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В статье анализируется процесс криминализации организованной террористиче-

ской деятельности. Выявляются основные факторы, вызывающие криминализацию ор-
ганизации террористического сообщества и террористической организации, а также 
участие в их деятельности. Автор считает, что совершенствование уголовного зако-
нодательства должно быть направлено на дифференциацию уголовной ответственно-
сти за совершение преступлений террористической направленности, в частности, уго-
ловной ответственности за осуществление организованной террористической дея-
тельности в составе объединений, предусмотренных Особенной частью УК РФ. По мне-
нию автора, учет и анализ правоприменительной практики будет способствовать до-
полнению и изменению действующих норм, что является закономерным этапом их раз-
вития. 
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К критериям законодательного запрета 
какого-либо деяния относятся распростра-
нённость его в обществе, частота, субъект-
ный состав, а также соотнесение деяния с 

реальной социальной нормой поведения, 
не представляющей собой отклонения [21].  

В.Н. Кудрявцев утверждал, что приня-
тие закона, который криминализирует то 
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или иное деяние, должно быть основано, 
прежде всего, на анализе объективной со-
циальной нормы, что позволит избежать 
наличия в уголовном законе «нереальных» 
нормативных конструкций [21].  

А.Д. Антонов в качестве основания 
криминализации выделяет обстоятельства, 
которые создают объективную необходи-
мость уголовно-правовой охраны опреде-
ленных ценностей [11]. 

Существует также иная точка зрения: 
по мнению Н.А. Лопашенко, единствен-
ным основанием криминализации является 
общественная опасность деяния [26].  

В советском уголовном праве под об-
щественной опасностью деяния понима-
лось состояние преступления, обладающее 
такими характеристиками, как определён-
ность, объективность, антисоциальность, 
обусловленность реальной возможностью 
причинить вред охраняемым законом об-
щественным отношениям [19]. 

По мнению Ю.Е. Пермякова, в науке 
сложилось видение общественной опасно-
сти как «объективной способности деяния 
причинять вред общественным отношени-
ям и интересам» [22, c. 1]. 

М.Э. Авдалян считает, что «общест-
венная опасность поведения представляет 
собой совокупность характеристик, выра-
жающих его сущность и делающих необ-
ходимым законодательное установление 
уголовно-правового запрета» [9, c. 144]. 

В настоящее время антитеррористиче-
ское законодательство развивается доволь-
но динамично. Террористическая деятель-
ность является угрозой международному 
миру и безопасности, ее организованный 
характер ставит перед обществом все бо-
лее сложные задачи. Незаконное воору-
женное формирование (далее – НВФ), тер-
рористическое сообщество, террористиче-
ская организация представляют собой уг-
розу для безопасности отдельных граждан, 
общества, конституционного строя, терри-
ториальной целостности государства, что 
обусловлено именно организованностью 
проявлений их деятельности.  

Для понимания важности криминали-
зации создания незаконных вооруженных 
формирований и участия в них необходи-
мо обратиться к историческим событиям, 

предшествующим принятию действующе-
го уголовного закона. 

В начале 90-х годов XX в. были при-
няты: Указ «О запрещении создания воо-
руженных формирований, не предусмот-
ренных законодательством СССР, и изъя-
тии оружия в случаях его незаконного хра-
нения» [8], Указ «О создании Вооружен-
ных Сил Российской Федерации» [3], Кон-
ституция РФ [1], Закон «О безопасности» 
[7], которые были призваны обеспечить, в 
том числе, общественную безопасность. 

Криминализация создания незаконных 
вооруженных формирований и участия в 
них в той форме, которая закреплена в на-
стоящее время в уголовном законе, была 
обусловлена социально-политическими 
явлениями на Северном Кавказе, на терри-
тории которого возникали и осуществляли 
свою деятельность различные вооружен-
ные формирования [10].  

Норма об ответственности за органи-
зацию незаконных вооруженных формиро-
ваний, а именно ст. 772 Уголовного кодек-
са РСФСР [5], была введена в уголовное 
законодательство Федеральным законом от 
28 апреля 1995 г. № 67-ФЗ «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовный ко-
декс РСФСР и Уголовно-процессуальный 
кодекс РСФСР» [6]. Была установлена уго-
ловная ответственность за организацию 
вооруженных объединений, отрядов, дру-
жин и других вооруженных формирова-
ний, не предусмотренных федеральными 
законами, а равно участие в таких форми-
рованиях. Последующее развитие указан-
ной нормы нашло отражение в действую-
щей сегодня ст. 208 УК РФ, согласно кото-
рой предусмотрена ответственность за ор-
ганизацию незаконного вооруженного 
формирования или участие в нем [15]. 

Рост организованной преступности в 
результате социальных, идеологических, 
духовных, политических и правовых де-
терминантов способствовал дестабилиза-
ции социально политической обстановки в 
ряде регионов российского государства на 
современном этапе. Функционирование 
незаконных вооруженных формирований, 
зачастую под религиозными и политиче-
скими лозунгами, являлось основным про-
явлением преступного экстремизма на тот 
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момент исторического развития. Непри-
язнь к представителям других националь-
ностей способна серьезно подорвать осно-
вы конституционного строя и безопасность 
государства [10]. 

Распад СССР, последовавший за ним 
процесс объявлений о независимости 
бывших советских республик привели к 
ухудшению социально-политической об-
становки, созданию в качестве альтернати-
вы законным государственным органам 
незаконных вооруженных формирований, 
особая активность которых отмечалась на 
территории Северного Кавказа. Афганская 
война, а затем и военные действия на тер-
ритории Чеченской Республики способст-
вовали более яркому проявлению деятель-
ности указанных формирований [13].  

Вышеуказанное обусловливает даль-
нейшее признание уголовно наказуемыми 
действия по организации незаконного воо-
руженного формирования или участия в 
нем и при принятии Уголовного кодекса 
Российской Федерации в 1996 г.  

Ю.В. Грачева отмечает, что с приняти-
ем статей 2054, 2055 УК РФ обоснован-
ность нахождения в УК РФ ст. 208 вызы-
вает сомнение, т.к. на практике одно по-
глощается другим [16]. 

Статьи 2054, 2055 УК РФ, предусмат-
ривающие ответственность за организацию 
террористического сообщества и деятель-
ности террористической организации и 
участие в них, были введены Федеральным 
законом от 02.11.2013 г. № 302-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [2]. 

Согласно Заключению Комитета Го-
сударственной Думы по безопасности и 
противодействию коррупции к законопро-
екту вышеуказанного закона целью вклю-
чения новых статей являлось повышение 
эффективности применения мер уголовной 
ответственности в сфере противодействия 
терроризму [4]. 

С.Л. Нудель выделяет одним из основ-
ных направлений криминализации в на-
стоящее время соответствующую деятель-
ность государства в сфере противодейст-
вия преступлениям террористического ха-
рактера и экстремистской направленности, 
обусловливая это тем, что даже единичное 

преступление террористического характе-
ра может оказать влияние на социально-
политическую обстановку, тем самым дес-
табилизировав ее [20]. 

По мнению М.В. Сипки, введение 
данных статьей было обусловлено назрев-
шей необходимостью дифференциации 
ответственности за экстремизм и террори-
стическую деятельность, т.к. с момента 
введения статей 2821 и 2822 УК РФ органи-
зация террористического сообщества или 
террористической организации рассматри-
валась в рамках ответственности за экс-
тремистскую деятельность [24].  

Некоторые ученые после данных зако-
нодательных инициатив подвергли их кри-
тике, при этом не оспаривая их необходи-
мость, однако рассуждая о некорректных 
формулировках диспозиций статьей [17]. 
Так, выделяют следующие проблемные 
вопросы: нарушение правил законодатель-
ной техники, в частности, использование 
одних и тех же понятий с разным смысло-
вым значением без учета степени общест-
венной опасности деяний [12], политиза-
ция уголовного законодательства, закреп-
ление различные форм одного и того же 
вида соучастия в разных нормах. 

Более категорично высказался А.В. 
Привалов, назвав статьи 2055, 2054 УК РФ 
«дубликатами» соответствующих норм об 
ответственности за экстремистскую дея-
тельность и предложив из УК РФ исклю-
чить их и аналогичные нормы как дубли-
рующие объективные и субъективные при-
знаки иных преступлений [23]. Такая точка 
зрения представляется не совсем коррект-
ной, т.к. полное изъятие данных статьей 
приведет к неучтенности фактического 
общественно опасного деяния в нормах 
уголовного закона.  

Г.П. Лозовицкая и Н.Н. Лапупина счи-
тают, что одной из причин выбора направ-
ления современной уголовной политики в 
рассматриваемой сфере является усиление 
наказания за тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления, т.к. в сущности преступления, 
предусмотренные ст.ст. 2055, 2054 УК РФ, 
образуют приготовительную деятельность 
к терроризму, и при их квалификации по 
ст. 205 УК РФ со ссылкой на нормы Об-
щей части Уголовного кодекса наказание 
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назначалось более мягкое, чем обществен-
ная опасность преступлений [18].  

На наш взгляд, криминализация орга-
низации террористического сообщества и 
террористической организации, а также 
участие в их деятельности были вызваны 
совокупностью факторов, в качестве ос-
новных можно выделить: необходимость 
дифференциации ответственности за экс-
тремизм и террористическую деятель-
ность, назначение в то время несоразмер-
ного деянию наказания.  

Таким образом, совершенствование 
уголовного законодательства РФ должно 
быть направлено на гармонизацию процес-
сов криминализации и декриминализации, 
дифференциацию уголовной ответствен-
ности за совершение преступлений терро-
ристической направленности, в частности, 
уголовной ответственности за осуществле-
ние организованной террористической 
деятельности в составе объединений, пре-
дусмотренных Особенной частью УК РФ. 
Кроме того, учет и анализ правопримени-
тельной практики будет способствовать 
дополнению и изменению действующих 
норм, что является закономерным этапом 
развития норм. В настоящее время крими-
нализацию деяний, ответственность за ко-
торые предусмотрена в статьях 208, 2054, 
2055 УК РФ, следует признать обоснован-
ной в уголовно-правовой политике в сфере 
противодействия организованной террори-
стической деятельности. Уголовно-право-
вой запрет деятельности рассматриваемых 
объединений обусловлен факторами тер-
рористических проявлений в конкретной 
социально-экономической обстановке. Об-
становка на Северном Кавказе в 2000-х гг. 
создавала условия для реализация проти-
воправных целей экстремистов и террори-
стов, что побудило законодателя принять 
соответствующие меры, установив ответ-
ственность за организацию незаконного 
вооруженного формирования или участие 
в нем. В дальнейшем развитие норм уго-
ловного права имело тенденцию на совер-
шенствование и конкретизацию ответст-
венности за террористическую деятель-
ность, что нашло свое отражение в четком 
разграничении преступлений экстремист-
ского и террористического характера и 

введении статьей 2054 и 2055 УК РФ. 
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