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Введение
Стремительный рост преступности в современной России является следствием
серьезных проблем в политическом, экономическом, социальном, нравственно-
психологическом, медико-биологическом и духовном развитии общества.

В современных условиях, очевидно, что национальные и государственные интересы
Российской Федерации требуют наличия мощной военной организации,
достаточной для обороны и безопасности страны, обеспечения законных прав и
свобод человека и гражданина, государственного конституционного строя,
общественного порядка и мира в многонациональном государстве, а также
предупреждения преступности против основ и устоев государства, общества и
личности.

Значительное влияние на состояние общества и государства оказывают
национальный экстремизм и международный терроризм. Примером тому могут
служить современные ситуации в так называемых зонах национальных
вооруженных конфликтов (Нагорный Карабах, Абхазия, Чеченская Республика,
Северная Осетия).

Все эти проблемы и задачи, стоящие перед государством, свидетельствуют, что
наше общество нуждается не только в современных видах вооружения, боевой
техники, но и, особенно важно в обеспечении профессионально подготовленными
военными кадрами.

Одной из важнейших проблем для армии остается влияние неуставных отношений
на состояние преступности в войсках, поэтому их профилактика среди
военнослужащих является основой сдерживания правонарушений. На состояние
преступности в исследуемой сфере серьезное влияние оказывает само поведение
воспитателей, т.е. командиров и начальников, которые нередко скрывают, а иногда
и поощряют неуставные взаимоотношения во вверенных им частях и
подразделениях.
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Основная часть
Понятие криминологической характеристики преступности военнослужащих.

Преступность военнослужащих - один из компонентов общей преступности в
стране, совокупность преступлений, совершаемых особой категорией граждан —
военнослужащими, проходящими военную службу по призыву либо по контракту в
Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских
формированиях страны (пограничных, внутренних, железнодорожных войсках,
войсках гражданской обороны; инженерно-технических и дорожно-строительных
воинских формированиях; в службе внешней разведки, органах ФСБ, федеральных
органах государственной охраны).

Преступность военнослужащих включает две группы совершаемых ими
преступлений:

1. Преступления против военной службы, установленного порядка ее
прохождения (неисполнение приказа, сопротивление начальнику,
дезертирство, нарушение правил несения боевого дежурства и т.п.);

2. Общеуголовные преступления (против личности, против собственности и т.п.).

Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования страны - не
изолированный социальный механизм, а органическая и неотъемлемая часть
нашего общества со своими социально-экономическими, демографическими,
организационно-управленческими и правовыми особенностями, которые позитивно
или негативно отражаются на преступности военнослужащих и ее причинах.

Одной из криминологических характеристик этой преступности является ее особая
общественная опасность, связанная не только с характерными для преступных
деяний гражданских лиц нарушениями общественного порядка, посягательствами
на личность, собственность, но и с ослаблением военной дисциплины, нарушением
порядка прохождения военной службы, т.е. с важнейшими условиями
боеготовности воинских соединений и частей. Поэтому преступность
военнослужащих — опасный дестабилизирующий фактор, крайне негативно
воздействующий не только на Вооруженные Силы, но и на государство в целом,
ибо положение дел в армии является одним из индикаторов, по которому общество
оценивает состояние своей безопасности.



Преступности военнослужащих присуща относительная стабильность состояния и
уровня. Ежегодно военнослужащими совершается 20—30 тыс. преступлений, что
составляет от 0,8 до 1,3% всей преступности в стране. Однако в отдельные
периоды, связанные с обострением социально-экономических и политических
противоречий, дезинтеграционными процессами, резким падением престижа
воинского труда, наблюдался значительный рост числа правонарушений и
преступлений военнослужащих всех категорий — от рядового до генерала.

В то же время отмеченные тенденции стабилизации преступности
военнослужащих не в полной мере отражают ее реальное состояние в связи с
достаточно высокой латентностью. Помимо общих причин латентности
преступности на сокрытие от регистрации преступлений военнослужащих
негативно влияют высокая степень закрытости воинских формирований и
объектов, а также строгая ответственность командного состава за противоправное
поведение подчиненных, среди которых преобладают мужчины молодого возраста,
отличающиеся повышенной криминальной активностью.

Удельный вес специфических воинских преступлений колеблется в пределах
50—70% от общего количества преступлений военнослужащих. Среди них
преобладают (и имеют тенденцию к росту) преступления против порядка
прохождения военной службы: самовольное оставление части или места службы,
дезертирство, членовредительство.[1]

Следующую по количеству группу составляют преступления против порядка
подчиненности и воинской чести (не исполнение приказа, сопротивление
начальнику или принуждение его к нарушению обязанностей военной службы,
насильственные действия в отношении начальника, оскорбление
военнослужащего, нарушение уставных правил взаимоотношений между
военнослужащими (так называемая дедовщина). Особые группы составляют
преступления, связанные с эксплуатацией военной техники; преступления против
порядка несения боевого дежурства, пограничной караульной и внутренней служб;
воинские должностные преступления.

В структуре общеуголовных преступлений военнослужащих наибольшее
распространение имеют их посягательства на собственность, личность,
общественный порядок и общественную безопасность.

Достаточно высока в структуре преступности военнослужащих доля совершения
тяжких и особо тяжких преступлений, достигающая 40%. Значительное количество



преступлений совершается военнослужащими в группе (около 20%), в состоянии
алкогольного, наркотического опьянения (около 10%).

Особенностью современной криминальной ситуации в войсках и воинских
формированиях является проникновение в их среду организованной преступности.
Основным источником получения оружия многими организованными преступными
группами становятся армейские склады. При этом военнослужащие зачастую сами
являются расхитителями оружия и другого военного имущества, сбываемого ими
преступным группировкам.

Криминологическая характеристика личности преступников военнослужащих.

Личность военнослужащего преступника имеет существенные особенности,
обусловленные целым рядом факторов:

1. Замкнутостью однополой социальной группы межличностного общения;
2. Жесткой регламентацией повседневного быта;
3. Необходимостью при определенных условиях рисковать жизнью;
4. Иерархическим построением взаимоотношений между начальником и

подчиненными при безусловном соблюдении принципа единоначалия;
5. Ограничением свободного времени и, как правило, узким выбором культурно-

досуговых мероприятий;
6. Значительными ежедневными физическими и психологическими на грузками;
7. Временным («кочевым») образом жизни и др.

При этом существуют особенности, присущие личности военнослужащего
преступника срочной службы и личности преступника командира (начальника).
Личность военнослужащего преступника срочной службы характеризуется
следующими особенностями:

1. Молодой, наиболее криминогенно-активный возраст (19—21 год) и агрессивно-
разрушительное поведение, присущее этому возрасту;

2. Не сложившаяся, а поэтому неустойчивая психика (психологи утверждают, что
окончательное формирование личности человека происходит к 21—22 годам);

3. Зависимость не сложившейся психики от множества косвенных объективных и
субъективных факторов (например, отношения офицеров и старослужащих;
вид и род войск, особенно если призывник мечтал о службе в ВДВ, а попал в
военно-строительную часть, и др.);

4. «Гедонистический риск», т.е. получение молодыми людьми удовольствия от
опасности, риска;



5. Недостаточно высокий уровень образованности, воспитанности как следствие
негативных социально-экономических условий жизни до призыва:

40% военнослужащих жили в семьях с доходами ниже прожиточного
минимума;
49% — в семьях с уровнем дохода, не превышающим прожиточный минимум;
15% военнослужащих воспитывались одним родителем (чаще всего матерью);
2% были сиротами; противоправное допризывное поведение.

1. Распространение наркотиков среди молодежи;
2. Существование опыта общения с неформальными молодежными

группировками с антиобщественной направленностью; скудность духовных
потребностей и интересов:

45% военнослужащих признались, что не читают газет и журналов;

более 30% не читают книг;

1. Неумение давать верную оценку своим действиям, невозможность предвидеть
последствия, переоценка роли, мотива поведения и недооценка объективной
общественной опасности правонарушения;

2. Низкий уровень правосознания, его неполнота, искаженность или
дефектность, неразвитость привычки сопоставлять свое поведение с законом,
незнание или в лучшем случае поверхностное знание за конов;

3. Стремление к участию в неформальных внутриармейских структурах и
занятию в них лидирующего положения;

4. Хорошее физическое развитие и стремление к регрессивным человеческим
ценностям, доминирование примитивно-бытовых побуждений извращенного
характера;

5. Убеждение в своей правоте и неприязнь к лицам, получившим отсрочку от
призыва в армию; эмоциональная неустойчивость, возбудимость,
вспыльчивость, ничем не спровоцированное агрессивное поведение;
пренебрежительное отношение к военной службе.

Военнослужащих преступников срочной службы можно разделить на несколько
типов:

1. Случайных, для которых совершенное преступление — результат их
неадекватной реакции на внезапно возникшие острые конфликтные ситуации;



2. Устойчивых, которые отличаются постоянной агрессивной направленностью и
сформированным стереотипом применения грубой силы;

3. Злостных, для которых агрессивное поведение является нормой.

При этом практически всегда их агрессивно-насильственное поведение имеет
корыстную мотивацию. Кстати, американские криминологи выделяют четыре типа
корыстно-насильственных преступников, добавляя к случайным, склонным к
насилию на постоянной основе, асоциальным еще и особо жестоких преступников с
психическими отклонениями. На последний тип преступников можно было бы не
обращать особого внимания, если бы в армию не призывались психически
нездоровые лица. На практике, как известно, это зачастую происходит из-за
недостатков в деятельности призывных комиссий.

Военнослужащие преступники срочной службы совершают в основном
насильственные преступления, причем довольно часто связанные с
межличностными конфликтами, или преступления, явившиеся следствием
неудачного их разрешения (например, незаконное оставление части из-за
«дедовщины»). Реже ими совершаются корыстные преступления, а если и
совершаются, то чаще всего в соучастии с офицерами. Самостоятельное
совершение корыстных преступлений обычно связано либо с хищением оружия или
иного воинского имущества, либо с кражами и грабежами на улицах во время
нахождения (законного или незаконного) за пределами части. Корыстная
мотивация при этом может быть разной: от простой жажды наживы до
необходимости добычи денег для откупа от старослужащих солдат. Кстати, в
последнее время военнослужащие срочной службы, не желающие совершать
преступления, но нуждающиеся в деньгах, занимаются и откровенным
попрошайничеством.[2]

Таким образом, военнослужащего преступника срочной службы — это не вполне
сложившаяся личность, наиболее криминогенного возраста, с неустойчивой
психикой, хорошо развитая физически и имеющая регрессивные ценности жизни,
занимающая лидирующее положение в неформальной армейской структуре, а
также имеющая опыт подросткового агрессивно-анархического насильственного
поведения, связанного с употреблением спиртных напитков, наркотиков и с
клеймом социального аутсайдерства.

Личность преступника-командира и начальника (офицеров, прапорщиков,
военнослужащих контрактников на сержантских должностях) во многом



определяется спецификой их личных и профессиональных качеств. Эти
военнослужащие составляют основу Вооруженных Сил, поскольку являются
профессиональными военными, от которых во многом зависит боеготовность
войсковых частей. Их зрелый возраст свидетельствует о том, что в
психологическом плане они вполне сложившиеся люди. По сравнению с
военнослужащими срочной службы они находятся в привилегированном
социально-бытовом положении (живут, как правило, не в казармах, имеют
значительно больше свободного времени, которым могут распоряжаться по своему
усмотрению, имеют больше возможностей в выборе места службы и военной
специальности). Командиры и начальники имеют прямой доступ к материальным
ценностям Вооруженных Сил (складам с обмундированием, продовольствием,
боеприпасами и т.д.), а совершение ими преступлений представляет особую
общественную опасность и наносит серьезный моральный и материальный вред
армии. Необходимо признать, что от того, как они относятся к выполнению своих
обязанностей, к воспитанию подчиненных, во многом зависит криминогенная
обстановка в воинской части.[3]

Личностям преступников командиров и начальников присущи следующие черты:

1. Достаточно зрелый возраст — от 21 года (окончание военного училища) и
старше, свидетельствующий о сложившейся в психологическом аспекте
личности;

2. Наличие агрессивно-насильственного опыта, приобретенного в военных
училищах, и одновременно низкой общей и правовой культуры, которая
проявляется как в незнании права, так и в сознательном нарушении его норм;

3. Незнание норм права, в том числе приказов и распоряжений вышестоящих
начальников, приводит к нарушениям закона, к изданию незаконных приказов,
распоряжений, а также к неправомерному поведению;

4. Потеря воинского статуса и боевых навыков в связи с частым отвлечением на
хозяйственные работы;

5. Отсутствие достаточной психолого-педагогической подготовки и переложение
части своих обязанностей (например, по воспитанию молодых солдат) на
военнослужащих срочной службы второго года, или, как их чаще называют,
старослужащих, ведущее к «дедовщине»;

6. Боязнь принятия ответственных решений по службе и выполнение лишь
требований непосредственного начальника, даже если эти требования
вступают в противоречие с интересами службы и нарушают действующее
законодательство;



7. Использование существующей системы «накачек», выражающейся в
оскорблении начальниками подчиненных, в том числе и за проступки,
совершаемые военнослужащими срочной службы;

8. Распространенность бытового пьянства и наркотизма (особенно среди
молодых офицеров).

Число погибших военнослужащих в результате токсического и наркотического
отравлении за последние годы увеличилось в 2,4 раза. На почве бытового пьянства
среди офицеров совершено около трети самоубийств, произошло:

30% семейных ссор с тяжкими последствиями;
60% бесчинств по отношению к местному населению;
25% автокатастроф.

Психология «временщика», которая может выражаться как в абсолютном
игнорировании карьеристских устремлений, так и, наоборот, в доминировании этих
побуждений, оказывающих негативное влияние на повседневную деятельность и
на отношение к сослуживцам; алчность, стяжательство, безразличие к судьбам
подчиненных; коррумпированность, связь с коррумпированными должностными
лицами в гражданских структурах и втягивание в преступную деятельность
сослуживцев, включая военнослужащих срочной службы; связь с криминальным
миром, в том числе с представителями организованной преступности.

Особенности личности преступников командиров проявляются и в характере
преступлений, которые ими совершаются.

Главной особенностью личности такого преступника, совершающего
насильственные преступления, является ее дезадаптация, а в более широком
аспекте — отчуждение. В свою очередь, отчуждение затрудняет усвоение
человеком социальных норм, регулирующих межличностные отношения; приводит
к формированию негативного отношения к среде, ощущению враждебности
окружающих; вызывает потребность признания среди себе подобных;
подталкивает к нарушениям установленных правил поведения; порождает
неумение чувствовать эмоциональные состояния другого человека. По рождаемая
в основном отчуждением личности тревожность, выражающаяся субъективно в
серьезных опасениях за свое биологическое или социальное существование,
проявляется в частном случае в социофобии, т.е. в боязни проявить себя в какой-
либо ситуации, в страхе общения.



Для личности корыстных преступников командиров характер на в большей
степени, чем для личности насильственных преступников, психология
«временщика», которая ведет к необузданной наживе, алчности, чувству
безответственности, снижению элементарных внутренних социально-контрольных
функций и т.д.

Характеризуя личность командиров и начальников, совершающих корыстные
преступления, можно отметить, что из всех привлеченных за последнее время к
уголовной ответственности офицеров и прапорщиков имели:

Высшее образование 77%,
Средне профессиональное — 22%.

В целом же приходится констатировать, что никогда ранее корыстные
преступления не были столь распространены среди офицеров, как в настоящее
время. При этом особую тревогу вызывают факты корыстных злоупотреблений
служебным положением со стороны высших армейских должностных лиц.
Довольно часто эти преступления совершаются под прикрытием каких-либо
фондов (в том числе ветеранских). Для личности командиров, совершающих
корыстные преступления, характерны не только алчность и стяжательство, но и
абсолютное безразличие к нуждам под чиненных. Коррумпированность и «круговая
порука» высших офицеров предполагает их тесную связь с представителями
исполнительной и законодательной власти, с криминалитетом.

Инертностью и безразличием должностных лиц пользуются представители
организованной преступности, которые, используя недовольство офицеров
задержками с выплатой денежного довольствия и плохими бытовыми условиями,
оказывают посреднические услуги при заключении договоров на поставку
вооружения, продуктов питания в войска.

Таким образом, преступник командир, начальник — это сложившаяся личность,
имеющая при обретенный в военных училищах опыт агрессивно-насильственного
поведения, корыстные побуждения (связанные и не связанные с карьеристскими
устремлениями), испытывающая косвенное влияние представителей
криминального мира (в том числе организованной преступности), обладающая
психологией «временщика» и без различная к судьбам подчиненных и к армии
вообще.

Несколько слов следует сказать об особенностях личностных свойств
военнослужащих, совершающих преступления по неосторожности (небрежное



обращение с оружием, нарушение правил полетов и эксплуатации боевой техники
и др.). Представляется, что для этой категории преступников характерны
следующие черты:

1. Эгоизм и стремление к достижению сугубо личных целей;
2. Стремление скрыть другие нарушения, допущенные по небрежности;
3. Ложно понятые интересы службы;
4. Правовой нигилизм;
5. Коммуникативность
6. Поведения в случаях, когда нарушения допускаются в связи с нежеланием

идти против воли сослуживцев;
7. Тревожность и неуверенность в собственных силах;
8. Слабая подготовка, в том числе и психологическая, для работы со сложной

техникой в экстремальных ситуациях.

Причины и условия преступности военнослужащих.

Причины и условия преступности военнослужащих во многом определяются
общими детерминантами преступности. В то же время эти общие детерминанты
применительно к особенностям военной среды, условиям военной службы и быта
проявляются весьма специфично.

Причины и условия преступности военнослужащих могут быть сгруппированы
следующим образом:

1. Экономические. В ряду иных причин преступности экономические традиционно
выдвигаются на первый план, что вполне обоснованно. Однако в Вооруженных
Силах экономические причины проявляются несколько своеобразно.
Военнослужащие, не получающие месяцами денежного довольствия, зачастую
совершают корыстные преступления для прокормления себя и семьи.
Распределяемые финансовые ресурсы в условиях проводимой реформы часто
расхищаются вышестоящими начальниками. Представление каких-либо льгот либо
военнослужащим, либо фондам, создаваемым для военнослужащих, неминуемо
приводит к совершению преступлений экономической направленности. К
имуществу Вооруженных Сил проявляют активный интерес представители
криминальных группировок, связанных с организованной преступностью.

2. Социальные. В условиях хронического недофинансирования армии проводимая
военная реформа положительных результатов пока не дает. Наоборот, растет
социальная напряженность как внутри армии (между офицерами, между



офицерами и военнослужащими срочной службы, между военнослужащими
срочной службы, между служащими Вооруженных Сил и военнослужащими других
войск и т.д.), так и в отношениях армии и общества в целом.

3. Социально-психологические. Армия России постепенно становится прибежищем
для лиц с клеймом «социального аутсайдерства». Главным образом это относится к
военнослужащим срочной службы, поскольку среди призывников преобладают
юноши, не попавшие в институты или не сумевшие найти работу, дающую право на
отсрочку. Сюда же следует отнести призывников, чьи родители не смогли найти
для них иных (часто противоправных) способов уклонения от военной службы.[4]

4. Идеологические. Изменение идеологических ориентиров в стране привело к
дезориентации военнослужащих. Общество, отвергнув марксистско-ленинскую
идеологию, не предложило никакой иной. Командиры воинских частей вынуждены
в таких условиях искать «идеологию полка», т.е. в каждой части появляются свои
традиции. Агрессия, насилие, культ сверхчеловека, насаждаемые средства ми
массовой информации, также коррелируют с преступностью военнослужащих.
Характерно, что традиции русской армии, солдаты которой отличались
«рыцарским» отношением к врагу и к мирным жителям, в настоящее время
забытые.

5. Политические. Между различными партиями и движениями продолжается
борьба за влияние на Вооруженные Силы, которая часто выходит за рамки
установленных законом правил (например, некоторые политические деятели в свое
время призывали военнослужащих к фактическому неповиновению правительству).
К сожалению, это приводит к дезориентации военнослужащих, конфликтам между
ними на политической почве.

6. Национальные. Вооруженные Силы России по-прежнему комплектуются
военнослужащими разных национальностей. В условиях дальнейшего нарастания
межнациональных противоречий и конфликтов, для разрешения которых не
принимается необходимых мер, национальные причины противоправного
поведения военнослужащих будут усугубляться.

7. Культурные. Бедность культурной жизни нашего общества известна. Если в
центральных городах и областных центрах существу ют развлекательные
учреждения, то в «глубинке» в подавляющем большинстве случаев нет ни музеев,
ни театров. Однако именно военнослужащими, призванными из «глубинки», в
последние несколько лет пополняются Вооруженные Силы страны.



Несколько лучше обстоит дело с офицерским корпусом, что объясняется многими
факторами, в том числе и традициями. Однако уровень культуры офицеров
низшего и среднего звена остается низким. Многие из них не готовы к работе с
молодежью, допускают грубость в отношении подчиненных.

8. Организационно-управленческие, в том числе некачественное несение службы
офицерами и младшими командирами, плохая организация обучения, воспитания,
быта молодых солдат, недостатки в подборе и расстановке кадров и т.п.

9. Информационные. У Вооруженных Сил практически нет собственной рекламы.
Агитационная телевизионная пропаганда, призывающая юношей на службу в
армию, обречена на неудачу, так как негативный материал о ней имеет
значительно большую ауди торию и более весомый общественный резонанс.

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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