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История человечества - это во многом история войн. Военные конфликты приводят к
человеческим жертвам среди военнослужащих и мирного населения, сопровождающиеся
актами насилия по отношению к лицам, захваченным в плен.

На протяжении всей истории развития человечества вопросу привлечения воинов (во-
еннослужащих) к уголовной ответственности за добровольную сдачу в плен уделялось
достаточно пристальное внимание.

С 24.02.2022 в связи с принятием Вооруженными Силами Российской Федерации уча-
стия в проведении специальной военной операции за пределами Российской Федерации,
направленной на денацификацию и демилитаризацию политического режима на Украине,
возникла необходимость в соответствующих изменениях законодательства, в связи с чем
Федеральным законом от 24.09.2022 № 365-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации» были введены новые составы преступлений в УК и изменены действующие нормы
уголовного закона, касающиеся преступлений против военной службы (гл. 33 УК РФ), в
том числе, в УК введен совершенно новый состав преступления - ст. 352.1 «Добровольная
сдача в плен» #_ftn1.

Введя данный состав преступления, законодатель, вместе с тем, не раскрыл поня-
тие «добровольная сдача в плен», что создает определенные трудности в исследовании
уголовно-правовой характеристики данного деяния.

Вместе с тем законодательное определение понятия «добровольная сдача в плен» бу-
дет способствовать правильному, а вернее - единственно возможному в условиях данного
юридического контекста пониманию его смысла.

Сложность в изучении данного вопроса заключается в точном определении объекта
данного преступления, то есть то, на что посягают. Мнения и взгляды ученных по данному
вопросу зачастую отличаются друг от друга.

По мнению автора, наилучшим определением является то, что дал бывший Главный
военный прокурор СССР генерал-полковник А.Г. Горный: он относил данное деяние к
числу преступлений против порядка несения воинской службы в районе военных действий.
При этом сдача в плен может иметь место в различных обстановках: на поле боя, на
передовой позиции обороны, в окружении, при выполнении задания в тылу врага#_ft
n2.

Объективная сторона преступления выражается в сдаче военнослужащего в плен про-
тивнику, которая может выражаться как в форме действия, так и путем бездействия. К
действиям относят: сдача оружия; подача сигналов (поднятие белого флага, рук и т. д.);
устные заявления о намерении сдачи . Так же можно отнести и предъявление листовок-
пропусков для сдачи в плен. Бездействие может выражаться как и в неприменении оружия
против врага, так и в ожидании захвата на поле боя.

Обязательным признаком объективной стороны данного преступления является доб-
ровольность действий, связанная с условием наличия у военнослужащего физической воз-
можности оказывать сопротивление. Если же в силу наличия объективных обстоятельств
реальной возможности оказать сопротивление нет (ранение; отсутствие оружия, боепри-
пасов к нему), то данное деяние не образует состав преступления.
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Субъективная сторона включает вину в форме прямого умысла. Сдаваясь в плен, ви-
новный сознает, что его действия (бездействие) приведут к пленению, и желает этого.

Военнослужащий будет специальным субъектом преступления. Также к этой категории
приравниваются добровольцы, так как на них распространяется статус военнослужащих
#_ftn3.

По результатам научного исследования следует сформулировать ряд предложений в
законодательную базу:

1. Ввести часть вторую статьи, предусматривающую то же деяние, совершен-
ное группой лиц по предварительному сговору, а равное с утерей военного имущества, и
санкцию, предусматривающую наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до
пятнадцати лет.

2. Добавить второе примечание, в котором будет определено понятие «доб-
ровольная сдача в плен»: под добровольной сдачей в плен в статье настоящего Кодекса
понимаются действия (бездействие), выразившиеся в прекращении военнослужащим, спо-
собным в силу своего физического и психического состояния бороться с врагом, вооружен-
ного сопротивления противнику и переходе в его власть в условиях военных действий.

3. Беспомощное состояние — неспособность военнослужащего оказать сопротив-
ление противнику и уклониться от плена в силу своего физического или психического
состояния.
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Российской Федерации» [Электронный источник] / https://www.consultant.ru/document/c
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#_ftnref2 Закон об уголовной ответственности за воинские преступления : Коммента-
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