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Понятие воинского преступления
Воинскими преступлениями признаются предусмотренные Законом преступления
против установленного порядка несения воинской службы, совершенные
военнослужащими, а также военнообязанными во время прохождения ими учебных
сборов.

По соответствующим статьям действующих в Российской Федерации законов несут
ответственность за преступления против установленного для них порядка несения
службы солдаты, матросы, сержанты, старшины, прапорщики, мичманы и лица
офицерского состава органов государственной безопасности, а также лица, в
отношении которых имеется специальное указание в законодательстве РФ.

Понятие воинского преступления основано на общем определении преступления
как общественно опасного и противоправного деяния. Закон об уголовной
ответственности за воинские преступления не раскрывает всех признаков
воинского преступления, а указывает лишь на особенности, отличающие его от
других, общеуголовных преступлений.

Необходимым признаком воинского преступления является виновность, т. е.
совершение деяния умышленно или по неосторожности.

Можно назвать следующие особенности (специальные признаки) воинского
преступления:

1) направленность деяния против установленного порядка несения воинской
службы;

2) совершение деяния военнослужащим либо военнообязанным во время
прохождения учебных сборов и

3) наказуемость деяния по Закону об уголовной ответственности за воинские
преступления.
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Любое воинское преступление характеризуется совокупностью этих трех
специальных признаков. При отсутствии хотя бы одного из них деяние не может
быть квалифицировано как воинское преступление.

Так, например, не образуют воинского преступления общественно опасные деяния
военнослужащих, не посягающие на установленный порядок несения воинской
службы (например, похищение личного имущества граждан, посягательства на
жизнь и здоровье личности и т. п.). Они как общеуголовные преступления
подлежат квалификации по соответствующим статьям уголовного кодекса РФ.

Каждое воинское преступление непосредственно посягает на конкретные
отношения, составляющие часть (сторону) порядка несения воинской службы. В
состав этого порядка входят: взаимоотношения по службе начальников и
подчиненных, старших и младших по воинскому званию, военнослужащих, не
состоящих в отношениях подчиненности и старшинства; порядок прохождения
воинской службы; порядок пользования военным имуществом и эксплуатации
военной техники; порядок хранения военной тайны; порядок несения боевого
дежурства, караульной и других специальных служб и т д.

Непосредственный объект воинского преступления — это те отношения, против
которых направлено данное, конкретное посягательство. Так, непосредственным
объектом неповиновения или иного  неисполнения приказа является порядок
подчиненности, самовольного оставления части и дезертирства — порядок
прохождения военной службы, промотания предметов обмундирования — порядок
пользования военным имуществом и т. д.

Субъектами воинских преступлений могут быть военнослужащие, а также
военнообязанные во время прохождения ими учебных сборов.

Для признания лица субъектом воинского преступления не имеет значения факт
принятия им военной присяги. Однако непринятие к моменту совершения
воинского преступления присяги может рассматриваться в качестве
обстоятельства, смягчающего ответственность.

Исходя из особенностей порядка прохождения службы и правового положения
различных категорий военнослужащих, находящихся на действительной службе,
дифференцируется их ответственность за те или иные виды уклонения от военной
службы и за промотание предметов военного имущества. Одни условия
ответственности за эти преступления установлены для военнослужащих срочной
службы, другие - для лиц офицерского состава, прапорщиков, мичманов и



военнослужащих сверхсрочной службы.

Начальный и конечный моменты состояния на действительной военной службе, в
пределах которых лицо может быть субъектом воинского преступления,
определяются соответствующими положениями о прохождении воинской службы
различными категориями военнослужащих.

Понятие военного имущества
Под военным имуществом понимается любой предмет, находящийся на балансе
воинской части, учреждения, заведения, который может использоваться
непосредственно для ведения боевых действий либо для их обеспечения. Это —
оружие и боеприпасы, различные средства передвижения и транспортировки
личного состава и грузов, военная техника — танки, бронетранспортеры, боевые
самолеты, вертолеты, корабли, ракеты и другие артиллерийские установки;
инженерная техника и иные технические средства, предназначенные для ведения
и обеспечения боевых действий; здания и инженерные сооружения, вещевое и
всякое иное военное имущество.

Должный уровень обеспеченности войск достигается не только постоянным
пополнением материально-технических средств, но и правильным использованием
оружия, боеприпасов, средств передвижения, предметов технического снабжения,
обмундирования и снаряжения, бережливым отношением личного состава к
военному имуществу. Военная присяга и Устав внутренней службы обязывают
каждого военнослужащего всемерно беречь военное и государственное
имущество, вверенное ему вооружение, боевую и другую технику. Разбазаривание
военного имущества, нерадивое отношение к его использованию, хранению и
сбережению причиняют материальный ущерб армии и могут затруднить
выполнение военнослужащими обязанностей по службе.

Объектом утраты и порчи обмундирования и снаряжения является порядок
пользования и сбережения военного имущества, установленный воинскими
уставами, наставлениями, инструкциями, приказа-ми. Соблюдение этого порядка
обеспечивает правильное использование и сбережение вооружения, боевой и дру
гой техники, снаряжения, обмундирования и иного имущества.

Военное имущество выдается военнослужащим в личное или служебное
пользование. В личное пользование выдаются только предметы обмундирования и



снаряжения, а в служебное — оружие, боеприпасы, средства передвижения,
предметы технического снабжения и иное военное имущество.

Понятием «оружие» охватывается оружие, закрепленное индивидуально за
каждым военнослужащим (автоматы, пистолеты и т. п.), и оружие группового,
коллективного пользования.

Под обмундированием понимаются предметы военной формы одежды (шинель,
гимнастерка, брюки, китель, головной убор, сапоги и др.), выдаваемые
"военнослужащим на определенные сроки носки.

К снаряжению относятся приспособления и иные предметы, необходимые для
выполнения военнослужащим каких-либо специальных обязанностей (полевая
сумка, вещевой мешок, шанцевый инструмент и т. п.).

Предметы обмундирования и снаряжения, выдаваемые военнослужащим срочной
службы в личное пользование, не являются их собственностью. Военнослужащий
не вправе распоряжаться этими предметами по своему усмотрению. Он обязан
беречь и правильно использовать их, а по истечении установленных сроков носки
сдать в подразделение или на склад воинской части.

Предметы обмундирования и снаряжения лицам офицерского состава,
прапорщикам, мичманам и военнослужащим сверхсрочной службы выдаются в
личную собственность, что исключает ответственность этих лиц за передачу кому-
либо, утрату или порчу таких предметов.

Согласно установленному порядку военнослужащим срочной службы, а также
офицерам, прапорщикам, мичманам и сверхсрочнослужащим могут выдаваться во
временное пользование инвентарные вещи. К ним относятся: теплые вещи
(полушубки, жилеты меховые, телогрейки и шаровары ватные, валенки, рукавицы
меховые и др.)» постельные принадлежности, лагерные и специальные палатки,
специальная и постовая одежда, летно-техническое обмундирование и др.
Инвентарные вещи являются собственностью воинской части и выдаются только в
пользование. Кроме того, военнослужащие в необходимых случаях могут
обеспечиваться специальной одеждой, которая также находится в собственности
воинских частей и выдается в пользование только на время выполнения работ по
специальности, ношение ее в качестве повседневной одежды и в свободное от
выполнения работ время запрещается.



Средства передвижения включают все транспортные средства: автомашины всех
видов, мотоциклы, плавающие средства, летательные аппараты и т. д., которые
также могут находиться в индивидуальном либо коллективном служебном
пользовании.

Предметы технического снабжения охватывают различные приборы, инструменты
и другие приспособления, предназначенные для выполнения каких-либо функций.

Под иным военным имуществом понимаются предметы вещевого снабжения, в том
числе инвентарные вещи и спецодежда, инженерное, химическое, санитарное и
любое другое военное имущество. Основным признаком предметов военного
имущества, об утрате или порче которых мы говорим, является то, что они
вверяются военнослужащему на определенное время, для исполнения тех или
иных служебных обязанностей либо по целевому назначению. По выполнении
обязанностей или миновании надобности эти предметы сдаются соответствующим
должностным лицам.

Понятия уничтожения и повреждения имущества
Для квалификации преступления не имеет значения, принадлежало уничтоженное
или поврежденное имущество той воинской части, где служит военнослужащий,
либо другой воинской части, находилось ли оно в индивидуальном или
коллективном служебном пользовании или хранилось на складе и т. д.

Объективная сторона преступления выражается в действиях, связанных с
уничтожением либо повреждением военного имущества.

Уничтожение означает такую форму воздействия, при которой предмет
истребляется, прекращает свое существование. Основным показателем
уничтожения является невозможность восстановления предмета для
использования его по своему предназначению.

При повреждении предмет приводится в такое состояние, при котором он может
быть восстановлен. Повреждение может привести к полной или частичной утрате
предметом своих функциональных качеств (например, оружие не стреляет либо
стреляет с большими отклонениями) либо к утрате предметом своей формы
(например, деформирована кабина автомашины или разбит кузов, хотя способно
сти двигаться машина не потеряла).



Уничтожение или повреждение может быть совершено различными способами:
ударом, подрывом, поджогом, рассечением, действием химических веществ и т. д.
Уничтожение или повреждение, причиненное общественно опасным способом
(поджогом, затоплением и т. д.).

Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества иногда
сопряжено с хищением какой-то части поврежденного имущества. Например,
военнослужащий выпиливает из пульта управления переговорное устройство с
целью его хищения. В этом случае совершаются два преступления: хищение
переговорного устройства и умышленное повреждение пульта управления.

Такие деяния следует квалифицировать по совокупности преступлений как
хищение государственного или общественного имущества и умышленное
уничтожение или повреждение этого имущества.

Однако уничтожение или повреждение похищенного имущества не требует
дополнительной квалификации по статье, предусматривающей ответственность за
умышленное уничтожение имущества, поскольку хищение предполагает
распоряжение похищенным по своему усмотрению.

Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества может быть
связано с нарушением различных специальных правил несения военной службы
(правил несения караульной, внутренней и других видов служб, правил вождения и
эксплуатации машин и т. д.). В этих случаях возможна квалификация по сово
купности преступлений. Так, если часовой повредил находившуюся у него под
охраной автомашину, он будет отвечать за нарушение уставных правил караульной
службы, сопровождавшееся наступлением вредных последствий, для
предупреждения которых установлен караул, и за умышленное повреждение
средства передвижения.

По объективной стороне умышленное уничтожение и повреждение военного
имущества отличается от порчи и утраты, подлежат квалификации в случае, когда
военное имущество уничтожается или повреждается в результате
непосредственного воздействия на него разрушающими способами. Такое
обращение с военным имуществом, в результате которого последнее приходит в
негодность от действия иных сил. Если, например, военнослужащий срочной
службы спрятал свое обмундирование в сыром место, рассчитывая затем забрать
его, и оно в результате воздействия влаги пришло в негодность, содеянное
квалифицируется как порча предметов обмундирования вследствие нарушения



правил их сбережения. Если допустить, что обмундирование было брошено
виновным в реку, преступление подлежит квалификации как умышленное
уничтожение военного имущества.

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется виной в
форме прямого или косвенного умысла. При этом лицо либо ставит цель
уничтожения или повреждения имущества, либо сознательно допускает такие
последствия. Виновный сознает, что уничтожению или повреждению подвергается
именно военное, а не какое-то иное имущество. Если виновный полагает, что им
уничтожается военное имущество, а фактически оно не является таковым,
содеянное следует расценивать как покушение на уничтожение или повреждение
военного имущества. И наоборот, уничтожение или повреждение военного
имущества, когда виновный считает его не военным, а иным государственным
имуществом, его действия образуют покушение на уничтожение государственного
или общественного имущества.

Неосторожное уничтожение или повреждение военного имущества, если имеет
место утрата или порча предметов, выданных для личного или служебного
пользования, вследствие нарушения правил их сбережения. В иных случаях
неосторожное уничтожение или повреждение военного имущества должно
квалифицироваться как неосторожное уничтожение или повреждение
государственного имущества.

Утрата военного имущества
Под утратой понимается выход предметов обмундирования или снаряжения из
владения военнослужащего, которому они были выданы в личное пользование. Как
утрату следует рассматривать случаи, когда военнослужащий в результате
нарушения правил сбережения утерял предметы обмундирования или снаряжения
либо оставил их без надлежащего присмотра или в ненадлежащем месте, и они
были похищены кем-либо или уничтожены.

Порча означает приведение предметов обмундирования или снаряжения в полную
или частичную непригодность к использованию. В отличие от утраты при порче
имущество остается во владении военнослужащего, но пользоваться им либо вовсе
невозможно, либо можно лишь после соответствующего ремонта.



Уставы, инструкции, наставления, приказы определяют порядок хранения, ухода,
oбращения, охраны, сбережения оружия, боеприпасов или предметен военной
техники, вверенной военнослужащему для служебного пользования. Так, в ст. 13
Устава внутренней службы Вооруженных Сил Российской Федерации, в частности,
говорится, что военнослужащий обязан знать и содержать в постоянной
готовности к применению вверенное ему вооружение и военную технику, беречь
военное имущество.

Состав преступления материальный. Преступление считается оконченным, когда
вследствие нарушения правил сбережения вверенного военнослужащему оружия и
другого военного имущества наступили общественно опасные последствия,
имущество утрачено, утеряно, сгорело, пришло в полную негодность и т.п.

Субъективная сторона характеризуется неосторожной виной в виде легкомыслия
или преступной небрежности.

Субъект преступления специальный — любой военнослужащий, которому вверено
оружие или другое военное имущество для служебного пользования.

Обязательным признаком преступления является наличие причинной связи между
нарушением правил сбережения предметов обмундирования или снаряжения и
утратой или порчей этих предметов. Если предметы обмундирования или
снаряжения утрачены или испорчены при отсутствии нарушения военнослужащим
правил их сбережения, состава преступления не будет. (Например, в случае, когда
военнослужащий оставляет предметы в месте, определенном начальником, и там
они вследствие ненадлежащего хранения похищаются, уничтожаются или
портятся.)

Ответственность за продажу, залог или передачу в пользование военнослужащим
срочной службы выданных ему для личного пользования предметов
обмундирования или снаряжения, а равно утрату или порчу этих предметов
вследствие нарушения правил их сбережения предусматривает наказание
военнослужащих с направлением в дисциплинарный батальон на срок от трех
месяцев до одного года.

Те же деяния при смягчающих обстоятельствах влекут применение правил
Дисциплинарного устава.

Деяния, совершенные в военное время или в боевой обстановке, наказываются
лишением свободы на срок от одного года до пяти лет.



Утрата или порча вверенных для служебного пользования оружия, боеприпасов,
средств передвижения, предметов технического снабжения или иного военного
имущества вследствие нарушения правил их сбережения наказывается лишением
свободы на срок от одного года до трех лет.

Деяния, совершенные в военное время или в боевой обстановке, наказываются
лишением свободы на срок от двух до семи лет.

С объективной стороны утрата выражается в продаже, залоге либо в передаче в
пользование другому лицу предметов обмундирования или снаряжения.

При продаже виновный передает другому лицу в постоянное пользование
предметы обмундирования или снаряжения за деньги или иное материальное
вознаграждение либо обменивает их на другие материальные ценности.

Залог — это передача предметов обмундирования или снаряжения другому лицу на
временное хранение и получение под них денежных или материальных средств с
условием последующего их возврата. Опасность залога состоит в том, что военное
имущество на время выходит из сферы материального обеспечения личного
состава и создается угроза его утраты, порчи или уничтожения.

Передача в пользование oзначает передачу предметов обмундирования или
снаряжения другому лицу на время или безвозвратно, безвозмездно или с целью
получении каких-либо выгод, в том числе и нематериального характера.

Обязательный признак утраты — переход предметов обмундирования или
снаряжения из владения военнослужащего, которому они выданы для личного
пользования, в неправомерное владение другого лица.

При продаже, залоге, передаче в пользование военное имущество всегда остается
собственностью государства и поэтому в любом случае подлежит изъятию из
неправомерного владения. Если отчужденное имущество не может быть
возвращено, с виновного взыскивается его стоимость, исчисляемая по розничным
ценам с учетом степени износа.

Утрата или порча предметов обмундирования или снаряжения также посягают на
порядок сбережения военного имущества, выдаваемого военнослужащим срочной
службы в личное пользование. В соответствии с требованиями воинских уставов
военнослужащие должны беречь это имущество и хранить его там, где положено.
Устав внутренней службы определяет места хранения предметов обмундирования



и снаряжения: спальное помещение (тумбочки, табуреты, вешалки, шкафы), кладо
вые, сушилки. Хранение указанных предметов в других местах, оставление их без
присмотра во время производства различных работ, купания в водоемах, участия в
спортивных мероприятиях и т. п. является нарушением правил их хранения и
сбережения.

Таким образом, объективную сторону рассматриваемого преступления образуют
нарушение правил сбережения предметов обмундирования и снаряжения,
последствия в виде утраты или порчи этих предметов и причинная связь между
нарушением и последствиями.

С субъективной стороны утрата предполагает вину в форме прямого умысла.
Виновный сознает, что им продается, передается в залог или в пользование
другому лицу имущество, выданное ему в личное пользование, и желает этого.
Если военнослужащий утрачивает обмундирование или снаряжение своего сослу
живца, ошибочно принимая их за свои, его действия следует квалифицировать как
покушение на утрату. Продажа или передача в постоянное владение другого лица
(например, гражданского лица) предметов обмундирования или снаряжения
сослуживца должны рассматриваться как хищение военного имущества.

Субъективная сторона утраты или порчи предметов обмундирования или
снаряжения характеризуется виной в форме неосторожности — преступной
самонадеянности или небрежности. Виновный либо сознает, что нарушает правила
сбережения этих предметов, предвидит возможность утраты или порчи, но при
этом легкомысленно рассчитывает на то, что такие последствия не наступят, либо
не сознает допускаемого нарушения и не предвидит возможности наступления
отрицательных последствий, хотя по обстоятельствам дела мог и должен был
предвидеть.

Субъектом утраты или порчи предметов обмундирования или снаряжения,
выданных для личного пользования, могут быть военнослужащие срочной службы,
военнообязанные, призванные на сборы, и лица, приравненные к военнослужащим
срочной службы, в том числе военные строители первого года службы, которым
обмундирование выдается в личное пользование на общих основаниях с
военнослужащими срочной службы.

Утрата или порча предметов обмундирования или снаряжения при смягчающих
обстоятельствах, в качестве которых в данных случаях может быть признано,
например, добровольное возмещение нанесенного ущерба, влекут применение



правил Дисциплинарного устава.

Общественная опасность порчи и утраты значительно повышается в военное время
и в боевой обстановке

Установлена ответственность за утрату или порчу вверенных для служебного
пользования оружия, боеприпасов, средств передвижения, предметов
технического снабжения или иного военного имущества вследствие нарушения
правил их сбережения. Эти деяния сходны с утратой и порчей предметов
обмундирования или снаряжения по объекту посягательства (им является порядок
сбережения военного имущества) и признакам объективной и субъективной
сторон.

Порча или утрата предметов образуют состав преступления также в случае, если
они явились следствием нарушения уставных правил сбережения и совершены по
неосторожности.

Деяния различаются между собой в основном по предмету и субъекту
преступления. Кроме того, если обмундирование и снаряжение выдаются в личное
пользование, то оружие, боеприпасы и другие предметы могут вверяться как для
индивидуального, так и коллективного служебного пользования.

Коллективный характер пользования не исключает ответственности
военнослужащих — отдельных номеров расчета за утрату или порчу оружия
вследствие нарушения правил его сбережения. Например, помощник наводчика
миномета может нести ответственность за утерю при переноске какой-то части
миномета или порчу его при небрежном обслуживании.

Субъектом преступления может быть не только военнослужащий срочной службы,
но также лицо офицерского состава, прапорщик, мичман и военнослужащий сверх
срочной службы.

Утрату и порчу оружия, средств передвижения и других предметов вследствие
нарушения правил их сбережения следует отличать от сходных преступлений.

Нарушение правил хранения и сбережения может выразиться, например, в
оставлении оружия, средств передвижения или другого военного имущества без
присмотра, в несоблюдении сроков регламентных работ, оставлении технических
средств под воздействием атмосферных осадков и т. н. Нарушение таких правил
следует отличать от нарушения правил эксплуатации технических средств.



Правила эксплуатации регламентируют организацию использования имущества в
соответствии с его целевым назначением и техническими возможностями. Их
соблюдение направлено на предупреждение повреждения или уничтожения
имущества или иного ущерба в процессе эксплуатации. Нарушения правил
эксплуатации могут образовать состав другого преступления. Если водитель
оставил без присмотра закрепленную за ним автомашину и та была
разукомплектована, его действия образуют нарушение правил сбережения средств
передвижения. Если же он нарушил правила вождения или эксплуатации машины,
в результате чего наступили тяжкие последствия, содеянное им образует состав
преступления.

Случаи выбрасывания, умышленного повреждения или уничтожения предметов
обмундирования или снаряжения также не образуют состава преступления. Такие
действия могут рассматриваться как умышленное уничтожение или повреждение
военного имущества.

Противоправное завладение с корыстной целью военным имуществом, выданным
для служебного пользования, образует хищение государственного имущества.

Умышленное уничтожение или повреждение

военного имущества

Умышленное уничтожение или повреждение оружия, боеприпасов, средств
передвижения, военной техники или иного военного имущества при отсутствии
признаков особо опасного государственного преступления наказывается лишением
свободы на срок от одного года до пяти лет.

То же деяние, если оно повлекло тяжкие последствия, наказывается лишением
свободы на срок от трех до десяти лет.

Деяние, совершенное в военное время или в боевой обстановке, наказывается
лишением свободы на срок от пяти до десяти и более лет.

Умышленное уничтожение или повреждение военного имущества представляет
большую общественную опасность. Эти действия направлены на причинение
значительного материального ущерба и могут ослабить в целом материальную
основу боевой мощи и боевой готовности армии и флота.

Объектом этого преступления является установленный порядок сбережения
военного имущества, обязывающий каждого военнослужащего бережно хранить



вооружение, технику, боеприпасы и другое военное имущество, правильно их
обслуживать, использовать и эксплуатировать, предохранять от порчи, утраты,
уничтожения или повреждения.

Оружие, боеприпасы, средства передвижения и другое военное имущество
являются государственной собственностью, поэтому умышленное уничтожение или
повреждение их одновременно посягает и на государственную собственность.

Важное значение имеет установление действительного мотива преступления.
Уничтожение или повреждение военного имущества может совершаться из
различных побуждений, чаще всего ими являются месть, хулиганские побуждения
и другие. Если же уничтожение или повреждение военного имущества
совершается с целью ослабления государства, содеянное образует
государственное преступление—диверсию.

Тяжесть последствий преступления зависит от размера причиненного мате
риального ущерба, военной ценности и уникальности уничтоженного или
поврежденного военного имущества, важности сорванного вследствие
уничтожения или повреждения имущества мероприятия боевого, учебно-боевого,
хозяйственного и иного характера, наличия несчастных случаев с людьми и т. д.

Размер материального ущерба, образующего тяжкое последствие, определяется с
учетом конкретных обстоятельств.

Особая военная ценность, уникальность уничтоженного или поврежденного
имущества, равно важность сорванного мероприятия определяются заключением
соответствующего компетентного командования. К несчастным случаям относятся
гибель людей или причинение им телесных повреждений различной степени
тяжести — от легких с кратковременным расстройством здоровья, до - тяжких.

Обязательно установление причинной связи между уничтожением или
повреждением имущества и наступлением последствий.

Субъективная сторона деяний, повлекших тяжкие последствия, характеризуется
умыслом в отношении самого деяния, умыслом или неосторожностью в отношении
последствий. При этом отношение к несчастным случаям с людьми может быть
только неосторожным. При уничтожении или повреждении военного имущества,
сопряженных с умышленным причинением ущерба жизни или здоровью кому-либо,
содеянное следует квалифицировать по статье, предусматривающей
ответственность за преступление против личности.



Особо квалифицированным составом является умышленное уничтожение или
повреждение военного имущества, повлекшее тяжкие последствия, если оно
совершено в военное время или в боевой обстановке.

Нарушение правил обращения с оружием и
предметами,

представляющими повышенную опасность для
окружающих
Суть этого преступления согласно УК состоит в нарушении правил обращения с
оружием, боеприпасами, радиоактивными материалами, взрывчатыми или иными
веществами и предметами, представляющими повышенную опасность для
окружающих, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого или
средней тяжести вреда здоровью человека, уничтожение военной техники либо
иные тяжкие последствия.

Непосредственным объектом преступления является установленный в армии
порядок обращения с оружием, боеприпасами, веществами и предметами,
представляющими повышенную опасность для окружающих.

В ст. 349 УК приводится не исчерпывающий перечень предметов данного вида
преступления.

Объективная сторона состоит в нарушении правил oбращения с оружием и
предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих.
Нарушение указанных правил выражается в невыполнении или ненадлежащем
выполнении установленных методов, способов и приемов применения,
использования, хранения, транспортировки оружия и других предметов и веществ,
представляющих повышенную опасность для окружающих.

Необходимым признаком состава является последствие в форме причинения
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью потер-певшего, либо уничтожение
военной техники, либо иные тяжкие последствия. Под иными тяжкими
последствиями понимается вывод из строя боевой техники, уничтожение или
значительное повреждение важных военных либо гражданских объектов,



заражение ядовитыми веществами больших участков земли, водоемов и воздуха и
т.п.

К предметам, представляющим повышенную опасность для окружающих,
относятся, например, различные отравляющие вещества, взрывоопасные зазы и
пары, электрические аккумуляторы повышенной мощности, линии
электропередачи высокого напряжения и др.

Субъективная сторона характеризуется неосторожной формой вины по отношению
к наступившим последствиям, к нарушению установленных пропил; вина может
быть и умышленной.

Субъект преступления — любой военнослужащий, которому доверено оружие либо
другие предметы или вещества, представляющие повышенную опасность для
окружающих.

В ч. 2 ст. 349 УК предусмотрен квалифицирующий признак: причинение по
неосторожности в результате указанного нарушения смерти человеку.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современных условиях, когда армия и флот оснащены коллективными видами
оружия и боевой техники, сложными боевыми комплексами, поддержание которых
в постоянной боевой готовности зависит от умелых и согласованных действий
многих людей, и когда даже единичные случаи беспечности и
недисциплинированности могут привести к тяжелым последствиям,
исключительное значение приобретают высокая организованность, собранность и
безупречная исполнительность каждого воина.

Постоянно повышаются требования к целеустремленному проведению работы по
предупреждению правонарушений, устранению причин и условий, способствующих
их совершению, особенно таких, как недостатки в организации службы, в
воспитании личного состава, в контроле за поведением отдельных
недисциплинированных военнослужащих, и т. д.

Наряду с поощрением военнослужащих за усердие, подвиги и отличия по службе
важную роль в воспитании личного состава и укреплении воинской дисциплины
имеет правильное использование командирами (начальниками) предоставленного
им права налагать на подчиненных, совершивших проступки, дисциплинарные



взыскания, предусмотренные Дисциплинарным уставом Вооруженных Сил РФ.

В целях создания обстановки нетерпимого отношения к нарушителям дисциплины
и общественного порядка всемерно используются силы и влияние воинского
коллектива, общественное мнение. Проступки военнослужащих обсуждаются на
собраниях солдат и матросов, сержантов и старшин, прапорщиков и мичманов и
офицеров. В предусмотренных законом случаях материалы о правонарушителях
передаются на рассмотрение товарищеских судов, действующих в военно-
строительных отрядах, товарищеских судов чести прапорщиков, мичманов и
военнослужащих сверхсрочной службы, офицерских товарищеских судов чести.

Активная роль в укреплении воинской дисциплины и законности, в борьбе с
воинскими правонарушениями принадлежит военным прокуратурам и военным
трибуналам. Применяя меры принуждения, используя силу закона к лицам,
виновным в совершении правонарушений, органы военной юстиции исходят из
положения о том, что предупредительное значение наказания обусловливается
вовсе не его жестокостью, а его неотвратимостью, что из каждого уголовного
дела, каждого судебного процесса люди должны извлекать для себя уроки
общественной морали и практической политики.

Военные прокуроры, следователи и судьи, выполняя требования о повышении
уровня своей работы по предупреждению нарушений законности и правовому
воспитанию граждан, стремятся всей своей практической деятельностью
способствовать воспитанию военнослужащих в духе точного и неуклонного
исполнения предписаний Конституции РФ, законов, военной присяги, воинских
уставов, приказов командиров и начальников. Они большое внимание уделяют
предупреждению нарушений воинской дисциплины и уставного порядка,
выявлению и устранению причин и условий их возникновения, активно ведут в
войсках правовую пропаганду, оказывают помощь командирам в организации и
проведении правового воспитания личного состава.
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