Ежегодник SIPRI 2023: Вооружение, разоружение и международная безопасность. Резюме. 2023. Стокгольмский инсти-
тут исследования проблем мира. С. 1. 

2 О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации: Федеральный закон от 14.07.2022 № 260-ФЗ. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 01.12.2024). 

3 Первый доклад о последствиях вооруженных конфликтов для международных договоров // Официальный сайт ООН. 
URL: UN Doc/ A/CN.4/627 (дата обращения: 03.12.2024).

ственных и зарубежных ученых: М. Вашакмадзе, 
Я.Н. Ермоловича, А.И Малышева, В.Н. Мардуси-
на, Н. Мельцера, А. Паулюса, С.Н. Тарадонова, 
В.Ю. Хахалева, А.Г. Хлебушкина, М. Шмитта и 
других.

Результаты исследования
Вооруженный конфликт
Справедливо отмечают исследователи, говоря 

о том, что категории «вооруженный конфликт» и 
«военные действия» широко используются в рос-
сийском законодательстве, позаимствовавшем их 
из международных правовых актов [2, с. 83].

Международное правовое сообщество не раз 
предпринимало попытку дать всеобъемлющее 
определение вооруженному конфликту, но до сих 
пор оно так и не дано [3, с. 129-130], ввиду того 
что Конвенции ясно не излагают его дефиницию. 
По этой причине толкования данного термина 
формулируются из комментариев к Женевским 
Конвенциям, судебной практики международных 
трибуналов и доктринальных положений.

Так, один из авторитетных в научных кругах 
комментариев к указанным Конвенциям Ж. Пикте 
гласит, что под вооруженным конфликтом следу-
ет понимать «любое разногласие, возникающее 
между двумя государствами и ведущее к вмеша-
тельству вооруженных сил… даже, если одна из 
Сторон не признает состояния войны» [4, с. 49-
50].

На очередной сессии в 2010 г. Комиссия меж-
дународного права ООН разработала новое опре-
деление вооруженного конфликта как «ситуации,  
при которой имеет место применение вооружен-
ных сил между государствами, или длительное 
применение вооруженной силы между прави-
тельственными силами и организованными воо-
руженными группами»3. В данном случае стоит 
отметить, что вооруженная сила отождествляется 
с понятием военного насилия.

Results: based on the analysis of scientific literature and the provisions of regulatory legal acts, the issue 
of the expediency of fixing the crime situation in three alternative criteria is considered. 

Discussion and Сonclusions: the author came to the conclusion that it is advisable to find relevant signs 
in Part 3 of Article 208 of the Criminal Code of the Russian Federation. 

Keywords: armed conflict; military actions; other actions involving the use of weapons and military 
equipment, armed conflict
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Судебная практика, а именно Апелляционная 
камера Международного трибунала по бывшей 
Югославии (МТБЮ), предложила следующее 
определение вооруженного конфликта: «Воо-
руженный конфликт имеет место всегда, когда в 
отношениях между государствами используются 
вооруженные силы или, когда имеет место дли-
тельное вооруженное насилие между правитель-
ством и организованными вооруженными группа-
ми или между такими группами в рамках одного 
государства»1. Подобной трактовки указанного 
термина впоследствии стал придерживаться Рим-
ский статут Международного уголовного суда2.

Следует акцентировать внимание на том, что 
толкование вооруженного конфликта по междуна-
родному гуманитарному праву достаточно широ-
кое. Это обусловливается его целью – облегчить, 
насколько возможно, бедствия и лишения, при-
носимые боевыми действиями, следовательно, 
подобное толкование дает возможность охватить 
наибольшую сферу для его реализации.

В отечественном законодательстве легальное 
определение вооруженного конфликта закре-
плено в Военной доктрине Российской Федера-
ции (далее – ВД РФ), в соответствии с которой 
под ним понимается  вооруженное столкновение 
ограниченного масштаба между государствами 
(международный вооруженный конфликт) или 
противостоящими сторонами в пределах терри-
тории одного государства (внутренний вооружен-
ный конфликт)3. Следовательно, для такого рода 
конфликта характерно применение вооружения 
и столкновение, под которым стоит подразуме-
вать, в частности, бой с противником, представ-
ляющим собой «организованные и согласованные 
по цели, месту и времени удары, огонь и маневр 
соединений… в целях уничтожения (разгрома) 
противника, отражения его ударов и выполнения 
других тактических задач в ограниченном районе 
в течение короткого времени»4.  

Весьма примечательно, что ВД РФ разделя-
ет понятия «вооруженный конфликт» и «война», 
при этом объединяя их термином «военный кон-

1 ICTY, The Prosecutor v. Dusko Tadić, IT-94-1-AR72, Appeals Chamber, Decision, 2 October 1995. Рara. 70. // Официальный 
сайт МККК. URL: https://casebook.icrc.org/case-study/icty-prosecutor-v-tadic (дата обращения: 03.12.2024).

2 См. статью 8(2) (f) Римского статута Международного уголовного суда от 17.07.1998 // Официальный сайт ООН. URL: 
https://www.un.org (дата обращения: 03.12.2024).

3 Военная доктрина Российской Федерации: утверждена Президентом Российской Федерации 25.12.2014 № Пр-2976. 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 03.12.2024). 

4 Cм. § 2.1.1 Раздела 1, главы 2 Боевого устава по подготовке и ведению общевойскового боя. Часть 2. Батальон, рота 
(введен в действие приказом Министерства обороны Российской Федерации от 31.08.2004 № 130). СПС «Гарант» (дата обра-
щения: 03.12.2024).

5 О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против военной службы: постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 18.05.2023 № 11. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 03.12.2024). 

6 Женевская конвенция от 12.08.1949 года о защите гражданского населения во время войны. СПС «КонсультантПлюс» 
(дата обращения: 03.12.2024). 

7 См. ст. 1 Гаагской Конвенции об открытии военных действий от 18.10.1907. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
03.12.2024). 

фликт» (…включая крупномасштабные, регио-
нальные, локальные войны и вооруженные кон-
фликты) (курсив наш – А.М.).

Определение вооруженного конфликта, закре-
пленное в ВД РФ, практически дословно воспро-
изведено в ч. 2 раздела II постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации № 11, 
при этом в нем прямо указано на отсутствие пере-
хода государства в состояние войны5.

Таким образом, отечественное законодатель-
ство качественно разделяет войну и вооруженный 
конфликт, несмотря на то что по международному 
праву они соотносятся между собой как часть и 
целое соответственно. Данное положение следу-
ет из ст. 2 общей для всех Женевских Конвенций 
1949 г., в которой закреплено, что «Конвенция бу-
дет применяться в случае объявленной войны или 
всякого другого вооруженного конфликта6». Раз-
делив между собой указанные термины, отече-
ственный законодатель не указал критерии тако-
го разграничения, в связи с этим такую позицию 
обоснованно критикуют, акцентируя внимание на 
том, что «Военная доктрина тоже не дает ответа 
на вопросы, связанные с сущностью и содержа-
нием войн и вооруженных конфликтов» [5, с. 11].

В прошлом существование войны в юридиче-
ском смысле зависело от официального объявле-
ния войны7. Однако после Второй мировой войны 
начался пересмотр положений, касающихся во-
енной терминологии, результатом которого стало 
то, что в настоящее время термин «война» прак-
тически не используется (определение, отобража-
ющую содержательную сущность не закреплено 
ни в отечественном, ни в международном гума-
нитарном праве), его заменяют на более широкое 
понятие «вооруженный конфликт» или различно-
го вида операции (гуманитарные и т. д.) [6, с. 24].

В свою очередь, в отечественном уголовном 
праве также можно встретить случаи, в которых 
термин война заменяется вооруженным конфлик-
том. В качестве примера можно привести ст. 356 
УК РФ «Применение запрещенных средств и 
методов ведения войны». Как следует из назва-
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ния статьи, оно уже его содержания, поскольку 
не охватывает те ситуации, которые выходят за 
рамки термина «война». Однако в диспозиции за-
креплен термин «вооруженный конфликт»: «при-
менение в вооруженном конфликте средств и ме-
тодов..». Таким образом, несмотря на то, что ВД 
РФ разделяет войну и вооруженный конфликт, ст. 
356 УК РФ фактически отождествила два данных 
понятия, придерживаясь подхода, закрепленного 
в международных договорах.

Вместе с тем такое отождествление представ-
ляется не совсем верным, поскольку нормативно 
закрепленные определения данных терминов раз-
граничивают их.

Военные действия
Прилагательное «военный» означает «относя-

щийся к войне»1. Подразумевает ли это, что во-
енные действия находятся исключительно во вза-
имосвязи с войной и возникают только после ее 
объявления?

Согласно Военному энциклопедическому сло-
варю под военными действиями следует пони-
мать: 1) противоборство сторон в войне и 2) орга-
низованные действия вооруженных сил, воинских 
формирований в ходе войны при выполнении за-
дач оперативного и стратегического масштабов2. 
Иными словами, состояние войны необходимо 
для признания действия военными.

Исходя из толкования международных согла-
шений, следует отметить, что под военными дей-
ствиями понимаются средства и методы реализа-
ции вооруженного конфликта3, основной целью 
которых является «нанесение вреда неприятелю» 
[7, с. 68-69].

Из вышеизложенного следует, что военные 
действия являются средством реализации воору-
женного конфликта. Таким образом, в любой его 
разновидности (международный или немеждуна-
родный) присутствуют военные действия, пред-
ставляющие собой применение военной силы, в 
противном случае если указанных действий не 
будет, то нельзя говорить и о вооруженном кон-
фликте как таковом.

В свою очередь, в отечественной научной док-
трине существуют различные точки зрения по 
этому поводу.

Так, Я.Н. Ермолович считает, что «под воен-
ными действиями следует понимать организован-
ное применение сил и средств для выполнения 

1 Толковый словарь русского языка. Том I. под редакцией Д.Н. Ушакова. Москва: Астрель; АСТ, 2000. С. 330.
2 Военный энциклопедический словарь. URL: https://энциклопедия.минобороны.рф/encyclopedia/dictionary/, свободный 

(дата обращения: 05.12.2024). 
3 См. ст. 43 Дополнительного Протокола I к Женевским конвенциям от 12.08.1949, касающийся защиты жертв междуна-

родных вооруженных конфликтов от 08.06.1977. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 03.12.2024). 
4 См п. 45 ст. 1 Закон Республики Казахстан от 07.01.2005 № 29-III «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Ка-

захстан». ИПС «Әділет» (дата обращения: 10.12.2024). 

поставленных боевых задач (достижения целей 
войны) (курсив наш А.М.) подразделениями, ча-
стями, соединениями, объединениями всех видов 
вооруженных сил государства. Военные действия 
могут сопровождать начало войны, а могут не со-
провождать [2, с. 84]».  Таким образом, автор свя-
зывает военные действия с термином «война».

Напротив, А.И. Худяков отмечает, что для при-
знания действий военными «не обязательно, что-
бы эти действия были признаны таковыми как 
следствия объявления войны, военного или чрез-
вычайного положения, — достаточно фактическо-
го проведения воинских операций с применением 
оружия или военной техники» [8, с. 647]. Думает-
ся, что такая трактовка не подходит для целей ч. 3 
ст. 208 УК РФ, поскольку в таком случае нельзя 
явственно отграничить военные действия от воо-
руженного конфликта и иных действий с приме-
нением вооружения и военной техники.

Как отмечают исследователи, военные дей-
ствия всегда отличаются масштабом: они про-
водятся на стратегическом уровне, в отличие от 
боевых, которые ведутся на тактическом уров-
не [9, с. 21]. При этом критериев разграничения, 
позволяющих ясно дифференцировать одни дей-
ствия от других, не сформулировано. Не только 
в российской военной науке существует подход, 
согласно которому в качестве критерия следует 
относить масштаб проводимых операций. Так, в 
законодательстве Республики Казахстан закре-
плено легальное определение военных действий, 
согласно которому под ними следует понимать 
«комплекс действий стратегического (курсив 
наш А.М.) масштаба (включая боевые действия) 
с применением всех видов Вооруженных сил для 
выполнения поставленных боевых задач при от-
ражении агрессии»4.

Представляется нецелесообразным в каче-
стве критерия для признания соответствующих 
действий военными учитывать масштаб про-
ведения операций, поскольку для следователя 
установление их уровня (стратегический или 
тактический) невозможно, учитывая тот факт, 
что каждая сторона конфликта будет намеренно 
преувеличивать свои наступательные действия в 
рамках пропаганды и так называемой информа-
ционной войны.

Нормативного определения военных действий 
нет. Однако в соответствии с ч. 2 Раздела I по-
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становления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 18.05.2023 № 11 «О практике 
рассмотрения судами уголовных дел о престу-
плениях против военной службы» под военными 
действиями следует понимать действия, которые 
ведет Российская Федерация в военное время по 
отражению вооруженного нападения на Россий-
скую Федерацию другого государства или группы 
государств, а также в случае необходимости вы-
полнения международных договоров Российской 
Федерации1.  

С.В. Тарадонов отметил, что данное опреде-
ление вызывает сомнение в объективности, по-
скольку оно раскрывается не через содержатель-
ную сущность, а сквозь другую нетождественную 
юридическую конструкцию – военное время [9, 
с. 22], под которым следует понимать период с 
момента объявления федеральным законом со-
стояния войны в случае вооруженного нападения 
(агрессии) на Российскую Федерацию другого го-
сударства или группы государств, а также в слу-
чае необходимости выполнения международных 
договоров Российской Федерации либо с момента 
фактического начала военных действий до мо-
мента объявления об их прекращении, но не ра-
нее фактического прекращения2.

Таким образом, военные действия начинают-
ся:

- с момента объявления федеральным зако-
ном войны (вооруженное нападения на РФ или на 
другое государство, с которым у России заключен 
договор в сфере обороны, например, с членами 
ОДКБ);

- с фактического начала военных действий.
Согласимся с позицией С.В. Тарадонова о не-

удачной формулировке определения, поскольку в 
данном случае нарушаются так называемые пра-
вила дефиниций, требующие, чтобы определение 
не содержало круг – когда дефиниция определя-
ется через дефидент, а дефидент был определён 
через дефиницию (военные действия – действия, 
происходящие с момента фактического начала во-
енных действий).

Следует отметить, что вышеприведенное опре-
деление не может быть взято за основу для целей 
ч. 3 ст. 208 УК РФ, поскольку оно предполагает, 

1 О практике рассмотрения судами уголовных дел о преступлениях против военной службы: постановление Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 18.05.2023 № 11. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 12.12.2024). 

2 Ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне». СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
05.12.2024). 

3 Гаагская Конвенция об открытии военных действий от 18.10.1907. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 
05.12.2024). 

4 См. п. «е» и «д» п. 8 ВД РФ: локальная война – война, в которой преследуются ограниченные военно-политические 
цели, военные действия (курсив наш А.М.) ведутся в границах противоборствующих государств и которая затрагивает пре-
имущественно интересы только этих государств (территориальные, экономические, политические и другие; вооруженный 
конфликт – вооруженное столкновение ограниченного масштаба между государствами (международный вооруженный кон-
фликт) или противостоящими сторонами в пределах территории одного государства (внутренний вооруженный конфликт). 
СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.12.2024). 

что Российская Федерация является стороной во-
енного конфликта, в то время как согласно диспо-
зиции ч. 3 ст. 208 УК РФ Россия может и не быть 
противоборствующей стороной.

Представляется целесообразным рассматри-
вать военные действия через призму положений 
международных актов. Согласно ст. 1 Гаагской 
конвенции об открытии военных действий от 18 
октября 1907 г., военные действия между государ-
ствами не должны начинаться без предваритель-
ного и недвусмысленного предупреждения, кото-
рое может иметь форму либо мотивированного 
объявления войны, либо ультиматума с условным 
объявлением войны3. То есть военные действия 
неразрывно связаны с моментом объявления вой-
ны или иного предупреждения.

Также из определений локальной войны и воо-
руженного конфликта4 из ВД РФ следует, что во-
енные действия являются исключительным при-
знаком войны.

Таким образом, вышеизложенное позволяет 
сделать вывод, что по международному праву во-
енные действия представляют собой применение 
вооруженной силы независимо от наличия или 
отсутствия состояния войны, в то время как, в со-
ответствии с отечественным законодательством, 
военными действиями следует считать примене-
ние вооруженной силы в состоянии войны.

Как отмечают исследователи, в настоящее вре-
мя «государственный актор, находясь в состоя-
нии войны, применяет невоенные меры как одну 
из форм ведения военных действий, что также 
явно отличает последние от боевых действий» [9, 
с. 22]. Вышеизложенное обусловливает проанали-
зировать формы ведения военных действий для 
целей ч. 3 ст. 208 УК РФ.

Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации № 11 под военными действия 
понимает действия, предпринимаемые Россией 
по отражению нападения другого государства, 
при этом не акцентируя внимание на их содержа-
нии. Представляется, что данные действия могут 
выражаться и в экономическом аспекте, в частно-
сти, в мобилизации экономики. 

Однако, на наш взгляд, не стоит о невоенных 
мерах говорить как о составляющей военных дей-
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ствий для целей ч. 3 ст. 208 УК РФ, поскольку 
очевидно, что основными средствами отражения 
агрессии будут указанные в п. 7 ст. 1 Федерально-
го закона № 61-фз «Об обороне» специализиро-
ванные органы (Вооруженные Силы Российской 
Федерации, другие войска, воинские формирова-
ния и т. д.1). В противном случае, деятельность 
рабочих на заводе по изготовлению снарядов так-
же будет являться военными действиями. 

При анализе соответствующих определений 
необходимо указать, что вооруженный конфликт 
характеризуется «состоянием», а военные дей-
ствия — активностью, следовательно, возникает 
закономерный вопрос: почему вместо термина 
«военные действия» законодатель не использо-
вал термин «война», которое также характеризует 
состояние? Ответ, на наш взгляд, видится вполне 
очевидным.

Так, юридическим началом войны является её 
объявление, при этом, по верному замечанию ис-
следователей, она не обязательно сопровождается 
боями и иными аналогичными действиями [2, с. 
84]. Поскольку вред наносится именно военной 
активностью (применение военной силы), кото-
рая осуществляется в рамках той или иной вой-
ны, то именно она была криминализирована.

На первый взгляд, в целях экономии право-
вого материала и оптимизации объема диспози-
ции нормы следовало бы объединить термины 
«вооруженный конфликт» и «военные действия» 
обобщающим понятием «военный конфликт». 
Однако такая позиция не может быть признана 
состоятельной по следующей причине.

Согласно подп. «г» п. 8 ВД РФ под военным 
конфликтом следует подразумевать форму разре-
шения межгосударственных или внутригосудар-
ственных противоречий с применением военной 
силы (понятие охватывает все виды вооруженно-
го противоборства, включая крупномасштабные, 
региональные, локальные войны и вооружен-
ные конфликты). Следовательно, совокупность 
войн и вооруженных конфликтов не исчерпывает 
полностью содержания военного конфликта, су-
ществуют ситуации, которые не подпадают под 
определение вышеперечисленных терминов, но 
при этом являются частью военных конфликтов. 
Возникает закономерный вопрос: что следует от-

1 Об обороне: Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 06.12.2024). 
2 Об утверждении Военной доктрины Российской Федерации: указ президента Российской Федерации от 1996 г. (утратил 

силу). СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.12.2024). 
3 О военно-техническом сотрудничестве Российской Федерации с иностранными государствами: Федеральный закон от 

19.07.1998 № 114-ФЗ. СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 10.12.2024). 
4 Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Королевства Швеция о транзите воо-

ружения, военной техники, военного имущества и персонала Королевства Швеция через территорию Российской Федера-
ции в связи с участием Вооруженных Сил Королевства Швеция в усилиях по стабилизации и восстановлению Исламской 
Республики Афганистан;  п.2 постановление Правительства Российской Федерации от 08.04.2000 № 306 «Об утверждении 
Положения о транзите вооружения, военной техники и военного имущества через территорию Российской Федерации»; 

нести в содержание военного конфликта помимо 
вооруженных конфликтов и войн?  

А.И. Малышев, Ю.Ф. Пивоваров и  В.Ю. Ха-
халев считают, что к таким ситуациям следует 
относить военные акции, вооруженные инци-
денты, пограничные вооруженные конфликты и 
другие вооруженные столкновения ограниченно-
го масштаба [5, с. 14], дефиниции которых были 
закреплены в утратившей силе Военной доктрине 
Российской Федерации от 1996 года2. Однако, по 
справедливому замечанию исследователей, по-
добные изолированные инциденты «не достига-
ют уровня вооруженного конфликта в том смыс-
ле, как этот термин применяется в гуманитарном 
праве [10, с. 130]».

Ввиду того что вышеперечисленные категории 
обладают намного меньшей общественной опас-
ностью, чем вооруженный конфликт и военные 
действия, законодатель целенаправленно вывел 
их из юридического поля ч.3 ст. 208 УК РФ, не 
закрепив в диспозиции термин «военный кон-
фликт».

Иные действия с применением вооружения 
и военной техники

Следующим признаком, требующим уяснения, 
являются действия с применением вооружения и 
военной техники. Некоторые ученые рассуждают 
об оценочности данного понятия и необходимо-
сти его легального или судебного толкования [11, 
с. 92]. Для уяснения указанного признака пред-
ставляется целесообразным определиться с поня-
тийно-категориальным аппаратом.

Термин «вооружение и военная техника» за-
креплен в ст. 1 ФЗ «О военно-техническом со-
трудничестве Российской Федерации с ино-
странными государствами3» и определяется как 
«комплексы различных видов оружия и средств 
обеспечения его боевого применения, в том чис-
ле средств доставки, системы наведения, пуска, 
управления, а также другие специальные техни-
ческие средства, предназначенные для оснащения 
вооруженных сил, боеприпасы и их компоненты, 
запасные части, приборы и комплектующие изде-
лия к приборам, учебное оружие (макеты, трена-
жеры и имитаторы различных видов вооружения 
и военной техники)». Аналогичные определения 
содержатся в ряде иных документов4.
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Следует акцентировать внимание также на 
том, что между военной техникой и вооружением 
присутствует соединительный союз «и», который 
предполагает обязательное наличие этих двух со-
ставляющих.          

Уяснив смыслообразующие понятия, перейдем 
к определению сущности самих действий с при-
менением вооружения и военной техники.

Сторонами вооруженного конфликта и воен-
ных действий являются государственные акторы, 
исключением является только немеждународный 
вооруженный конфликт, где одной из противо-
борствующих сторон является не государство, 
при этом все столкновения происходят в пределах 
территории одной страны. Но возможны случаи, 
когда конфликт не ограничивается территорией 
одного государства, а одной из сторон противо-
стояния является негосударственное образова-
ние. Таким образом, описанный конфликт имеет 
дуалистический характер, одновременно содержа 
черты международного и немеждународного воо-
руженных конфликтов. Возникает закономерный 
вопрос: является ли подобного рода конфликт но-
вым видом, или это разновидность уже существу-
ющего?

Этот вопрос не раз возникал перед специ-
алистами по международному праву. Так, в 
деле «Хамдан против Рамсфелда» (Hamdan vs 
Rumsfeld)1, Правительство США утверждало, 
что конфликт с террористической организацией 
«Аль-Каида»2 не являлся международным, так 
как в нем не было двух противостоящих друг дру-
гу государственных образований, но и немежду-
народным такой конфликт тоже не был, поскольку 
разворачивался на территории нескольких госу-
дарств. В ответ на такой довод Верховный Суд 
США отметил, что такое рассуждение ошибочно, 
поскольку «термин «конфликт немеждународного 
характера» используется здесь в противопостав-
ление конфликту между нациями …и в контексте 
фраза «не международного характера» имеет свое 
буквальное значение (то есть должна толковаться 
расширительно)».

Рассматриваемый пример по действующему 
отечественному законодательству не подпадает 
ни под категории «международный вооружен-
ный конфликт» и «внутренний вооруженный кон-
фликт», ни под «военные действия», следователь-
но, стоит рассматривать указанную ситуацию как 

п.3 Примечания указа Президента Российской Федерации от 30.11.1995 № 1203 «Об утверждении Перечня сведений, отне-
сенных к государственной тайне». СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения: 15.12.2024). 

1 Хамдан против Рамсфелда, 548 US 557 (2006): Официальный сайт Верховного Суда США. URL: https://supreme.justia.
com/cases/federal/us/548/557/ (дата обращения: 15.12.2024). 

2 Террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.
3 Женевская конвенция от 12.08.1949 о защите гражданского населения во время войны. СПС «КонсультантПлюс» (дата 

обращения: 17.12.2024). 

иные действия с применением вооружения и во-
енной техники.

Следующей обстановкой, которую следует 
отнести к рассматриваемой категории, является 
оккупация. Её юридический статус закреплен в 
Женевской Конвенции от 1949 года: «Конвенция 
будет применяться также во всех случаях оккупа-
ции всей или части территории Высокой Догова-
ривающейся Стороны, даже если эта оккупация 
не встретит никакого вооруженного сопротивле-
ния»3. То есть, если государство введет вой ска  на 
территорию другого суверенного государства и не 
встретит никакого сопротивления, то это следует 
расценить как вооруженный конфликт.

В свою очередь, по российскому законода-
тельству обязательным признаком военных кон-
фликтов является вооруженное противоборство 
(подразумевает вооруженное столкновение меж-
ду сторонами). Данный вывод следует из анализа 
определений соответствующих терминов в Воен-
ной Доктрине Российской Федерации: «военный 
конфликт ... понятие охватывает все виды воору-
женного противоборства; вооруженный кон-
фликт – вооруженное столкновение» (курсив наш 
– А.М.).

Таким образом, поскольку оккупацию терри-
тории иностранного государства без ведения боев 
и без объявления войны нельзя по отечественно-
му законодательству отнести юридически ни к 
вооруженному конфликту, ни к военным действи-
ям, её следует отнести к иным действиям с при-
менением вооружения и военной техники.

Существует позиция, согласно которой три 
признака, характеризующие обстановку в дис-
позиции ч. 3 ст. 208 УК РФ, следовало объеди-
нить одним термином – «военный конфликт» 
[12, с. 375]. Считаем такое предложение не со-
всем корректным, поскольку как уже отмечалось 
выше, в случае если стороной конфликта являет-
ся образование, не обладающее международной 
правосубъектностью, при этом конфликт протека-
ет на территории двух государств, то данное воо-
руженное противоборство не подпадает под тер-
мин «военный конфликт».

Обсуждение и заключение
Таким образом, следует сделать вывод, что 

три альтернативных признака, представляющих 
обстановку преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 208 УК РФ, не поглощаются друг другом, не 



103

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ НАУКИ

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ
1. Хлебушкин А.Г. Переход на сторону противника и участие в военных действиях на территории ино-
странного государства в целях, противоречащих интересам Российской Федерации: вопросы квалифи-
кации // Уголовное право. 2022. № 12. С. 48 – 57.
2. Ермолович Я.Н. О признании совершения преступления в условиях вооруженного конфликта или 
военных действий обстоятельством, отягчающим наказание // Право в Вооруженных Силах – Воен-
но-правовое обозрение. 2017. № 5. С. 81 – 86.
3. Паулюс А., Вашакмадзе М. Асимметричная война и понятие вооруженного конфликта – попыт-
ка разработать концептуальную модель // Международный журнал Красного Креста. 2009. № 873.   
С. 127 – 170.
4. Pictet J.S. (Ed.) Commentary on the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the 
Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. – ICRC, 1952. 688 с. 
5. Малышев А.И., Мардусин В.Н., Хахалев В.Ю. Анализ трансформации основных категорий военной 
конфликтологии в доктринальных основах РФ // Военная мысль. 2023. № 8. С. 6 – 15.
6. Малышев А.И., Мардусин В.Н., Хахалев В.Ю. Категории «война» и «вооруженный конфликт»: 
сходство и различие // Военная мысль. 2022. № 2. С. 21 – 30.
7. Мельцер. Н. Непосредственное участие в военных действиях: руководство по толкованию понятия в 
свете международного гуманитарного права // МККК. 2009. 110 с.
8. Худяков А.И. Страховое право. Санкт-Петербург: Изд-во Р. Асланова; Юридический центр Пресс, 
2004. 910 с.
9. Тарадонов С.Н. Боевые действия, военные действия, военное время, законодательство военного 
времени: соотношение понятий, проблемы терминологии // Право в Вооруженных Силах. 2023. № 12. 
С. 15–23.
10. Шмитт М. Электронная война: нападение на компьютерные сети и jus in bello // Международный 
журнал Красного Креста: сборник статей. 2002. С. 121 – 162.
11. Ермолович Я.Н. Научно-практический комментарий к Федеральному закону «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Феде-
рации» от 14.07.2022 № 260-ФЗ // Право в Вооруженных Силах. 2022. № 11. С. 89 – 102.
12. Литвяк Л.Г. Характеристика отдельных изменений, внесенных Федеральным законом от 14 июля 
2022 г. № 260-ФЗ в УК РФ // Право, экономика и управление: состояние, проблемы и перспективы: ма-
териалы II Всероссийской научно-практической конференции. Чебоксары. Общество с ограниченной 
ответственностью «Издательский дом «Среда». 2022. С. 374 – 378.

REFERENCES
1. Hlebushkin A.G. Perekhod na storonu protivnika i uchastie v voennyh dejstviyah na territorii inostrannogo 
gosudarstva v celyah, protivorechashchih interesam Rossijskoj Federacii: voprosy kvalifikacii // Ugolovnoe 
pravo. 2022. № 12. S. 48 – 57.
2. Ermolovich Ya.N. O priznanii soversheniya prestupleniya v usloviyah vooruzhennogo konflikta ili voennyh 
dejstvij obstoyatel'stvom, otyagchayushchim nakazanie // Pravo v Vooruzhennyh Silah – Voenno-pravovoe 
obozrenie. 2017. № 5. S. 81 – 86.
3. Paulyus A., Vashakmadze M. Asimmetrichnaya vojna i ponyatie vooruzhennogo konflikta – popytka 
razrabotat' konceptual'nuyu model' // Mezhdunarodnyj zhurnal Krasnogo Kresta. 2009. № 873. S. 127 – 170.
4. Pictet J.S. (Ed.) Commentary on the Geneva Convention for the Amelioration of the Condition of the 
Wounded and Sick in Armed Forces in the Field. – ICRC, 1952. 688 s. 
5. Malyshev A.I., Mardusin V.N., Hahalev V.Yu. Analiz transformacii osnovnyh kategorij voennoj 
konfliktologii v doktrinal'nyh osnovah RF // Voennaya mysl'. 2023. № 8. S. 6 – 15.
6. Malyshev A.I., Mardusin V.N., Hahalev V.Yu. Kategorii «vojna» i «vooruzhennyj konflikt»: skhodstvo i 
razlichie // Voennaya mysl'. 2022. № 2. S. 21 – 30.
7. Mel'cer. N. Neposredstvennoe uchastie v voennyh dejstviyah: rukovodstvo po tolkovaniyu ponyatiya v 
svete mezhdunarodnogo gumanitarnogo prava // MKKK. 2009. 110 s.

соотносятся между собой как часть и целое и 
имеют свою юридически закрепленную сферу 
применения. В случае указания лишь на одну из 
рассматриваемых категорий возникла бы вероят-

ность упущения определенной ситуации, которая 
бы оставалась вне юридического поля. В связи с 
этим считаем, что рассматриваемая норма обо-
снованно содержит указанные признаки.



104

ВЕСТНИК
Казанского юридического института МВД России                                                   № 1 (59) 2025

8. Hudyakov A.I. Strahovoe pravo. Sankt-Peterburg: Izd-vo R. Aslanova; Yuridicheskij centr Press, 2004. 
910 s.
9. Taradonov S.N. Boevye dejstviya, voennye dejstviya, voennoe vremya, zakonodatel'stvo voennogo 
vremeni: sootnoshenie ponyatij, problemy terminologii // Pravo v Vooruzhennyh Silah. 2023. № 12.        S. 15 
– 23.
10. Shmitt M. Elektronnaya vojna: napadenie na komp'yuternye seti i jus in bello // Mezhdunarodnyj zhurnal 
Krasnogo Kresta: sbornik statej. 2002. S. 121 – 162.
11. Ermolovich Ya.N. Nauchno-prakticheskij kommentarij k Federal'nomu zakonu «O vnesenii izmenenij 
v Ugolovnyj kodeks Rossijskoj Federacii i Ugolovno-processual'nyj kodeks Rossijskoj Federacii» ot 
14.07.2022 № 260-FZ // Pravo v Vooruzhennyh Silah. 2022. № 11. S. 89 – 102.
12. Litvyak L.G. Harakteristika otdel'nyh izmenenij, vnesennyh Federal'nym zakonom ot 14 iyulya 
2022 g. № 260-FZ v UK RF // Pravo, ekonomika i upravlenie: sostoyanie, problemy i perspektivy: 
materialy II Vserossijskoj nauchno-prakticheskoj konferencii. Cheboksary. Obshchestvo s ogranichennoj 
otvetstvennost'yu «Izdatel'skij dom «Sreda». 2022. S. 374 – 378.

Информация об авторе:
Мырзабергенов Азамат Амирбаевич, адъюнкт Уральского юридического института МВД России, 
Myrzabergenov00@bk.ru
Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи. 

Information about the author:
Myrzabergenov Azamat A., Postgraduate of the Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of 
Russia, Myrzabergenov00@bk.ru
The author has read and approved the final version of the manuscript.

Статья получена: 25.12.2024.
Статья принята к публикации: 25.03.2025.
Статья опубликована онлайн: 27.03.2025.
Против размещения полнотекстовой версии статьи в открытом доступе в сети Интернет не возражаю.


