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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ

Дискуссии о наиболее приемлемой для России 
модели регулирования деятельности частных воен-
ных и охранных компаний возникли после того, как 
В.В. Путин, занимавший пост председателя Правитель-
ства РФ, в 2012 году заявил, что ЧВОК могут стать «ин-
струментом реализации национальных интересов без 
прямого участия государства»1. За последние четыре 

1 Официальный сайт РИА Новости. URL: http://ria.ru/defense_
safety/20120411/623227984.html 

года идея их создания в России стала активно поддер-
живаться представителями бизнес-сообществ и депу-
татами Государственной Думы, которые предлагают 
разрешить компаниям оказывать различные услуги в 
зоне вооруженного конфликта по аналогии с иностран-
ными ЧВОК. Представителями школы военного пра-
ва и должностных лиц органов военного управления 
проводится активная работа «по обоснованию и вве-
дению в правовой оборот норм оказания частных ус-
луг военного назначения назначения использован при 

К ВОПРОСУ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ 
И ОХРАННЫХ КОМПАНИЙ В РОССИИ

Кулебякин Вячеслав Николаевич,
профессор кафедры международного права 
Московского государственного института международных 
отношений (университета) Министерства иностранных дел 
Российской Федерации, кандидат юридических наук
ilc48@mail.ru

Королькова Елена Евгеньевна,
аспирант кафедры международного права 
Московского государственного института международных 
отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации 
wesson_sage@mail.ru

За последние годы сотрудники частных военных и охранных компаний (далее — ЧВОК) стали все чаще 
принимать участие в вооруженных конфликтах. Их услуги получили широкое распространение в США, 
Великобритании, странах Европейского Союза. С 2012 года в России также обсуждаются перспективы 
функционирования таких компаний. В связи с этим авторами исследуются особенности деятельности 
ЧВОК в России в соответствии с действующим законодательством. 

Ключевые слова: частные военные и охранные компании, вооруженный конфликт, оборона государ-
ства, национальные интересы государства.

Revisiting the Regulation of Private Military and Security Companies in Russia

Kulebyakin Vyacheslav N.,
Professor of the Department of International Law
Moscow State Institute of International Relations (University) 
of the Ministry of Foreign Aff airs of the Russian Federation,
Candidate of Legal Sciences

Korolkova Elena E.,
Graduate Student of the Department of International Law Moscow 
State Institute of International Relations (University) of the Ministry
of Foreign Aff airs of the Russian Federation

In recent years, employees of private military and security companies became increasingly involved in armed 
confl icts. Th eir services are widely used in the US, UK, and European Union countries. Th e prospects for functioning 
of these companies have also been discussed in Russia since 2012. In this regard, the authors explore the features 
of the PMSCs activities in Russia in accordance with applicable law.

Key words: private military and security companies, armed confl ict, the defense of the state, and national 
interests of the state.
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создании рабочих межведомственных групп федераль-
ных министерств и ведомств»2, что свидетельствует об 
актуальности данного вопроса для России. 

Исследуя американскую модель регулирования 
деятельности ЧВОК, можно отметить, что в США 
сотрудники компаний выполняют функции от ло-
гистики до непосредственного участия в военных 
действиях. Сотрудники ЧВОК проводят допросы 
заключенных в местах лишения свободы, обеспечи-
вают вооруженную охрану гражданских и даже во-
енных объектов, осуществляют сбор и анализ разве-
дывательной информации3. Выполнение частными 
компаниями, казалось бы, государственных функ-
ций в США явление не новое. Правительство США 
проводит последовательную политику по привле-
чению частного сектора для выполнения государ-
ственных задач. Данное явление получило в отече-
ственной и зарубежной юридической литературе 
название «приватизация войны»4. Основными фак-
торами, способствовавшими процессу легализации 
деятельности ЧВОК, послужили: сокращение штата 
военнослужащих и активное лоббирование их инте-
ресов корпорациями. Основными заказчиками ус-
луг ЧВОК являются Министерство обороны США, 
Государственный департамент, Агентство США по 
международному развитию, ЦРУ. 

Британские ЧВОК преимущественно нанимаются 
правительствами иностранных государств, междуна-
родными организациями. Помимо услуг, схожих с те-
ми, что оказывают американские компании, британ-
ские ЧВОК обеспечивают охрану морских судов от 
нападения пиратов5. 

В свою очередь, Франция ограниченно подходит к 
применению ЧВОК, строго контролируя их деятель-
ность. Такой подход вызван сформировавшимися еще 
со времен генерала Шарля де Голля идеями о том, что 
только вооруженные силы гарантируют безопасность 
государства и населения. Сотрудники французских 
ЧВОК входят в состав миротворческих сил, направ-
ляемых Францией в рамках международно-правовых 
2 Старцун В.Н. Научная школа военного права и создание 

нормативной правовой основы деятельности по оказанию 
частных услуг военного назначения: точки сопряжения // 
Военное право. 2015. Вып. 1. С. 62–75.

3 Offi  ce of the Special Inspector General for Iraq Reconstruction, 
Agencies Need Improved Financial Data Reporting for Private 
Security Contractors. SIGIR-09-005. Oct. 30, 2008. URL: http://
pdf.usaid.gov/pdf_docs/Pcaab830.pdf 

4 См., например: Сырхаев А.А. Приватизация войны в 
США // История государства и права. 2012. № 16. С. 46–48; 
Th e Privatization of War: Mercenaries, Private Military and 
Security Companies. URL: http://www.globalresearch.ca/
the-privatization-of-war-mercenaries-private-military-and-
security-companies-pmsc/21826

5 Green Paper: Private Military Companies Green Paper: 
Options for Regulation, HCP 577. URL: https://www.gov.
uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/
fi le/228598/0577.pdf

обязательств, а также при реализации программ ор-
ганов и учреждений Европейского Союза, например, 
Европейского оборонного агентства6. 

Создание ЧВОК в России эксперты связывают с 
необходимостью обеспечения обороны государства, 
когда «затруднительно или даже невозможно эф-
фективно решить задачи с использованием государ-
ственных силовых структур»7. За последнее время в 
Государственную Думу четыре раза вносили проект 
федерального закона, регулирующего деятельность 
российских ЧВОК. Несколько раз законопроект был 
отклонен в связи с отсутствием заключения Прави-
тельства в соответствии с ч. 3 ст. 104 Конституции и 
п. «д» ч. 1 ст. 105 Регламента Государственной Думы, 
что требовалось ввиду создания нового вида деятель-
ности, подлежащего лицензированию, и влекло до-
полнительные расходы бюджетных средств. 

Инициаторы законопроекта отмечают полезный 
экономический эффект от продвижения отечествен-
ных ЧВОК на мировой рынок, развитие международ-
ного военного сотрудничества России, а также сни-
жение уровня террористических угроз. 

Официально в России нет ЧВОК как компаний, 
легально предоставляющих военные и охранные ус-
луги в зоне вооруженного конфликта. Однако суще-
ствуют несколько компаний, позиционирующих се-
бя на рынке услуг как ЧВОК. Компания «РСБ-Групп» 
оказывает услуги по вооруженному сопровожде-
нию судна, обеспечивает охрану лиц и объектов, в 
том числе в зоне вооруженного конфликта8. В мае 
2015 г.  компания прошла авторизацию и утвержде-
на как поставщик услуг для оказания помощи ООН. 
Компания также осуществляет продажу акустиче-
ских пушек «HyperSpike», при сокращении расстоя-
ния громкость звука которых становится неперено-
симой и может превысить болевой порог человека9. 
Сотрудники российских компаний принимали уча-
стие в локальных вооруженных конфликтах на тер-
ритории Ирака, Афганистана, Югославии, Нагор-
ном Карабахе, Ливии, среди таковых: «РСБ-Групп», 

«МАР», «СлавКорпс», «Вагнер», «Центр-Р»10. 
Вместе с тем в зоне вооруженного конфликта 

ЧВОК следует использовать только совместно с во-
оруженными силами государства. Немаловажную 
роль играет мотивация: маловероятно, что сотруд-
ники ЧВОК поступают на работу во многом исходя 
из идеологических убеждений. Сама деятельность 
6 Официальный сайт французской компании «Civipol». URL: 

http://www.civipol.fr/en/major-contracts
7 Константин Сивков о борьбе вокруг будущих частных 

военных предприятий. URL: http://www.warfi les.ru/show-
107615-rossiyskie-chvk-est-li-u-nih-buduschee.html

8 См. официальный сайт компании. URL: http://rsb-group.ru/
9 Об акустических пушках см.: URL: http://www.hyperspike.ru/
10 Коновалов И.П., Валецкий О.В. Эволюция частных военных 

компаний. Пушкино: Центр стратегической конъюнктуры, 
2013.
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частных компаний направлена, в первую очередь, 
на получение материальной прибыли. Зарубежный 
опыт деятельности ЧВОК в государствах с неста-
бильной обстановкой демонстрирует отсутствие га-
рантий безопасности населению и институтам вла-
сти со стороны ЧВОК11. 

В России оборона государства, его вооруженная 
защита, целостность и неприкосновенность терри-
торий осуществляется Вооруженными Силами РФ. 
Федеральный закон «О воинской обязанности и во-
енной службе» в целях обороны устанавливает во-
инскую обязанность граждан РФ и создание Воору-
женных Сил12. Для выполнения отдельных задач в 
области обороны привлекаются различные воинские 
формирования, Служба внешней разведки, органы 
ФСБ. Таким образом, федеральный закон не предус-
матривает функционирование ЧВОК для целей обо-
роны государства. 

Согласно ст. 208 УК РФ создание вооруженного 
формирования, не предусмотренного законом, ру-
ководство таким формированием, финансирование, 
участие в нем, в том числе в целях, противореча-
щих интересам РФ, влечет уголовную ответствен-
ность. Лица, совершившие данное преступление, 
могут понести наказание в виде лишения свободы 
до 15 лет. Под участием в незаконном вооружен-
ном формировании понимается вхождение в со-
став такого формирования (например, дача устно-
го согласия, получение оружия), выполнение лицом 
функциональных обязанностей по обеспечению де-
ятельности формирования (обучение участников; 
строительство сооружений; ведение подсобного 
хозяйства и т.п.). 

Проект федерального закона «О частной военно-
охранной деятельности» содержит понятие частной 
военно-охранной деятельности, под которой пони-
мается оказание на возмездной договорной основе 
военно-охранных работ и услуг юридическим и фи-
зическим лицам. Несмотря на то, что проект закона 
не распространяет действие на частную охранную и 
детективную деятельность, формулировка понятия 
охранные работы и услуги, содержащаяся в проекте, 
фактически подразумевает именно такую деятель-
ность, не акцентируя внимание на условиях воору-
женного конфликта. Для целей регулирования де-
ятельности ЧВОК в зоне вооруженного конфликта 
предлагается в проект закона ввести термин «воени-
зированные» услуги. Данный термин наиболее кор-
ректно отражает суть услуг, оказываемых ЧВОК в 
зоне вооруженного конфликта, не позволяя подме-
нить военную деятельность Вооруженных Сил го-
сударства. 
11 Например, деятельность ЧВОК в Анголе, Сьерра-Леоне, 

ДРК, Папуа — Новой Гвинеи. 
12 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ (ред. от 

15 февраля 2016 г.) «О воинской обязанности и военной 
службе» // Российская газета. 1998. № 63–64. 2 апр.

Если принимать во внимание цель принятия за-
кона — обеспечение национальных интересов госу-
дарства, то указанный в проекте круг субъектов, ко-
торые могут выступать заказчиками услуг, следует 
обозначить иначе, включив федеральные органы ис-
полнительной власти. 

Проект закона не запрещает найм российских 
ЧВОК иностранными государствами, физическими 
и юридическими лицами. Статья 4 в качестве одной 
из целей частной военной и охранной деятельности 
устанавливает защиту прав и законных интересов 
заказчиков работ и услуг13. Вместе с этим в проекте 
не содержится положений, предусматривающих воз-
можность заключения такого договора с иностран-
ным элементом, в случае если их деятельность в рам-
ках договора будет противоречить национальным 
интересам России. 

Разработчики проекта рассматривают создание 
ЧВОК как возможность реализации национальных 
интересов без прямого участия государства, ссы-
лаясь на зарубежную практику применения таких 
компаний в США, Великобритании, Франции, Из-
раиле, Китае. Среди функций, которые представ-
ляют интерес для разработчиков: участие в миро-
творческих операциях, оказание военной помощи 
государствам без ввода на их территорию военнос-
лужащих, защита жизни и здоровья граждан своей 
страны за рубежом, охрана их имущества. Помимо 
решения экономических вопросов, предполагается, 
что ЧВОК помогут разрешить социальные вопро-
сы, связанные с сокращением контингента воен-
нослужащих. Важным направлением деятельности 
отмечено продвижение интересов государства и 
бизнеса в освоении Арктики, а в дальнейшем пря-
мое обеспечение безопасности арктических ру-
бежей14.

Цели и задачи, перечисленные в законопроекте, 
такие как участие в обеспечении безопасности, в за-
щите национальных интересов России, представля-
ют собой публичные функции государства. Проблема 
передачи части государственных функций на выпол-
нение частными лицами является наиболее дискус-
сионной в отечественной и зарубежной юридической 
литературе. Зарубежный опыт передачи ЧВОК го-
сударственных функций продемонстрировал неэф-
фективность такой практики, в частности, допросы 
заключенных в тюрьмах в Ираке и Афганистане, во-
оруженная охрана физических лиц и объектов в зоне 
вооруженного конфликта, сопровождавшаяся поте-
рями среди мирного населения в результате действий 
сотрудников ЧВОК. 

Дополнительный протокол I к Женевским кон-
венциям 1949 г. в п. 2 ст. 52 строго ограничивает 
13 Проект федерального закона «О частной военно-охранной 

деятельности». 
14 Пояснительная записка к проекту федерального закона 

«О частной военно-охранной деятельности» № 1016663-6. 
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нападения на военные объекты, понимая под ними 
объекты, «которые в силу своего характера, распо-
ложения, назначения или использования вносят эф-
фективный вклад в военные действия и полное или 
частичное разрушение, захват или нейтрализация 
которых при существующих в данный момент об-
стоятельствах дает явное военное преимущество»15. 
Оборона военного объекта (даже если он изначаль-
но являлся гражданским) ЧВОК будет расценивать-
ся как акт насилия в отношении противника. Тем бо-
лее найм сотрудников для охраны военного объекта, 
который являлся таковым с момента заключения с 
ЧВОК контракта, может расцениваться как один из 
критериев, позволяющих квалифицировать лицо в 
качестве наемника, а именно специальная вербовка 
для того, чтобы сражаться в вооруженном конфлик-
те. С учетом переменчивого характера гражданских 
и военных объектов в зоне вооруженного конфликта, 
при найме ЧВОК для охраны гражданских объектов 
государство должно предупредить сотрудников та-
ких компаний о правовых последствиях их действий 
в случае, если объект станет военным. Государства 
не должны допускать оборону военных объектов со-
трудниками ЧВОК, даже в случае проблем, возник-
ших в результате неверного тактического и страте-
гического планирования.

Деятельность сотрудников ЧВОК может быть 
расценена как наемничество в соответствии со 
ст. 359 УК РФ. Согласно примечанию статьи наемни-
ком признается лицо, действующее в целях получе-
ния материального вознаграждения и не являющееся 
гражданином государства, участвующего в воору-
женном конфликте или военных действиях, не про-
живающее постоянно на его территории, а также не 
являющееся лицом, направленным для исполнения 
официальных обязанностей. Данное обстоятельство 
также на сегодняшний день препятствует функциони-
рованию ЧВОК. Ввиду того, что в России отсутству-
ет специальный закон, разрешающий деятельность 
ЧВОК в зоне вооруженного конфликта, участие лю-
бого физического лица в связи с его работой в ком-
паниях, позиционирующих себя как ЧВОК, в воору-
женном конфликте может быть квалифицировано 
как наемничество. В данном случае сотрудники та-
ких компаний не направляются официально государ-
ством для исполнения поставленных задач, контракт 
с ними заключает компания. Отсутствие гражданства 
принимающего государства, а также, если будет уста-
новлено, что лицо не проживает постоянно на терри-
тории этого государства, является еще одним крите-
рием для квалификации данного преступления. При 
этом российское уголовное законодательство квали-
фицирует лицо в качестве наемника даже в том слу-
чае, если физическое лицо принимает участие в во-
15 Дополнительный протокол к Женевским конвенциям от 

12 августа 1949 г., касающийся защиты жертв вооруженных 
конфликтов (Протокол I).

оруженном конфликте. По смыслу Международной 
конвенции о борьбе с вербовкой, использованием, 
финансированием и обучением наемников одним из 
критериев наемника является его непосредственное 
участие в военных действиях16. Согласно руковод-
ству, разработанному Международным Комитетом 
Красного Креста, лица принимают непосредствен-
ное участие в боевых действиях, если осуществляют 
акты, направленные на поддержку одной стороны в 
конфликте путем прямого причинения вреда другой 
стороне, либо прямо влекущие гибель, ранения или 
разрушения, либо наносящие прямой ущерб военным 
операциям или объектам противника17. Таким обра-
зом, российское уголовное законодательство запре-
щает не только непосредственное участие в военных 
действиях, но и любое другое участие в вооруженном 
конфликте.

В связи с этим проект закона запрещает сотруд-
никам ЧВОК принимать непосредственное участие в 
военных действиях, террористических актах на тер-
ритории любого государства. В отличие от амери-
канской модели регулирования деятельности ЧВОК 
российская модель предполагает запрет сотрудни-
кам ЧВОК осуществлять разведывательную деятель-
ность, участвовать в охране правопорядка, в том чис-
ле проводить задержания и аресты, включая допрос 
задержанных.

Проект закона предусматривает обязанности 
ЧВОК уведомлять обо всех заключенных догово-
рах, начале и окончании выполнения услуг лицен-
зирующие органы в течение пяти рабочих дней, 
при этом никаких санкций за неуведомление ли-
бо ненадлежащее уведомление не предусмотрено. 
В случае принятия закона о ЧВОК необходимо вне-
сти соответствующие дополнения в КоАП РФ и УК 
РФ, предусмотрев административную и уголовную 
ответственность за нарушение сроков подачи уве-
домления, либо о бездействии в части уведомле-
ния лицензирующих органов.

Подводя итог, следует отметить, что в России 
частные компании давно оказывают услуги, схожие 
по своей сути с услугами зарубежных ЧВОК. Отсут-
ствие правового регулирования таких отношений 
может привести к негативным последствиям, в том 
числе к нарушениям прав человека. В связи с чем при-
нятие специального федерального закона, регулиру-
ющего порядок деятельности ЧВОК в России, пред-
ставляется необходимым. 

16 Международная конвенция о борьбе с вербовкой, исполь-
зованием, финансированием и обучением наемников, при-
нята резолюцией 44/34 Генеральной Ассамблеи от 4 декабря 
1989 г. 

17 Interpretive Guidance on the notion of direct participation 
in hostilities under international humanitarian law. URL: 
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/icrc-002-0990.
pdf
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Устойчивое состояние обороны страны и безо-
пасности государства, поддерживаемое комплексом 
мер, в том числе правового характера, подразуме-
вает стабильное функционирование всей системы 
обеспечения национальной безопасности, прежде 
всего, органов государственной власти, осуществля-
ющих реализацию государственной политики в сфе-
ре обеспечения национальной безопасности и нахо-
дящихся в их распоряжении инструментов1. Одним 
из действенных инструментов является развитие 
имущественной базы функционирования военной 
организации государства. Соответственно, правовое 
регулирование общественных отношений, возника-
ющих у военных организаций с государством, с тре-
тьими лицами и между собой при реализации сво-
их вещных прав в отношении имущества, должно не 
только отвечать социально-экономическим потреб-
ностям указанных субъектов, но и защищать инте-
ресы личности, общества и государства.

При этом в процессе реализации военными уч-
реждениями своих вещных прав именно интересы 
государства должны выступать в качестве приори-
тетных по двум основным причинам. С одной сто-
роны, государство создает военное учреждение как 
обособленную часть своей военной организации спе-
циально для осуществления каких-либо определен-
ных функций (потребностей, интересов) с обособле-
нием в этих целях части своего имущества с учетом 
того факта, что учреждение является наиболее адек-
ватной организационно-правовой формой юридиче-

1 В Стратегии национальной безопасности Российской Фе-
дерации, утвержденной указом Президента Российской 
Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, система обеспечения 
национальной безопасности — совокупность осущест-
вляющих реализацию государственной политики в сфере 
обеспечения национальной безопасности органов госу-
дарственной власти и органов местного самоуправления и 
находящихся в их распоряжении инструментов. URL: http://
www.pravo.gov.ru

ского лица для установления правового статуса во-
енных организаций2. С другой стороны, основанием 
возникновения у военного учреждения ограничен-
ного вещного права в отношении федерального 
имущества является административно-распоряди-
тельный акт, посредством которого государство-
собственник выражает свою волю, допускающую 
возможность военного учреждения самостоятельно, 
по собственному усмотрению осуществлять вещные 
правомочия в отношении государственной собствен-
ности.

Юридическая конструкция ограниченного вещ-
ного права вбирает в себя обязательственное от-
носительно-определенное правоотношение меж-
ду государством  — собственником имущества и 
военным учреждением  — лицом, не являющимся 
собственником. В рамках этого обязательственно-
го правоотношения у каждой из сторон возникают 
корреспондирующие друг другу субъективные пра-
ва и обязанности по поводу переданного имущества. 
При этом права и обязанности лица, не являющегося 
собственником, по отношению к собственнику иму-
щества носят обязательственный характер, а по от-
ношению к третьим лицам — вещной.

Таким образом, вещно-обязательственный под-
ход обусловливает не только наличие относительно-
определенного обязательственного правоотношения 
между Российской Федерацией как собственником 
имущества и военным учреждением при наделении 
его ограниченными вещными правами в отношении 
федеральной собственности, но и определяет мето-
дологическую цель правового регулирования вещ-

2 Перепелкин А.Ю. Концептуально-правовые основы форми-
рования системы юридических лиц в Вооруженных Силах 
Российской Федерации // Право в Вооруженных Силах — 
Военно-правовое обозрение. 2009. № 4. С. 3; Бараненков В.В. 
Понятие, виды и правовая сущность военных организа-
ций // Военное право: электронное научное издание. 2011. 
Вып. № 3. URL: http://www.voennoepravo.ru/node/5552
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ных отношений с участием военных учреждений — 
реализацию интересов государства как собственника 
имущества в интересах обеспечения безопасности 
Российской Федерации.

Разработка и реализация научно-обоснованной 
и всесторонне выверенной методологии и стратегии 
совершенствования безопасности Российской Фе-
дерации в целом3 преломляется посредством сово-
купности частных аспектов, в том числе касающихся 
методологии правового регулирования имуществен-
ных отношений с участием военных учреждений.

Выявленные в последние годы махинации от-
дельных должностных лиц при сделках с недвижи-
мостью, землей и акциями, принадлежащими орга-
низациям Минобороны России, приведшие к потере 
Российской Федерацией как собственником объек-
тов недвижимости, а также к значительным финан-
совым убыткам и снижению обороноспособности 
страны4, со всей очевидностью показали проблему 
противоречивости и пробельности российского за-
конодательства в сфере управления федеральным 
имуществом, закрепленным за военными органи-
зациями, что обуславливает потребность совершен-
ствования правового регулирования данной сферы 
общественных отношений, базирующегося на еди-
ной методологической основе.

Теоретическая модель методологической осно-
вы правового регулирования вещных отношений с 
участием военных учреждений состоит из системы 
методологических компонентов, не только обуслав-
ливающих достижение стратегической цели — ре-
ализации интересов государства при осуществле-
нии военными учреждениями своих вещных прав, 
но в своем содержательном наполнении позволяю-
щая получить технологию решения поставленной за-
дачи по совершенствованию правового регулирова-
ния. Она базируется на познании закономерностей 
и тенденций развития регулируемых общественных 
отношений и влияющих на них факторов; исследо-
вании особенностей правового регулирования, обу-
словленных субъектно-объектным составом иссле-
дуемых отношений; анализе проблем реализации 
субъектами правоотношений возникающих прав и 
обязанностей.

Так, правовую характеристику военного учреж-
дения в качестве специального субъекта вещных от-
ношений позволяют определить правовые качества 
его юридической личности:

3 Дамаскин О.В. Россия в современном мире: проблемы на-
циональной безопасности. М., 2007. С. 388–407.

4 Президент Российской Федерации В.В. Путин на заседании 
Коллегии ФСБ России 26 февраля 2016 г. заявил, что осо-
бое внимание необходимо обратить на попытки хищения 
средств, которые выделяются на модернизацию российской 
армии, поскольку это прямая угроза обороноспособности, 
а, значит, и безопасности всей страны. URL: http://www.1tv.
ru/news/polit/302808

— тип учреждения (казенное, бюджетное, авто-
номное), определяющий модификацию права опера-
тивного управления;

— организационная целостность и автономия 
в сочетании с административной подчиненностью 
вышестоящим военным организациям, посредством 
которых осуществляется финансовое и имуществен-
ное обеспечение от лица Российской Федерации в 
порядке административного делегирования;

— государственная регистрация военного уч-
реждения как юридического лица и его имущества 
с учетом соблюдения законодательства о защите го-
сударственной тайны;

— имущественная обособленность, ограничен-
ная правами административно вышестоящей воен-
ной организации, действующей от лица Российской 
Федерации;

— наличие или отсутствие обладания государ-
ственно-властными полномочиями в отношении 
третьих лиц, а также правомочиями осуществлять 
деятельность специальными методами и средствами;

— специальная гражданская правосубъектность, 
установленная не только нормами гражданского, но 
также нормами военного законодательства.

Эти правовые качества юридической личности 
военного учреждения, выступая системно, обуслав-
ливают императивное правовое регулирование вещ-
ных отношений с его участием с учетом особенно-
стей социальных связей, выполняемых им функцией 
в сфере обеспечения обороны страны и безопас-
ности государства. Использование императивно-
го метода при правовом регулировании вещных от-
ношений с участием военных учреждений вызвано 
междисциплинарностью общественных отношений, 
в которые военные учреждения вступают в процессе 
реализации своих ограниченных вещных прав, и яв-
ляется результатом феномена взаимопроникновения 
частных и публичных интересов военного учрежде-
ния как специального субъекта в процессе осущест-
вления своей целевой деятельности.

Проблемы сочетания частных и публичных ин-
тересов юридических лиц публичного права, осно-
ванием возникновения которых чаще всего являет-
ся публично-правовой акт, отличающиеся от иных 
государственных бюджетных учреждений по сво-
ей правовой природе и по характеру осуществле-
ния деятельности, много лет обсуждаются в россий-
ской юридической науке5. Наиболее перспективным 
представляется предложение О.А. Серовой наделять 
юридические лица, деятельность которых связана с 

5 Боженок  С.Я. К вопросу о признании государственных 
органов юридическими лицами // Научные труды. Вып. 6. 
Т. 2. М., 2006. С. 512; Чиркин В.Е. Юридическое лицо пу-
бличного права. М., 2007. С. 75–94; Соотношение частных 
и публичных интересов в условиях реформирования за-
конодательства Российской Федерации: монография. М., 
2010. С. 70–90.
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решением приоритетных государственных задач и 
имеющих специальную правоспособность, публич-
но-правовыми функциями как субъектов частного 
права. При этом федеральными законами и иными 
правовыми актами могут устанавливаться дополни-
тельные особенности их функционирования в обо-
роте, не нарушающие основополагающих принципов 
построения системы юридических лиц6.

В правовом регулировании вещных отношений 
с участием военных учреждений можно выделить 
три уровня  — общефедеральный, ведомственный 
и локальный, обусловленные созданной системой 
управления военными учреждениями как элемента-
ми военной организации государства и закреплен-
ным за ними федеральным имуществом. Каждый из 
указанных уровней предопределяет выбор приме-
няемых методов и средств правового регулирова-
ния, исходя из цели и задач, стоящих перед ним, с 
учетом особенностей юридической личности воен-
ного учреждения как субъекта вещно-правовых от-
ношений. Тем более что использование уровневого 
подхода в исследовании правовых явлений и про-
цессов все чаще встречается в теоретико-методо-
логических работах7.

Участие военного учреждения в вещных отноше-
ниях организуется посредством правовых форм, под 
которыми подразумевается реальная или возможная 
деятельность военного учреждения, позволяющая 
удовлетворять свой правовой интерес в отношении 
имущества и выражающаяся через реализацию при-
надлежащего ему ограниченного вещного права. Ре-
ализация права оперативного управления является 
основной и обязательной формой участия военных 
учреждений в вещных отношениях.

Теоретико-правовая модель права оперативного 
управления военных учреждений представляет со-
бой систему взаимосвязанных и корреспондирую-
щих друг другу прав и обязанностей по отношению 
к государству — собственнику имущества, диффе-
ренцируемых (разграничиваемых) в зависимости от 
факторов, которым придается гражданско-правовое 
значение применительно к реализации военным уч-
реждением вещных правомочий по праву оператив-
ного управления.

Факторами, обуславливающими многомерность 
теоретико-правовой модели права оперативного 
управления военных учреждений, являются:

— тип федерального государственного военно-
го учреждения в соответствии с его организацион-

6 Серова О.А. Теоретико-методологические и практические 
проблемы классификации юридических лиц современного 
гражданского права России: дис. … докт. юрид. наук. М., 
2011. С. 15.

7 Бакулина Л.Т. Методология уровневого подхода в иссле-
довании договорного правового регулирования // Вестник 
Пермского университета. 2015. Вып. 3. С. 77–81.

но-правовой формой как юридического лица (казен-
ное, бюджетное, автономное);

— источник формирования имущества военно-
го учреждения, являющегося федеральной собствен-
ностью и принадлежащего военному учреждению на 
ограниченном вещном праве оперативного управле-
ния — закрепление имущества собственником, при-
обретение на выделенные собственником средства, 
приобретение на доходы от приносящей доходы де-
ятельности, иные внебюджетные источники;

— свойства имущества, находящегося у военного 
учреждения на праве оперативного управления, сре-
ди которых доминируют оборотоспособность, дви-
жимость, ценность имущества как имеющие граж-
данско-правовое значение.

Реализация права постоянного (бессрочного) 
пользования земельным участком, сервитутов и 
права владения и пользования чужим имуществом 
для выполнения возложенных на военное учрежде-
ние задач (в условиях военного или мирного време-
ни) являются факультативными формами участия 
военных учреждений в вещных отношениях, кото-
рые совместно с правом оперативного управления 
представляют собой совокупность, достаточную для 
успешного функционирования военных учреждений 
в целях обеспечения обороны страны и безопасно-
сти государства.

Правовое регулирование вещных отношений 
с участием военных учреждений необходимо осу-
ществлять с соблюдением ряда принципов, которые 
определяют сущность и направления достижения 
методологической цели правового регулирова-
ния — реализацию интересов государства, создав-
шего военные учреждения как юридические лица и 
предоставившего им свое имущество для функцио-
нирования и хозяйствования. Возможно выделить 
три группы принципов правового регулирования 
вещных отношений с участием военных учрежде-
ний — общие, институциональные и специальные.

Общими (базовыми) принципами являются 
принцип приоритета интересов государства и прин-
цип системности защиты информации о военном 
учреждении и имуществе военного учреждения в 
целях сохранности сведений, содержащих государ-
ственную тайну.

Институциональные применяются при правовом 
регулировании общественных отношений, возника-
ющих в процессе реализации военными учреждени-
ями права оперативного управления или иных ин-
ституциональных вещных прав. Таковыми являются 
принцип легитимности делегирования и норматив-
ности закрепления полномочий по управлению фе-
деральной собственностью в военных учреждениях; 
принцип удержания государственного имущества в 
собственности государства; принцип единства пра-
вового режима имущества, обладающего одинако-
выми гражданско-правовыми характеристиками; 
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принцип «чем распоряжаюсь, тем и отвечаю», кото-
рый определяет пределы ответственности военного 
учреждения своим имуществом по гражданско-пра-
вовым обязательствам.

Специальные принципы имеют значение при 
правовом регулировании отдельных аспектов вещ-
ных отношений с участием военных учреждений: 

— принцип вневедомственного единства право-
вого регулирования отношений, возникающих у во-
енного учреждения в связи с реализацией вещного 
правомочия распоряжения в отношении имущества 
военного назначения, обуславливает соблюдение ин-
тересов обеспечения внутренней и внешней безопас-
ности государства;

— принцип постоянства (константности) спе-
циализированного жилищного фонда военного уч-
реждения обеспечивает реализацию институцио-
нального принципа удержания государственного 
имущества в собственности государства при право-
вом регулировании реализации военными учрежде-
ниями вещных правомочий в отношении специали-
зированных жилых помещений на ведомственном 
уровне;

— принцип непротиворечия осуществления при-
носящей доходы деятельности основным функцио-
нальным задачам, стоящим перед военным учреж-
дением, при регулировании приносящей доходы 
деятельности военного учреждения обеспечивает 
его целевую правосубъектность;

— принцип недопустимости осуществления при-
носящей доходы деятельности военным учреждени-
ем управления с использованием предоставленных 
ему властных полномочий накладывает ограничения 
на право военных учреждений управления исполь-
зовать имущество для получения прибыли.

Совокупность научных тезисов относительно от-
дельных элементов методологической основы право-

вого регулирования вещных отношений с участием 
военных учреждений, представленная в настоящей 
статье, составляет фрагменты авторской концепции, 
которая, будучи наполненной конкретным содержа-
нием, может служить универсальной методологиче-
ской базой для формирования частной теории пра-
вового регулирования общественных отношений в 
военном праве.
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Важным способом научного познания, без кото-
рого немыслимо осуществление научных изысканий, 
является классификация объектов познания1. 

Важность осуществления классификации экспер-
тиз объясняется и практической ее необходимостью. 
Классификация экспертиз необходима для решения 
задач назначения экспертизы, выбора эксперта, фор-
мулирования вопросов, правильной оценки заключе-
ния эксперта и т.д. Классификация экспертиз имеет 
существенное значение и для хранения результатов 
экспертиз, особенно в рамках крупного экспертного 
учреждения. Вести картотеку заключений экспертов 
можно именно с учетом критерия классификации. Не-
упорядоченное хранение вызывает значительные за-
траты времени на поиск акта экспертизы2.

Под видами экспертиз принято понимать их деле-
ние на единоличную, комиссионную и комплексную; 
первичную, дополнительную и повторную. Едино-
личная экспертиза — экспертиза, выполняемая од-
ним экспертом определенной специализации. Комис-
сионная экспертиза — это экспертное исследование, 
осуществляемое группой — не менее чем двумя экс-
пертами одной специальности. Назначается в особо 

*  Рецензент — В.М. Корякин, д.ю.н., доцент
1 Колесов Р.А. Антикоррупционная экспертиза правовых 

актов и проектов правовых актов в Министерстве обороны 
Российской Федерации: дис. … канд. юрид. наук: 20.02.03 / 
Колесов Роман Андреевич. М.: Военный университет, 
2011. С. 103.

2 Закиров И.А. Правовая экспертиза: дис. … канд. юрид. наук: 
12.00.01 / Закиров Илья Александрович. Н. Новгород, 2008. 
С. 81–83.

сложных случаях, а также при производстве повтор-
ных экспертиз. Эксперты, входящие в состав комис-
сии для производства экспертизы, исследуют одни и 
те же объекты с целью решения одних и тех же во-
просов. Каждый член комиссии решает поставленную 
задачу целиком, в полном объеме, но члены комис-
сии могут проводить исследование и совместно. Если 
эксперты придут к общему заключению, оно подпи-
сывается всеми экспертами. При наличии разногла-
сий между экспертами каждый из них дает свое за-
ключение отдельно3.

Дополнительная экспертиза назначается в случа-
ях недостаточной ясности или полноты заключения 
эксперта, а также при возникновении новых вопро-
сов в отношении ранее исследованных обстоятельств. 
Она является экспертизой того же рода, вида и под-
вида, что и первичная, и проводится в целях решения: 
новых вопросов путем исследования уже исследован-
ных первичной экспертизой объектов; неразрешен-
ных первичной экспертизой вопросов по уже иссле-
дованным объектам с привлечением дополнительных 
материалов или восполнением аргументации заклю-
чения первичной экспертизы на основе результатов 
дополнительного исследования ранее исследованных 
объектов. Дополнительную экспертизу рекомендует-
ся проводить тому же эксперту, который проводил 
первоначальную4.

3 Практическое руководство по производству судебных 
экспертиз для экспертов и специалистов: науч.-практич. 
пособие. М.: Юрайт, 2013. С. 369–370.

4 Там же. С. 371.
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Повторная экспертиза проводится при мотиви-
рованном несогласии с заключением первичной экс-
пертизы для исследования тех же объектов и решения 
тех же вопросов, если возникают сомнения в досто-
верности заключения эксперта (в том числе ввиду его 
необоснованности) либо при наличии существенных 
процессуальных нарушений при назначении и произ-
водстве экспертизы. Чаще всего сомнения в резуль-
татах проведенного исследования возникают при 
сравнении с другими собранными по делу доказатель-
ствами и установлении между ними противоречий5. 

По объему исследования экспертизы делятся на 
основные и дополнительные, по последовательности 
проведения — на первичные и повторные, по числен-
ности и составу исполнителей — на единоличные и 
комиссионные, в том числе комплексные, по месту 
производства — на проводимые в государственных 
экспертных учреждениях, негосударственных экс-
пертных организациях и вне экспертных организа-
ций (учреждений)6.

Еще одним критерием классификации являются 
юридические последствия, которые наступают при 
использовании результатов экспертиз.

В классификации правовых экспертиз по юриди-
ческим последствиям выделяются официальная и не-
официальная экспертизы. Официальная экспертиза 
осуществляется компетентными в этой области го-
сударственными или уполномоченными на то обще-
ственными организациями, и экспертное заключение 
в этом случае носит обязательный характер. Неофи-
циальная экспертиза осуществляется негосударствен-
ными органами и организациями, и экспертное за-
ключение не является обязательным7. 

По мнению Ю.К. Краснова8, экспертизы могут 
различаться в зависимости от субъекта, ее осущест-
вляющего. Так, экспертиза, проводимая по решению 
государственного органа или учреждения, государ-
ственной организацией, естественно, является го-
сударственной экспертизой. Экспертиза, осущест-
вляемая общественной организацией, считается 
общественной экспертизой. Экспертиза, проводи-
мая на основании обращения уполномоченного орга-
на, исследовательскими учреждениями иностранных 
государств или международных организаций, счита-
ется международной.

Экспертизы возможно классифицировать так-
же по сложности объекта, в отношении которых они 
проводятся. Согласно этому различают комплексную 
и специализированную экспертизы. Например, если 
5 Там же. С. 372.
6 Ефремов И.А. Судебная экспертиза: краткое научно-прак-

тическое пособие для адвокатов. М.: ИД «Юстиция», 2013. 
С. 77.

7 Цит. по: Козлова Е.Б. Система договоров, направленных на 
создание объектов недвижимости. М.: Контракт, 2013. С. 26.

8 Юридическая техника: учебник / Ю.К. Краснов, В.В. Над-
викова, В.И. Шкатулла. М.: Юстицинформ, 2014. С. 444.

законопроект касается нескольких сфер законода-
тельного регулирования, целесообразно проведение 
комплексной экспертизы с участием специалистов со-
ответствующих областей. Для законопроектов, каса-
ющихся какой-либо одной области (сферы) законо-
дательного регулирования, достаточно проведения 
специализированной экспертизы9.

При производстве комплексной экспертизы при-
нимают участие специалисты различных областей 
знания, использующие разные средства и методы 
исследования для решения «пограничных» вопро-
сов, смежных для различных родов (видов) судеб-
ной экспертизы. Чаще всего комплексная эксперти-
за назначается в случае невозможности разрешения 
задач экспертизы на основе одной отрасли знаний. 
В этом случае каждый эксперт самостоятельно про-
водит исследование по вопросам, относящимся толь-
ко к его компетенции. При этом методы и средства, 
применяемые одним экспертом, не должны создавать 
трудностей для последующих исследований того же 
объекта экспертом иного профиля, что требует чет-
кого представления о схеме всего исследования, при-
меняемых средствах и методах на всех этапах. Ком-
плексная экспертиза может быть проведена одним 
экспертом, имеющим знания в нескольких смежных 
областях науки и техники10.

Как отмечает Ю.К. Краснов: «…главным ос-
нованием классификации экспертиз является об-
ласть (отрасль, подотрасль) знаний, науки, техни-
ки или искусства, к которой относится исследуемый 
предмет экспертизы, или вопросы, стоящие перед 
экспертом(ами), на которые в результате проведения 
соответствующей экспертизы необходимо дать отве-
ты в заключении»11.

По этому критерию (по области (характеру) 
применяемых специальных знаний) экспертизы в 
сфере государственных закупок следует разделить 
на следующие виды:

1) антикоррупционная экспертиза12. Под анти-
коррупционной экспертизой в сфере государствен-
ных закупок понимается исследование, выполняемое 
на основании прямого указания нормативных право-
вых актов сотрудниками юридического (правового) 
подразделения заказчика, имеющими специальные 
знания по антикоррупционному анализу, проводи-
мое в ходе правовой экспертизы и направленное на 

9 Там же. С. 446.
10 Практическое руководство по производству судебных 

экспертиз для экспертов и специалистов: науч.-практич. 
пособие. С. 370.

11 Юридическая техника: учебник. С. 445.
12 Впервые вопрос о необходимости внедрения антикорруп-

ционной экспертизы конкурсной (аукционной) докумен-
тации был поставлен В.М. Корякиным (см.: Корякин В.М. 
Противодействие коррупции в сфере государственных 
закупок для нужд обороны и военной безопасности: моно-
графия. М.: Юрлитинформ, 2014. С. 269–290).
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выявление коррупциогенных факторов, которые мо-
гут содержаться в проектах извещения об осущест-
влении закупки, документации о закупке, контракта 
(договора), и формулирование предложений, направ-
ленных на устранение выявленных коррупциогенных 
факторов, предполагающее дачу письменного заклю-
чения по ее результатам13;

2) правовая экспертиза. Под правовой экспер-
тизой в сфере государственных закупок следует 
понимать исследование, выполняемое по решению 
(поручению) заказчика либо в силу прямого указа-
ния нормативных правовых актов компетентным и 
имеющим юридическое образование лицом (груп-
пой лиц), как состоящим в штате заказчика, так и 
привлеченным для данной деятельности на основа-
нии гражданско-правового договора с целью уста-
новления соответствия положений проектов изве-
щения об осуществлении закупки, документации о 
закупке, заявок участников закупок, протоколов ко-
миссии по осуществлению закупок, государственно-
го контракта (договора), требованиям Закона о кон-
трактной системе, иным федеральным законам и 
нормативным правовым актам Российской Федера-
ции, регулирующим правоотношения в сфере госу-
дарственных закупок, предполагающее дачу заклю-
чения по результатам экспертизы с предложениями 
об устранении выявленных нарушений законода-
тельства либо, при отсутствии нарушений, визиро-
вание проекта документа14;

3) экспертиза поставленного товара, выполненной 
работы или оказанной услуги, которая может быть:

а) экспертизой предоставленных поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) результатов, предус-
мотренных контрактом, в части их соответствия ус-
ловиям контракта;

б) экспертизой поставленного товара, выпол-
ненной работы или оказанной услуги в случаях за-
купок у единственного поставщика (подрядчика, ис-
полнителя);

в) экспертизой товара, работы или услуги до при-
нятия заказчиком решения об одностороннем отказе 
от исполнения контракта;

4) экспертиза конкурсной документации, заявок 
на участие в конкурсах, соответствия участников кон-
курсов дополнительным требованиям.

Экспертиза в сфере государственных закупок 
может быть классифицирована по юридическим 
последствиям на официальную и неофициальную. 
Официальной в данном случае будет та экспертиза, 
которая проведена экспертом (экспертной органи-
13 Паскарь С.В. Правовая и антикоррупционная экспертизы 

в сфере государственных закупок для нужд военных орга-
низаций // Актуальные проблемы правового обеспечения 
безопасности государства: материалы I Всерос. научно-
практич. конф. от 24 апр. 2014 г.: в 3 ч. Ч. 1 / под общ. ред. 
Н.П. Фролкина. М.: МПИ ФСБ России, 2015. С. 155–165.

14 Там же.

зацией) либо заказчиком своими силами, ее резуль-
таты оформлены соответствующим документом и 
она может повлиять на результаты приемки това-
ров, работ, услуг либо на решение об одностороннем 
отказе от исполнения контракта. Кроме того, офи-
циальной является правовая экспертиза, проведе-
ние которой предусмотрено нормативными право-
выми актами. Неофициальной является экспертиза, 
проведенная лицом, не указанным в Законе о кон-
трактной системе либо в ином нормативном право-
вом акте, и не влекущая последствий для государ-
ственной закупки.

В зависимости от субъекта, осуществляющего 
проведение такой экспертизы, экспертизы в сфере 
государственных закупок подразделяются на прово-
димые: 1) экспертами, экспертными организациями; 
2) заказчиком своими силами; 3) сотрудниками юри-
дических подразделений (юрисконсультами, помощ-
никами по правовой работе).

В зависимости от количества экспертов, уча-
ствующих в проведении экспертиз (субъектов экс-
пертизы), выделим: 1) единоличную; и 2) комисси-
онную экспертизы.

Поскольку объектом исследования в ходе про-
ведения экспертиз в сфере государственных закупок 
могут быть как результаты исполнения контракта 
(товар, работа, услуга), так и документы, оформля-
емые в ходе осуществления закупок, то предполага-
ется деление экспертиз в зависимости от объекта 
исследования на: 

1) экспертизу документов, оформляемых в ходе 
государственной закупки;

2) экспертизу объекта закупки.
Объекты, подвергаемые экспертизе в ходе госу-

дарственных закупок, могут быть сложными (напри-
мер, строительство объектов пограничной инфра-
структуры, поставка технически сложного товара 
(пограничного сторожевого корабля) либо доку-
ментация о закупке строительных работ, технически 
сложного товара) и для их полноценной экспертизы 
требуются знания из различных областей науки, тех-
ники, искусства или ремесла. В этом случае прихо-
дится говорить о классификации экспертиз в сфере 
государственных закупок в зависимости от слож-
ности объекта экспертизы на:

1) экспертизы, для проведения которых требуют-
ся специальные познания, опыт, квалификация в од-
ной области науки, техники, искусства или ремесла 
(специализированная);

2) экспертизы, для проведения которых требуют-
ся специальные познания, опыт, квалификация в двух 
и более областях науки, техники, искусства или ре-
месла (комплексная).

При учете результатов экспертизы в сфере госу-
дарственных закупок также может возникнуть необ-
ходимость проведения как дополнительной, так и по-
вторной экспертиз. Например, в случае выявления в 
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заключении эксперта неточностей в количестве, наи-
меновании товаров, наличия сведений и документов, 
свидетельствующих о несоответствии выводов экс-
перта фактическим данным, и т.п.

Таким образом, экспертиза в сфере государствен-
ных закупок, в зависимости от объема проводимых 
исследований, может быть:

1) основной;
2) повторной;
3) дополнительной.
При этом повторная экспертиза может назна-

чаться при мотивированном несогласии заказчика с 
заключением основной экспертизы для исследова-
ния тех же объектов и решения тех же вопросов, ес-
ли возникают сомнения в достоверности заключения 
лица, проводившего экспертизу, а дополнительная 
экспертиза назначается в случаях недостаточной яс-
ности или полноты заключения экспертизы, а также 
при возникновении новых вопросов в отношении ра-
нее исследованных объектов.

Резюмируя вышеизложенное, отметим, что про-
веденный нами анализ позволяет выделить виды экс-
пертиз в сфере государственных закупок для нужд во-
енных организаций по следующим критериям: 

1) по области (характеру) применяемых специ-
альных знаний; 

2) по юридическим последствиям; 
3) в зависимости от субъекта, осуществляющего 

проведение экспертизы; 
4) в зависимости от количества экспертов, уча-

ствующих в проведении экспертизы; 
5) в зависимости от объекта исследования;
6) в зависимости от сложности объекта экспер-

тизы;
7) в зависимости от объема проводимых иссле-

дований.

Их выделение преследует важные научные и прак-
тические цели, показывает сложность, многоаспект-
ность и роль исследуемой нами экспертизы.
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Родовое понятие доктрины при видовом членении 
позволяет вести речь как о правовой, так и о полити-
ческой доктрине. Политическая доктрина представ-
ляет собой документ, содержащий государственно-
политические взгляды, цели и подходы к решению 
основных проблем, наличных для конкретного об-
щества. Вне официального оформления политиче-
ская доктрина является совокупностью политических 
взглядов и практик, воспринятых и реализуемых го-
сударством и иным субъектами политического про-
цесса. Политические и правовые доктрины соотносят-
ся как виды одного родового понятия, не пересекаясь 
в своем содержании. Официально оформленные по-
литические доктрины — вполне устоявшейся для со-
временной России явление. Именно к политическо-
му виду доктрин следует отнести такой документ, как 
Военная доктрина Российской Федерации (утв. Пре-
зидентом РФ 25 декабря 2014 г. № Пр-2976)1. В самом 
тексте этого документа (п. 1) Военная доктрина пони-
мается как система официально принятых в государ-
стве взглядов на подготовку к вооруженной защите 
и вооруженную защиту РФ. Не являясь правовой по 

1 Российская газета. 2014. № 298. 30 дек.

своей сути, политическая доктрина нуждается в пра-
вовой базе для своего успешного функционирования. 
Согласно п. 3 Военной доктрины РФ ее правовую ос-
нову составляют Конституция РФ, общепризнанные 
принципы и нормы международного права и между-
народные договоры РФ в области обороны, контроля 
над вооружениями и разоружения, федеральные кон-
ституционные законы, федеральные законы, а также 
нормативные правовые акты Президента РФ и Пра-
вительства РФ.

Ознакомившись с полным содержанием этого 
документа, видим, что, начавшись с вводных поло-
жений (раздел I), определив наличные и потенциаль-
ные опасности и военные угрозы стране (раздел II), 
основной текст содержит государственную военную 
политику (раздел III) и ее экономический базис (раз-
дел IV). Ни одной правовой нормы в Военной доктри-
не РФ нет, и это правильно. По этому поводу имеет-
ся официальное мнение. Так, Конституционный Суд 
РФ в своем Постановлении от 31 июля 1995 г. № 10-П 
«По делу о проверке конституционности Указа Пре-
зидента Российской Федерации от 30 ноября 1994 г. 
№  2137 «О мероприятиях по восстановлению кон-
ституционной законности и правопорядка на тер-
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ритории Чеченской Республики», Указа Президента 
Российской Федерации от 9 декабря 1994 г. № 2166 
«О мерах по пресечению деятельности незаконных 
вооруженных формирований на территории Чечен-
ской Республики и в зоне осетино-ингушского кон-
фликта», Постановления Правительства Российской 
Федерации от 9 декабря 1994 г. № 1360 «Об обеспече-
нии государственной безопасности и территориаль-
ной целостности Российской Федерации, законности, 
прав и свобод граждан, разоружения незаконных во-
оруженных формирований на территории Чеченской 
Республики и прилегающих к ней регионов Северно-
го Кавказа», Указа Президента Российской Федерации 
от 2 ноября 1993 г. № 1833 «Об Основных положени-
ях военной доктрины Российской Федерации»2, рас-
смотрев положения военной доктрины, действующей 
на тот момент, указал, что она не содержит правовых 
предписаний. По мнению того же судебного органа, 
правовые положения отсутствуют и в президентском 
Указе № 18333, утвердившем правовую доктрину. По-
литическая доктрина государства — не место право-
вым нормам. Для правовых норм есть специализи-
рованные хранилища — источники (формы) права. 

В этой связи можно выявить множество заблуж-
дений, касающихся природы тех государственных 
доктрин, которые сегодня утверждаются президент-
скими указами и по своему содержанию являются 
политическими, но не правовыми. Так, например, 
В.В. Чигвинцев свою статью, посвященную доктрине 
продовольственной безопасности России, предваря-
ет теоретическими выкладками о правовой доктри-
не4, давая читателю понять, что такой документ, как 
Указ Президента РФ от 30 января 2010 г. № 120 «Об 
утверждении Доктрины продовольственной безопас-
ности Российской Федерации»5, следует понимать как 
правовой. На самом деле правовым является только 
сам указ, а утвержденная им доктрина — документ 
сугубо политический. Поэтому гораздо более верной 
должна считаться следующая мысль того же автора: 
«современный доктринальный подход к обеспечению 
продовольственной безопасности не… затрагивает 
правовые механизмы ее обеспечения…»6. Ошибочно 
вводят в правовую основу экологической полити-
ки и комплекса мер, направленных на поддержание 
высокого уровня экологической безопасности стра-
ны, Экологическую доктрину Российской Федерации 

2 СЗ РФ. 1995. № 33. 14 авг. Ст. 3424; 1995. № 35. 28 авг.
3 Указ Президента РФ от 2 ноября 1993 г. № 1833 «Об Основ-

ных положениях военной доктрины Российской Федера-
ции» // Собрание актов Президента и Правительства РФ. 
1993. № 45. 8 нояб. Ст. 4329.

4 Чигвинцев В.В. Доктрина продовольственной безопасно-
сти России: становление, законодательное регулирование, 
проблемы практической реализации // Северо-Кавказский 
юридический вестник. 2014. № 2. С. 85.

5 СЗ РФ. 1 февр. 2010. № 5. Ст. 502.
6 Чигвинцев В.В. Указ. соч. С. 88.

(утв. Распоряжением Правительства РФ от 31 авгу-
ста 2002 г. № 1225-р7) О.Г. Феоктистова и О.А. Тро-
фимова8. 

Из посылок, содержащихся в приведенном выше 
постановлении Конституционного Суда РФ № 10-П, 
Е.О. Мадаев делает ложный вывод, согласно которо-
му «это положение на долгие годы определило непри-
знанность доктрины как разновидности норматив-
ного акта судебными органами, т.е. они не обладают 
нормативным действием, не могут учитываться су-
дами в их практике»9. Дело в том, что Постановле-
ние Конституционного Суда РФ № 10-П посвящено 
действовавшей в соответствующий период Военной 
доктрине РФ, которая представляет собой не право-
вую, но политическую доктрину. В этой связи пози-
ция высшего национального органа конституцион-
ного контроля вполне корректна, т.к. нельзя увидеть 
нормативные положения в политическом документе. 
Но отношение научного сообщества правоведов бы-
ло несколько сбито с толку единством наименования 
политических и правовых доктрин с одновременным 
отсутствием указания на их вид. В приведенном акте 
конституционного правосудия нет никаких мнений 
относительно признания либо непризнания доктри-
ны как разновидности нормативного акта, т.к. Поста-
новление Конституционного Суда РФ № 10-П принято 
по результатам рассмотрения документа политиче-
ского, но не правового. По поводу же роли именно 
правовой доктрины среди источников (форм) права, 
в том числе среди нормативных правовых актов, ни 
один судебный орган по сей момент не высказался. 

Иной, нежели судебная власть, позиции придер-
живается власть исполнительная. Так, например, в 
тексте Морской доктрины Российской Федерации 
на период до 2020 г. (утв. Президентом РФ 27 июля 
2001 г.)10 Военная доктрина упоминается в перечне 
нормативных правовых актов, т.е. косвенно причис-
ляется именно к этой разновидности официальных 
документов, хотя, как мы доказали выше, является 
правоприменительным актом президентской вла-
сти общего характера в военно-политической сфере. 

При этом нет никаких препятствий к включению 
в официальные государственные доктрины правовых 
норм. После такого включения документы подобного 
содержания могут стать политико-правовыми доктри-
нами. С организационно-технической точки зрения та-

7 СЗ РФ. 9 сент. 2002. № 36. Ст. 3510.
8 Феоктистова О.Г., Трофимова О.А. Правовые аспекты 

экологической безопасности в РФ  // Научный вестник 
Московского государственного технического университета 
гражданской авиации. 2009. № 144. С. 83.

9 Мадаев Е.О. Доктрина в правовой системе Российской Фе-
дерации: дис. … канд. юрид. наук. Иркутск: Высшая школа 
экономики, 2012. С. 138.

10 Морская доктрина Российской Федерации на период до 
2020 г. (утв. Президентом РФ 27 июля 2001 г.) // СПС «Кон-
сультантПлюс».
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кая эклектика представляется не вполне приемлемой, 
поэтому при ее планировании должна быть приведена 
весомая аргументация. Требуемая аргументация пред-
лагается Е.О. Мадаевым, считающим, что «практика 
создания доктрин как политико-правовых докумен-
тов может быть признана полезной и даже необходи-
мой, поскольку: 1) эти документы масштабны, имеют 
всеотраслевой охват (в том числе в контексте не толь-
ко и не столько обычных отраслей, сколько комплекс-
ных законодательных массивов), стратегический и пер-
спективный характер, создают общий согласованный 
план политических действий и правового регулиро-
вания; 2) они осуществляют смычку политической и 
правовой сфер, формулируют задачи правового регу-
лирования применительно к конкретной историко-
политической, экономической, экологической и про-
чих ситуаций, могут корректироваться при ее смене 
при незыблемости общих универсальных принципов 
права и основ правового регулирования. Решить по-
добные задачи не под силу ни одному федеральному 
закону, даже самому масштабному. Политизация за-
конодательного текста, даже в преамбулах, всегда ска-
зывается отрицательно на правовом регулировании; 
3) эти документы имеют научные основания и в то же 
время юридическую форму, то есть они являются важ-
ным средством легитимизации политической, поли-
тико-правовой и собственно правовой доктрины как 
элемента правовой системы государства, представля-

ющего собой научно обоснованные, авторитетные воз-
зрения и теории по поводу остальных элементов пра-
вовой системы и юридической деятельности, имеющие 
научно-прикладной характер и непосредственно ре-
гулятивные возможности. Эти возможности придает 
правовой доктрине как явлению в числе прочего и по-
литико-правовая доктрина как документ»11. С такими 
предпосылками издания смешанных политико-право-
вых доктрин можно согласиться, указав, что имеющи-
еся в наличии к моменту проведения настоящего ис-
следования официальные государственные доктрины 
РФ не несут в себе нормативно-правового компонен-
та и предстают перед обществом документами исклю-
чительно политическими.
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Анализ многочисленных теоретических, экспери-
ментальных исследований, обобщение практических 
материалов свидетельствует о том, что среди воен-
нослужащих присутствуют различные формы откло-
няющегося поведения от криминального до суицида. 
Устранение причин отклонений от социально-пси-
холого-педагогических норм в поведении, переводе 
объективных требований служебно-профессиональ-
ной морали в личные убеждения личного состава не-
обходимы. В дальнейшем на этой основе происходит 
развитие особенностей военнослужащего к саморе-
гуляции своих действий и поступков, а также регуля-
ции общественного поведения. 

Существуют определенные особенности, прису-
щие личности преступника-военнослужащего. Они 
формируются на основе определенных факторов. Так, 
например, значительное влияние оказывает то, что 
повседневный быт военнослужащих жестко регламен-
тирован; свободное время у них ограничено; нет ши-
рокого спектра культурно-досуговых мероприятий; 
в определенные моменты может появиться необходи-
мость рисковать жизнью; ежедневно происходят зна-
чительные физические и психологические нагрузки. 
На основе этих сопутствующих внешних факторов 

происходит формирование личности военнослужа-
щего и зарождение у нее особенностей, которые впо-
следствии определяют ее как личность преступную. 

Говоря о преступнике-военнослужащем, выде-
ляют три комплексные характеристики личности: 
содержащая социально-демографические аспекты; 
социально-психологические показатели; психофизио-
логическая характеристика личности. 

К социально-демографическим аспектам отно-
сятся общие показатели, то есть пол, возраст, обра-
зование, социальный статус и семейное положение, 
а также особенные показатели, характерные для пре-
ступников-военнослужащих: по какому основанию 
поступил на военную службу (по контракту или по 
призыву), год и место службы, наличие судимостей 
и другие.

Главная особенность преступности военнослужа-
щих заключается в том, что это в большинстве сво-
ем мужская преступность. Опираясь на данный факт, 
следует учитывать, что важны не биологические раз-
личия полов, а психологические и социальные аспек-
ты, которые исторически сложились и были основаны 
на природных предпосылках. Прежде всего, следу-
ет отметить, что воинское звание может указывать 

ПСИХОЛОГО-ПРАВОВОЙ ПОДХОД К ОСОБЕННОСТЯМ ЛИЧНОСТИ 
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ С ДЕВИАНТНЫМ ПОВЕДЕНИЕМ
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доцент кафедры уголовного процесса и криминалистики
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В статье проведен анализ индивидуальных особенностей личности военнослужащего с отклоняю-
щимся поведением различных групп: от рядового до командира, также уделено внимание типологии и 
классификации личности преступника — военнослужащего. Отдельно рассмотрена типология суици-
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на определенные социально-демографические пока-
затели. Как правило, чем выше воинское звание, тем 
старше возраст военнослужащего, выше служебное 
положение, уровень образования, материальное обе-
спечение, взгляды более устойчивые. 

Возрастной показатель устанавливается под вли-
янием определенных обстоятельств. Поскольку при-
зывной возраст начинается с момента совершен-
нолетия, следует учитывать, что военнослужащему 
срочной службы будут присущи особенности, харак-
терные для данного возраста: как правило, юноши 
данной возрастной категории мнительны, с чрезмер-
ной чувствительностью или ранимостью, обладаю-
щие болезненным самолюбием, находятся в поис-
ке особых способов самоутверждения, подражают 
определенным формам поведения, которые приня-
ты в их кругу. 

Более зрелым возрастом отличается личность 
преступника-командира и начальника. На проти-
воправное поведение лиц данной категории может 
повлиять полученный ранее агрессивно-насиль-
ственный опыт, незнание норм права, отсутствие 
достаточной психолого-педагогической подготовки, 
проявление алчности и безразличия к судьбам под-
чиненных, коррумпированность. 

Образовательный уровень у преступников-во-
еннослужащих ниже по сравнению с законопослуш-
ными гражданами. Это связано с установленным 
порядком комплектования войск, в том числе с ран-
ним призывным возрастом. Преступления, которые 
отличаются относительной простотой совершения, 
характерны для лиц с низким уровнем образования. 
Более сложные преступления, для совершения кото-
рых необходимо определенное должностное положе-
ние либо доступ к определенным военным ресурсам, 
совершаются лицами с относительно высоким уров-
нем образования. 

Важно учитывать такой показатель, как наличие 
судимости у военнослужащего. Данный факт в ха-
рактеристике личности может повлиять на дальней-
шее его поведение. Военнослужащий, имеющий суди-
мость, может быть поставлен на усиленный контроль, 
так как лица данной категории имеют тенденцию к со-
вершению повторных преступных деяний.

Важной составляющей социально-психологи-
ческой характеристики являются психологические 
свойства личности, которые имеют влияние на струк-
туру первичных побуждений и развитие процесса 
мотивации. Определенным группам преступников 
могут быть свойственны следующие особенности: 
недостаточное интеллектуальное развитие, слабое 
предвидение последствий своего поведения, неурав-
новешенность в поведении, которая отражается на 
способности управлять своим поведением в опреде-
ленных ситуациях. Также к перечисленным особен-
ностям можно отнести и некоторые отрицательные 
черты характера, которые могут заключаться в лег-

комыслии, агрессивности, упрямстве, мстительности, 
грубости, эгоизме, тщеславии и т.д.

Говоря о психологических особенностях лично-
сти, следует иметь в виду такое понятие как «гедо-
нистический риск», то есть получение военнослужа-
щими удовольствия от опасности и риска. Данное 
понятие наиболее характерно для преступного пове-
дения военнослужащих, проходящих срочную службу 
и отличающихся небольшой возрастной категорией1. 

Третьей характеристикой личности преступника-
военнослужащего является психофизиологическая. 
Данная характеристика влияет на развитие преступ-
ного поведения, то есть может ускорять или замед-
лять реализацию социальных причин. 

В.В. Лунеев среди психофизиологических анома-
лий выделяет такие пограничные состояния, как оли-
гофрения и психопатия2. Данные состояния не явля-
ются препятствием для службы в армии при условии 
их умеренного проявления. Основной причиной при-
зыва на военную службу лиц с данными аномалиями 
является нехватка призывного контингента. Армей-
ские условия создают определенные трудности для 
лиц с вышеназванными аномалиями, так как данные 
лица имеют определенную эмоциональную, волевую и 
интеллектуальную неполноценность, которая в свою 
очередь оказывает влияние на формирование пре-
ступного поведения. Таким образом, олигофренам 
характерно уклонение от военной службы, а психо-
патам свойственно нарушение уставных взаимоотно-
шений, которое включает сопротивление начальству 
и применение насильственных действий. 

Отдельной особенностью личности преступни-
ка-военнослужащего является уровень его правосо-
знания. Оно является главным фактором, который 
направляет поведение военнослужащих в складыва-
ющихся служебных отношениях. От его уровня за-
висит  — правомерный или противоправный вари-
ант поведения выберет личность. На формирование 
правосознания в первую очередь оказывает деятель-
ность органов командования, которая должна про-
являться в разумном использовании средств поощ-
рения и наказания. 

Анализируя личность преступника-военнослу-
жащего, необходимо остановиться на особенностях 
личности военнослужащего, проходящего срочную 
службу, и личность преступника-командира или на-
чальника. 

Поэтому мы выделяем отдельную типологию пре-
ступников-военнослужащих срочной службы: случай-
ный тип — преступление было совершено в результате 
1 Кочешев С.П. Характеристика личности преступника, 

совершающего преступления, связанные с неуставными 
отношениями // Военно-юридический журнал. 2006. № 9. 
С. 2.

2 Лунеев В.В. Курс мировой и российской криминологии: 
в 2 т. Т. II: Особенная часть: учебник для вузов. М.: Изд-во 
«Юрайт», 2013. С. 841.
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неадекватной реакции военнослужащего на внезап-
но возникшие определенные конфликтные ситуации; 
устойчивый тип — характерна постоянная агрессив-
ная направленность поведения и устойчивое приме-
нение грубой силы; злостный тип — агрессивное по-
ведение для данной личности становится нормой. 

Для поведения преступников-военнослужащих 
срочной службы характерен эффект регресса жиз-
ни, а также феномен одиночества толпы3. Эффект 
регресса жизни заключается в том, что главенствую-
щую роль играет умение физически постоять за себя, 
а интеллектуальные способности отходят на второй 
план. Проходя срочную службу, военнослужащие раз-
вивают такие качества, которые им необходимы для 
выживания в экстремальных ситуациях и чаще все-
го оказываются невостребованными в повседневной 
жизни после увольнения из армии. Следствием от-
носительного развития интеллектуальных способно-
стей может явиться присущий данной категории лиц 
жаргонизм. Он отчасти может совпадать с тюремным 
жаргоном и его незнание может привести к изоляции 
военнослужащего. Феномен одиночества толпы ока-
зывает значительное влияние на личность военнос-
лужащего. Военнослужащие, проходящие военную 
службу по призыву (далее — срочники), как прави-
ло, в силу объективных причин не имеют возможно-
сти остаться наедине со своими мыслями, вспомнить 
о доме, о близких и родных людях, что в результате 
может привести к эмоциональному или агрессивно-
насильственному срыву, после чего военнослужащий 
может принять решение о самовольном оставлении 
части или даже о совершении самоубийства. 

Переходя к характеристике личности преступни-
ка-командира или начальника, следует отметить, что 
к данной категории относятся офицеры, прапорщики 
и военнослужащие, проходящие военную службу по 
контракту. Данная категория военнослужащих отли-
чается от срочников, так как в силу своего социально-
го положения они несут ответственность за боеготов-
ность войсковых частей; им присущ средний возраст 
и сформированность личности в психологическом 
плане; они обладают привилегиями в социально-бы-
товом плане; имеют прямой доступ к материальным 
ресурсам воинских подразделений. Выполнение ко-
мандиром своих обязанностей определяет кримино-
генную обстановку в воинской части, соответствен-
но совершение преступлений данным контингентом 
представляет большую общественную опасность. 

Отдельно следует обратить внимание на личность 
преступника, совершающего преступления, связан-
ные с неуставными отношениями. Нарушение устав-
ных взаимоотношений очень широко распространено 
и оно обусловлено тем, что в результате примене-
ния физической силы военнослужащие якобы под-
3 Антонян Ю.М.. Личность преступника. Криминолого-пси-

хологическое исследование / Ю.М. Антонян, В.Е. Эминов. 
М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. С. 227. 

держивают правопорядок, удовлетворяют какие-ли-
бо личные потребности. Отдельно следует выделить 
мотив, заключающийся в мести военнослужащих, ко-
торые пережили подобные издевательства ранее. Та-
ким образом, данное преступление является отраже-
нием принципа, когда насилие порождает насилие. 
О применении юридической техники и учете личност-
ных характеристик при вынесении приговора воен-
ными судами указывали в своей работе В.К. Аулов, 
П.Г. Быстров и Ю.Н. Туганов4.

Следует сразу отметить черты, присущие лично-
сти военнослужащего, который совершает насиль-
ственные преступления в отношении своих сослужив-
цев. Как правило, данные лица отличаются наиболее 
криминогенным возрастом, и, соответственно, пси-
хика у них окончательно не сформировалась; они об-
ладают довольно хорошим физическим развитием; 
могут иметь в прошлом опыт противоправного по-
ведения; им присущ холерический тип темперамен-
та, то есть в определенных ситуациях они могут быть 
вспыльчивы и довольно агрессивны. Также следует 
выделить такую черту, как убежденность в правоте и 
справедливости своих действий, так как считают, что 
таким образом они поддерживают армейские тради-
ции и нужным образом «воспитывают» новобранца. 

Исследования, проведенные некоторыми автора-
ми, показывают, что зачастую военнослужащий, ко-
торый не совершал ранее никаких правонарушений, 
принимает участие в нанесении телесных поврежде-
ний сослуживцу более позднего призыва и позднее 
скрывает обстоятельство совершенного деяния или 
истинные мотивы данного правонарушения под стра-
хом прослыть трусом либо заслужить упрек в преда-
тельстве со стороны соучастников и т.д. Так называ-
емая «товарищеская солидарность» заставляет его 
«выгораживать» старших сослуживцев, а иногда да-
же брать на себя чужую вину5. Данные события ус-
ложняются в воинских коллективах, которые глубо-
ко поражены неуставными взаимоотношениями, где 
развита круговая порука. Это приводит к трудностям 
как поиска виновных лиц, так зачастую и изобличе-
ния потерпевших.

Рассматривая личность преступника-военнослу-
жащего, следует исходить из общих черт, присущих 
несовершеннолетним преступникам. Учитывая пре-
ступления, совершенные военнослужащим до его со-
вершеннолетия, можно будет с большей долей вероят-
ности прогнозировать то, какие преступления могут 
быть им совершены в будущем в определенном воин-
ском подразделении или части. Таким образом, каче-
4 Аулов В.К., Быстров П.Г., Туганов Ю.Н. Виды приговоров 

суда: процессуальные требования и варианты изложения: 
науч.-практ. пос. / под общ. ред. Ю.Н. Туганова. М.: Юрли-
тинформ, 2012. 408 с.

5 Кочешев С.П. Характеристика личности преступника, 
совершающего преступления, связанные с неуставными 
отношениями. С. 2.
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ственный состав преступлений, совершаемых воен-
нослужащими, можно сопоставить с преступлениями, 
совершенными теми же лицами до службы в армии в 
несовершеннолетнем возрасте. 

Однако Вооруженные Силы РФ, иные войска и во-
инские формирования формируются не только лица-
ми, совершавшими в прошлом преступные деяния, но 
и лицами, ранее не совершавшими преступления, но 
склонными к совершению преступлений в будущем. 
В данном контексте целесообразно говорить о юве-
нальной виктимности. Преступное поведение у дан-
ных лиц может выработаться в результате, например, 
неправомерных действий со стороны ровесников или 
старших лиц (одноклассники, родители и т.д.), в том 
числе связанные с применением насилия, вследствие 
ненадлежащего воспитания (родители, страдающие 
алкогольной или наркотической зависимостью, ли-
бо неполная семья). Ю.П. Оноколов отмечает, что в 
России ежегодно регистрируется до 100 тысяч несо-
вершеннолетних потерпевших, основная часть кото-
рых — юноши, которые после 18 лет становятся во-
еннослужащими, проходящими военную службу по 
призыву или по контракту6. 

К характерным личностным особенностям воен-
нослужащих суицидентов можно отнести: низкий или 
заниженный уровень самооценки, неуверенность в се-
бе, высокую потребность в самореализации, симбио-
тичность (высокую значимость для них теплых, эмо-
циональных связей, искренности взаимоотношений, 
наличие эмпатии, понимания и поддержки со стороны 
окружающих), трудности в волевых усилиях при при-
нятии решений, снижение уровня оптимизма и актив-
ности в ситуации затруднений, тенденцию к самооб-
винению, преувеличение вины, несамостоятельность, 
высокий уровень тревожности, недостаточная соци-
ализация, инфантильность и незрелость личности7. 
В основе суицидального поведения (независимо от его 
типологического своеобразия) лежит конфликт. Кон-
фликтная ситуация приобретает характер суицидоо-
пасной, когда военнослужащий осознает ее как высоко 
значимую, предельно сложную, а свои возможности 
как недостаточные, переживая при этом острую фру-
страцию ведущих потребностей и выбирая суици-
дальное действие как единственно возможный для 
себя выход. Содержание суицидогенных конфликтов 
определяется, с одной стороны, сферой их возникно-
вения, т.е. предметом конфликта и, с другой сторо-
ны, — уязвимостью личности к трудным ситуациям8.

6 Оноколов Ю.П. Девиантные отклонения и виктимность 
несовершеннолетних влияют на преступность в армии // 
Вопросы ювенальной юстиции. 2011. № 3. С. 7.

7 Макаров В.А. Социально-психологические условия дея-
тельностно-группового регулирования взаимоотношений 
военнослужащих срочной службы. М.: Военный вестник 
Юга России, 1994. С. 10–12 

8 Урбанович А.А. Современная военная психология: хресто-
матия. Минск: ХАРВЕСТ, 2008. С. 45–49

Все множество конфликтов, лежащих в основе су-
ицидального поведения военнослужащих, мы клас-
сифицируем следующим образом: конфликты, обу-
словленные спецификой воинской деятельности и во-
енно-социального взаимодействия: индивидуальные 
адаптационные трудности воинской службы, трудно-
сти или негативные результаты выполнения конкрет-
ной служебной задачи, межличностные конфликты с 
военнослужащими других периодов службы, служеб-
ные и межличностные конфликты со своими началь-
никами (подчиненными); конфликты, обусловленные 
спецификой лично-семейных взаимоотношений во-
еннослужащего: неразделенная любовь, измена лю-
бимой девушки или жены, развод, тяжелая болезнь, 
смерть близких, половая несостоятельность; кон-
фликты, связанные с антисоциальным поведением 
военнослужащего: опасение уголовной ответственно-
сти, боязнь позора в связи с асоциальным проступ-
ком; конфликты, обусловленные состоянием здоровья 
военнослужащего: психические заболевания, хрони-
ческие соматические заболевания, физические не-
достатки (дефекты речи и особенности внешности 
воспринимаемые, как недостаток); конфликты, об-
условленные материально-бытовыми трудностями; 
другие конфликты. 

Сам акт самоубийства, совершаемый психически 
здоровым индивидом, представляет собой во многих 
случаях непатологическую психологическую «обще-
человеческую» реакцию личности на экстремальные 
обстоятельства. Это характерно и для Вооруженных 
Сил: значительная часть самоубийств военнослужа-
щих и гражданского персонала совершается психи-
чески здоровыми людьми в результате социально-
психологической дезадаптации личности в воинском 
коллективе в условиях микросоциального конфлик-
та, в том числе — вследствие нарушений уставных 
правил взаимоотношений между военнослужащими9.

Режимная система в Российской армии ужесточа-
ет временную изоляцию призывников от социально-
го окружения, что существенно обедняет вариатив-
ность социальной ситуации развития межличностных 
отношений. При этом формы утверждения своего со-
циального статуса той или иной группы в воинском 
коллективе приобретают характер создания системы 
негласных «привилегий» для доминирующей группи-
ровки и «обязанностей» для остальных по отноше-
нию к ней групп, закрепляемых методами психиче-
ского и физического насилия.

При анализе неформальной структуры воинско-
го коллектива необходимо учитывать следующие об-
стоятельства:

Во-первых, помимо формальной (уставной) си-
стемы, представляющей идеальный тип воинской 
организации, всегда существует неформальная ор-
ганизация отношений военнослужащих, и она не 

9 Там же. С. 50–56.
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обязательно в содержательном плане несет на себе 
отпечаток неуставных взаимоотношений (далее  — 
НУВ).

Во-вторых, неформальные структуры неоднород-
ны по своему составу: в каждой социальной группе 
(будь то старослужащие или молодые солдаты, пред-
ставители той или иной национальности и т.п.) суще-
ствуют свои «лидеры», «нейтралы», «изгои» и т.п., то 
есть живые люди, играющие в данной общности ту 
или иную социальную роль. Поэтому неформальные 
структуры в воинских коллективах необходимо рас-
сматривать в комплексе.

В-третьих, под влиянием множества факторов 
общественного развития именно «дедовщина», как 
неформальная система, в наибольшей степени отве-
чала объективным потребностям сложившейся в во-
инских подразделениях обстановки, когда уставная 
система в одиночку уже не могла обеспечить нор-
мального функционирования воинского организма, 
самостоятельно разрешить все возникающие соци-
альные противоречия. 

В-четвертых, НУВ функционируют в армии и на 
флоте уже не одно десятилетие, и за это время успе-
ли сформироваться устойчивые негативные традиции, 
передающиеся из поколения в поколение. 

В-пятых, представляется возможным определить 
шесть различных оснований (механизмов функцио-
нирования) неформальных систем, которые на уров-
не обыденного сознания объединяются под одним на-
званием «дедовщина». При рассмотрении содержания 
каждой из приводимых ипостасей НУВ нужно иметь 
в виду, что в «чистом» виде формы НУВ, как прави-
ло, не встречаются10.

Анализируя вышесказанное, следует отметить, 
что личность военнослужащего с отклоняющимся по-
ведением является очень сложной структурой, кото-
рая характеризуется определенными показателями. 
Все эти показатели в целях сокращения количества 
преступлений в Вооруженных Силах РФ, иных вой-
сках и вооруженных формированиях должны учиты-
ваться для подбора военнослужащих по их совмести-
мости друг с другом и для комплектования воинских 
подразделений. 

10 Информационно-методический сборник / под ред. Главного 
управления воспитательной работы Вооруженных Сил РФ. 
М.: Выстрел, 1998. С. 21–24.

Поэтому мы считаем, что необходима разработка 
системы создания психологических условий профи-
лактики самоубийств и девиантного поведения среди 
военнослужащих, базирующаяся на системном, ком-
плексном подходе к профилактике суицидов, на на-
учно-обоснованных, нормативно-правовых докумен-
тах, эффективных организационных мероприятиях, 
научно проработанных методических рекомендаци-
ях, оказывающих положительное влияние на органи-
зацию работы с личным составом, ориентированных 
на снижение вероятности возникновения различно-
го рода чрезвычайных происшествий в военной сре-
де, в том числе суицидального поведения среди лич-
ного состава.
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Квалификация действий военнослужащего при 
дезертирстве с оружием может иметь различную 
оценку и зависит от многих юридических признаков, 
образующих состав преступления, а также от форм 
данного преступления.

Следует выделить четыре основные формы дезер-
тирства с оружием:

— дезертирство с оружием, вверенным по службе;
— дезертирство с оружием, не вверенным по 

службе;
— дезертирство, сопряженное с хищением ору-

жия, вверенного по службе;
— дезертирство, сопряженное с хищением ору-

жия, не вверенного по службе.
В зависимости от принадлежности оружия воз-

можно выделить:
— дезертирство с оружием, принадлежащим Во-

оруженным Силам либо находящимся в распоряже-
нии или на балансе воинской части;

— дезертирство с оружием, принадлежащим ви-
новному на законных основаниях (имеется разреше-
ние на хранение, лицензия, наличие охотничьего би-
лета и др.);

— дезертирство, сопряженное с завладением бо-
евой техникой;

— дезертирство с оружием, находящимся у вино-
вного незаконно;

— дезертирство с оружием, принадлежащим 
иным лицам.1

Законодатель дифференцирует уголовную ответ-
ственность за дезертирство с оружием, вверенным по 
службе (ч. 2 ст. 338 УК РФ). 

Несмотря на очевидное многообразие военно-
технических средств (боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ, взрывных устройств и иных предметов и ве-
ществ), представляющих определенную опасность для 
окружающих и используемых военнослужащими при 
исполнении военно-служебных обязанностей, пред-
мет ч. 2 ст. 338 УК РФ ограничен только оружием, вве-
ренным по службе.

По правовому положению, выполняемым задачам 
и функциям военнослужащие обращаются не со все-
ми видами оружия, а, как правило, только с одним из 

1 Мальков С.М. Уголовная ответственность за дезертирство. 
Красноярск, 2010. С. 81–82.
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них — боевым. Именно этот вид оружия, имеющий 
особые функциональные признаки и специальное на-
значение, и выступает предметом специальных от-
ношений, которые можно отнести к установленному 
порядку оборота оружия в Вооруженных Силах РФ. 
Одной из сторон этих отношений является специаль-
ный субъект — военнослужащий, наделенный в этой 
системе специальными правами и обладающий спе-
циальными обязанностями.

Следовательно, несмотря на отсутствие более 
конкретной законодательной дифференциации, имен-
но этот вид оружия должен признаваться предметом 
преступления против военной службы, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 338 УК РФ. Только в случае дезертирства 
с табельным (штатным) и с иным боевым оружием 
осуществляется посягательство на специфический 
объект — установленный порядок прохождения во-
енной службы. Таким образом, вопрос об особенно-
стях квалификации боевого оружия заслуживает от-
дельного рассмотрения.

Действующее законодательство к боевому ору-
жию относит предназначенное для решения боевых 
и оперативно-служебных задач, принятое в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Прави-
тельства РФ на вооружение Министерства обороны 
РФ, Министерства внутренних дел РФ, Федеральной 
службы безопасности РФ, Службы внешней разведки 
РФ и других государственных военизированных орга-
низаций, а также соответствующее оружие, изготав-
ливаемое для поставок в другие государства в поряд-
ке, установленном Правительством РФ2.

Данное определение позволяет рассмотреть при-
знаки боевого оружия:

— нахождение боевого оружия только на воору-
жении государственных военизированных организа-
ций и ограниченное число субъектов, владеющих дан-
ным оружием (организационный признак);

— особый порядок оборота боевого оружия (спе-
циально-правовой признак);

— специальное назначение оружия (функциональ-
ный признак). По технической конструкции, мощ-
ности и другим техническим характеристикам это 
оружие предназначено исключительно для решения 
боевых и оперативно-служебных задач, проведения 
специальных операций.

Судебная практика к оружию, применительно к 
ч. 2 ст. 338 УК РФ, относит пистолеты, карабины, 
автоматы и пулеметы, гранатометы, различные ви-
ды холодного оружия, например, штык-ножи и иное 
оружие, находящееся в Вооруженных Силах РФ3. 
Обращает на себя внимание термин «иное оружие».
2 Об оружии: Федеральный закон № 150-ФЗ от 13 декабря 

1996 г.
3 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ по делам 

о преступлениях против военной службы и некоторых 
должностных преступлениях, совершаемых военнослужа-
щими.

Отнесение к предмету преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 338 УК РФ иного оружия, принято-
го на вооружение, вполне обосновано. Несмотря на 
очевидную затруднительность и практическую мало-
вероятность, не исключено совершение дезертирства 
с различными видами артиллерийского и ракетно-
го оружия (артиллерийские орудия и минометы, пе-
реносные ракетные и зенитно-ракетные комплексы
и т.п.) и даже с ядерным, химическим, биологическим 
и иными видами оружия массового поражения, на-
ходящимися на вооружении. Такая вероятность воз-
растает в условиях военного времени или в боевой 
обстановке. Очевидно, что в этом случае дезертир-
ство представляет несравнимо большую обществен-
ную опасность, чем те же действия с боевым ручным 
стрелковым оружием.

Однако представляется, что отнесение судебной 
практикой к предмету преступления, предусмотрен-
ного ч. 2 ст. 338 УК РФ, холодного оружия не впол-
не обосновано.

Во-первых, холодное оружие не входит в круг 
предметов, за нарушение правил оборота которых 
предусмотрена уголовная ответственность (за ис-
ключением сбыта холодного и холодного метатель-
ного оружия — ч. 4 ст. 222 УК РФ). Ответственность 
за данные действия регулируется нормами админи-
стративного законодательства либо рассматривает-
ся как дисциплинарный проступок.

Во-вторых, в настоящее время в Вооруженных Си-
лах РФ остались только некоторые образцы холодно-
го оружия: офицерские кортики, шашки и палаши, ис-
пользуемые исключительно при проведении парадов 
и других торжественных и протокольных мероприя-
тий, а также штык-ножи, используемые при несении 
караульной, внутренней и иных видов специальной 
службы. Таким образом, данное оружие лишено функ-
ционального признака и не предназначено для ре-
шения, стоящих перед Вооруженными Силами задач 
(боевых, оперативно-служебных, проведение специ-
альных операций).

По тем же причинам отпадает необходимость 
признания в качестве оружия хозяйственно-быто-
вых предметов — столовых ножей, топоров, вил, кос, 
ломиков, несмотря на то, что многие из них могут 
оказаться более эффективными при совершении де-
зертирства, большинству из них свойственна более 
объемная разрушительная сила, кроме того, следует 
обратить внимание на «беспроблемность» при ноше-
нии данных предметов4.

Строительные пистолеты, имитационно-пиротех-
нические, осветительные, сигнальные и иные вспо-
могательные устройства и средства, взрывчатые ве-
щества, боеприпасы и иные предметы и вещества, не 
имеющие боевого предназначения, также не являют-
ся предметом, указанным в ч. 2 ст. 338 УК РФ. Кроме 
4 Мальков С.М. Преступления против военной службы. М., 

2015. С. 28.
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того, не следует относить к данным предметам стоя-
щее на вооружении пневматическое, газовое оружие 
и иные виды небоевого оружия (сигнальное оружие, 
ракетницы). Дезертирство с данными предметами не 
может причинить вред боевой способности Воору-
женных Сил, несмотря на то, что некоторые образ-
цы пневматического оружия используются в качестве 
средств обучения, например, для привития навыков 
прицеливания и стрельбы, а образцы газового ору-
жия в качестве специальных средств состоят на воо-
ружении внутренних войск Российской Федерации.

Содержание понятия «оружие, вверенное по служ-
бе» в достаточной степени рассмотрено в теории уго-
ловного права5, под ним понимается правомерное 
владение оружием военнослужащим в силу возло-
женных на него обязанностей. Можно выделить ос-
новные признаки данного понятия:

— военнослужащий получает оружие в правомер-
ное владение и приобретает тем самым определенные 
правомочия в отношении этого оружия (от владения 
следует отличать те случаи, когда лицо имеет доступ 
к оружию в силу своего должностного положения и 
наделено полномочиями по обеспечению его оборо-
та или оружие находится под его охраной);

— оружие вверяется военнослужащему с опре-
деленной целью  — для использования в интересах 
выполнения служебных обязанностей, возлагаемых 
на военнослужащих, в том числе для боевого при-
менения;

— передача военнослужащему оружия и наделе-
ние его полномочиями по владению этим оружием и 
по его использованию осуществляется в установлен-
ном порядке и требует, как правило, соответствую-
щего оформления.

Вышеизложенное позволяет отнести дезертир-
ство с оружием, вверенным по службе, к относитель-
но самостоятельной форме общественно опасного и 
противоправного деяния. 

Далее следует более подробно остановиться на ва-
риантах, особенностях и формулировке правил ква-
лификации дезертирства с оружием.

Поскольку в ч. 2 ст. 338 УК РФ законодатель уста-
новил уголовную ответственность за дезертирство с 
оружием, находящимся у виновного на законных ос-
нованиях, то любой факт данного дезертирства, неза-
висимо от его сопряженности с другими преступле-
ниями, во всех случаях необходимо квалифицировать 
именно по данному признаку. Необходимо отметить, 
что цель и мотивы совершения преступления, а так-
же иные объективные и субъективные признаки со-
става преступления, относящиеся к завладению ору-
жием (например, способ совершения преступления, 
орудия, используемые при совершении преступле-
ния, количество изъятого оружия), при квалифика-
ции учитываться не должны.
5 Клепицкий И. «Вверенное имущество» в уголовном праве // 

Законность. 2005. № 2. С. 9–11.

В то же время вполне обоснованным представля-
ется вывод о том, что дезертирство военнослужащего 
с оружием, которое не вверялась ему по службе, при 
отсутствии иных квалифицирующих признаков под-
лежит квалификации не по ч. 2 ст. 338 УК РФ, а толь-
ко по ч. 1 ст. 338 УК РФ.

В этом случае анализ отношения лица, совершив-
шего дезертирство, к оружию позволит обратить вни-
мание на особенности и возможности квалификации 
дезертирства по совокупности с иными преступлени-
ями. Так, при дезертирстве в случае хищения оружия 
действия виновного необходимо квалифицировать по 
ч. 1 ст. 338 и ст. 226 УК РФ, при дезертирстве с ору-
жием, находящимся у виновного незаконно, — по со-
вокупности со ст. 222 УК РФ. В случае дезертирства 
с оружием, принадлежащим виновному на законных 
основаниях (имеется разрешение на хранение), сово-
купность преступлений отсутствует.

Следует согласиться с мнением о том, что дезер-
тирство с оружием, вверенным военнослужащему по 
службе, как правило, всегда образует совокупность 
преступлений, предусмотренных ст. 338 и 226 УК РФ6. 
При квалификации данных фактов необходимо уста-
навливать признаки хищения. В связи с этим следует 
обращать внимание на ряд особенностей:

— во-первых, хищение оружия по своим объек-
тивным свойствам во всех случаях является проти-
воправным7;

— во-вторых, помочь правоприменителю отгра-
ничить хищение предметов вооружения от незакон-
ного приобретения призван признак безвозмездности 
изъятия, который определяется как «невозмещение 
собственнику компенсации стоимости», «непредо-
ставление соответствующего эквивалента» или «за-
мена имущества на менее ценное. Так, в случае отсут-
ствие безвозмездности при изъятии оружия действия 
военнослужащего, совершившего дезертирство с ору-
жием, следует квалифицировать не по совокупности 
преступлений, предусмотренных ст. 338 и 226 УК РФ, 
а по совокупности преступлений, предусмотренных 
ст. 338 и 222 УК РФ;

— в-третьих, похищаемое в процессе дезертир-
ства оружие должно быть функционально пригодно 
для поражения. Это позволит квалифицировать дей-
ствия как оконченное преступление. В случае хище-
ния военнослужащим непригодного для поражения 
оружия, если при этом исключается реальная возмож-
ность привести его в пригодное состояние, действия 
лица необходимо квалифицировать по совокупности 
преступлений, устанавливающих ответственность за 
дезертирство и покушение на хищение оружия (ст. 30 
и 338, 226 УК РФ). Хищение макета оружия исключа-
6 Преступления против военной службы / под общ. ред. 

Н.А. Петухова. СПб., 2002. С. 202.
7 Тихий В.П. Ответственность за хищения огнестрельного 

оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ по совет-
скому уголовному праву. Харьков, 1976. С. 49.
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ет квалификацию по ст. 226 УК РФ, а действия вино-
вного необходимо квалифицировать дополнительно 
по статьям о преступлениях против собственности, 
например, по ст. 158 или 160 УК РФ;

— в-четвертых, похищаемое оружие должно нахо-
диться у соответствующих субъектов, в обязанности 
которых входит соблюдение установленных правил 
обращения с ним. Ими могут быть только воинские 
подразделения и иные организации, их представите-
ли, а также отдельные граждане. 

Таким образом, дезертирство при наличии при-
знаков хищения вверенного по службе оружия под-
лежат квалификации по совокупности ч. 2 ст. 338 и 
ст. 226 УК РФ.

В правоприменительной практике не исключены 
случаи самовольного оставления воинской части или 
места службы с вверенным по службе оружием при 
отсутствии признаков хищения. В связи с этим акту-
альным является вопрос о том, как квалифицировать 
действия виновного.

Отвечая на этот вопрос, Верховный Суд РФ в 
Постановлении от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной 
практике по делам о хищении, вымогательстве и не-
законном обороте оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ и взрывных устройств» вполне обоснован-
но указал на квалификацию только по ч. 2 ст. 338 УК 
РФ8. Так, не следует признавать хищением оружия 
действия военнослужащего, совершенные без це-
ли распорядиться оружием в ущерб общественной 
безопасности, например, при уничтожении оружия. 
В данном случае действия виновного необходимо 
квалифицировать по совокупности преступлений, 
предусмотренных ч. 2 ст. 338 и 167 УК РФ.

При квалификации дезертирства с оружием по 
ч. 2 ст. 338 УК РФ могут возникать проблемы уголов-
но-правовой оценки действий, которые не образуют 
при изъятии оружия состава хищения или незакон-
ного его приобретения. В частности, умысел на совер-
шение дезертирства может возникнуть у военнослу-
жащего во время несения караульной, пограничной 
или других видов специальных служб с вверенным 
ему оружием либо при нахождении в командировке 
с оружием, но при реализации преступной цели — 
уклониться от военной службы — он не бросает вве-
ренное оружие, а принимает меры по его сохранению 
и возвращению в воинскую часть. 

В данных случаях происходит изъятие виновным 
вверенного оружия не безвозмездно, а на определен-
ное время (временное позаимствование), когда объ-
ективные и субъективные обстоятельства побужда-
ют виновного забрать с собой оружие без цели его 
присвоения9.

8 Судебная практика по уголовным делам / сост. Г.А. Есаков. 
М., 2006. С. 165.

9 Самойлов А. Квалификация дезертирства с оружием  // 
Уголовное право. 2002. № 3. С. 55.

В качестве примера можно привести уголовное де-
ло в отношении рядового Ю., который, будучи часо-
вым, дезертировал с оружием. Факт изъятия оружия 
он объяснил тем, что оставленный им на посту авто-
мат мог быть похищен другими лицами или иным об-
разом утрачен. Отсутствие цели на присвоение авто-
мата подтверждалась тем, что через несколько дней 
после совершения дезертирства Ю. подбросил ору-
жие в линейное отделение милиции10.

В подобных случаях совершенное дезертирство 
подпадает под признаки ч. 2 ст. 338 УК РФ и не тре-
бует дополнительной квалификации по ст. 226 УК РФ.

Стоит отметить, что хищение оружия военнослу-
жащим, которому оно не вверяется по службе, прак-
тически всегда сопровождается действиями, обра-
зующими незаконный оборот: ношение, хранение, 
перевозка, передача, сбыт. Поскольку в этих случаях 
происходит также посягательство на общественную 
безопасность в сфере обращения оружия, то содеян-
ное необходимо квалифицировать по совокупности 
трех преступлений: ч. 1 ст. 338 и соответствующие ча-
сти ст. 226 и 222 УК РФ.

Совершение в процессе дезертирства иных про-
тивоправных действий с оружием, вверенным по 
службе, например, умышленное или неосторожное 
уничтожение или повреждение (ст. 346, 347), утрата 
оружия (ст. 348 УК РФ), нарушение правил обраще-
ния (ст. 349 УК РФ), применение его для совершения 
преступлений, влечет дополнительную квалифика-
цию по совокупности с соответствующими статьями 
УК РФ11.

С учетом рассмотренных положений о квалифика-
ции дезертирства с оружием представляется целесо-
образным руководствоваться следующими правилами.

Правило 1: дезертирство с оружием, вверенным 
военнослужащему по службе, во всех случаях необхо-
димо квалифицировать по ч. 2 ст. 338 УК РФ. 

Правило 2: дезертирство с оружием, которое не 
вверялось военнослужащему по службе, при наличии 
признаков хищения не может быть квалифицирова-
но по ч. 2 ст. 338 УК РФ, а подлежит квалификации по 
совокупности ч. 1 ст. 338 и ст. 226 УК РФ.

Правило 3: дезертирство при наличии призна-
ков хищения вверенного по службе оружия подле-
жит квалификации по совокупности ч. 2 ст. 338 и 
ст. 226 УК РФ.

Правило 4: дезертирство военнослужащего с ору-
жием, вверенным по службе, при отсутствии призна-
ков хищения, квалифицируется только по ч. 2 ст. 338 
УК РФ.
10 Обзор судебной практики Верховного Суда РФ по делам о 

преступлениях против военной службы и некоторых долж-
ностных преступлениях, совершаемых военнослужащими.

11 Шарапов С.Н. Дезертирство с оружием: основания кри-
минализации, вопросы квалификации и проблемы зако-
нодательной конструкции // Право в Вооруженных Силах. 
2007. № 5.
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Правило 5: факты дезертирства, сопряженные с 
временным изъятием оружия, вверенного по воен-
ной службе, без намерения распорядиться им по сво-
ему усмотрению, следует квалифицировать только по 
ч. 2 ст. 338 УК РФ.

Правило 6: дезертирство, сопряженное с хи-
щением оружия, не вверенного по военной службе, 
с последующим ношением, хранением, перевозкой, 
передачей или сбытом, подлежит квалификации по 
совокупности ч. 1 ст. 338, 226 и 222 УК РФ.

Правило 7: совершение в процессе дезертирства 
иных противоправных действий с оружием, вверен-
ным по службе (умышленное или неосторожное унич-
тожение или повреждение, утрата, нарушение правил 
обращения, применение для совершения преступле-
ний и т.д.), влечет необходимость дополнительной 
квалификации по совокупности с соответствующи-
ми статьями УК РФ (ст. 346–349 УК РФ и др.).

Соблюдение данных правил квалификации бу-
дет способствовать обеспечению единообразной уго-
ловно-правовой оценки фактов дезертирства с ору-
жием.
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В статье рассматриваются уклонения от прохождения военной службы, совершаемые военнослу-
жащими во время войн, вооруженных конфликтов, контртеррористических операций. Автором сделан 
вывод о том, что совершение большого количества самовольных оставлений части или места службы 
и дезертирств характерно длительному нахождению военнослужащих в боевой обстановке, в районах 
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Characteristic Features of the Latent and Reported Crimes Related to Military Service Evasion 
Committed by Military Personnel in a Combat Situation

Onokolov Yury P.,
Candidate of Legal Sciences, Retired Judge

Th e article deals with evasion of military service, committed by military personnel during the wars, armed con-
fl icts, counter-terrorism operations. Th e authors concluded that the commission of a large number of unauthorized 



Военно�юридический журнал 29

ВОЕННАЯ ЮСТИЦИЯ

Наиболее распространенными преступлениями¸ 
совершаемыми военнослужащими во время различных 
вооруженных конфликтов и войн, в боевой обстановке, 
являются уклонения от прохождения военной службы.

К примеру, за весь период Первой мировой войны 
(1914–1918 гг.) из русской армии дезертировало 1 865 
тыс. чел., что составляет 12,1% всех людских ресур-
сов, привлеченных в армию и на флот за годы войны1.

Часто в военное время лица, уклонившиеся от при-
зыва, дезертировавшие из армии, объединялись с кри-
минальными элементами, образуя бандформирования. 
Интересным феноменом, зафиксированным в России 
в период Первой мировой войны, является стихийное 
формирование дезертиров в единую военную и поли-
тическую силу, создание комитетов дезертиров2.

В годы Гражданской войны (1918–1922 гг.) дезер-
тирство было самым распространенным воинским 
преступлением в Красной Армии, в которой было 
очень много неподготовленных либо малоподготов-
ленных бойцов. Всего было выявлено и возвращено 
на службу за период с 1 января 1919 г. по 1 декабря 
1920 г. — 2 846 тыс. чел., из них 1 543 тыс. чел. явились 
добровольно, а 837 тыс. чел. были задержаны при об-
лавах3.

В 1922 г. дезертировало 112 224 чел.4 Однако осуж-
дена была и понесла уголовное наказание лишь не-

1 Маликов С.В. Расследование преступлений в районах во-
оруженного конфликта: монография. М., 2005. С. 71.

2 Иншаков С.М. Системное воздействие на преступность в 
Вооруженных Силах России: дис. … докт. юрид. наук. М., 
1997. С. 671.

3 Гражданская война 1918–1921 гг. М., 1928. Т.2. С. 83.
4 РГВА. Ф. 7. Оп. 7. Д. 285. С. 246–248.

большая часть дезертиров, что подтверждает боль-
шую латентность данных преступлений в периоды 
ведения боевых действий. В целом осужденные за это 
преступление составляли 73% от общего числа осуж-
денных за воинские преступления военнослужащих5.

В период Великой Отечественной войны (1941–
1945 гг.) дезертировало из частей действующей Крас-
ной Армии 588,7 тыс. чел., из них осуждено 376,3 тыс. 
чел., не разыскано  — 212,4 тыс. чел.6 При этом 
из 376,3 тыс. чел. военными трибуналами за дезер-
тирство было осуждено 79 225 чел., а остальные воен-
нослужащие рядового и сержантского состава, совер-
шившие дезертирство в первый раз и при отсутствии 
других отягчающих обстоятельств, были направлены 
командирами частей, военными комендантами и на-
чальниками гарнизонов без приговора суда военно-
го трибунала в штрафные подразделения на фронт7.

За период с 1995 по 2002 годы военной прокура-
турой учтено совершенными в боевой обстановке 
и во время межнациональных конфликтов 1 872 во-
инских преступления, что видно из составленной ав-
тором таблицы8.

5 Орловский С.Н., Малкис В.И. Советское военно-уголовное 
право. М. — Л., 1928. С. 99.

6 Россия и СССР в войнах XX века. Потери Вооружен-
ных Сил (Статистическое исследование) / под общ. ред. 
Г.Ф. Кривошеева. М., 2001. С. 246–248.

7 Архив ГВП. Наряд № 15923. Д. 356. С. 16.
8 Таблица составлена автором на основании сведений Главной 

военной прокуратуры, содержащихся в диссертационном 
исследовании Кудинова М.А. (см.: Кудинов М.А. Теоре-
тические и правовые основы уголовной ответственности 
за преступления против военной службы, совершаемые в 

abandonment of a part or the duty station and desertion is characterized by long-term fi nding soldiers in a com-
bat situation, in areas of armed confl ict and areas of large-scale anti-terrorist operations.

Key words: evasion of military service, combat situation, armed confl icts, counter-terrorism operations, the 
military.

Виды
преступлений

Учтено преступлений, 
совершенных в боевой обстановке

Учтено преступлений, 
совершенных в условиях 

межнационального конфликта

Учтено прес
туплений / 

направлено в суд
По УК 

РСФСР 
(1995–
1996)

Из них 
нап-
рав. 
суд

По УК 
РФ

(1997–
2002)

Из них 
нап-
рав.
в суд

По УК 
РСФСР
(1995–
1996)

Из них 
напр.
в суд

По УК 
РФ 

(1999–
2002)

Из них 
напр.
в суд

Учтено
пре-

ступле
ний

Из них 
напр.
в суд

Уклонения от военной службы
Само вольное
оставлкние в/ч 3 1 428 73 78 12 33 1 539 86
Дезертирство
(с оружием)

63
(46)

11
(3) 5 2 9

(4)
2

(1)
77

(50)
15
(4)

Членовредительство 11 5 3 14 5
Всего уклонений 3 1 502 89 86 14 42 3 630 106
Всего воинских 
преступлений 6 2 1 540 540 225 55 107 12 1 872 607
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Из таблицы также усматривается, что из 1 872 
воинских преступлений 630 (33,65%, то есть третья 
часть) — различные уклонения от прохождения во-
енной службы, что из 630 уклонений — 539 (то есть 
85,55%) — являются самовольными оставлениями и 
неявками на службу с целью временного уклонения от 
прохождения военной службы, а 77 — дезертирства-
ми (то есть 12,2%). Однако дезертирства, при совер-
шении которых наличествует желание военнослужа-
щего вовсе уклониться от военной службы, занимают 
лишь незначительную часть (77 из 630) от всех укло-
нений (12,2%). Особую озабоченность вызывает то, 
что 50 из 77 дезертирств было совершено с оружи-
ем, а в суд было направлено лишь 4 дела о дезертир-
ствах с оружием. Из 630 всех учтенных уклонений в 
суд направлено только 106 дел (17,3%).

Приведенные данные свидетельствуют о боль-
шой искусственной латентности в боевой обстановке 
уклонений от военной службы, мотивация которых в 
основном является трусливо-малодушной. Нежелание 
рисковать собственной жизнью во имя общественных 
интересов — основная черта другого типа личности 
преступника, совершающего преступления по трусо-
сти — личности нравственно порочной9.

Например, проходивший службу по призыву ря-
довой Муравлев, не желая быть отправленным для 
прохождения службы на территорию Чеченской Ре-
спублики, совершил дезертирство (ч. 1 ст. 338 УК РФ). 
Поскольку данный мотив являлся основанием для ос-
вобождения по акту амнистии, военный суд — вой-
сковая часть № 26811 освободил Муравлева от наказа-
ния за данное преступление10 (при этом суд учитывал 
и то, что 16 мая 1996 года был принят Указ Президен-
та Российской Федерации № 723, устанавливающий, 
что военнослужащие, проходящие службу по призыву, 
должны направляться для выполнения задач в усло-
виях вооруженного конфликта и для участия в боевых 
действиях исключительно на добровольной основе, 
то есть по контракту).

Трусость и малодушие в ходе военных действий, 
как правило, допускают неподготовленные военнос-
лужащие (как в моральном, так и в тактико-боевом от-
ношении) и военнослужащие, имеющие девиантные, 
криминальные отклонения и настроения. Поэтому 
военнослужащих необходимо заблаговременно под-
готавливать к возможным боевым действиям, в том 
числе учить в ходе постоянной боевой подготовки 
преодолевать чувство страха, формировать навыки 
самообладания и выдержки, привычки к трудностям, 
а также учить в ходе боевой, правовой, воспитатель-
ной, психологической и идеологической подготовки 

военное время и в боевой обстановке: дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2004. Прил. № 1, 2. С. 195–208). 

9 Иншаков С.М. Указ. соч. С. 864–685.
10 Информационное сообщение военного суда Северо-Кав-

казского военного округа за исх. № 1299. Ростов н/Д., 1997. 
19 авг. С. 2.

корректировать девиантные отклонения и негатив-
ные взгляды, формировать положительные личност-
ные убеждения о необходимости добросовестного, 
достойного, при необходимости с риском для жиз-
ни, участия в боевых действиях.

Еще одной важной детерминантой совершения 
военнослужащими уклонений от прохождения во-
енной службы являются недостатки подготовки ча-
стей, подразделений и каждого военнослужащего. 
В начальный период войн, если боевые действия ведут 
обученные военнослужащие, количество уклонений 
от военной службы невелико, как и во время кратко-
временных приграничных вооруженных инцидентов 
и внутренних вооруженных конфликтов. Когда же во-
йна или боевые действия приобретают затяжной ха-
рактер, то, как правило, количество уклонений от во-
енной службы по мотивам трусости увеличивается.

Например, когда в январе 1942 года в 23-й стрел-
ковой дивизии прибывшее в составе маршевого бата-
льона пополнение, без какой-либо доподготовки, сра-
зу было направлено для участия в боевых действиях, 
в первый же день боев было выявлено 30 фактов чле-
новредительства11.

В виде примера можно привести массовые укло-
нения от военной службы в начале «первой чечен-
ской кампании», когда, согласно официальным дан-
ным, самовольно оставили воинские части более
 400 военнослужащих по призыву, что составляло 
61,6% от общего числа самовольно оставивших части 
за весь период вооруженного конфликта. Более по-
ловины (67%) осужденных за уклонения от военной 
службы совершили преступления на 1-ом году служ-
бы, в том числе на первых 6-ти месяцах — 25%, одна-
ко осуждено было только 35(4,9%) военнослужащих12. 

В этот период, во время ведения широкомасштаб-
ных боевых действий, когда военнослужащих по при-
зыву командиры отпускали повидаться с приехав-
шими навестить сыновей родителями, те «увозили» 
своих сыновей домой. По данным бывшего Министра 
обороны РФ П.С. Грачева, родители военнослужащих, 
с помощью представителей Комитета солдатских ма-
терей, «увели» с боевых позиций 500–600 военнослу-
жащих по призыву13. 

Данное обстоятельство объясняется и тем, что 
в начале «первой чеченской кампании» участвова-
ло большое количество малоподготовленных солдат, 
часто повара и хлеборезы направлялись в качестве 
стрелков, пулеметчиков, наводчиков и т.п. При этом, 
как отмечают некоторые исследователи, за время пер-
11 Докладная записка о работе Главной военной прокурату-

ры КА в 1-ом квартале 1942 г. / Архив ГВП. Оп. 1967. Д. 8. 
С. 19.

12 Маликов С.В. Расследование преступлений в боевой обста-
новке: дис. … канд. юрид. наук. М., 1998. С. 22.

13 Новичков Н.Н., Снеговский В.Я., Соколов А.Г., Шварев В.Ю. 
Российские Вооруженные Силы в чеченском конфликте 
(Анализ, итоги, выводы). М., 1995. С.70.
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вых боевых действий в Чечне из армии убежало 
9 тыс. военнослужащих14.

Для объективности следует отметить, что 
многие сыновья высокопоставленных чиновников 
Министерства обороны, в отличие от многих «уклони-
стов», во время боевых действий в Чеченской Респу-
блике не уклонялись от исполнения воинского долга. 
При этом некоторые из них погибли: Михаил Колес-
ник (сын Героя Советского Союза), Евгений Фили-
пенок (сын начальника авиации Ленинградского 
военного округа), Сергей Казанцев (сын первого за-
местителя командующего Северо-Кавказским воен-
ным округом) и другие.

В период вооруженного конфликта в Чеченской 
Республике (1994–1996 гг.) самовольные оставления 
части или места службы военнослужащими по при-
зыву составляли 47,4% от общего числа совершенных 
преступлений15.

По мере стабилизации обстановки и уменьше-
ния боевых действий количество уклонений от во-
енной службы уменьшалось и во время первой 
«чеченской кампании». 

В ходе проведения контртеррористических опе-
раций в Северо-Кавказском регионе (в 1999–2004 гг.) 
самовольное оставление части или места службы во-
еннослужащими по призыву федеральной группиров-
ки войск составило 18,7% от общего числа совершен-
ных преступлений16.

Большому количеству уклонений от военной служ-
бы способствовали ненадлежащие моральные каче-
ства направляемых для участия в боевых действиях 
военнослужащих, в том числе и проходивших службу 
по контракту. Особенно низкие требования к лично-
сти военно служащего-контрактника предъявлялись в 
период первых боевых действий в Чечне. Например, 
после вывода из Чечни одной из войсковых частей, 
состоявшей в основном из «контрактников», около 
1/3 военнослужащих самовольно оставили часть. 
При этом среди оставшихся широко распространи-
лось пьянство, грабежи местного населения, распро-
дажа боеприпасов и оружия17.

14 Мацкевич И.М. Преступность военнослужащих: Кримино-
логические и социально-правовые проблемы: дис. … докт. 
юрид. наук. М., 2000. С. 118.

15 Маликов С.В. Расследование преступлений в боевой обста-
новке. С. 22.

16 Маликов С.В. Расследование преступлений в районах во-
оруженного конфликта: монография. М., 2005. С. 71.

17 Мацкевич И.М. Указ. соч. С. 94, 118.

Совершению уклонений от военной службы спо-
собствовали также наличие в боевых условиях боль-
шой латентной преступности, самодетерминация 
преступности в боевой обстановке, чему, в свою оче-
редь, способствовало отсутствие должного учета лич-
ного состава. 

Таким образом, совершение большого количества 
самовольных оставлений части или места службы и 
дезертирств характерно длительному нахождению 
военнослужащих в боевой обстановке, в районах во-
оруженных конфликтов и местах проведения круп-
номасштабных контртеррористических операций. 
Этому способствует недостаточная военная подго-
товка, а также моральная, психологическая и идеоло-
гическая неустойчивость военнослужащих, соверша-
ющих те или иные виды уклонений от прохождения 
военной службы.
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