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Функционирование любого государства, сохранение его территориальной целостности во мно-
гом зависит от эффективного развития и размещения объектов обороны и обеспечения безопасности. 
Для России особую актуальность данная проблема приобретает в связи с включением в ее состав но-
вых территорий. 

Правовому анализу территориального планирования объектов обороны и обеспечения безопас-
ности в советском и современном периоде были посвящены работы, в которых сделан вывод о необ-
ходимости дальнейшего научного исследования имеющегося опыта, совершенствования современно-
го правового регулирования размещения военных объектов в части установления в отношении них 
зон, имеющих особый режим использования прилегающей территории [1;2]. При этом, как справед-
ливо указывают Д.В. Пархоменко и Е.А. Предтеченская, территориальное планирование является 
первичным документом градостроительства, от содержания которого зависит качество подготовки 
документов функционального зонирования и планировки территорий, что придает его изучению осо-
бую значимость [3]. 

В современных условиях, когда западные страны стремятся сохранить свою гегемонию, иссле-
дования опыта становления, развития, обеспечения внутренней безопасности и территориальной це-
лостности советского государства являются стимулом для развития теоретико-правовой и военно-
исторической мысли в этом направлении. 

Победоносное завершение Великой Отечественной войны положило начало разработке право-
вых средств определения мест эффективного и безопасного размещения военных объектов с учетом 
опыта, полученного в ходе военных действий. Так, в 1948 году Министерством вооруженных сил 
СССР было разработано и утверждено Основное положение по выбору участков для объектов обще-
войскового строительства [4] (далее – Основное положение), которое явилось важным средством 
территориального планирования объектов обороны и обеспечения безопасности СССР. 

Данный документ был одним из средств правового регулирования территориального планиро-
вания военных объектов и явился предшественником акта Правительства Российской Федерации, 
определяющего порядок работы по подготовке и согласованию мероприятий размещения объектов, 
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осуществляющих функции по обороне страны и обеспечению безопасности государства [5] (далее – 
Постановление № 1220). 

В соответствии с Основным положением основанием для начала работ по выбору участка 
(участков) служило согласование с Генеральным штабом Вооруженных Сил пунктов дислокации, 
объемов и мощностей новых, реконструируемых или восстанавливаемых объектов. Земельный уча-
сток должен был удовлетворять: 

– тактико-техническим и эксплуатационным требованиям размещаемого на участке объекта 
обороны и обеспечения безопасности; 

– рациональному использованию местности, имеющихся сооружений, транспортной доступно-
сти, наличию доступа к местным топливным ресурсам, рабочей силе; 

– возможности использования минимальных строительных затрат, а также санитарно-
гигиенических требований. 

По мнению авторов, указанные критерии, содержащиеся в Основном положении, существенно 
влияли на качество организации работ по выбору земельных участков и общему территориальному 
планированию объектов обороны и обеспечения безопасности государства. В период принятия актов 
Правительства Российской Федерации, направленных на цифровизацию и сокращение сроков рас-
смотрения документов территориального планирования [6;7;8], существующая редакция Постанов-
ления № 1220 не подвергается изменению и не имеет в своем содержании норм, определяющих ос-
новные требования в отношении земельных участков, на территории которых планируется разме-
стить объекты обороны и безопасности. 

Основным положением устанавливалось, что работа по выбору земельного участка произво-
дится комиссиями, назначенными приказами в зависимости от уровня подчинения объектов. Предсе-
датель комиссии перед выездом подготавливал: 

– приказ о выборе земельного участка с указанием его назначения и сроков выбора района пла-
нируемого для строительства объекта; 

– тактико-технические требования планируемого объекта; 
– геодезические и картографические материалы в отношении назначенного к обследованию 

района, а также другие материалы (геологические, гидрогеологические, метеорологические). 
Работа комиссии по обследованию земельных участков проводилась в целях установления их 

принадлежности к намеченным границам, получения в земельных органах решений о возможности 
их отвода, а при необходимости и оформления акта о передаче недвижимого имущества в пользу во-
енного органа с указанием его характеристик, состояния и стоимости. Составлялся перечень ограни-
чений прав застройки и использования смежных земельных участков с участком, планируемым для 
размещения объекта обороны и обеспечения безопасности. 

Кроме того, при детальном обследовании земельного участка требовалось: 
– получить от Государственной санитарной инспекции заключение о санитарном состоянии 

выбираемого земельного участка; 
– установить уровень грунтовых вод и пригодность грунта для строительства; 
– получить согласие местных органов власти на присоединение объекта к имеющимся линиям 

канализации, водопровода, электроснабжения, теплоснабжения; 
– определить возможность размещения в существующем жилом фонде военнослужащих и 

гражданских работников; 
– получить заключение соответствующих специалистов, если объект будет строиться в райо-

нах, подверженных землетрясениям и оползням; 
– определить вид местного топлива и строительных материалов, особенности их добычи (про-

изводства) и транспортировки. 
Указанные в Основном положении особенности выбора земельного участка, планируемого для 

размещения объектов обороны и обеспечения безопасности, содержат признаки правового регулиро-
вания, получившие закрепление в современных нормативных правовых актах, регулирующих терри-
ториальное планирование в данной области. Заложенные в советский период критерии всестороннего 
исследования земельных участков очевидно свидетельствуют о качестве и важности проводимой ра-
боты, требуют их учета при правовом регулировании территориального планирования в современных 
условиях. 
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Дополнительно к выбору земельных участков Основное положение осуществляло комплексное 
регулирование вопросов обеспечения пожарной безопасности складов, находящихся в ведении 
Народного Комиссариата Обороны (далее – НКО), пограничной и внутренней охраны Народного Ко-
миссариата Внутренних Дел (далее – НКВД) Союза ССР, имеющих центральное и окружное назна-
чение. Одновременно с этим регулировались вопросы обеспечения безопасности лиц, которые про-
живают вблизи таких складов, и предупреждения уничтожения хранящегося на складах имущества. В 
этих целях предусматривалось, что в местах дислокации складов (артиллерийских, бронетанковых, 
авиационных, инженерных и технических) необходимо было устанавливать запретные зоны и за-
претные районы. Перечень таких складов утверждался решением Совета Народных Комисаров СССР 
по представлению НКО и НКВД СССР. 

Основным положением предусматривалось, что запретная зона охватывала территорию, при-
мыкающую непосредственно к складу, шириной до 400 метров от внешней его ограды при условии 
хранения на них огнеопасных, взрывчатых и отравляющих веществ и материалов, а для прочих скла-
дов – до 100 метров. 

Необходимо обратить внимание, что запретный район, в отличие от запретной зоны, имел 
больший радиус, который охватывал территорию, окружающую склад шириной до 5 километров от 
внешней ограды склада. Конкретная ширина запретной зоны и радиус запретного района на практике 
устанавливались в зависимости от местных условий решением командующего войсками военного 
округа или начальника республиканского, краевого или областного управления пограничной и внут-
ренней охраны НКВД СССР по согласованию с местным органом власти. 

Отдельно указывалось, что строительство в пределах запретной зоны зданий и сооружений для 
нужд самого склада осуществлялось только с учетом утвержденного генерального плана командую-
щим войсками военного округа в отношении окружных складов, начальником Центрального управ-
ления НКО СССР в отношении центральных складов, а в отношении складов НКВД СССР – началь-
ником Главного управления пограничной и внутренней охраны НКВД СССР. 

Основным положением также устанавливалось, что в запретной зоне не допускается: 
– возведение построек и сооружений; 
– прокладка инженерных сетей; 
– производство земляных работ; 
– осушение водоемов и отвод русла рек; 
– устройство или уничтожение дорог (переправ); 
– разведение открытого огня (костра). 
Одновременно с этим в запретном районе не допускалось: 
– возведение строительства, угрожающего безопасности склада, производство стрельбы; 
– проживание лиц, лишенных определенных прав по судебному приговору, и граждан ино-

странных государств. 
Ранее подобные нормы, направленные на эффективное и безопасное территориальное планиро-

вание, были закреплены в постановлениях Центрального Исполнительного Комитета СССР № 91 и 
Совета Народных Комисаров СССР № 445 от 17 марта 1937 [9] и не претерпели существенных изме-
нений до издания постановления Совета Министров СССР от 17 февраля 1988 г. № 224 [10], что сви-
детельствует об их актуальности как средств правового регулирования. 

Данным постановлением утверждался порядок установления запретных зон и запретных райо-
нов в отношении объектов (арсеналов, баз, складов) Министерства обороны, Комитета государствен-
ной безопасности, Министерства внутренних дел СССР, что требовало применения территориального 
планирования их предполагаемого размещения. В отличие от ранее действующего положения о за-
претных зонах и запретных районах, новое положение наделяло полномочиями по установлению зон 
и районов не органы военного управления, а Советы Министров союзных и автономных республик, а 
также исполкомы краевых, областных, Московского, Ленинградского, Киевского городских Советов 
народных депутатов. Предполагалось, что с инициативой об установлении запретных зон и районов 
должны были выходить начальники центральных управлений Министерства обороны, Комитета гос-
ударственной безопасности, Министерства внутренних дел СССР и иные должностные лица в зави-
симости от подчиненности. Новое положение устанавливало оптимальную территорию запретного 
района не менее 3 километров, в отличие от ранее действовавшей – до 5 километров. 
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Проведенный анализ порядка установления запретных зон и районов показывает совершен-
ствование правового регулирования размещения военных складов в части наделения органов власти 
на региональном и местном уровне полномочиями по принятию решений об их установлении и фик-
сации минимальной границы запретного района, что свидетельствует о желании законодателя учесть 
максимальный круг интересов при территориальном планировании таких объектов. 

В заключение необходимо отметить, что к средствам правового регулирования территориаль-
ного планирования объектов обороны и обеспечения безопасности в советский период относились 
указанные в статье документы, требующие дальнейшего изучения в целях совершенствования без-
опасного и эффективного размещения военных объектов в современных условиях. 
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The relevance of studying the means of territorial planning of defense and security facilities in the Soviet period is due 
to the need for their research in order to apply the experience gained in the conditions of the modern military-political 
situation, including in the territories newly incorporated into the Russian Federation. The subject of the study is the ad-
ministrative acts of the authorities that determined the order of placement of defense and security facilities on the terri-
tory of the USSR. The purpose of the article is to determine the means of legal regulation of territorial planning in the 
area under consideration. The study was conducted using comparative legal and historical-legal methodology based on 
the legislation of the Soviet and modern period. As a result, the procedure for selecting land plots for the placement of 
military facilities, which has been in force since 1948, was considered. The significance of the legal acts of 1937, 1988 
regulating the establishment of forbidden zones and forbidden areas in relation to objects of the Ministry of Defense, the 
State Security Committee, the Ministry of Internal Affairs of the USSR and their improvement in the historical process 
in the territorial planning of military facilities is shown. The article draws conclusions regarding the definition of certain 
means of legal regulation of territorial planning of military facilities and the need to improve the current legislation in 
this area. The historical and legal results and conclusions of the article can be used to improve the methodological sup-
port of the territorial planning process, as well as to improve the current legislation regulating the safe deployment of 
military facilities. 
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