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В связи с этим предлагаем внести в постановление Пленума Верховного 

Суда Республики Беларусь «О судебной практике по делам о преступлениях, 

связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами, их 

прекурсорами и аналогами, сильнодействующими и ядовитыми веществами 

(ст. 327–334 УК)», следующие дополнения: 

«Не могут быть участниками организованной группы лица, которые 

осуществляют незаконный сбыт наркотических средств, психотропных 

веществ, их прекурсоров и аналогов путем оставления закладок в тайнике и 

при этом не поддерживают связь с участниками преступной группы, кроме 

тех лиц, которые поставляют такие средства и вещества и выплачивают 

денежные средства; 

действия лица, преследующего цель приобретения наркотических 

средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, но по не 

зависящим от него обстоятельствам не получившего пригодные к 

употреблению такие средства и вещества, следует квалифицировать как 

покушение на незаконное приобретение наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов». 
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22 марта 1903 г. Николаем II было утверждено Уголовное уложение, 

содержащее 37 глав и 687 статей. Практически оно просуществовало до 

октября 1917 г., хотя отдельные главы и статьи были несколько 

трансформированы в ходе двух буржуазно-демократических революций. 

Уложение 1903 г. устанавливало, что преступлением признается деяние, 

«воспрещённое во время его совершения законом под страхом наказания». 

Воинские преступления были закреплены в 27 статьях главы 35 Уголовного 

уложения. Выделялись следующие составы воинских преступлений: против 

порядка подчиненности и соблюдения воинской чести, против порядка 

отношений субординации между военнослужащими, против порядка 

уставных взаимоотношений между нижними чинами, против порядка 

прохождения военной службы, против порядка несения специальных служб, 

против порядка пользования военным имуществом, против порядка 

обращения с оружием, боеприпасами, против порядка военного управления, 

против порядка хранения военной тайны, воинские изменнические 

преступления, против порядка ведения боевых действий, против законов и 

обычаев войны. За указанные преступления к военнослужащим применялись 

следующие виды наказаний: смертная казнь, каторга, ссылка на поселение, 

заключение в исправительном доме, заключение в тюрьме, арест и взыскание 

денежной пени. 
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Самостоятельный этап в истории военно-уголовного законодательства 

образуется в советский период. Он характеризуется принципиально новым 

подходом к его конструированию, отказом от военно-уголовного права как 

самостоятельной отрасли права. Непосредственно после Октябрьской 

социалистической революции новая власть, стремясь выработать 

собственную политическую и уголовно-правовую линию в борьбе с 

преступностью, руководствовалась исключительно классовым подходом. Он 

реализовывался прежде всего в военной среде, что в условиях Гражданской 

войны было вынужденным и оправданным. Были созданы ВЧК, 

революционные военные трибуналы. Уголовная ответственность солдат и 

матросов определялась главным образом отдельными законодательными 

актами – декретами советской власти. Первые такие нормативные акты 

появились уже в конце 1917 – начале 1918 г.: Приказ Полевого штаба 

Главковерха по Петроградскому военному округу о введении гласных 

товарищеских судов, декреты и постановления Совета рабочей и 

крестьянской обороны о дезертирстве, декрет ВЦИК и СНК «О местностях, 

объявленных на военном положении» и др. 

Декретом II Всероссийского съезда Советов 26 октября 1917 г. была 

отменена смертная казнь на фронте. В Обращении СНК ко всем армейским 

организациям, военно-революционным комитетам, всем солдатам на фронте 

от 11 ноября 1917 г. «О борьбе с буржуазией и ее агентами, саботирующими 

дело продовольствия армии и препятствующими заключению мира» 

сообщалось, что советская власть делает все для обеспечения солдат фронта 

необходимыми запасами, и в связи с этим армейские комитеты, которые 

попытаются поддержать врагов народа в их борьбе против советской власти, 

«должны быть немедленно распущены, а в случае сопротивления – 

арестованы».  

За отдельные нарушения воинской дисциплины вопросы о наказании 

решались на местах соответствующими органами военного управления. Так, 

приказом Главного Верховного командования по Петроградскому военному 

округу была установлена ответственность за самовольное оставление поста, 

пьянство при несении караульной службы, совершение проступков, 

принижающих звание гражданина-воина и т. д., а также за «серьезные 

проступки по службе и против революции». Меры наказания: от выговора до 

лишения очередного отпуска, назначения на хозяйственные работы в частях 

на срок до 4 недель. Основными задачами уголовно-правовых норм, 

изданных в этот период, были охрана нового революционного правопорядка 

и воинской дисциплины в армии, борьба с контрреволюционерами, 

подрывающими безопасность новых воинских формирований.  

29 мая 1918 г. был издан декрет «О принудительном наборе в рабоче-

крестьянскую Красную Армию». Вскоре V Съезд Советов закрепил 

всеобщую воинскую повинность. Военно-уголовное законодательство было 

направлено не только против контрреволюционеров, но и против тех, кто 

злостно нарушал установленный порядок несения военной службы. 

Особенно остро в те годы встал вопрос о борьбе с дезертирством 
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военнослужащих. Постановление Совета рабочей и крестьянской обороны от 

25 декабря 1918 г. «О дезертирстве» признавало его «одним из самых тяжких 

и позорных преступлений». Виновные подвергались наказаниям в пределах 

от денежных вычетов до расстрела. 

Первым актом, содержащим систематизированный перечень воинских 

преступлений, является Положение о революционных военных трибуналах, 

принятое 20 ноября 1918 г. К описанным в этом положении преступлениям 

относятся: превышение власти, бездействие власти, неисполнение боевых 

приказов, переход на сторону неприятеля и добровольная сдача в плен, 

самовольное оставление поля сражения, нарушение правил караульной 

службы в районе боевых действий и др.  

Принятый 26 мая 1922 г. первый Уголовный кодекс РСФСР 

кодифицировал военно-уголовное законодательство, выделив его в 

самостоятельную главу «Воинские преступления». В ст. 200 кодекса дается 

определение воинского преступления как деяния, направленного против 

установленного порядка несения военной службы, которое не может быть 

совершено гражданами, не состоящими на военной или морской службе. 

Начавшаяся в 1925 г. реформа армии, направленная на организационное 

оформление всех вооруженных сил на основе опыта предыдущих войн, 

потребовала разработки и принятия нового военного и военно-уголовного 

законодательства. 27 июля 1927 г. ЦИК СНК СССР приняли новое Положение 

о воинских преступлениях, действовавшее с некоторыми изменениями и 

дополнениями до 1959 г. Положение наряду с общей нормой, определявшей 

понятие воинского преступления, содержало 30 статей, в которых были 

сформулированы конкретные составы воинских преступлений, в том числе и 

новые: уклонение от несения обязанностей военной службы под предлогом 

религиозных и иных убеждений, нарушение уставных правил внутренней 

службы, самовольное оставление погибающего военного корабля и др. 

Существенные изменения в военно-уголовное законодательство были 

внесены в 1983 г. Указами Президиума Верховного Совета СССР 21 апреля 

1983 г. утверждено Положение о дисциплинарном батальоне в Вооруженных 

Силах СССР, а 15 декабря 1983 г. введены два новых состава воинских 

преступлений «Нарушение уставных правил взаимоотношений между 

военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности» 

и «Нарушение правил обращения с оружием, а также с веществами и 

предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих».  

Анализ истории развития военно-уголовного законодательства 

свидетельствует о том, что создание военной организации на кадровой 

основе требует установления в ней определенного порядка прохождения 

военной службы и принятия уголовно-правовых мер для его защиты от 

преступных посягательств. Эти меры представляют собой комплекс 

специальных, адресованных только военнослужащим, норм, 

предусматривающих ответственность за воинские преступления, т. е. военно-

уголовное законодательство. 


