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THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL 
LIABILITY FOR UNAUTHORIZED 

ABANDONMENT OF A UNIT OR PLACE 
OF SERVICE IN SOVIET TIMES 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы 
возникновения, динамики и трансформации 
законодательства об уголовной 
ответственности за самовольное оставление 
части или места службы в советское время. 
Проводится анализ нормативной правовой 
базы, регулирующей преступления, связанные с 
самовольным оставлением части или места 
службы советского времени. Результатами 
исследования являются детерминация 
самовольного оставления части или места 
службы и личностных особенностей лиц, его 
совершающих, выявляются проблемные 
вопросы в указанной сфере. Сделан вывод, что 
самыми распространёнными воинскими 
преступлениями были уклонение от военной 
службы и нарушение порядка подчинённости. 

 
Abstract 

The article examines the issues of the emergence, 
dynamics and transformation of legislation on 
criminal liability for unauthorized abandonment of 
a unit or place of service in Soviet times. The 
analysis of the regulatory legal framework 
governing crimes related to the unauthorized 
abandonment of a Soviet-era unit or place of 
service is carried out. The results of the study are 
the determination of the unauthorized 
abandonment of a part or place of service and the 
personal characteristics of the persons who commit 
it, problematic issues in this area are identified It 
was concluded that the most common military 
crimes were evasion from military service and 
violation of the order of subordination.  

Ключевые слова:  

Самовольное оставление части или места 
службы, преступление, детерминация 
самовольного оставления части или места 
службы 

 
Keywords:  

Unauthorized abandonment of a part or place of 
service, a crime, determination of unauthorized 
abandonment of a part or place of service 

 

В современной России наблюдаются постоянные и значительные изменения в 

уголовном законодательстве, которые не только корректируют уже существующие 

нормы, но также влияют на статьи, касающиеся ответственности за самовольное 

покидание военной части. Эти изменения законодательства происходят параллельно 

с постоянным развитием и усовершенствованием Вооруженных Сил Российской 

Федерации. 

С самого начала своего существования, начиная с момента образования Рабоче-

Крестьянской Красной Армии, законодательные органы уделяли особое внимание 

 
1 Научный руководитель: Алексеева Елена Александровна, канд. юрид. наук, доцент, Курганский 

государственный университет 
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разработке и внедрению мер, направленных на борьбу с уклонением граждан от 

выполнения своих обязанностей по военной службе. 

В период иностранной военной интервенции и гражданской войны были 

приняты и осуществлены несколько ключевых декретов, направленных на борьбу с 

дезертирством. В этих документах дезертирство рассматривалось как одно из самых 

серьезных преступлений, способное нанести значительный ущерб государству и его 

обороноспособности. Решения совета рабочей и крестьянской обороны, например, "о 

дезертирстве" от 25 декабря 1918 года, "о мерах борьбы с дезертирством" от 3 марта 

1919 года и "о мерах по искоренению дезертирства" от 3 июня 1919 года, особо 

подчеркивают важность борьбы с дезертирством как социально опасным явлением, 

эквивалентным предательству. В этих документах также поднимается вопрос 

необходимости решительных мер по противодействию дезертирству для 

предотвращения его распространения и поддержания дисциплины в армии. 

В последующие годы законодательство также продолжало рассматривать 

дезертирство как одно из наиболее опасных воинских преступлений, ведущих к 

дезорганизации и ухудшению боеспособности армии. Это подчеркивает важность 

постоянного внимания к вопросу дезертирства и необходимость разработки 

эффективных мер, направленных на его предотвращение и наказание за такое 

поведение. 

Следующий этап в развитии законодательства, связанный с дезертирством, 

представлен Положением о воинских преступлениях, который был принят в 1927 г. В 

этом документе дезертирство определялось в более конкретных рамках. Согласно 

Положению, дезертирством признавалось самовольное оставление части или места 

службы на срок, превышающий шесть суток, а также во время проведения различных 

военных мероприятий, таких как компании во флоте, маневров, учебных сборов и 

других, на срок более двух суток. Это определение было наполнено дополнительными 

условиями, что позволяло уточнять и конкретизировать понятие дезертирства в 

зависимости от конкретных обстоятельств. Кроме того, в Положении было введено 

понятие «самовольная отлучка», которое подразумевало систематическое оставление 

части или места службы военнослужащим на срок, не превышающий шесть (двух) 

суток, что также рассматривалось как нарушение, но не столь серьёзное, как 

дезертирство [3, с. 148]. 
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В соответствии с указом, выпущенным президиумом верховного совета союза 

советских социалистических республик, и датированным 6 июля 1940 года, были 

предприняты шаги по ужесточению наказания за незаконные действия, такие как 

самопроизвольный уход и дезертирство. данный документ внес изменения в 

законодательство, касающееся военнослужащих, проходящих военную службу по 

призыву. теперь самопроизвольный уход, то есть неуведомленное отсутствие в 

воинской части более чем два часа, признавался уголовным преступлением, влекущим 

за собой соответствующие наказания. кроме того, покидание воинской части 

военнослужащим на срок, превышающий одни сутки, вне зависимости от причин и 

целей, квалифицировалось как дезертирство, что влекло за собой более строгие 

юридические последствия. 

В годы Великой Отечественной войны, когда страна столкнулась с серьезными 

внешнеполитическими вызовами, законодательство, касающееся уголовной 

ответственности военнослужащих, не претерпело существенных изменений. Это было 

обусловлено необходимостью поддержания жёсткой дисциплины и пресечения 

поступков, которые могли подорвать боеспособность вооруженных сил. Ужесточение 

ответственности за самовольную отлучку и дезертирство было направлено на 

укрепление дисциплины и морального духа воинов, что было особенно актуально в 

условиях военного времени. 

В конце 60-х годов двадцатого столетия в рамках военной службы произошли 

значительные изменения, которые также затронули понятие дезертирства. С этого 

времени оно стало единым для всех категорий военнослужащих, вне зависимости от 

их должности и службы. Этот переломный момент был закреплен в Указе Президиума 

Верховного Совета Союза ССР, который был принят 15 февраля 1957 г. Согласно этому 

документу, дезертирство было определено как оставление воинской части или места 

службы с целью избежать военной службы, а также как неприбытие с той же самой 

целью в часть или к месту службы. 

Позже, в 1958 г., нормы, установленные в этом Указе, были закреплены и 

воспроизведены в статьях 9-11 Закона СССР «Об уголовной ответственности за 

воинские преступления». Эти статьи соответствовали ст.ст. 245-247 УК РСФСР, что 

подчеркивало важность и актуальность данного законодательного акта в контексте 

правовой системы Советского Союза. 
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В 1960 г. был принят и вступил в силу УК РСФСР, который включал в себя 

нормативные положения, созданные на основе и полностью воспроизводящие 

ключевые принципы и положения, закрепленные в Законе СССР «Об уголовной 

ответственности за воинские преступления», принятом в 1958 г., а также 

учитывающие все последующие изменения и дополнения, внесенные в этот Закон. 

В своей работе В.П. Бодаевский отметил, что опыт закрепления в УК РСФСР 

1960 г. квалифицирующих и особо квалифицирующих признаков «военное время» и 

«боевая обстановка», а также подсистемы воинских преступлений, совершаемых в 

военное время и в боевой обстановке, следует взять за основу формирования 

института ответственности за преступления против воинского правопорядка, 

совершаемые в военное время и в боевой обстановке. Однако это не должно быть 

простым копированием прежнего законодательства, вводимые предписания должны 

соответствовать Конституции РФ, общепризнанным принципам и нормам 

международного права, другим предписаниям уголовного закона, а также 

потребностям государства и общества, что представляет собой основной принцип 

правового регулирования [1, с. 147]. 

Эти изменения были внесены в связи с необходимостью усиления дисциплины 

и порядка военнослужащих, чтобы обеспечить боеспособность армии и безопасность 

государства. Важно отметить, что указ также устанавливал более строгие наказания 

за самовольное покидание - до лишения свободы на срок до двух лет. Это являлось 

серьезным шагом в сторону укрепления военной дисциплины и повышения 

ответственности каждого военнослужащего. 

Данные изменения также подчеркивали важность выполнения служебных 

обязанностей и строгое соблюдение военного устава. Военнослужащие должны были 

понимать, что самовольное покидание воинской части или места службы может иметь 

серьезные последствия не только для них самих, но и для всей военной организации. 

Поэтому несоблюдение служебных правил и норм было категорически недопустимо и 

преследовалось по закону. 

Я. Н. Ермолович считает, что в позднесоветский период развития военно-

уголовного законодательства характеризовался его дальнейшей эволюцией, 

обусловленной научно-техническим прогрессом, развитием советского уголовного 

законодательства и всей советской правовой системы в целом [2, с. 58]. 
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Эти изменения в уголовную ответственность военнослужащих также 

направлены на укрепление военной дисциплины, профессиональной подготовки и 

поддержания боеспособности армии в целом. Им выходили навстречу требованиям 

современной военной службы и помогали создать условия для эффективного 

выполнения военных обязанностей и защиты интересов государства. Таким образом, 

указ президиума Верховного Совета СССР от 15 декабря 1983 года играл важную роль 

в укреплении вооруженных сил Советского Союза и обеспечении безопасности страны. 

При введении в действие УК РФ 1996 года уголовная ответственность 

военнослужащих за уклонение от военной службы стала регулироваться статьями, 

схожими с нормами УК РСФСР 1960 года. После изменений, внесенных в 1983 году, к 

преступлениям такого рода были отнесены самовольная отлучка, самовольное 

оставление части или места службы, дезертирство, самовольное оставление части в 

боевой обстановке и уклонение от военной службы путем членовредительства или 

иным способом. 

В сравнении с предыдущими уголовно-правовыми актами, в УК РФ заметны 

значительные изменения в регулировании уклонения от обязательной военной 

службы. Новый кодекс объединил ранее отдельные составы преступлений в одно 

преступление, названное "самовольное оставление части или места службы". Это 

упростило правовую регламентацию подобных нарушений и сделало 

законодательство более понятным [4, с. 80]. 

Статья 337 УК РФ устанавливает правила ответственности за самовольное 

покидание места службы или его части, а также за бездоказательное неявление на 

службу. Нововведение в УК РФ - ответственность за уклонение от военной службы в 

дисциплинарной воинской части. Этот кодекс не содержит аналога статьи 245 УК 

РСФСР, касавшейся самовольной отлучки.  

Дисциплинарные воинские части, созданные для восстановления дисциплины и 

порядка, играют важную роль в обеспечении эффективной работы вооруженных сил. 

Они были созданы в 1830 году и со временем стали ключевым элементом системы 

восстанавливения дисциплины среди военнослужащих.  

Первым и наиболее существенным выводом является то, что в большинстве 

случаев уголовная ответственность за дезертирство несли именно рядовые 

военнослужащие, которые испытывали наибольшее давление во время службы. Их 

высокая вероятность совершения данного преступления обуславливалась основными 
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трудностями службы, что приводило к серьезным последствиям, включая лишение 

жизни или тяжкие телесные повреждения. 

Второй важный аспект заключается в том, что законодательство о наказании за 

дезертирство было зафиксировано в различных нормативных актах. Вместо 

уменьшения количества подобных преступлений эти документы часто приводили к их 

увеличению. Это требует тщательного изучения и разработки более эффективных мер 

противодействия. 

Третьим выводом является тот факт, что первое законодательство об уголовной 

ответственности за дезертирство было введено в УК РФ 1996 года. Это событие имеет 

огромное историческое значение и стало отправной точкой для развития 

правоприменительной практики в данной области. 
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