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Ретроспектива регламентации ответственности за организацию незаконного 

вооруженного формирования или участия в нем важна, так как позволяет вы-

явить тенденции возникновения и становления данного уголовно-правового за-

прета в отечественном правовом пространстве. Общественная опасность рас-

сматриваемого деяния высока как сегодня, так и была ранее в связи с тем, что 

создает угрозу конституционному и общественному строю, государственной 

безопасности в целом, и для отдельного ее гражданина, подрывают основы раз-

вития Российской Федерации. 

Отдельные элементы существующей в настоящее время нормы были уста-

новлены в памятниках права еще в 15 веке. По мнению А.В. Дмитренко, в Псков-

ской судной грамоте и Судебнике 1497 года отсутствовало какое-либо упомина-

ние о действиях, устанавливающих ответственность за создание отрядов, дру-

жин, войск, вопреки воли существующего строя, данные действия квалифициро-

вались как государственная измена [1, c. 18]. 
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Одним из значимых источников права, который содержал нормы, преду-

сматривающее ответственность за посягательство на честь государя и его здоро-

вье, являлось «Уложение царя Алексея Михайловича» (1649 г.), например, за 

«…собирание рати…» [2] в качестве наказания была установлена конфискация 

наравне с четвертованием. Фактором, повлиявшим на установления уголовного 

запрета на «…собирание рати…», являлось деятельность на Дону военного брат-

ства, которое преследовало преступные цели [3, c.356]. 

До 1715 года главным признаком, предусмотренным в ст. 208 УК РФ – во-

оруженность не был выделен в уголовном законодательстве, кроме того, окон-

ченным преступлением считалось уже с момента объединения лиц, цель которых 

это выступление против существующего строя, наличие оружия при этом не 

было обязательным [1, c.21]. 

Следующим кодифицированным нормативным актом, содержащим при-

знаки анализируемого преступления, стал принятый в период царствования 

Петра I Артикул воинский 1715 г. Существенным явилось и то, что в его нормах 

часто выделялся признак вооруженности [4, c.280]. 

В Российской империи второй половины XIX – начала XX в. уголовно-пра-

вовые нормы не предусматривали четкого разделения по главам, аналогичным 

действующему УК РФ, соответственно и главы, посвящённой преступлениям 

против общественной безопасности, также не было, хотя в уголовном законода-

тельстве, например, Германии, был выделен самостоятельный раздел. Несмотря 

на это, в Уложения о наказаниях уголовных и исправительных 1845 г. были опре-

делены такие формы соучастия, как группа лиц без предварительного соглаше-

ния (скопом), по предварительному соглашению (заговор) и шайка. Особенная 

часть включала ответственность за создание и вступление в шайку [5, c.347]. 

Закон от 27 марта 1867 г., принятый Государственным Советом, запретил 

деятельность всех противозаконных сообществ, выделив их три вида, но в опре-

делении их конструктивных признак не был выделен признак вооруженности [6]. 
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Одним из более поздних в Российской империи актов в области уголовного 

права являлось Уголовное уложение от 22 марта 1903 г., которое постепенно вво-

дилось по отдельным главам и статьям и в котором были предусмотрены кон-

кретные нормы об общеопасных преступлениях [7]. До 1917 года уголовно-пра-

вовые нормы в рассматриваемом аспекте не подвергались существенным изме-

нениям. 

Основополагающим советским законом была принятая 10 июля 1918 г. Пя-

тым Всероссийским Съездом Советов Конституция Российской Социалистиче-

ской Федеративной Советской Республики [8, c.10]. Абсолютным правом на со-

здание вооруженных формирований обладала советская власть, иное признава-

лось преступлением против социалистической власти. В то время отсутствовало 

кодифицированное уголовное законодательство, и ответственность за наиболее 

тяжкие преступления устанавливалась декретами. Таким образом, государствен-

ная власть предприняла меры по законодательной защите своих основ. Действия 

по созданию и участию в вооруженном формировании, не предусмотренном за-

коном, могли расцениваться как контрреволюционные восстания и мятеж, или 

же как измена государству [9]. 

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г. [10] устанавливал ответственность за 

«организацию в контрреволюционных целях вооруженных восстаний или втор-

жения на Советскую территорию вооруженных отрядов или банд», в качестве 

наказания предусматривался расстрел и конфискация всего имущества. Участие 

в данных формированиях также наказывалось расстрелом. Избежать ответствен-

ности могли те лица, которые являлись участниками вооруженных отрядов или 

банд, но не знали о целях преступления. 

Уголовный кодекс РСФСР 1926 г. [11] значительных изменений не внес, 

уголовный запрет действовал на «вооруженное восстание или вторжение в 

контрреволюционных целях на советскую территорию вооруженных банд, за-

хват власти в центре или на местах». 
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Закон СССР от 25 декабря 1958 г. [12] в качестве государственного преступ-

ления выделял организационную деятельность, которая направлена на подго-

товку или совершение особо опасных государственных преступлений, создание 

организации, цель которой совершить такие преступления, а равно участие в ан-

тисоветской организации (ст. 9). Указанные положения с несущественными из-

менениями нашли свое отражение в Уголовном кодексе РСФСР 1960 г. [13] и 

предусматривались в ст. 77, где определялось понятие «бандитизм» [14]. 

Следствием распада Советского Союза стало появление альтернативных за-

конным формирований, которые были вооружены и преследовали преступные 

цели. В связи с этим 25 июля 1990 г. был подписан Указ «О запрещении создания 

вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством СССР, и 

изъятии оружия в случаях его незаконного хранения», который должен был ста-

билизировать социально-политическую обстановку в напряженных регионах, а 

также обеспечить безопасность граждан [15]. 

Самостоятельная норма, которая предусматривала ответственность за орга-

низацию незаконного вооруженного формирования или участия в нем, был сфор-

мулирован только в 1995 году [16]. В последующем при принятии Уголовного 

кодекса Российской Федерации [17], который был введен в действие с 1 января 

1997 г., за исключением некоторых положений, статья 208 установила уголов-

ную ответственность за создание незаконного вооруженного формирования или 

участие в нем, при этом в качестве объекта данного преступления определена 

общественная безопасность. 

Таким образом, отдельной нормы уголовного права, предусматривающая 

ответственность за организацию незаконного вооруженного формирования или 

участие в нем, до 1995 года не было, что было следствием отсутствия потребно-

сти общества в ней и ее закрепления в источниках права того или иного периода. 

Принятие соответствующей нормы в уголовном законодательстве 28 апреля 

1995 г. было вызвано назревшей необходимость с учетом исторической обста-

новки, а также наличием соответствующих общественно опасных явлений. 
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