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Уголовно-процессуальны й порядок расследования преступле
ний, соверш аем ы х военнослужащ им и в районах вооруженного

конф ликта
Григории Г. М., адъюнкт кафедры кршиналистики Военного университета, капи

тан юстиции
Целью деятельности органов военной юстиции Республики Армения (военной про

куратуры Республики Армения, следственной службы Министерства обороны Респуб
лики Армения (далее —  СС МО РА), военной полиции Министерства обороны Респуб
лики Армения (далее —  ВП МО РА), (далее —  ОВЮ РА) в районах вооруженного кон
фликта является обеспечение прав и законных интересов военнослужащих, совершив
ших преступления и пострадавших от них, без ущерба для воинской дисциплины—  
важнейшего компонента боеготовности войск и в целом военной безопасности, боевой 
мощи государства.

Для эффективной деятельности ОВЮ РА при расследовании преступлений в рай
онах вооруженного конфликта необходимо создание правовой основы, адаптированной 
к условиям боевой обстановки. Действующее уголовно-процессуальное законодатель
ство Армении не предусматривает возможности реализации адекватных правовых мер 
при расследовании преступлений в районах вооруженного конфликта вызванных экс
тремальными обстоятельствами боевой обстановки.

Представляется, что в условиях вооруженного конфликта, ОВЮ РА должны уси
ленно, быстро и решительно бороться со следующими группами преступников: военно
служащими, совершившие преступления в условиях вооруженного конфликта; лицами, 
совершившими преступления в местностях, объявленных на военном положении в 
связи с нападениями и другими противоправными действиями в отношении военно
служащих, а также сопряженные с посягательствами на военное имущество, технику, 
оружие и боеприпасы; лицами, совершившими преступления против обороны страны; 
захваченными комбатантами противника, совершивших военные преступления; лица
ми, совершившими преступления, связанные с вооруженным конфликтом, но не отно
сящимся к военным преступлениям даже на значительном отдалении от театра военных 
действий.

Так как субъекты и составы преступлений, а также условия, в которых придется 
расследовать данные преступления, достаточно специфичны, процессуальный порядок 
и методика расследования преступлений, а также вся деятельность ОВЮ должны отве
чать условиям, вызванным экстреманьными обстоятельствами боевой обстановки, т.е. 
должны быть расширены основания проведения следственных действий и облегчен, но 
не упрощен, порядок их производства.

Научные и практические работники высказывали многочисленные предложения о 
внесении изменений в порядок расследования преступлений в районах вооруженного 
конфликта, касающиеся подследственности, сроков и возможных форм расследования 
преступлений, особенностей применения мер процессуального принуждения, полномо
чий защитников и т.д.4'1

44 См.: Стщюгттюров А.В. Проблемы совершенствования практики расследования преступлений, совершае
мых на почве межнациональных конфликтов // Место и роль органов внутренних дел в предупреждении и 
разрешении межнациональных конфликтов: Материалы научно-практической конференции. —  М., 1993; 
Михайлов ВА. Проблемы и практика расследования преступлений, соверивнных на почве межнациональных 
конфликтов I! Там же. —  М , 1993; Петухоеский А.А. Роль угаловно-пропессуалы юго законолажльетва в регу
лировании деятельности органов внутренних дел по борьбе с преступностью: Лекция. — М., 1992;идр.
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Чтобы оценить приемлемость подобного рода предложений, необходимо сформу
лировать общие условия допустимости тех или иных отступлений от обычного порядка 
расследования45.

Представляется, что С.В. Маликов совершенно справедливо и обоснованно, предла
гает следующие условия допустимости.

Во-первых, изъятия из обычного порядка уголовного судопроизводства должны за
висеть от характера чрезвычайных условий (массовые беспорядки, вооруженный кон
фликт՝ международного или немеждународного характера, война) и соответствовать 
ввду исключительного (особого) правого режима (военное или чрезвычайное положе
ние). Не все меры, возможные в условиях военного положения, могут быть допущены 
при чрезвычайном положении, а некоторые просто нецелесообразны.

С згой точки зрения сомнительной представляется позиция В.А.Михайлова, кото
рый сформулировал единый комплекс изъятий из обычного порядка уголовного судо
производства для местностей, объявленных на военном или чрезвычайном положе
нии40.

Во-вторых, вводимые изъятия должны отражать целевое назначение различных ви
дов особого правового режима.

Так, например, если изъятия из общего порядка диктуемые «необходимостью обес
печить быструю и решителыгую борьбу со всеми преступлениями против обороны 
страны»4' в большей степени отражаю՛! назначение правового режима военного поло
жения, то целью изъятий из общего порядка расследования преступлений в условиях 
чрезвычайного положения является, на наш взгляд, повышение возможностей правоох
ранительных органов в установлении и полной доказанности всех обстоятельств со
вершения преступлений в районах вооруженного конфликта. Но достижение этой цели 
возможно только лишь при условии, что те или иные изменения не лишают участников 
уголовного процесса достаточных правовых средств для защиты своих прав и законных 
интересов и сохраняют необходимые гарантии установления истины по уголовным 
делам.

Б-третьих, при определении конкретных отступлений от обычного порядка рассле
дования преступлений необходимо основываться на объективных факторах изменения 
самой обстановки, приобретших закономерный характер под воздействием чрезвычай
ных обстоятельств.

В-четвертых, на практике могут реализовываться лишь те изъятия из общих правил 
расследования, которые внесены в них в установленном законом порядке48.

С учетом вышеизложенных общих условий, предложенных С.В. Маликовым и 
опыта расследования преступлений в районах вооруженного конфликта, рассмотрим 
ряд конкретных предложений, касающихся изменения уголовно-процессуального по
рядка расследования преступлений, применительно к районам Нагорно-Крабахского 
вооруженного конфликта.

О подследствен нести уголовных дел. В юридической литературе 
В.А.Михайловым высказано предложение, которое мы полностью разделяем, о расши
рении в условиях вооруженных конфликтов подследственности военных прокуратур за

45С ^ ://я и р « Я Я Р ^ ю в д » и г1 ф е с 1 у гт« й в ч р а ь щ » к> 'С 1 тд а с ./ш гореф Д 'Ес.лк1;кртн% к:— М.1993.С20
46 Ол: МкатовИА Пазимы и иршштаржавдкня цнлупвмн. совершай ькттгчее мзквдоитьньк кшфлиш // 
Место и р з ь  ерганж шутреимх д а  в п р з д в в д м )  и ршраиаии ш г а щ и м ь к  и ф и ю т  Мтцлалы научю- 
г г а ш д а и з й к н { ц » 1 д а ~ Ш 9 9 3 .— С 188— 190.

0^ ф пят8Д Н И «ягау11ш топию ш н!ЯГО освш а.1уг^ -Л в1Ч1^ .да^ ֊И 1ВД кри1иук— М,1951.С12
4Е Он: Итков СИ Правоил.՛ и ц т а м в д ш  ъ е  ом вы  рапедаания прзду! и м и , о экр иш ъ к етнхэтухащ ми в рэйекк 
ю о рум « го 1сн ()!м т  Д № ... дзаюрид наук— М,2С05.— С  Ш .

57



счет сокращения подследственности следователей территориальной прокуратуры и 
органов внутренних дел49. Более того, на наш взгляд целесообразно бы было отнести к 
подследственности ОВЮ РА также дела о преступлениях, совершенных в местностях, 
объявленных на военном положении в связи с нападениями и другими противоправны
ми действиями в отношении военнослужащих, а также сопряженные с посягательства
ми на военное имущество, технику, оружие и боеприпасы; дела о преступлениях против 
обороны страны; дела о преступлениях, связанных с вооруженным конфликтом, но не 
относящимся к военным преступлениям, даже, если они совершены на значительном 
отдалении от театра военных действий; дела о преступлениях совершенных служащими 
специальных подразделений Полиции РА и других госорганов, то есть всех тех лиц, 
которые не являясь субъектами преступлений против военной службы, выполняют 
боевые задачи в районах вооруженного конфликта почти в одинаковом полевом обмун
дировании и имеют однотипное личное стрелковое оружие и боевую технику. Пред
ставляется, что территориальным подразделениям следственных органов и прокурату
ре, приказом Генерального Прокурора РА, должна быть вменена обязанность передачи 
в ОВЮ материалов и уголовных дел лишь после установления факта принадлежности 
виновных к конкретной воинской части ВС, СНЕ или войск Полиции РА.

О формах расследования преступлений. Ряд ученых в юридической литературе™ 
предлагает заменить в районах вооруженного конфликта обязательное производство 
предварительного следствия другой формой уголовного судопроизводства.

Представляется, что протокольная формой досудебной подготовки материалов не
приемлема для расследования преступлений в районах вооруженного конфликта, так 
как в основу обвинения по преступлениям, совершенным в районах вооруженного кон
фликта, должна быть положена непоколебимая совокупность доказательств, которую 
не смогут поколебать пи время, ни изменение политической конъюнктуры. Арсенал 
процессуальных средств, которыми располагает протокольная форма, для нее явно 
недостаточен, поэтому протокольная форма подготовки материалов не может быть 
рекомендована в качестве альтернативы обычным формам судопроизводства в районах 
вооруженного конфликта.51

Статья 188 УПК. РА регламентирует обязательность производства предварительно
го следствия по всем делам и предусматривает единственно возможную и допустимую 
форм}՛ расследования преступлений — предварительное следствие. По нашему' убежде
нию, только предварительное следствие обладает тем арсеналом процессуальных 
средств, которая обеспечит возможность в кратчайшие сроки собрать необходимую, 
достаточную и непоколебимую доказательственную базу, для основы обвинения по 
преступлениям, совершенным в районах вооруженного конфликта.

Условия боевой обстановки требуют сосредоточения усилий ОВЮ РА в основном 
на уголовных делах о тяжких и особо тяжких преступлениях, а также для повышения 
эффективности и оптимизации деятельности ОВЮ РА при одновременном облегчении 
досудебного производства, существенного сокращения сроков предварительного рас
следования и ускоренной реализации конституционных прав военнослужащих на дос
туп к правосудию и судебную защиту в разумные сроки, предлагается ввести институт, 
который будет предусматривать особый, сокращенный порядок расследования по кон

45 См.: Михайлов В.А. Указ. соч. — С. 188—190.
50 См.: Насшьгв Ф.П. Правовые проблемы в деятельности оргавов внутренних дел в условиях 
межнациональных конфликтов // Место и роль органов внутренних дел в предупреждении и раз
решении межнациональных конфликтов: Материалы научно-практической конференции. — М., 
1993.— С. 122; Старотиторов А.В. Указ. соч. — С. 197
51 См.: Маликов С.В. Указ. соч. — С, 136.
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кретной категории дел о преступлениях небольшой и средней тяжести, с учетом об
стоятельств дела и личности обвиняемого, позиции прокурора, следователя (дознавате
ля) и защитника. Так, например, при условии что доказательства, собранные по уголов
ному делу соответствуют всем требованиям относимости и допустимости, и в полной 
мере доказывают вину подсудимого, с согласия обвиняемого с предъявленным ему 
обвинением, с согласия прокурора, потерпевшего, следователя, дознавателя и защитни
ка, предоставить право обвиняемому на заявление ходатайства о рассмотрении уголов
ного дела в особом, сокращенном порядке, т. е. о направлении дела в суд без проведе
ния дальнейшего расследования. Представляется, что сказанное должно относиться и к 
лицам, совершившим преступление в группе лиц, даже при условии отказа остальных 
соучастников преступления от рассмотрения уголовного дела в особом порядке. Однако 
такой порядок расследования, но нашему мнению, не должен касаться дел о преступле
ниях небольшой и средней тяжести, которые совершены депутатами законодательных и 
представительных органов власти, судьями, прокурорами, следователями, работниками 
военной полиции, адвокатами, экспертами, а также дел о преступлениях, совершенных 
в отношении этих лиц в связи с их профессиональной деятельностью. Такой подход не 
«сделка о признании вины» или «соглашение» между обвинением и защитой. По сути, 
такое сокращение срока расследования должно осуществляться за счет условно фор
мальной стороны процесса (ознакомление с материалами дела, заявление ходатайств 
стороны защиты и.т.д.), В противном случае, если вина обвиняемого не будет полно
стью доказана, а произойдет «соглашение» между обвинением и защитой, защитник, 
оценив имеющиеся в уголовном деле доказательства, выработает с подзащитным со
вместную позицию, надеясь в состязательном процессе использовать слабую доказа
тельственную базу, собранную при расследовании дела со всеми вытекающими обстоя
тельствами.

Ряд авторов высказывает предложение расширить в районах вооруженного кон
фликта полномочия органов дознания 52 Действительно, еще П.А. Швейковский в 1916 
году, придавал дознанию на театре военных действий важное значение, имея в виду 
«достижение возможной быстроты в решении важнейших военно-уголовных дел».53

Расширение процессуальных прав органов дознания в военное время в период Ве
ликой Отечественной войны предоставило возможность органам дознания производить 
расследование по менее важным делам в полном объеме, включая и составление обви
нительного заключения. Эффективная борьба с преступлениями в военное время стала 
возможной потому, что была улучшена как сама организация следственной работы, 
усилена связь военных следователей и военных прокуроров с командирами частей, так 
и расширена компетенция органов дознания, которые возбуждали и расследовали до 
40% уголовных дел54. Опыт Великой Отечественной войны показал, что в тех воинских 
соединениях, где военные прокуроры и военные следователи уделяли достаточное вни
мание обучению и инструктированию дознавателей, они с успехом справлялись с рас
следованием в полном объеме дел о менее важных преступлениях. Это дало возмож
ность не только своевременно реагировать на каждый факт преступления, совершенно
го в воинской части, путем назначения дознания, но и быстрее заканчивать расследова

52 См.: МихЫтовВЛ Указ оэч— С. 190.
53си:я/беткжи®я^ру^здлюд)мари;вькф1тер0в,грэиждздшхдоз»11еи0|дв1иьва1е1|лн;нньеда1ста1м
вмирнсеивоепноеврэия,— ПГГ, 1916.— С.61—62,101,104—105. С. IV.
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ние по дел)'55. Таким образом, опыт Великой Отечественной войны подтверждает необ
ходимость расширения процессуальных прав органов дознания в боевой обстановке.

В то же время, дознание, которое может быть начальным этапом следствия и явля
ясь аналогом, но своему процессуальному режиму, предварительного следствия, имеет 
существенный недостаток —  довольно низкое качество расследования. Наиболее ти
пичными недостатками и ошибками, допускаемыми дознавателями, являются: поверх
ностное производство следственных действий, не выяснение существенных деталей, 
важных для доказывания тех или иных обстоятельств; нарушение процессуальных норм 
при производстве следственных действий (не разъяснение прав его участникам, произ
водство следственного действия с подозреваемым без реального предоставления за
щитника, производство следственного действия неправомочным лицом; подмена одно
го следственного действия другим; небрежное документальное оформление результатов 
следственных действий.

Так, П.А. Швейковский считал, что причина не всегда удовлетворительного произ
водства дознания в военное время кроется в личных свойствах строевых офицеров, не 
подготовленных к производству дознания56. Кроме того, командиры, обладающие пол
номочиями органов дознания (п.2 ст.56 УПК РА), и сами непосредственно ведущие 
боевые действия, по'гги всегда были заинтересованы в той или иной степени в судьбе 
уголовного дела и оказывали давление на дознавателей. Это обстоятельство делает 
командование во многом субъективным и бесконтрольным, порождая произвол и зло
употребления, которые несовместимы с демократическими институтами судопроизвод
ства. Кроме того, командиры частей и дознаватели, как правило, такого опыта и про
фессионализма не имеют, что требует от военных следователей затраты сил и времени 
на их инструктаж и иные мероприятия, которые должны обеспечить надлежащее каче
ство проводимых командиром и дознавателями мероприятий. Более того, как показыва
ет практика, будучи прямо или косвенно заинтересованными в сокрытии отрицатель
ных явлений, командование, кроме определенных составов преступлений, в раскрытии 
которых заинтересовано само, таких как (самовольное оставление части, дезертирство, 
членовредительство, отказ действовать оружием и т. д.) дознания не проводят, так как 
(все остальные) подобного рода инциденты отрицательно сказываются на репутации 
воинской части в целом и отдельного командира в частности. По нашему мнению ко
мандиры должны быть нацелены лишь на прямое выполнение своих основных обязан
ностей и содействие ОВЮ.

Поэтому, на наш взгляд, требуется внесение организационных корректив в работу 
ОВЮ с учетом специфики ситуации в РА.

Исходя из вышесказанного, представляется, что в условиях относительной мало
численности ВС РА, дабы необоснованно не расширять в военное время прокурореко- 
следственный и дознавательский корпус органов военной юстиции РА (по штатам мир
ного времени), равномерно распределить нагрузку, при этом оптимизировать предвари
тельное расследование, было бы целесообразным лишить командиров воинских частей 
всех прав связанных с дознанием, освободив их от несвойственных им вторичных 
функций, а производство дознания в ВС РА полностью возложить на органы Военной 
Полиции МО РА, которая должна иметь для всех воинских формирований общую 
юрисдикцию, независимо от подчиненности или ведомственной принадлежности воин
ской части или подразделения. Одновременно, необходимо уполномочить дознаватель

55 См.: Д еятельность органов военной юстиции в условиях войны: У чебное пособие / Под ред. В.Ф. 
Новикова. —  М ., 1983. —  С. 59— 60.
56 См.: Швсйковский П.А. Указ. соч. С. IV.
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ский корпус военной полиции РА по производству дознания в полном объеме по менее 
важным составам преступлений неболъшео и средней тяжести и по определенной кате
гории дел (самовольное оставление части, дезертирство, отказ действовать оружием), а 
по остальным составам, параллельно с оперативно-розыскным аппаратом военной по
лиции проводить сбор и проверку первичных материалов, оказывать содействие следо
вателю, выполняя его поручения.

Исключением, когда командир может выступать в качестве органа дознания, на наш 
взгляд, могут являться ситуации, когда.такие формирования как партизанские отряды, 
разведывательные и диверсионные группы, в течение значительного времени ведут 
боевые действия вне пределов деятельности ОВЮ, а также когда, совершаются воин
ские должностные преступления, связанные с организацией и ведением боевых дейст
вий, повлекших значительные людские и материальные потери. В таких случаях роль 
командования, при осуществлении уголовного судопроизводства, повышается и играет 
решающую роль. Как один из возможных вариантов можно предложить в первом слу
чае закрепить в законе традиционные права командования по производству расследова
ния преступлений в полном объеме, формированию военного суда и утверждению при
говора, если по условиям боевой обстановки невозможно соблюдение надзорной про
цедуры. во втором случае, предоставить право командованию осуществлять только 
дознание.

Таким образом, решение проблемы сокращения сроков расследования, с одновре
менным повышением качества следствия, как нам представляется, возможно, за счет 
введения института особого, сокращенного предварительного расследования, законода
тельного расширения полномочий, поднадзорной военной прокуратуре, дознаватель
ского и оперативно-розыскного корпусов ВП РА, с параллельным уделением достаточ
ного внимания обучению и инструктированию дознавателей, с целью повышения их до 
должного профессионального уровня.
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