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Аннотация. В статье рассматриваются концептуальные основы, правовые механизмы и практи-
ческие меры государственной политики противодействия терроризму на примере России и зарубеж-
ных стран. Проводится сравнительный анализ организационно-правовых основ антитеррористиче-
ской деятельности, выявляются общие тенденции и национальные особенности. Особое внимание 
уделяется эволюции подходов к противодействию терроризму в России, США, странах Европы и на 
Ближнем Востоке. На основе проведенного исследования формулируются предложения по совер-
шенствованию системы противодействия терроризму с учетом российских реалий и положительного 
зарубежного опыта.

Ключевые слова: терроризм, противодействие терроризму, антитеррористическая политика, 
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STATE POLICY ON COUNTERING TERRORISM:  
RUSSIAN AND FOREIGN EXPERIENCE

Annotation. The article examines the conceptual foundations, legal mechanisms, and practical meas-
ures of state policy on countering terrorism using the examples of Russia and foreign countries. A comparative 
analysis of organizational and legal frameworks for counter-terrorism activities is conducted, revealing com-
mon trends and national peculiarities. Special attention is given to the evolution of approaches to countering 
terrorism in Russia, the United States, European countries, and the Middle East. Based on this research, 
proposals are formulated to improve the counter-terrorism system, taking into account Russian realities and 
positive foreign experience.

Key words: terrorism, counter-terrorism, anti-terrorist policy, national security, international coopera-
tion, radicalism, extremism, terrorism prevention.

Проблема терроризма в современном 
мире приобрела глобальный характер и 

представляет серьезную угрозу международной 
и национальной безопасности. В условиях услож-
нения данной угрозы, совершенствования мето-
дов и тактик террористической деятельности 
особую актуальность приобретает исследование 
государственной политики противодействия тер-
роризму, анализ существующих подходов и поиск 
наиболее эффективных решений.

Как отмечает В.Е. Петрищев, терроризм 
сегодня эволюционировал от локальных дей-
ствий отдельных группировок до системной 
угрозы глобального масштаба, что требует адек-
ватного и комплексного подхода со стороны 
государственных и международных институтов 
[6, с. 17]. Это определяет необходимость сравни-
тельного анализа отечественного и зарубежного 
опыта противодействия терроризму с целью 
выявления наиболее эффективных практик и воз-
можностей их адаптации.

ПОЛИТИКА И ПРАВО
DOI: 10.24412/3034-4395-2025-2-9-12
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Современное понимание противодействия 
терроризму базируется на комплексном подходе, 
включающем широкий спектр предупредитель-
ных, пресекательных и минимизирующих послед-
ствия мер. Согласно определению, закреплен-
ному в российском законодательстве, противо-
действие терроризму – это деятельность органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления, а также физических и юридиче-
ских лиц по предупреждению терроризма, в том 
числе по выявлению и последующему устране-
нию причин и условий, способствующих совер-
шению террористических актов (профилактика 
терроризма); выявлению, предупреждению, пре-
сечению, раскрытию и расследованию террори-
стического акта (борьба с терроризмом); мини-
мизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма [8, ст. 3].

Ю.С. Горбунов выделяет несколько базовых 
принципов противодействия терроризму, кото-
рые в той или иной степени реализуются в боль-
шинстве стран: законность, приоритет предупре-
дительных мер, неотвратимость наказания, ком-
плексность, системность, сочетание гласных и 
негласных методов, минимизация уступок терро-
ристам [3, с. 124-126].

Большинство исследователей сходятся во 
мнении, что эффективная антитеррористическая 
политика должна включать следующие компо-
ненты:

 – правовое регулирование противодействия 
терроризму;

 – институциональный механизм реализации 
антитеррористической политики;

 – стратегическое планирование и координа-
ция усилий;

 – оперативно-розыскные и специальные 
меры;

 – информационно-пропагандистская работа;
 – международное сотрудничество;
 – ликвидация источников финансирования 

терроризма;
 – социально-экономические и политические 

меры по устранению причин терроризма.
Современная российская система противо-

действия терроризму прошла сложный путь ста-
новления и развития, что связано с серьезными 
террористическими вызовами, с которыми стол-
кнулась страна в 1990-е и 2000-е годы. Как отме-
чает С.Е. Метелев, исторически сложившиеся 
подходы к антитеррористической деятельности в 
России имеют свою специфику, обусловленную 
особым геополитическим положением страны, ее 
многонациональным и многоконфессиональным 
составом, а также спецификой внутренних и 
внешних угроз [5, с. 89].

Правовую основу противодействия терро-
ризму в Российской Федерации составляют  
Конституция РФ, общепризнанные принципы и 
нормы международного права, международные 
договоры РФ, Федеральный закон от 06.03.2006 
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) дохо-
дов, полученных преступным путем, и финанси-
рованию терроризма», другие федеральные 
законы, нормативные правовые акты Президента 
РФ и Правительства РФ.

Существенным шагом в развитии системы 
противодействия терроризму стало принятие в 
2006 году Федерального закона «О противодей-
ствии терроризму», который заложил основы 
современной государственной политики в данной 
сфере. Закон определил ключевые принципы 
противодействия терроризму, организационные 
основы борьбы с ним, полномочия государствен-
ных органов, порядок проведения контртеррори-
стических операций [8].

В.П. Журавель и В.Г. Шевченко подчерки-
вают, что одним из важнейших институциональ-
ных решений стало создание в 2006 году Нацио-
нального антитеррористического комитета (НАК), 
обеспечивающего координацию деятельности 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления по противо-
действию терроризму [4, с. 203]. Создание НАК 
позволило сформировать единую государствен-
ную систему профилактики терроризма, миними-
зации и ликвидации последствий его проявлений.

В концептуальном плане важным докумен-
том стала Концепция противодействия терро-
ризму в Российской Федерации, утвержденная 
Президентом РФ в 2009 году. Концепция опреде-
лила основные принципы, цели и задачи противо-
действия терроризму, а также направления даль-
нейшего развития общегосударственной системы 
противодействия терроризму.

Анализируя зарубежный опыт противодей-
ствия терроризму, необходимо отметить значи-
тельное разнообразие подходов и механизмов, 
обусловленных национальной спецификой, исто-
рическими традициями и особенностями право-
вых систем разных стран.

Опыт США в сфере противодействия терро-
ризму претерпел кардинальные изменения после 
терактов 11 сентября 2001 года. Как отмечает Б. 
Хоффман, американская стратегия противодей-
ствия терроризму сместилась от преимуще-
ственно правоохранительного подхода к ком-
плексной стратегии, сочетающей военные, разве-
дывательные, дипломатические, экономические 
и информационные инструменты [9, с. 128].
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Ключевыми элементами американской 
системы противодействия терроризму стали:

 – создание Министерства внутренней безо-
пасности (Department of Homeland Security);

 – реформирование разведывательного сооб-
щества;

 – принятие «Патриотического акта» (USA 
PATRIOT Act), расширившего полномочия 
спецслужб;

 – развитие международного сотрудничества 
в сфере противодействия терроризму;

 – реализация глобальной контртеррористи-
ческой стратегии.
Европейский опыт противодействия терро-

ризму характеризуется высоким уровнем между-
народного сотрудничества в рамках Европей-
ского Союза и акцентом на правоохранительных 
и превентивных мерах. П. Уилкинсон отмечает, 
что европейский подход базируется на приори-
тете соблюдения прав человека и демократиче-
ских ценностей при осуществлении антитеррори-
стической деятельности [10, с. 76].

В рамках ЕС созданы специальные инсти-
туты координации антитеррористической дея-
тельности: Координатор ЕС по борьбе с терро-
ризмом, Европол, Евроюст. Принята Контртерро-
ристическая стратегия ЕС, основанная на четы-
рех направлениях: предотвращение, защита, 
преследование и реагирование.

Интересен опыт Израиля, который стол-
кнулся с терроризмом практически с момента 
своего создания и выработал специфическую 
модель противодействия данной угрозе. Изра-
ильская стратегия сочетает жесткие силовые 
меры с широкомасштабной превентивной рабо-
той и развитием системы гражданской защиты. 
Как указывает А.М. Васильев, характерной чер-
той израильского подхода является высокая сте-
пень мобилизации общества и вовлеченность 
гражданского населения в систему противодей-
ствия терроризму [2, с. 145].

Сравнительный анализ российского и зару-
бежного опыта позволяет выделить как общие 
тенденции, так и национальные особенности в 
подходах к противодействию терроризму.

К общим тенденциям можно отнести:
 – усиление координирующей роли государ-

ства в противодействии терроризму;
 – комплексный подход, сочетающий профи-

лактические, силовые и реабилитационные 
меры;

 – развитие международного сотрудничества;
 – активизацию борьбы с финансированием 

терроризма;
 – совершенствование правовой базы проти-

водействия терроризму.

Вместе с тем существуют значительные 
различия, обусловленные национальной специ-
фикой. Е.А. Степанова выделяет несколько базо-
вых моделей противодействия терроризму [7, с. 
203-205]:

1. Англо-саксонская модель (США, Велико-
британия), характеризующаяся активным 
использованием военной силы и специаль-
ных служб, экстерриториальным подходом 
к противодействию терроризму.

2. Европейская континентальная модель 
(Франция, Германия), основанная на прио-
ритете правоохранительных органов и 
судебной системы.

3. Ближневосточная модель, сочетающая 
жесткие силовые меры с идеологическим 
противодействием радикализму.

4. Российская модель, характеризующаяся 
централизованной системой координации и 
комплексным подходом.
Ю.И. Авдеев отмечает, что российский под-

ход к противодействию терроризму формиро-
вался под влиянием специфических условий и 
угроз, с которыми столкнулась страна, и сочетает 
элементы различных моделей [1, с. 78].

Анализ российского и зарубежного опыта 
позволяет определить ряд перспективных 
направлений совершенствования политики про-
тиводействия терроризму:

 – Развитие системы раннего предупреждения 
террористических угроз, включающей 
мониторинг радикализации, выявление вер-
бовочной активности и предотвращение 
финансирования терроризма.

 – Усиление противодействия идеологии тер-
роризма, в том числе в интернет-простран-
стве, развитие контрпропаганды и про-
грамм дерадикализации.

 – Совершенствование международного 
сотрудничества в сфере противодействия 
терроризму, гармонизация законодатель-
ства и координация усилий на международ-
ном уровне.

 – Развитие государственно-частного пар-
тнерства в сфере противодействия терро-
ризму, вовлечение бизнеса и гражданского 
общества в превентивную работу.

 – Научно-методическое обеспечение анти-
террористической деятельности, развитие 
инновационных подходов к профилактике и 
противодействию терроризму.
Проведенный анализ российского и зару-

бежного опыта противодействия терроризму 
показывает, что в современных условиях эффек-
тивная антитеррористическая политика должна 
базироваться на комплексном подходе, сочетаю-
щем превентивные, силовые, правовые, инфор-
мационные и социально-экономические меры.
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Несмотря на различия в национальных под-
ходах, можно выделить общие принципы, обеспе-
чивающие эффективность противодействия тер-
роризму: системность, превентивность, коорди-
нация усилий различных органов и ведомств, 
международное сотрудничество, сочетание сило-
вых и несиловых методов, адаптивность к изме-
няющимся угрозам.

Российская система противодействия тер-
роризму сформировалась как ответ на серьез-
ные вызовы безопасности и продолжает эволю-
ционировать, учитывая, как собственный опыт, 
так и лучшие зарубежные практики. Дальнейшее 
совершенствование государственной политики 
противодействия терроризму требует научного 
осмысления существующих подходов, монито-
ринга их эффективности и своевременной адап-
тации к новым вызовам и угрозам.
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ют определенных дальнейших действий, обычно законодательных, для их полного определения или 
активации. Такие положения создают значительно более слабую конституционную гарантию. Сделан 
вывод, о том, что роль экономических прав и свобод не только в обеспечении конституционного ста-
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economic rights and freedoms of a person can be considered an important material and legal guarantee of 
these rights. There are also seven categories of constitutional provisions on economic rights. Rights recog-
nized at the constitutional level but subject to legislative implementation have been shown to require certain 
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Четкое, системное и достаточно широкое 
закрепление основных экономических 

прав и свобод лица можно считать важной мате-
риально-правовой гарантией этих прав, 
поскольку оно исключает дискуссию  относи-
тельно признания и необходимости содействия 
реализации этих прав со стороны государства. 
Более того, учитывая системные связи между 
всеми основными правами и свободами, незави-
симо от их видовой принадлежности, важную 
роль в обеспечении экономических прав и сво-

бод играют закрепление личных и политических 
прав. В частности, свобода слова может быть 
истолкована и как защита коммерческой 
рекламы, а свобода прессы и других средств 
массовой информации обеспечивает экономиче-
ские гарантии владельцам таких средств. В свою 
очередь, свобода передвижения является важ-
ной гарантией легальной трудовой миграции, а 
следовательно, служит дополнительной гаран-
тией права на труд и права на свободу предпри-
нимательской деятельности. Право на свободу 
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объединения включает в себя право на создание 
профессиональных союзов и организаций рабо-
тодателей, а право на проведение массовых 
акций - возможность проводить собрания - 
митинги и уличные шествия относительно эконо-
мических вопросов. 

Практически любое накладываемое эконо-
мическое обременение законодательными или 
административными действиями, может быть 
проверено на конституционность. Например, в 
федеральных конституциях общее стремление 
создать и поддерживать единое экономическое 
пространство на территории страны влечет за 
собой запрет на экономический контроль со сто-
роны государства. Нарушение таких запретов 
может стать основанием для судебных исков, бла-
годаря которым свобода предпринимательской 
деятельности может быть усилена [1].

Можно выделить семь категорий конститу-
ционных положений об экономических правах. 

Первая категория экономических прав - это 
индивидуальные права, которые касаются всех. 
Это самая мощная форма права, на которую 
можно ссылаться по судебному иску к обычным 
судебным учреждениям в спорах между отдель-
ными физическими лицами и претензиями между 
отдельными физическими лицами и государством. 
Однако, опора на такое право может предпола-
гать обращение в специализированную конститу-
ционную юрисдикцию для авторитетного толкова-
ния, например, через судебное представление. 
Ведь наличие или отсутствие права, принадлеж-
ность корреспондирующих обязанностей, прямо 
или необходимым образом за государством не 
закрепляется. Эта «горизонтальное» действие 
может зависеть от общих конституционных прин-
ципов. Следствием этого может быть то, что, что 
право является таким, которое лишено соответ-
ствующего горизонтального действия, а выражено 
в терминах, требующих дальнейших действий по 
его определению или совершенствованию.

Вторая категория – это обязанности государ-
ства, которые непосредственно реализуются ради 
прав физических лиц. Это, пожалуй, самая рас-
пространенная форма, которую приобретают 
«традиционные» гражданские и политические 
права в современных конституциях, но она регу-
лярно встречается и относительно экономических 
прав. В данном случае, права обычно выража-
ются в общих чертах, а осуществление обязанно-
стей, возложенных на государство как обладателя 
соответствующих полномочий (в лице органов уго-
ловного правосудия, полиции и т.д.), ограничено 
конституционными гарантиями. Опять же, как 
такие права могут быть реализованы в судебном 
процессе (если вообще возможно) будет вопро-
сом общих положений национального процессу-
ального законодательства и Конституции [5].

К третьей категории относятся права, подле-
жащие немедленному исполнению, но предусма-
тривающие законодательный или иной установ-
ленный контроль или ограничение. Любая из двух 
вышеупомянутых категорий прав может высту-
пать в более ограниченной форме, причем их 
декларирование напрямую связывается с законо-
дательным контролем или ограничением. Его сле-
дует отличать от возможности ограничения в соот-
ветствии с общими, но тщательно разработан-
ными положениями, которые конституция может 
распространять на все, за исключением фунда-
ментальных прав. 

Следующую, четвертую категорию прав 
составляют те, которые являются признанными 
на конституционном уровне, но подлежат законо-
дательной имплементации. Они требуют опреде-
ленных дальнейших действий, обычно законода-
тельных, для их полного определения или актива-
ции. Такие положения создают значительно более 
слабую конституционную гарантию. Если законо-
дательная власть не действует, чтобы обеспечить 
реализацию соответствующих прав, то, скорее 
всего, не существует правовых (в отличие от поли-
тических) средств, доступных согласно Конститу-
ции, чтобы заставить ее это сделать. В таком слу-
чае многое зависит от механизмов конституцион-
ного контроля в целом и от того, способны суды 
общей юрисдикции принять к сведению конститу-
ционные положения.

Пятая категория - обязанности государства, 
которые не могут быть реализованы непосред-
ственно через активность физических лиц. В 
таком случае нет четкой границы между теми 
положениями, требующими законодательных дей-
ствий, и, скажем, более расплывчатыми формули-
ровками.  Очевидно, что чем более расплывча-
тыми становятся такие формулировки, тем 
больше вероятность того, что это положение 
будет рассматриваться не как законодательный 
запрет, а просто как выражение стремления или 
политического принципа. Не менее часто Консти-
туции обязывают государство действовать в усло-
виях, в которых остается неопределенным вопрос 
о том, существует ли вообще предварительное 
признание соответствующего права, и если да, то 
какой может быть его «сущность». В крайнем слу-
чае, может быть невозможно сформулировать 
какое-либо право, соотносимое с обязанностью, 
возложенной на государство, в отношении кото-
рого суд мог бы определить в данный момент, 
было ли оно соблюдено или проигнорировано.

Наконец, седьмая категория экономических 
прав с точки зрения механизма их реализации - 
это права - стремления. Физическому лицу-субъ-
екту соответствующего права нельзя рассчиты-
вать на то, что оно будет рассматриваться орга-
ном конституционной юстиции как порождающее 
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любые индивидуальные права, и подлежать при-
нудительной реализации со стороны государства 
или, тем более, со стороны других субъектов.

Нарратив пока ведет условно в двух направ-
лениях. Первый заключается в «нормальности» 
включения экономических прав в современные 
конституции [4]. Экстраполируя имеющиеся тен-
денции в данной сфере, можно со значительной 
мерой уверенности прогнозировать, что новые 
конституции, скорее всего, будут способствовать, 
чем отвергать экономические права. Второе 
направление, более условное, заключается в том, 
что экономические права начинают признаваться 
и поддерживаться (на законодательном уровне 
или через судебную прецедентную практику) даже 
в либеральных демократиях, несмотря на их 
отсутствие в конституциях соответствующих госу-
дарств (Австралия, Канада, США) [3].

Исторически произошла конституционная 
эволюция в трактовке экономических прав в наци-
ональных конституциях, и со сравнительной точки 
зрения сказалась появление разных политических 
традиций. Экономические права отражают пред-
ставление скорее о том, каким должно быть управ-
ляемое общество во всех его аспектах, чем о том, 
что правительство может или не может делать [2].

Важно отметить то, что конституционные 
права соответствовали господствующей в первой 
половине ХХ века экономической ортодоксальной 
мысли, которая подчеркивала необходимость 
повышения покупательной способности, стимули-
рование спроса на товары, снижение безрабо-
тицы и зависимости от социального обеспечения, 
а также снижение риска социальных волнений. 
Эти экономические права довольно трудно вписы-
ваются в новую экономическую реальность откры-
тых рынков, транснациональных корпораций и 
свободной торговли в интенсивной и конкурент-
ной глобальной экономике, однако не подлежат 
пересмотру, учитывая международные обязатель-
ства государств.

Следовательно, роль экономических прав и 
свобод не только в обеспечении конституционного 

статуса лица, но и в формировании и развитии 
гражданского общества, по крайней мере, при 
дуалистическом понимании последнего как сферы 
общественной жизни, свободной от государствен-
ного начала. 
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В настоящее время военная безопасность 
и обеспечение обороноспособности 

Российской Федерации невозможно без внима-
ния со стороны законодателя в контексте под-
держки и правовой защиты военнослужащих, 
находящихся в зоне военных действий в рамках 
СВО. Необходимо подчеркнуть, что данная сфера 
жизнедеятельности государства предполагает 
большую работу, направленную на эффективную 
разработку и применение новых инструментов 

поддержки, которые учитывали бы потребности 
военнослужащих и справедливо оценивали их 
вклад в защиту государства [7, c. 89]. 

В современных условиях военная стратегия 
Российской Федерации обусловлена различными 
экономическими и социальными факторами, в 
связи с чем роль военнослужащих, находящихся в 
зоне СВО, чрезвычайно важна для обеспечения 
целостности и государственности нашей страны. 
Основной тактической целью выступает модерни-
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зация системы социальной защиты военнослужа-
щих-участников СВО, а также анализ социаль-
но-экономических потребностей военнослужащих 
и удовлетворение их. 

Российская Федерация ведет активную 
работу по обеспечению основных прав, свобод и 
удовлетворению основных экономических и 
социальных потребностей граждан РФ. Это про-
является в совершенствовании законодательства 
РФ в части социального обеспечения граждан, в 
том числе в защите прав и свобод участников 
СВО, гарантированных Конституцией и другими 
нормативно-правовыми актами. Современная 
социальная защита РФ представляет собой 
регламентированную на правовом уровне 
систему, включающую в себя различные прин-
ципы, методы, социальные гарантии и меры, бла-
годаря которым каждый человек может поддер-
живать необходимый уровень жизни, применять 
и использовать предусмотренные социальные 
гарантии [6, c. 139]. Следует отметить и различ-
ные законодательные инициативы, позволяющие 
удовлетворять потребности и поддерживать жиз-
необеспечение военнослужащих-участников 
СВО.

Социальная защита как один из наиболее 
приоритетных предметов ведения российского 
государства привлекает внимание современных 
ученых в области государственного и муници-
пального обеспечения и социального права. В 
настоящее время основным характеристикам, 
принципам и задачам социальной защиты посвя-
щено множество научных исследований. На 
основе их анализа, социальную защиту можно 
определить как совокупность различных эконо-
мических, социальных, правовых гарантий, кото-
рые закрепляются на нормативно-правовом 
уровне в кодексах и других правовых документах 
государства. Органы социальной защиты регла-
ментируют порядок деятельности и функциони-
рования различных социальных институтов и 
учреждений, а также устанавливают льготы и 
нормы, которые помогают поддерживать жизне-
обеспечение и создавать необходимые условия 
для существования различных групп населениях 
[8, с. 57]. 

В рамках нашей темы адресатом социаль-
ной защиты и ее основным субъектом выступают 
военнослужащие, которые находятся в зоне бое-
вых действий, а также члены их семьи и близкие 
родственники. Социальная защита прав военнос-
лужащих-участников СВО подразумевает меха-
низм, в рамках которого можно выделить право-
вые обязательства должностных лиц в сфере 
социальной защиты, а также внедрение правовых 
мер ответственности данных лиц в случае нару-
шения или неисполнения своих обязанностей в 

части предоставления информации и услуг в 
сфере льгот и компенсации военнослужащим, 
проходящим службу в зоне СВО. Также социаль-
ная защита обеспечивается соблюдением на 
практике закрепленных на законодательном 
уровне условий предоставления военнослужа-
щим и их родственникам положенных компенса-
ций и льгот, а также доведения данной информа-
ции до сведения граждан. В частности, в настоя-
щий момент многие государственные ресурсы 
содержат информацию, размещенную как в орга-
нах социальной защиты, так и на государствен-
ных интернет-сайтах, где любой заинтересован-
ный гражданин может ознакомиться с послед-
ними нововведениями в сфере обеспечения 
социальной защиты военнослужащих в зоне 
СВО. 

Для того, чтобы получать социальные 
льготы и выплаты, военнослужащие-участники 
СВО обязуются выполнять свои прямые обязан-
ности, связанные с подготовкой к вооруженной 
защите Российской Федерации. Поскольку они 
выступают одной из наиболее уязвимых катего-
рий населения в связи с беспрекословным выпол-
нением поставленных военных задач, а также 
риском для собственной жизни, отечественное 
законодательство постоянно совершенствуется в 
контексте разработки новых льгот и выплат соци-
ального характера, которые обеспечивают 
систему социального обеспечения. 

В настоящее время система социальной 
защиты военнослужащих в зоне СВО включает в 
себя различные виды медицинской помощи, 
санаторно-курортное лечение, материальную 
поддержку, характеризующуюся как единовре-
менными, так и постоянными выплатами, а также 
поддержку в связи с временной или постоянной 
потерей трудоспособности вследствие военных 
действий. По состоянию на начало декабрь 2024 
года, социальная защита и поддержка военнос-
лужащих-участников СВО и членов их семей 
включает в себя следующие элементы [5]:

1. Медицинское обеспечение.
Медицинская помощь и восстановление 

здоровья военнослужащих-участников СВО вхо-
дит в предмет ведения Главного военно-медицин-
ского управления Минобороны РФ, военно-меди-
цинской академии им. С.М. Кирова, а также ряда 
других региональных медицинских организаций и 
санаторно-курортных комплексов [4].

2. Финансовое обеспечение.
В настоящий момент военнослужащим в 

зоне СВО полагаются ежемесячные денежные 
выплаты от 204 тыс. руб. в мес., при этом законо-
датель не привязывает данную сумму к воин-
скому званию, должности и выслуге лет [3]. При 
заключении контракта с Минобороны РФ на про-
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хождение военной службы в зоне СВО гражда-
нин единовременно получает от 195 тыс. руб. (в 
зависимости от того или иного региона РФ, где 
был заключен контракт) [2].

3. Льготы и гарантии. 
Социальные льготы и гарантии для военнос-

лужащих-участников СВО многочисленны, наи-
более важные из них включают в себя:

 – возможность быстрого приобретения жилья 
за счет Минобороны России через накопи-
тельно-ипотечную систему;

 – служебное жилье или компенсация за наем 
жилья;

 – бесплатное обследование, лечение и реаби-
литация в военно-медицинских учрежде-
ниях;

 – страхование жизни и здоровья за счет 
федерального бюджета;

 – право на льготную пенсию после 20 лет 
службы;

 – статус ветерана боевых действий и соответ-
ствующие льготы;

 – кредитные и налоговые каникулы;
 – бюджетные места для обучения детей в 

вузах;
 – за контрактниками бронируются рабочие 

местах;
 – бесплатный отдых детей в летних оздорови-

тельных лагерях;
 – единые дополнительные выплаты, льготы и 

гарантии субъектов российской федерации 
для военнослужащих по контракту.

4. Страховые выплаты
Жизнь и здоровье военнослужащих подле-

жат обязательному государственному страхова-
нию, поэтому помимо социальных они могут 
получить и страховые выплаты. Порядок и раз-
мер страховых выплат регламентируется Феде-
ральным законом от 28 марта 1998 г. № 52-ФЗ [1]. 
Так, страховые выплаты полагаются военнослу-
жащим-участникам СВО в случае приобретения 
инвалидности вследствие увечья или в случае 
полученного ранения, травмы или контузии как в 
период военной службы, так и в течение года 
после окончания военной службы. В случае 
смерти гражданина его семье полагаются 
выплаты в повышенном размере. 

В завершении отметим, что сфера социаль-
ной защиты военнослужащих-участников СВО 
постоянно модернизируется, совершенствуется 
нормативно-правовая база. Государство своев-
ременно реагирует на возникающие проблемы, 
нужды и потребности военных.  Военнослужащи-
е-участники СВО находятся под пристальным 
вниманием законодателя Российской Федерации, 
который прилагает большие усилия по модерни-

зации и повышению эффективности существую-
щей в отечественной правовой системе модели 
социальной защиты военнослужащих, исполняю-
щих свою военную обязанность в зоне СВО. 
Важно подчеркнуть, что Правительство Россий-
ской Федерации в своей правотворческой дея-
тельности обращает внимание на повышение 
приоритета военнослужащих, обеспечение пре-
стижа и популяризации военной службы. Также 
современная социальная защита военнослужа-
щих, находящихся в зоне СВО, подразумевает 
увеличение денежных надбавок, а также повы-
шенный размер пенсии и пособий, которые им 
полагаются.
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Разграничение частного и публичного 
права остается дискуссионной пробле-

мой юридической науки, несмотря на многочис-
ленные публикации ведущих правоведов. Про-
фессор М.М. Агарков подчеркивал множествен-
ность существующих научных подходов к данной 
дифференциации, что существенно затрудняет 
формирование единой теоретической концепции 

[1]. Выдающийся цивилист И.А. Покровский ука-
зывал на прогрессирующую сложность разреше-
ния этого фундаментального вопроса правовой 
науки, отмечая нарастающую комплексность 
проблематики при углубленном теоретическом 
анализе [13].

Обозначенная известным ученым Россий-
ской империи Г.Ф. Шершеневичем фундамен-
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тальная проблема разграничения частноправо-
вой и публично-правовой сфер продолжает 
вызывать значительные затруднения в современ-
ной юридической науке, поскольку определение 
специфических характеристик и демаркацион-
ных линий между данными областями права оста-
ется предметом научных дискуссий [18].

Современные научные изыскания демон-
стрируют фундаментальную методологическую 
сложность разграничения публично-правовых и 
частноправовых отношений, что обусловливает 
принципиальную невозможность создания уни-
версальной теоретической модели их дифферен-
циации [6].

Фундаментальное разграничение частного 
и публичного права нуждается в глубоком теоре-
тическом осмыслении, что справедливо подчер-
кивал правовед М. М. Агарков в своих научных 
трудах [1]. Правовая мысль, выраженная И. А. 
Покровским, указывает на существование прин-
ципиальных различий между публичным и част-
ным правом, которые выходят за рамки истори-
ческой случайности [13]. Юридическая наука про-
должает придерживаться данной классификации 
как базового методологического принципа, опи-
раясь на глубинные сущностные характеристики 
каждой правовой сферы [1]. 

Генезис и эволюция правовых систем сви-
детельствуют о естественном разделении права 
на частную и публичную сферы. Древнегрече-
ское общество, включая профессиональных 
юристов и рядовых граждан, четко разграничи-
вало эти правовые области. 

Древнегреческий философ Демосфен, 
выступая перед афинянами, подчеркивал необхо-
димость дифференцированного подхода к регу-
лированию общественных отношений: гуман-
ность законов в частноправовой сфере должна 
сочетаться со строгостью государственно-пра-
вовых норм для защиты общественных интере-
сов. Философское осмысление правовой дихото-
мии нашло отражение в трудах Аристотеля, пред-
ложившего двойственную концепцию права 
через призму охраняемого субъекта. Аристоте-
левская классификация правонарушений осно-
вывалась на характере защищаемых интересов: 
преступления против личности относились к 
частноправовой сфере, тогда как нарушения 
государственных обязательств квалифицирова-
лись как посягательства на публичный правопо-
рядок [7].

Классическая римская юриспруденция 
внесла фундаментальный вклад в формирование 
концепции разделения права на частное и публич-
ное. Выдающийся правовед Древнего Рима Уль-
пиан сформулировал базовые принципы право-
вой последовательности, согласно которым юри-
дическая наука разграничивает государственные 

и индивидуальные интересы. Публичное право 
охватывает сферу управления римским государ-
ством, регламентируя деятельность магистратов, 
религиозные обряды и жреческое служение. 
Частноправовая область, основанная на есте-
ственных, народных и цивильных предписаниях, 
регулирует взаимоотношения между отдельными 
гражданами. Римская правовая доктрина устано-
вила четкую грань между общественной пользой 
и частными преимуществами, заложив основы 
современного правопонимания [3].

Древнеримские Законы XII таблиц закре-
пляли юридическую силу частных договоренно-
стей между гражданами касательно имуществен-
ных отношений и займов, придавая им статус 
правовых норм наравне с государственными 
установлениями [11]. Частноправовая автономия 
субъектов ограничивалась рамками публичного 
права, устанавливающего обязательные для всех 
предписания, неподвластные изменению отдель-
ными лицами. Знаменитый римский юрист Папи-
ниан сформулировал фундаментальный принцип 
верховенства публичного права над частными 
соглашениями («jus publicum privatorum paktis 
mutari non potest») [17].

Таким образом, разграничение публичного 
и частного права, предложенное Ульпианом 
через призму общественной пользы, создало 
фундаментальную основу для правовой класси-
фикации, хотя последующие поколения правове-
дов подвергали критике недостаточную аргумен-
тированность данного подхода: «...нет такого 
юридического явления, которое бы не имело в 
одно и то же время и публичного, и приватного 
характера; тот и другой зависят лишь от точки 
зрения на один и тот же предмет» [8]. Многогран-
ная природа юридических феноменов неизменно 
проявляет дуалистический характер, где публич-
ные и частные элементы существуют парал-
лельно, а их восприятие определяется исключи-
тельно ракурсом правового анализа конкретного 
явления. В процессе европейской правовой эво-
люции систематизация римского права обогати-
лась множеством новых смысловых пластов кон-
тинентальной юридической традиции. Античная 
философская мысль о равноправии служила 
фундаментальным обоснованием разделения 
правовых норм на публичные и частные.

Многогранность феномена разграничения 
публичного и частного права порождает широкий 
спектр научных воззрений относительно при-
роды данного явления. Классификационный ана-
лиз существующих концепций правового дуа-
лизма позволяет систематизировать накоплен-
ный теоретический материал. Современная юри-
дическая доктрина выделяет несколько 
фундаментальных теоретических подходов к 
вопросу демаркации частноправовой и публич-
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но-правовой сфер. В настоящее время выделяют 
следующие теории разграничения публичного и 
частного права:

1. Материальные теории:
Первая концепция, развитая российским 

ученым XIX века Г. Ф. Шершеневичем, согласно 
учению Ульпиана, базируется на характере защи-
щаемых правом интересов, где публичное право 
обеспечивает общественные потребности, а 
частное направлено на защиту индивидуальных 
прав. 

Вторая концепция, представленная трудами 
Д. И. Мейера, определяет разграничение через 
природу регулируемых отношений: публичная 
сфера охватывает весь спектр имущественных и 
неимущественных взаимодействий, тогда как 
частноправовое регулирование преимуще-
ственно касается имущественных отношений и 
монетизируемых неимущественных объектов [9].

В рамках теоретического разделения пра-
вовых систем материально-правовая концепция 
акцентирует внимание на фундаментальных раз-
личиях регулируемых общественных отношений. 
Ученые-правоведы, исследующие данную про-
блематику, выделяют существенное разграниче-
ние между сферами регулирования публичного и 
частного права, основываясь на природе защи-
щаемых правовых интересов многочисленных 
субъектов правоотношений.

2. Формальные теории основываются на фун-
даментальном разграничении механизмов 
реализации частных и публичных прав. 
Субъекты частноправовых отношений 
самостоятельно инициируют процедуры 
защиты своих законных интересов, высту-
пая ключевыми факторами юридического 
процесса. Защита публичных правоотноше-
ний характеризуется расширенным кругом 
уполномоченных субъектов, включающим 
как непосредственных участников правоот-
ношений, так и специально назначенные 
государственные органы, наделенные соот-
ветствующими полномочиями.
Концепция разграничения частного и 

публичного права, разработанная выдающимся 
российским правоведом XIX века С.А. Муромце-
вым, основывается на фундаментальном прин-
ципе инициативности правовой защиты. Публич-
ное право характеризуется самостоятельным 
вступлением государственных органов в процесс 
защиты правовых интересов, тогда как граждан-
ско-правовая сфера подразумевает активацию 
правозащитного механизма исключительно по 
обращению физических или юридических лиц. 
Данный формальный критерий дифференциации 
правовых отраслей создает четкую методологи-
ческую основу для систематизации юридических 
норм.

В теории разграничения правоотношений 
существенное значение приобретает статус уча-
ствующих субъектов. Равноправное положение 
сторон характеризует частноправовые отноше-
ния, где субъекты подчиняются единому право-
вому регулированию. Публичные правоотноше-
ния отличаются наличием властного элемента, 
при котором один из субъектов обладает юриди-
чески закрепленными полномочиями по отноше-
нию к другим участникам правового взаимодей-
ствия [10];

В разграничении частного и публичного 
права существенное значение приобретает пра-
вовой статус участников правоотношений. Фило-
софско-правовая концепция правоведа Е. Н. Тру-
бецкого раскрывает фундаментальное различие 
между положением субъекта в частноправовых и 
публично-правовых отношениях. Частноправо-
вые отношения характеризуются автономностью 
правового положения физических лиц, тогда как 
публично-правовая сфера определяет зависимое 
положение индивида относительно социальной 
общности. Данный критерий дифференциации 
позволяет выявить специфические признаки 
каждой правовой области [16];

В соответствии с концепцией дифференци-
ации правовых предписаний по степени обяза-
тельности выделяются различные механизмы 
реализации волеизъявления субъектов правоот-
ношений. Диспозитивные нормы права предо-
ставляют участникам частноправовых отношений 
возможность самостоятельно определять вари-
анты своего поведения, тогда как альтернатив-
ные правовые нормы устанавливают пределы 
усмотрения субъектов публичного права при осу-
ществлении властных полномочий. Данная тео-
ретическая конструкция позволяет разграничить 
сферы применения различных типов правовых 
норм в зависимости от характера регулируемых 
общественных отношений.

Выдающийся цивилист И.А. Покровский 
выделял фундаментальное различие между 
характером норм публичного и частного права. 
Нормы публичного права характеризуются стро-
гой императивностью (jus cogens), вследствие 
чего полномочия представителей государствен-
ной власти приобретают обязательственную при-
роду, а уклонение от их реализации квалифици-
руется как противоправное бездействие. Нормы 
частного права преимущественно носят диспози-
тивный характер (jus dispositivum), допуская воз-
можность замещения установленных правил 
индивидуальными договоренностями субъектов 
правоотношений [14].

3. Смешанные теории (теории, объединяющие 
материальный и формальный критерии).
Современные правовые подходы к понима-

нию природы актов международного права бази-
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руются на комплексном сочетании материальных 
и формальных критериев. Данная концепция 
позволяет всесторонне оценивать международ-
ные документы через призму их содержательных 
характеристик и процедурных аспектов приня-
тия. Юридическая доктрина рассматривает взаи-
модействие внутренних элементов нормативных 
актов как единую систему правового регулирова-
ния, где каждый компонент дополняет общую 
структуру международного законодательства. 
Методологический анализ смешанных теорий 
раскрывает многогранность подходов к опреде-
лению правовой природы международных доку-
ментов, учитывая специфику их формирования и 
практического применения. Научное сообщество 
признает необходимость комбинированного под-
хода при классификации международно-право-
вых актов, основываясь на совокупности суще-
ственных признаков и формальных требований к 
их разработке [18].

Основоположник теоретического учения об 
интересах юриспруденции Рудольф фон Иеринг 
акцентировал внимание научного сообщества на 
существенной ограниченности категориального 
аппарата интереса при разграничении частно-
правовой и публично-правовой сфер. Субъектив-
ное право, согласно концептуальному подходу 
ученого, требует комплексного рассмотрения 
через призму материально-процессуальных 
аспектов, включающих защитные механизмы и 
исковые требования. Профессор Г.Ф. Шершене-
вич, развивая материальную теорию права, выде-
лял определяющие признаки частноправовых 
отношений через субъектный состав физических 
лиц и доминирование частных интересов в содер-
жательном наполнении правоотношений [12].

4. Теории, отрицающие деление права на част-
ное и публичное.
Отсутствие единого подхода к дифференци-

ации публичного и частного права привело к воз-
никновению радикального скептицизма среди 
правоведов относительно принципиальной воз-
можности решения данной проблемы. 

Научные исследования Д.Д. Гримма демон-
стрируют принципиальную невозможность тео-
ретического обоснования разделения правовых 
норм на публичные и частные. Выдающийся пра-
вовед предлагает ограничиться простым пере-
числением правовых институтов, относящихся к 
каждой области права. По мнению ученого, суще-
ствующая классификация правовых институтов 
сформировалась исключительно под влиянием 
практических потребностей юриспруденции, 
лишена научной значимости и объединяет несо-
поставимые юридические феномены при одно-
временном разделении сходных правовых явле-
ний [6].

Законодательная система современного 
государства представляет собой единый меха-
низм регулирования общественных отношений. 
Монистический подход к пониманию правовой 
природы законодательства, выдвинутый право-
ведом П.А. Сорокиным, основывается на госу-
дарственном интересе в регламентации всех 
сфер жизни общества, включая семейные, иму-
щественные и наследственные правоотношения 
[15]. 

Публичный характер нормативного регули-
рования проявляется через властные предписа-
ния государства независимо от регулируемой 
области отношений. Экономико-политическая 
аргументация А. Г. Гойхбарга отвергает традицион-
ную дихотомию права на частное и публичное [5]. 

Методологический анализ ученого А. В. 
Васильева демонстрирует единство происхожде-
ния, формы и содержания правовых норм, 
утверждая невозможность разграничения 
публично-правовой и частноправовой сфер регу-
лирования [4]. 

Государственное санкционирование высту-
пает универсальным признаком правовых пред-
писаний, обеспечивая целостность системы 
законодательства

Научный исследователь Б. Б. Черепахин 
метко отразил парадоксальность позиции неко-
торых правоведов, включая Гойхбарга, которые, 
отвергая дуализм права и провозглашая отсут-
ствие частноправовой сферы, одновременно 
призывали к упразднению частного права, тем 
самым демонстрируя логическую несостоятель-
ность собственных теоретических построений 
[19].

Научное обоснование разграничения права 
на публичное и частное базируется на множе-
ственности концептуальных подходов, каждый из 
которых несет определенную методологическую 
ценность для правовой науки. Комплексное при-
менение теории субъектного состава правоотно-
шений совместно с концепцией дифференциации 
правовых норм демонстрирует значительную 
эффективность при проведении классификации 
правовых институтов. Методологическая цен-
ность существующих теорий требует признания 
их научной состоятельности для максимально 
полного использования потенциала каждой кон-
цепции при решении фундаментальных вопросов 
правовой системы.

Идеологические воззрения различных пра-
воведов существенно повлияли на формирова-
ние концепции дуализма права. Философско-по-
литическая составляющая данной теории сохра-
няет актуальность и при современном правопо-
нимании. В настоящее время дискуссионный 
характер определения границ властных полномо-
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чий государства относительно личности остается 
ключевым вопросом правовой науки. Политиче-
ская природа разделения частного и публичного 
права выступает неотъемлемым элементом науч-
ных исследований, демонстрируя глубинные вза-
имосвязи правовой и политической систем обще-
ства.

Стоит подчеркнуть, что современная трак-
товка этих правовых категорий значительно отли-
чается от изначальных концепций, сформирован-
ных в античную эпоху. Теоретико-правовая наука 
продолжает исследовать объективные критерии 
разграничения двух самостоятельных правовых 
сфер, анализируя глубинные основания их авто-
номности через призму фундаментальных ценно-
стей и социального предназначения права [2].

Таким образом, анализ современной 
системы права показывает, что традиционное 
деление на частное и публичное право стано-
вится менее четким, так как возникают новые 
правовые институты и отрасли, которые сочетают 
в себе черты обоих типов регулирования; это 
приводит к формированию смешанных (част-
но-публичных) отраслей права, где императивный 
и диспозитивный методы взаимодействуют для 
достижения сбалансированного регулирования 
сложных общественных отношений, при этом 
такой подход позволяет более эффективно защи-
щать как частные, так и публичные интересы в 
условиях развития рыночной экономики и демо-
кратического государства, сохраняя при этом 
базовые начала правовой системы и обеспечивая 
необходимую гибкость правового регулирования.
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В последние десятилетия законодатель-
ство о банкротстве физических лиц в 

Российской Федерации претерпело значитель-
ные изменения, что обусловлено как изменени-
ями в экономической ситуации, так и развитием 
правовых механизмов, направленных на обеспе-
чение прав граждан. Актуальность исследования 
заключается в необходимости глубокого анализа 
эволюции данного законодательства, поскольку 
оно имеет непосредственное влияние на финан-

совое благополучие граждан и стабильность эко-
номической системы в целом. Целью данной 
работы является исследование изменений в зако-
нодательстве о банкротстве физических лиц в 
России, с акцентом на исторические аспекты и 
современные тенденции. Задачами исследования 
являются анализ ключевых этапов формирова-
ния института банкротства, выявление факторов, 
способствующих его реформированию, а также 
оценка текущих проблем и перспектив развития 
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законодательства в данной области. Методоло-
гия исследования основана на историко-право-
вом и формально-юридическом анализе.

Исторический обзор законодательства о 
банкротстве в России позволяет проследить раз-
витие правовых норм, регулирующих отношения 
между должниками и кредиторами на протяже-
нии веков. В древнерусском праве отношения, 
связанные с долговыми обязательствами, были 
тесно связаны с моральными и социальными 
нормами.

Так, в Псковской судной грамоте [7] уже 
встречались положения, регулирующие очеред-
ность удовлетворения требований кредиторов и 
выделение приоритетов для государства. Напри-
мер, в статье 93 указано, что если должник скры-
вается, то все расходы, связанные с его задержа-
нием – включая вознаграждение приставам и 
другие судебные расходы – взыскиваются с вино-
вного, то есть с должника, который скрывался. 
Это можно интерпретировать как норму, регули-
рующую приоритет взыскания судебных издер-
жек и долгов перед другими требованиями.

Однако эти нормы носили достаточно нео-
пределенный и фрагментарный характер, не 
охватывая всех аспектов банкротства, и не 
делали различий между видами несостоятельно-
сти. В то время долговая система носила «более 
личный характер, и регулировались она часто с 
точки зрения защиты интересов местных властей 
и кредиторов» [5, с. 62].

С развитием торговых отношений в России 
и ростом числа предпринимателей, особенно в 
XVIII-XIX веках, появился реальный спрос на 
более систематическое регулирование бан-
кротств. В 1740 году был принят Банкротский 
устав, который стал первым шагом к формализа-
ции процедур банкротства в России. Этот акт, 
однако, носил узкий характер, регулируя бан-
кротства только среди торговцев, в то время как 
вопросы несостоятельности среди других катего-
рий граждан оставались неурегулированными.

В последующие десятилетия законодатель-
ство о банкротстве продолжало развиваться, но 
оставалось сословным и применимым в основ-
ном к купцам и мещанам. Принятый в 1800 году 
Устав о банкротах стал важным шагом в разгра-
ничении торговой и неторговой несостоятельно-
сти, однако он оставался ограниченным и по пра-
вовому статусу должников, и по возможностям 
реструктуризации долгов. Серьезное расшире-
ние прав и обязанностей сторон в банкротных 
делах произошло только в XIX веке, когда «рос-
сийский законодатель начал делать попытки уре-
гулировать отношения между частными лицами и 
государственными кредиторами более детально» 
[3, с. 47].

В Российской империи банкротство дворян 
регулировалось особыми нормами, учитывав-
шими их сословный статус и обязательства перед 
государством и частными кредиторами. В отли-
чие от купечества, для которого действовали тор-
говые уставы, дворяне, особенно крупные зем-
левладельцы, зачастую оказывались в долговой 
зависимости из-за неудачного ведения хозяй-
ства, закладывая свои имения в государственных 
и частных банках. В случае финансовой несосто-
ятельности дворянство несло не только экономи-
ческие, но и социальные последствия: неспособ-
ность расплатиться с долгами могла привести к 
утрате земельных владений и, в редких случаях, к 
потере дворянского статуса. Однако в силу 
сословных привилегий существовали механизмы 
защиты: дворяне могли добиваться реструктури-
зации задолженности через государственные 
институты, а их земли часто переходили под 
управление опекунских советов.

С переходом к социалистическому государ-
ству в начале XX века концепция личного бан-
кротства претерпела кардинальные изменения. 
Развитие института банкротства физических лиц 
в Советской России происходило в условиях цен-
трализованного планирования экономики, где 
основной акцент делался на государственное 
регулирование всех экономических процессов. В 
первые годы после Октябрьской революции бан-
кротство физических лиц было фактически 
исключено из правового оборота, поскольку в 
условиях плановой экономики не было необходи-
мости в институтах, позволяющих гражданам 
объявлять себя несостоятельными.

В советской правовой системе банкротство 
рассматривалось как явление, противоречащее 
идеологии социалистического государства, кото-
рое, по мнению властей, должно было гарантиро-
вать всем гражданам доступ к труду и государ-
ственным ресурсам.

К 1930-м годам экономическая система 
Советского Союза усложнилась, а вместе с этим 
возросла потребность в регулировании долговых 
обязательств граждан. Однако в условиях плано-
вой экономики вопрос банкротства физических 
лиц не воспринимался как значимый, поскольку 
государство стремилось контролировать основ-
ные финансовые потоки и не допускало ситуации, 
в которой граждане могли бы формально при-
знать свою несостоятельность.

Вместо правовых механизмов, позволяю-
щих списание или реструктуризацию долгов, 
существовала жесткая система ответственности 
за невыполнение финансовых обязательств, в 
том числе принудительное взыскание задолжен-
ности. Несмотря на это, уже в поздний советский 
период, особенно к концу 1980-х годов, стали 
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появляться признаки осознания необходимости 
законодательного оформления несостоятельно-
сти физических лиц, что во многом было связано 
с либерализацией экономической системы в рам-
ках перестройки.

С распадом СССР и переходом России к 
рыночной экономике в 1990-х годах стало оче-
видным, что действующие правовые механизмы 
не соответствуют новой экономической реально-
сти. Централизованный контроль над финансами 
уступил место системе свободных рыночных 
отношений, что привело к резкому росту числа 
должников, оказавшихся в сложном финансовом 
положении.

Старые методы взыскания задолженностей, 
основанные на административном принуждении, 
утратили эффективность, а правовая база, спо-
собная урегулировать взаимоотношения между 
кредиторами и должниками в рыночных усло-
виях, отсутствовала. В этих условиях необходи-
мость разработки законодательства о банкрот-
стве физических лиц стала очевидной, однако 
процесс создания эффективных норм затянулся, 
поскольку государство первоначально сосредо-
точилось на регулировании банкротства пред-
приятий, оставляя вопросы финансовой несосто-
ятельности граждан без должного внимания.

В 1992 году был принят Закон РФ от 
19.11.1992 № 3929-1 «О несостоятельности (бан-
кротстве) предприятий» (утратил силу) [1], кото-
рый стал основой для регулирования банкрот-
ства юридических лиц в России. Однако этот 
закон не предусматривал возможность банкрот-
ства для физических лиц, что становилось про-
блемой на фоне растущих долгов и финансовых 
кризисов. В отсутствие четких правовых меха-
низмов граждане и предприниматели сталкива-
лись с невозможностью справиться с финансо-
выми трудностями. Законодательство, ориенти-
рованное на рынок, требовало создания новых 
норм и процедур, которые бы учитывали потреб-
ности физических лиц в финансовом восстанов-
лении, а не только в ликвидации их долгов.

Новые экономические реалии потребовали, 
чтобы законодательство не только урегулиро-
вало вопросы реструктуризации долгов, но и 
обеспечивало защиту интересов всех сторон в 
процессе банкротства. Это стало очевидным 
после кризиса 1998 года, когда многие физиче-
ские лица, оказавшиеся в долговой яме, не имели 
средств для погашения своих обязательств. 
Законодательная инициатива начала изменяться 
в сторону большей гибкости. В 2002 году был 
Федеральный закон от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» [2], который 
частично предусматривал возможность банкрот-
ства физических лиц, но реальные изменения 
наступили только в 2015 году, когда были при-

няты новеллы о банкротстве граждан, обеспечи-
вающий им процедуру реструктуризации долгов 
и возможность завершить процедуру с частич-
ным списанием долгов.

Это стало значимым шагом на пути созда-
ния эффективной правовой системы, способной 
регулировать финансовые отношения в рыноч-
ной экономике.

Современные тенденции в законодатель-
стве о банкротстве физических лиц в России в 
последние годы направлены на развитие более 
гибких и социально ориентированных моделей, 
обеспечивающих не только правовую, но и соци-
альную реабилитацию граждан, столкнувшихся с 
финансовыми трудностями.

Одним из значимых шагов стало введение 
института «прощения долгов» для граждан, кото-
рое позволяет значительно снизить долговую 
нагрузку и дать шанс на восстановление финан-
совой стабильности. В рамках этой модели бан-
кротства физические лица, не имеющие возмож-
ности погасить свои обязательства, могут осво-
бодиться от части долгов через судебные проце-
дуры. Это положительно влияет на социальную 
адаптацию граждан, «предоставляя им шанс вер-
нуться к полноценной экономической деятельно-
сти без ущерба для их репутации и жизненных 
перспектив» [4, с. 30].

Еще одной важной тенденцией является 
внедрение цифровых платформ для подачи заяв-
лений и онлайн-прозрачности процедур банкрот-
ства. Россия с развитием технологий шагнула в 
сторону цифровизации процессов, связанных с 
банкротством физических лиц. Платформы для 
подачи заявлений значительно упрощают про-
цесс для граждан, обеспечивая доступность и 
оперативность подачи заявок на банкротство. 
Внедрение таких платформ также повышает уро-
вень прозрачности процедур, что позволяет 
избежать коррупционных рисков и повысить 
доверие граждан к системе.

Перспективы изменения подхода к полному 
ликвидированию долгов также становятся важ-
ным направлением в реформировании законода-
тельства о банкротстве физических лиц. В 
последнее время набирает популярность идея 
«частичной амнистии» долгов для наиболее уяз-
вимых категорий граждан, таких как многодетные 
семьи, инвалиды, пенсионеры, а также те, кто 
оказался в долговой яме по независящим от него 
причинам, например, из-за экономических кри-
зисов или природных катастроф.

В отличие от полной ликвидации долгов, 
частичная амнистия позволяет сохранить часть 
долгов, которые могут быть погашены в течение 
длительного времени или через установление 
более лояльных условий. Такой подход способ-
ствует социальной стабильности, позволяя 
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«гражданам восстановить свою финансовую 
самостоятельность и сохранить отношения с кре-
диторами, не нарушая закон» [6, с. 10].

Дальнейшее реформирование института 
банкротства физических лиц целесообразно 
направить на создание дифференцированного 
подхода, учитывающего финансовую несостоя-
тельность и социальное положение должника. 
Введение механизма «социальной амнистии» 
позволит эффективнее интегрировать граждан в 
экономическую жизнь, снижая риски долговой 
зависимости и создавая условия для их полно-
ценной социальной реабилитации.

Можно сделать вывод, что эволюция зако-
нодательства о банкротстве физических лиц в 
Российской Федерации отражает значительные 
изменения в экономической и социальной поли-
тике страны, переход от централизованной пла-
новой экономики к рыночным отношениям. 
Современные тенденции свидетельствуют о 
стремлении создать более гибкую и социально 
ориентированную систему для финансовой несо-
стоятельности граждан. Введение механизмов 
реструктуризации долгов, цифровизация проце-
дур и развитие моделей частичной амнистии дол-
гов открывают новые перспективы для восста-
новления финансовой стабильности граждан и их 
социальной реабилитации. Однако для дальней-
шего совершенствования законодательства 
необходимо продолжать развивать институцио-
нальные и правовые механизмы поддержки наи-
более уязвимых слоев населения.
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В условиях современной российской ры- 
ночной экономики предприниматель-

ское сообщество демонстрирует повышенный 
интерес к внедрению более подходам к разреше-
нию споров, альтернативных судебным: всё более 
востребованными становятся переговоры, меди-
ация (посредничество) и третейское разбира-
тельство. Несмотря на то, что в международной 
практике данные механизмы доказали свою 
эффективность, в отечественной предпринима-
тельской среде альтернативные способы разре-
шения споров только начинают осваиваться. 
Этот процесс сталкивается с рядом объективных 
и субъективных ограничений.

Представляется, что в современной России 
предприниматели пока мало прибегают к альтер-
нативным методам разрешения споров. Как 
отмечает С. Лазарев, число споров, урегулиро-
ванных вне суда, практически ничтожно: в стране 
«медиация и арбитраж фактически не использу-
ются» [18]. Анализ судебной статистики ВС РФ 
подтверждает эту тенденцию: в 2015 г. из 15,8 
млн рассмотренных гражданских дел медиация 
применялась лишь в 1 115 случаях (0,007 %), а в 
арбитражных судах – всего в 44 делах [7] . По 
мнению В.В. Момотова, институт медиации «фак-
тически не функционирует» – им пользуются 
менее чем в 0,01 % гражданских споров [14]. 
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Существенный вклад в такую низкую популяр-
ность вносит сочетание факторов: отсутствие 
осведомлённости о механизмах альтернативного 
разрешения спора, «патерналистские настрое-
ния» сторон, быстрый и недорогой доступ к госу-
дарственному суду и даже желание использовать 
примирение лишь ради затягивания процесса 
[14]. Как указывает С. Лазарев, распространению 
альтернативных методов разрешения споров 
мешают также формальное сохранение монопо-
лии государства на разрешение споров и неэф-
фективные механизмы популяризации внесудеб-
ных процедур [18]. Отсюда крайне мала доля слу-
чаев урегулирования дел через медиацию или 
третейский суд в деловом обороте.

Переговоры в ходе досудебного урегулиро-
вания спора – наиболее распространённая форма 
альтернативного разрешения споров в предпри-
нимательской деятельности. Законодательство 
России во многих случаях обязывает предприни-
мателей предварительно направить претензию 
контрагенту, прежде чем обращаться в суд. В 
2019 года в арбитражном процессе требования к 
соблюдению претензионного порядка урегулиро-
вания спора (ч. 5 ст. 4 АПК РФ) были усилены; 
Верховный Суд Российской Федерации в 2021 
году по этому поводу выпустил специальное 
разъяснение [3]. По мнению А.А. Зимасовой и Г.Е 
Галеевой, переговоры перед обращением в суд 
позволяют предпринимателям существенно 
сократить сроки разрешения споров и умень-
шить финансовые затраты, связанные с судеб-
ными расходами [11]. Вместе с тем на практике 
стороны не всегда демонстрируют намерение 
достигнуть компромисса и используют досудеб-
ные переговоры исключительно для затягивания 
процесса или соблюдения формальных требова-
ний закона: по справедливому замечанию Л.А. 
Геготаулиной и А.А. Самборко, при наличии 
острого конфликта переговорный процесс 
нередко становится неэффективным, и тогда 
единственным вариантом остаётся судебное раз-
бирательство [9]. Представляется, что развитие 
культуры досудебного урегулирования и повыше-
ние ответственности сторон за злоупотребление 
своими процессуальными правами может спо-
собствовать более широкому использованию 
переговоров в предпринимательских спорах, 
разгружая тем самым судебную систему России.

Медиация, или посредничество, в России 
официально регулируется Федеральным законом 
№ 193-ФЗ от 27 июля 2010 года [2]. По мнению 
П.М. Панфиловой, распространение этого инсти-
тута в предпринимательской практике остаётся 
ограниченным [15]. Одной из причин такого поло-
жения является добровольный характер медиа-
ции: без согласия обеих сторон начать медиатив-
ную процедуру невозможно. Итогом успешной 

медиации становится медиативное соглашение, 
обладающее статусом гражданско-правового 
договора. Но для придания ему исполнительной 
силы требуется нотариальное удостоверение (см. 
ст. 59.1 Основ законодательства Российской 
Федерации о нотариате от 11 февраля 1993 г. № 
4462-1) [1]. Выходит, в России существует про-
блема недостаточного доверия предпринимате-
лей к медиации, которая усугубляется нехваткой 
профессионально подготовленных медиаторов. 
Л.А. Геготаулина отмечает, что российские компа-
нии начинают включать в договоры медиативные 
оговорки, предусматривающие обязательное 
обращение к медиатору перед судебным разби-
рательством. Представляется, что для более 
активного использования медиации необходимо 
решать проблемы, связанные с низкой информи-
рованностью предпринимателей о преимуще-
ствах и специфике этой процедуры, а также 
повышать уровень подготовки медиаторов, чтобы 
обеспечить доверие участников рынка к резуль-
татам медиативного процесса.

Третейское разбирательство, или арбитраж, 
представляет собой негосударственную форму 
разрешения споров, при которой стороны пере-
дают конфликт на рассмотрение независимым 
арбитрам. Как указывает А.А. Зимасова, преиму-
щества третейского разбирательства состоят в 
конфиденциальности, возможности выбора ком-
петентных арбитров, а также в упрощении и 
сокращении сроков процесса в сравнении с госу-
дарственным судом. Российское законодатель-
ство в этой области претерпело серьёзные изме-
нения после принятия Федерального закона № 
382-ФЗ от 29.12.2015 «Об арбитраже (третейском 
разбирательстве)», который, по мнению И.Л. 
Буровой, существенно ограничил применение 
разовых (ad hoc) третейских судов, допустимых 
теперь преимущественно для международных 
коммерческих споров. Российские предпринима-
тели могут обращаться преимущественно в 
постоянно действующие арбитражные учрежде-
ния, аккредитованные государством, что, с одной 
стороны, усилило контроль за качеством арби-
тражных решений, а с другой – снизило гибкость 
и доступность этого института для малого и сред-
него бизнеса. Дополнительная сложность заклю-
чается в исполнении решений третейских судов, 
поскольку для принудительного исполнения таких 
решений требуется обращение в государствен-
ный суд за получением исполнительного листа, 
что открывает возможность для затягивания про-
цесса со стороны недобросовестных должников.

Альтернативное разрешение споров пред-
ставляет собой особый механизм урегулирова-
ния разногласий, обладающий рядом привлека-
тельных черт для деловой сферы. В частности, 
применение процедур АРС позволяет сторонам 
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конфликта достичь решения более оперативно и 
гибко, чем в рамках традиционного судебного 
процесса. Например, бизнес-споры посредством 
медиации или третейского разбирательства могут 
разрешаться за считанные недели или месяцы, 
тогда как судебное разбирательство нередко 
затягивается на годы. Д.В. Князев пишет, что 
отсутствие строгих процессуальных формально-
стей и возможность выбора сторонами нейтраль-
ного посредника (арбитра или медиатора) по сво-
ему усмотрению не только ускоряет разрешение 
дела, но и повышает доверие участников к итого-
вому результату [12]. Кроме того, отмечается кон-
фиденциальный характер АРС: спор рассматри-
вается вне публичного поля [16], что особенно 
важно для компаний, желающих избежать огла-
ски коммерческой информации. Альтернативные 
процедуры к тому же ориентированы на достиже-
ние компромисса – в медиации, например, реше-
ние обычно взаимовыгодно и ни одна из сторон 
формально не проигрывает, тогда как судебное 
решение неизбежно приводит к победе лишь 
одной стороны. Благодаря консенсуальной при-
роде таких способов, подчеркивает Н.В. Грицай, 
удается сохранить деловые отношения между 
партнерами; вместо жесткого противостояния 
сторон ведется поиск общего интереса, что ценно 
для контрагентов, рассчитывающих продолжать 
сотрудничество после урегулирования спора [10]. 
Не случайно Н.И. Гайдаенко-Шер указывает, что 
механизмы АРС служат инструментом формиро-
вания более благоприятной предприниматель-
ской среды, позволяя субъектам бизнеса разре-
шать конфликты «мягко» и конструктивно, без 
лишних репутационных и временных потерь [8]. 
Представляется, что такие возможности альтер-
нативного урегулирования объективно выгодны 
бизнесу и поэтому все чаще привлекают внима-
ние юридического сообщества. 

Следует обратить внимание на то, что при 
всех обозначенных преимуществах внедрение 
АРС в России сталкивается с серьезными огра-
ничениями: несмотря на наличие законодатель-
ной базы (в частности, закона о медиации и поло-
жений о третейских судах), реальные масштабы 
применения внесудебных способов разрешения 
споров остаются относительно скромными. По 
мнению Д.В. Князева, одной из причин является 
недостаточная осведомленность предприятий и 
граждан о самих процедурах и их потенциале 
[12]. Действительно, низкая правовая культура 
мирного урегулирования споров и недоверие к 
частным механизмам разрешения конфликтов 
долгое время тормозили распространение меди-
ации и третейского разбирательства. Многие 
участники споров склонны обращаться в госу-
дарственный суд просто по привычке или рассчи-

тывая на властный характер судебного решения, 
тогда как возможности медиации им мало зна-
комы. Выходит, недостаток информирования и 
отсутствие прочной традиции использования АРС 
порождают скепсис у бизнеса: предприниматели 
не всегда верят, что внесудебное соглашение 
будет столь же эффективно защищать их права, 
как решение суда. Кроме того, существуют и 
институциональные ограничения. Так, по мнению 
ряда исследователей, нормативная база долгое 
время не охватывала весь спектр альтернатив-
ных процедур. Например, прежде не было чёт-
кого регулирования некоторых примирительных 
форматов (переговоры при помощи судебного 
примирителя получили развитие лишь в послед-
ние годы), из-за чего применение таких процедур 
было затруднено. Помимо этого, определённые 
категории споров просто не подходят для АРС. 
Если разногласия затрагивают публичные инте-
ресы или права третьих лиц, либо содержат 
сложные вопросы права, то их разрешение во 
внесудебном порядке затруднительно или прямо 
запрещено законом. Так, в российской правовой 
системе из соображений публичного порядка 
установлены ограничения арбитрабельности – 
некоторые споры (например, связанные с бан-
кротством, административными или семейными 
правоотношениями) не могут передаваться в 
частный арбитраж. Это сужает сферу примене-
ния третейских оговорок в договорах и снижает 
привлекательность АРС для бизнеса, если спор 
относится к неарбитражной категории. 

На этом фоне особого внимания заслужи-
вает судебная практика и позиция Верховного 
Суда Российской Федерации в отношении аль-
тернативных способов разрешения конфликтов. 
Верховный Суд в последние годы последова-
тельно высказывается в поддержку расширения 
примирительных процедур и снятия излишних 
барьеров для их применения. Высшая судебная 
инстанция видит в развитии АРС путь к разгрузке 
судов и повышению эффективности правосудия. 
В своих обзорах и разъяснениях Верховный Суд 
указывает судьям на необходимость активнее 
содействовать примирению сторон. Показа-
тельно, что такой подход фактически меняет роль 
суда: судья перестает быть лишь арбитром в 
споре и становится еще и посредником, заинте-
ресованным в мирном урегулировании. Конкрет-
ным выражением этой позиции стали реформы, 
инициированные самим Верховным Судом. В 
частности, в 2019 году при участии Верховного 
Суда были внесены изменения в процессуальное 
законодательство, которые закрепили новый 
институт – судебное примирение. Теперь стороны 
спора вправе прибегнуть к помощи специального 
судебного примирителя (как правило, бывшего 
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судьи) прямо в рамках судебного разбиратель-
ства, чтобы попытаться урегулировать дело 
миром. Этот механизм дополнил уже существую-
щую медиацию и другие процедуры, расширив 
возможности для внесудебного соглашения даже 
после подачи иска. Думается, что подобные ново-
введения свидетельствуют о стремлении Верхов-
ного Суда внедрить в российскую практику луч-
шие элементы зарубежного опыта, где известны 
десятки разновидностей альтернативных мето-
дов разрешения споров. В частности, Верховный 
Суд подтвердил недопустимость ситуаций, когда 
третейская оговорка полностью лишает сторону 
права судебной защиты: в одном из дел он согла-
сился с выводами нижестоящих судов о ничтож-
ности арбитражного соглашения, если оно навя-
зывает сторонам исключительно третейский суд 
без возможности обратиться в государственный 
суд [5]. Тем самым высшая судебная инстанция 
даёт понять, что поддерживает развитие третей-
ских судов и медиации лишь постольку, поскольку 
они не нарушают базовых гарантий прав граждан 
и организаций.

Думается, что дальнейшее развитие инсти-
тута альтернативного разрешения споров в Рос-
сии во многом зависит от согласованных усилий 
законодательной и судебной власти, а также 
самих участников гражданского оборота. В.И. 
Кузина справедливо отмечает, что преимущества 
АРС для бизнеса могут быть реализованы в пол-
ной мере лишь при условии преодоления суще-
ствующих ограничений [13]. На практике уже 
зафиксированы успешные примеры внедрения 
альтернативных методов разрешения споров 
крупными компаниями. По словам С.Н. Гузя, 
крупный бизнес активно применяет внутренние 
системы медиации, как показывает положитель-
ный опыт группы компаний «Россети» [19]. Заме-
ститель генерального директора ПАО «Россети 
Ленэнерго» Л.А. Акимов отметил, что внедрение 
корпоративной медиативной системы позволило 
успешно урегулировать споры, которые ранее не 
могли разрешиться в течение десятилетия. 
Подобные результаты демонстрирует и Сбер-
банк: по информации О.А. Сафроновой, только в 
2024 году банк заключил более 80 медиативных 
соглашений с юридическими лицами, большая 
часть которых добросовестно исполняется. А.П. 
Породнов, первый вице-президент Свердлов-
ского союза промышленников и предпринимате-
лей, подчеркивает наличие у бизнеса потребно-
сти в альтернативных методах разрешения спо-
ров, которые зачастую оказываются более эко-
номичными, оперативными и конфиденциальными 
по сравнению с судебным процессом. Опыт ком-
мерческой медиации постепенно распространя-
ется и на внешние конфликты: представители 
«Россетей» уже успешно протестировали медиа-

цию при решении отдельных производственных 
споров с контрагентами и положительно оцени-
вают перспективы ее дальнейшего применения.

Однако в секторе малого и среднего биз-
неса использование альтернативных методов 
разрешения споров пока не получило широкого 
распространения. Д.Г. Чемякин поясняет, что его 
компания предпочитает традиционные инстру-
менты, такие как мировые или досудебные согла-
шения, поскольку медиация требует согласия 
обеих сторон, а проще всего ее применять в кон-
фликтах между юридическими лицами. Аналогич-
ную позицию занимает А. Бредин, представитель 
торговой марки «Достаевский», который в слу-
чаях нарушения интеллектуальных прав обраща-
ется непосредственно в надзорные органы 
(например, Роскомнадзор), так как подобные 
нарушения оперативно устраняются без необхо-
димости применения медиативных процедур [19]. 
При этом статистика использования внесудебной 
медиации носит ограниченный характер и чаще 
всего охватывает бытовые споры. По данным Т.Н. 
Овцыновой, в 2023 году лидировали семейные и 
наследственные конфликты (369 случаев), в то 
время как предпринимательские и иные катего-
рии споров насчитывали лишь 522 дела [20]. Как 
отмечает руководитель Центра медиации РСПП 
Е.Н. Ракова, чаще всего к медиаторам обраща-
ются супруги по семейным вопросам и собствен-
ники бизнеса в контексте раздела имущества. 
Это позволяет предположить, что представители 
малого бизнеса склонны рассматривать альтер-
нативные методы разрешения споров скорее 
формально, а на практике предпринимательские 
споры обычно решаются посредством перегово-
ров, традиционных досудебных или судебных 
механизмов.

Наблюдаются и признаки роста интереса к 
альтернативным методам разрешения споров. В 
последнее время бизнес «все больше осознает 
эффективность и преимущества процедуры 
медиации» – конфиденциальность, оператив-
ность и исполнимость договорённостей. Экс-
перты полагают, что повышение размеров госу-
дарственных пошлин подтолкнет компании к 
медиации: по мнению С.В. Данейкина, теперь 
«компании с большим объемом судебной работы 
рано или поздно обратят свое внимание на меди-
ацию» ради экономии издержек. Государствен-
ные органы также объявили о планах стимулиро-
вать внесудебное урегулирование: уже разраба-
тываются изменения в Закон «О медиации», 
направленные на то, чтобы сделать медиацию 
более известной бизнесу и при необходимости 
ввести её обязательность для ряда категорий 
споров. Представляется, что сочетание экономи-
ческих стимулов и нормативных инициатив позво-
лит альтернативным методам разрешения споров 
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быстрее распространиться в коммерческой 
практике. Тем не менее потребуется преодолеть 
«психологический барьер» – научиться договари-
ваться и доверять новым институтам, как отме-
чает О.А. Сафронова [19].

Одновременно с ростом популярности аль-
тернативных методов разрешения споров возни-
кают и существенные искажения. Прежде всего, 
появились мошеннические схемы с использова-
нием медиативных соглашений. К.Ю. Марчел ука-
зывает, что выявлены случаи легализации пре-
ступных доходов через фиктивные медиативные 
процедуры [21]. Так, в Свердловской области 
судебными актами установлено, что фирма скон-
струировала сделку поставки без реального биз-
неса, а затем через нотариально удостоверенное 
медиативное соглашение «возвращала» деньги 
номинальному покупателю – всего около 41 млн 
руб. (см. решения Арбитражного суда Свердлов-
ской области по делам А60-49333/2022 и А60-
49331/2022) [6]. Очевидно, что подобные злоупо-
требления подрывают доверие к медиации.

Не менее острым является искажение 
института третейского разбирательства. Как 
писали эксперты, до реформы 2016 г. в России 
существовало множество так называемых «кар-
манных» третейских судов (сотни в каждом реги-
оне), иногда аффилированных с одной из сторон 
спора. В частности, Сбербанк навязывал корпо-
ративным заемщикам арбитраж при созданной 
им же организации «Центр третейского разбира-
тельства» [22]. Эти случаи спровоцировали уже-
сточение требований к созданию третейских 
судов, однако в новое правовое поле некоторых 
компаний просто возникли проблемы с доверием 
и доступностью. По данным С. Лазарева, после 
реформы третейских судов в России осталось 
всего четыре постоянно действующих центра 
вместо прежних двух с лишним тысяч [18]. 
Нарастают противоречия и в судебной практике: 
по мнению ряда исследователей, Верховный Суд 
России в постановлении от 28 ноября 2024 г. [4] 
фактически ограничил применение международ-
ных арбитражных соглашений между россий-
скими фирмами, отдав приоритет юрисдикции 
отечественным арбитражным судам [17].

Таким образом, выходит, что внедрение аль-
тернативных методов разрешения споров в биз-
нес-среде сопряжено с балансом возможностей 
и проблем. С одной стороны, крупные компании 
начинают внутренне и внешне использовать 
медиацию и арбитраж как способы экономии 
времени и средств. С другой стороны, распро-
странение этих институтов несёт риск «формали-
зации» процесса (фиктивные соглашения) и соз-
дания «закрытых» арбитражных механизмов 
(карманные суды). По мнению экспертов, даль-
нейшее развитие альтернативных методов разре-

шения споров в предпринимательской практике 
потребует отказа от злоупотреблений, повыше-
ния прозрачности институтов и поддержки со 
стороны государства. Только в таких условиях 
альтернативные способы разрешения споров 
смогут стать полноценным дополнением к судеб-
ной системе в экономических спорах, а не инстру-
ментом обхода права.

Подводя итог, следует отметить, что в кон-
тексте гражданско-правовой ответственности 
предпринимателей альтернативные методы раз-
решения споров предлагают привлекательные 
возможности – более быстрый, экономичный и 
гибкий способ урегулировать разногласия. По 
этой причине интерес предпринимателей к АРС 
неуклонно растет: бизнес постепенно осваивает 
медиативные оговорки и арбитражные соглаше-
ния, крупные юридические фирмы и торгово-про-
мышленные палаты активно продвигают медиа-
цию как услугу, формируется рынок профессио-
нальных медиаторов. Верховный Суд и законода-
тель внесли значимые изменения, направленные 
на институционализацию примирительных проце-
дур.
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В российском уголовном праве наблюда-
ется значительное количество терми-

нов, не имеющих легального определения в тек-
сте Уголовного кодекса РФ. Такая ситуация, с 
одной стороны, позволяет законодателю сохра-

нять компактность нормативной базы, однако с 
другой – вызывает неоднозначность в трактовке 
отдельных понятий как в научной среде, так и в 
правоприменительной практике. Одним из таких 
терминов является «убийство по найму», упомя-
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нутое в пункте «з» части 2 статьи 105 УК РФ как 
отягчающее обстоятельство при умышленном 
лишении жизни другого лица наряду с корыст-
ными побуждениями, разбойным нападением, 
вымогательством и бандитизмом. При этом зако-
нодатель не дает конкретного описания, какие 
именно признаки должны характеризовать 
подобное преступление, что становится предме-
том активной дискуссии в юридической науке [1].

Так, С.В. Бородин квалифицирует убийство 
по найму как разновидность корыстного убий-
ства, указывая на наличие договора между испол-
нителем и лицом, обещающим или уже предоста-
вившим вознаграждение за совершение престу-
пления. В свою очередь, Р.В. Локк определяет это 
деяние как убийство, осуществлённое специ-
ально нанятым субъектом, действующим в инте-
ресах заказчика и движимым, в первую очередь, 
корыстью, при этом стремящимся к гарантиро-
ванному лишению жизни потерпевшего. Однако, 
на наш взгляд, данная дефиниция не учитывает 
ключевой элемент – наличие вознаграждения как 
цели совершения преступления.

А.Н. Попов предлагает расширенное толко-
вание признака вознаграждения, отождествляя 
его не только с передачей материальных благ, но 
и с освобождением исполнителя от обязательных 
имущественных расходов. Исходя из этого, он 
формулирует убийство по найму как преступле-
ние, мотивированное получением от заказчика 
либо имущественного блага, либо освобождения 
от затрат, подлежащих исполнителю. И.В. Гайков 
подчеркивает, что такое убийство предполагает 
умышленное лишение жизни, совершённое наем-
ным лицом за вознаграждение, предоставленное 
заказчиком или посредником [1].

Схожую позицию занимает В.М. Геворгян, 
определяя убийство по найму как преступление, 
при котором исполнитель получает материальное 
либо иное поощрение. Однако он упускает из 
виду существенную черту такого деяния – нали-
чие третьего лица (заказчика), в интересах кото-
рого оно совершается. А.Б. Чокобаева считает 
необходимым закрепить в Уголовном кодексе РФ 
легальное определение данного понятия и пред-
лагает формулировку, включающую указание на 
договор между организатором и исполнителем, 
отсутствие личной заинтересованности послед-
него, наличие вознаграждения и возможное уча-
стие посредника, действующего в интересах 
заказчика.

Представленные научные позиции акценти-
руют внимание на ключевых признаках убийства 
по найму: наличие соучастия, инициатива, исхо-
дящая от заказчика, мотив преступления и нали-
чие вознаграждения. Однако трактовка этих при-
знаков варьируется в зависимости от авторской 
интерпретации. Сам термин «убийство по найму» 

включает два элемента: «убийство», легально 
закреплённое в части 1 статьи 105 УК РФ как 
умышленное причинение смерти, и «найм», не 
имеющий чёткого правового определения.

Современное уголовное право России при-
держивается позиции, согласно которой убий-
ство может быть только умышленным деянием. 
Эта точка зрения, ранее оспаривавшаяся, ныне 
получила признание в научной литературе. Пере-
осмысление подходов связано с реформами 
законодательства, исключившими случаи причи-
нения смерти по неосторожности из числа 
убийств, в отличие от советского уголовного 
права [2].

С точки зрения русского языка, слово 
«найм» обозначает процесс устройства на опла-
чиваемую работу. Лицо, осуществляющее набор 
работников, «нанимает» человека, который при-
нимает предложение о работе (нанимается). Найм 
подразумевает наличие материальных интере-
сов, и основой таких отношений являются деньги 
или другое вознаграждение. В российском зако-
нодательстве термин «найм» чаще всего исполь-
зуется в контексте жилых помещений. В статье 
671 Гражданского кодекса РФ обсуждается дого-
вор найма жилого помещения. Однако между 
этим гражданским соглашением и криминальным 
наймом убийцы существует существенная раз-
ница [3].

Криминальный найм убийцы имеет больше 
общего с договором возмездного оказания услуг, 
предусмотренным статьей 779 ГК РФ. Согласно 
части 1 этой статьи, по договору возмездного 
оказания услуг исполнитель обязуется выполнить 
определенные действия по заданию заказчика, 
который, в свою очередь, обязуется оплатить эту 
работу. Однако криминальный найм убийцы не 
может быть соотнесён с гражданскими обяза-
тельствами, поскольку такая сделка преступна 
юридически недействительна. Участники подоб-
ной криминальной сделки подлежат уголовной 
ответственности. Фактически исполнитель пре-
ступления соглашается по заданию заказчика 
выполнить «услугу» (убийство другого человека), 
а заказчик обязуется выплатить вознаграждение 
за эту «услугу». Важной составляющей этой пре-
ступной сделки является заранее согласованное 
вознаграждение между всеми участниками «ком-
мерческой сделки» [4].

В контексте пункта «з» части 2 статьи 105 
Уголовного кодекса Российской Федерации тер-
мин «найм» следует понимать как преступный 
сговор, заключённый между инициатором пре-
ступления (заказчиком) либо его представителем 
и лицом, выступающим исполнителем убийства. В 
рамках указанного соглашения стороны обсуж-
дают в полном либо частичном объеме ключевые 
аспекты предстоящего преступного деяния, 
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включая как минимум идентификацию жертвы и 
форму будущего вознаграждения. Сам факт 
достижения подобной договоренности может 
быть квалифицирован как приготовление к убий-
ству по найму (ч. 1 ст. 30 и п. «з» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ), при этом найм выступает в качестве одного 
из ключевых признаков данного вида преступле-
ния. Он указывает на то, что инициатива убийства 
исходит не от исполнителя, а от организатора или 
подстрекателя, действующего в собственных 
интересах либо в интересах третьих лиц.

Пленум Верховного Суда РФ в п. 11 Поста-
новления от 27.01.1999 № 1 (в редакции от 
03.03.2015) «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» определяет убийство по 
найму как деяние, «связанное с получением 
исполнителем преступления материального или 
иного вознаграждения». Несмотря на попытку 
обобщить подход к правоприменительной прак-
тике, это определение, по нашему мнению, стра-
дает правовой неопределённостью: Верховный 
Суд РФ указывает на наличие вознаграждения 
как конструктивного признака, но не конкретизи-
рует источник его происхождения.

Ключевой особенностью наёмного убийства 
является мотив исполнителя — стремление полу-
чить вознаграждение. Это вознаграждение 
может быть предложено заказчиком напрямую, 
через доверенное лицо либо обезличено, однако 
для квалификации деяния важно не столько про-
исхождение средств, сколько сам факт того, что 
преступление совершается ради их получения. 
Вознаграждение может представлять собой 
денежные средства, имущественные ценности, 
ценные бумаги, имущественные права или другие 
формы материальной выгоды. Источник этих 
средств — имущество заказчика, третьих лиц или 
даже заёмные/похищенные ресурсы — не влияет 
на уголовно-правовую оценку деяния [5].

С юридической точки зрения, вознагражде-
ние может восприниматься как оплата, благодар-
ность или вознаграждение за совершённое пре-
ступление. Чаще всего в уголовных делах, касаю-
щихся убийства по найму, фигурируют денежные 
средства — как в наличной, так и в безналичной 
форме, в рублях или в иностранной валюте. 
Однако правовая природа вознаграждения не 
ограничивается денежной формой: она может 
включать в себя как движимое и недвижимое 
имущество, так и имущественные права, предо-
ставляемые исполнителю в качестве платы за 
преступление. Вознаграждение таким образом 
образует второй существенный конструктивный 
признак рассматриваемого состава преступле-
ния, обязательный к установлению в ходе дока-
зывания вины. 

Важно подчеркнуть, что для квалификации 
деяния как убийства по найму получение испол-

нителем фактического вознаграждения не явля-
ется обязательным условием. Достаточно, чтобы 
он действовал с умыслом, направленным на его 
получение, осознавая и принимая предложение 
третьего лица. Например, в деле Кибкалова, 
который, находясь в тяжёлой финансовой ситуа-
ции, согласился на предложение предпринима-
теля Шевцова устранить кредитора последнего 
— некоего Н. — за вознаграждение в размере 
100 000 рублей. 8 декабря 2017 года Кибкалов 
совершил убийство, применив обрез охотничьего 
ружья 16 калибра. Несмотря на то, что он не 
успел получить обещанные средства — был 
задержан через неделю после преступления, — 
суд квалифицировал его действия как убийство 
по найму на основании п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Этот случай демонстрирует, что определяющим 
фактором является мотив исполнителя и наличие 
предварительного соглашения о вознагражде-
нии, а не факт его последующей передачи.

На основании указанных выше фактов 
можно сделать вывод, что убийство по найму, 
кроме общих признаков убийства (причинение 
смерти другому человеку, умышленный характер 
деяния), также включает специальные признаки: 
его совершение в интересах третьего лица, ини-
циирующего преступление, а также зависимость 
преступления от получения вознаграждения от 
третьего лица за причинение смерти жертве. 
Таким образом, убийство по найму представляет 
собой умышленное причинение смерти другому 
человеку, осуществляемое в интересах третьего 
лица за вознаграждение.
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Принцип независимости судей является 
краеугольным камнем правосудия и 

играет ключевую роль в функционировании 
судебной системы. Он обеспечивает не только 
беспристрастность судебных решений, но и 
защиту прав и свобод граждан. В условиях уго-
ловного судопроизводства независимость судей 
становится особенно актуальной, поскольку от их 
решений зависят судьбы людей.

Принцип независимости судей можно опре-
делить, как право судей действовать свободно от 
внешнего давления, влияния и вмешательства со 
стороны государственных органов, политических 

структур и частных лиц. Это право гарантирует, 
что судьи принимают решения на основе закона и 
своих убеждений, а не под воздействием внеш-
них факторов.

Исторически принцип независимости судей 
развивался в контексте борьбы за права чело-
века и верховенство закона. Важнейшими эта-
пами его формирования стали:

 – Средневековье. зарождение идеи о необхо-
димости независимого суда.

 – Новая история. принятие конституций и 
международных актов, закрепляющих неза-
висимость судебной власти.

DOI: 10.24412/3034-4395-2025-2-41-44
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 – Современность. развитие правовых стан-
дартов и рекомендаций международных 
организаций (например, ООН, Совета 
Европы).
Исследуем теоретические и правовые 

аспекты принципа независимости судей, это 
поможет исследовать данную тему более ком-
плексно.

Согласно ст. 120 Конституции РФ судьи 
независимы и подчиняются только Конституции 
Российской Федерации и федеральному закону 
[1].

Само слово «независимый» определяется В. 
Далем как «Ни от кого не зависящий, вольный, 
свободный, неподчиненный, ничем не связанный, 
самостоятельный, сам себе господин» [12].

По своей сути это означает, что субъект как 
бы отделен от влияния чужой воли. Примени-
тельно же к судьям термин «независимый» можно 
рассматривать, как возможность выполнения 
своих профессиональных обязанностей, не испы-
тывая влияния или принуждения со стороны 
исполнительной и законодательной ветвей вла-
сти, а также любых других субъектов. 

Независимость судьи, таким образом, 
можно обозначить через независимость самого 
суда, рассматривающего и выносящего решение 
по конкретному делу. 

В этой связи стоит заметить, что реализа-
ция принципа независимости судей напрямую 
зависит от закрепления гарантий, обеспечиваю-
щих непосредственно их независимость. 

Здесь законодатель, на наш взгляд, пошёл 
по верному пути и в ст. 9 Закона РФ «О статусе 
судей в Российской Федерации» выделил следу-
ющие гарантии, обеспечивающие независимость 
судей: предусмотренная законом процедура осу-
ществления правосудия; запрет, под угрозой 
ответственности, чьего бы то ни было вмешатель-
ства в деятельность по осуществлению правосу-
дия; установленный порядок приостановления и 
прекращения полномочий судьи; право судьи на 
отставку; неприкосновенность судьи; предостав-
ление судье за счет государства материального и 
социального обеспечения, соответствующего его 
высокому статусу.

Значение же принципа независимости 
судей, как нам видится, заключается в гарантиро-
ванной возможности для судей максимально 
объективно разрешать дела, без влияния на них 
внешних факторов, которые в основном только 
давят и мешают действовать адекватно и беспри-
страстно. 

Соблюдение указанного выше принципа 
поспособствует укреплению доверия общества к 
судебной власти в целом, что в свою очередь 
поможет и дальше поддерживать ее независи-
мость.

Резюмируя, история развития принципов 
самостоятельности и независимости судей в Рос-
сии является долгой, последовательной, многоэ-
тапной. 

В настоящее время эти принципы отражены 
в действующем законодательстве, в том числе, в 
основном законе нашего государства, но всё еще 
интересным и заслуживающим внимания оста-
ется вопрос о соотношении правовых категорий 
«самостоятельности» и «независимости». 

Как говорилось выше, мнения по данному 
вопросу в юридической литературе сложились 
неоднозначным образом, поэтому предлагаем 
рассмотреть позиции различных авторов.

Одни авторы говорят о самостоятельности 
судебной власти и независимости судей. 

Например, В. А. Ржевским и Н. М. Чепурно-
вой было справедливо замечено, что говорить о 
самостоятельности можно только применительно 
к судебной власти в ее взаимодействии с иными 
властями, а о независимости - применительно к 
осуществлению правосудия независимым долж-
ностным лицом – судьей [7].

М. В. Баглай полагает, что «Самостоятель-
ность судебной власти проявляется в независи-
мости судей, которые подчиняются только Кон-
ституции РФ и закону. В своей деятельности по 
осуществлению правосудия никому не подот-
четны» [2].

По мнению Л. Т. Ульяновой, «Самостоятель-
ность судебной власти подкрепляется положе-
нием о независимости судей, присяжных, народ-
ных заседателей и подчинении их при осущест-
влении правосудия только Конституции РФ и 
закону (но в то же время автор определяет дан-
ный принцип как принцип самостоятельности 
судов, независимости судей, народных и присяж-
ных заседателей)» [14].

А П. А. Лупинская делает акцент на том, что 
самостоятельность суда требует реализации 
судебной власти независимыми судьями и при-
сяжным заседателями [15]. В. П. Божьев также 
представляет независимость судей как непре-
менное условие отправления правосудия [13].

Другие авторы полагают необходимым 
говорить о самостоятельности и независимости 
судебной власти как ее неотъемлемых свойствах. 

Так, А. В. Цихоцкий, отмечает: «...Главное 
свойство судебной власти – ее самостоятель-
ность и независимость... когда речь идет о неза-
висимости судебной власти, это касается органи-
зационных моментов ее функционирования, 
которые, безусловно, подлежат закреплению 
законом...» [16].

О самостоятельности и независимости 
судебной власти говорит и Т. А. Савельева, под-
черкивая, что «принципы независимости и само-
стоятельности судебной власти... можно рассма-
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тривать как принципы демократического право-
вого государства, основу его конституционного 
строя» [8].

В. В. Ершов, заостряя свое внимание на 
правовых гарантиях независимости судебной 
власти, полагает, что суть последней, прежде 
всего, возможно раскрывать через права суда по 
отношению к законотворческим и исполнитель-
ным органам государственной власти [3].

Нетривиальное мнение высказывает Пред-
седатель Верховного Суда РФ В. М. Лебедев, 
подчеркивая, что «самостоятельность судебной 
власти - важное условие и предпосылка незави-
симости правосудия и лиц, его осуществляющих» 
[6].

Ю. И. Стецовский, изучая конституционные 
основы судебной власти, говорит также о ее 
самостоятельности и независимости от других 
ветвей власти: «Будучи отделенной от законода-
тельной и исполнительной власти, судебная 
власть обязана действовать независимо от них» 
[9].

Е. В. Кладий рассматривает судебную 
власть как «Разновидность государственной вла-
сти, которая самостоятельно и независимо от 
других ветвей государственной власти (законода-
тельной и исполнительной) осуществляет свои 
властные, публично-правовые полномочия в 
установленных государством формах и с исполь-
зованием надлежащих процедур» [4].

О самостоятельности и независимости как 
разных характеристиках судебной власти рас-
суждают и некоторые другие авторы [10].

Таким образом, в доктрине российского 
права нет единого сформировавшегося взгляда 
правовую природу принципа независимости 
судей (а также независимости суда как органа 
государственной власти) в уголовном судопроиз-
водстве. Одними авторами высказывается в 
целом позиция о том, что самостоятельность и 
независимость являются неотъемлемыми свой-
ствами судебной власти. Другие авторы указы-
вают, что независимость судей - это часть прин-
ципа самостоятельности судей и суда. Представ-
ляется возможным и формирование иных пози-
ций авторов в будущем. 

Значение же принципа независимости 
судей, как нам видится, заключается в гарантиро-
ванной возможности для судей максимально 
объективно разрешать дела, без влияния на них 
внешних факторов, которые в основном только 
давят и мешают действовать адекватно и беспри-
страстно. Соблюдение указанного выше прин-
ципа поспособствует укреплению доверия обще-
ства к судебной власти в целом, что в свою оче-
редь поможет и дальше поддерживать ее незави-
симость.

Для обеспечения и укрепления принципа 
независимости судей необходимо:

1. Усовершенствовать законодательство, 
регулирующее статус судей.

2. Обеспечить прозрачность процедур назна-
чения и увольнения судей.

3. Разработать программы повышения квали-
фикации и этических стандартов для судей.

4. Создать механизмы защиты судей от давле-
ния и угроз.
Принцип независимости судей является 

важным элементом уголовного судопроизвод-
ства, который обеспечивает справедливость и 
правосудие. Его защита требует комплексного 
подхода, включающего правовые реформы, 
повышение профессиональных стандартов и 
создание эффективных механизмов защиты 
судей от внешнего давления. Укрепление этого 
принципа будет способствовать созданию более 
эффективной и справедливой судебной системы.
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perspective of legal science. It examines key doctrinal provisions used by extremist groups to justify violence, 
intolerance, and illegal activities. Special attention is paid to the comparative analysis of extremist ideologies 
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Религиозный экстремизм представляет 
собой одну из наиболее серьезных угроз 

национальной и международной безопасности в 
современном мире. Несмотря на значительные 
усилия международного сообщества по противо-
действию данному явлению, оно продолжает рас-
пространяться, приобретая новые формы и про-
явления. Для эффективного правового противо-
действия религиозному экстремизму необходимо 
глубокое понимание его идеологических основ, 
которые служат фундаментом для радикализа-
ции и последующей экстремистской деятельно-
сти.

А.И. Бастрыкин отмечает, что идеологиче-
ская составляющая экстремизма представляет 
собой его сущностное ядро, без нейтрализации 
которого невозможно эффективное противодей-

ствие насильственным проявлениям экстремист-
ской деятельности [1, с. 5]. Религиозный экстре-
мизм, в отличие от других форм экстремизма, 
опирается на особую духовную легитимацию 
насилия, придающую ему характер сакральной 
обязанности верующего [2, с. 128].

Прежде чем приступить к анализу идеоло-
гических основ религиозного экстремизма, необ-
ходимо определить само понятие. В российском 
законодательстве отсутствует легальное опреде-
ление религиозного экстремизма, хотя Феде-
ральный закон «О противодействии экстремист-
ской деятельности» содержит перечень деяний, 
относящихся к экстремистской деятельности [3].

И.В. Понкин определяет религиозный экс-
тремизм как «деятельность, направленную на 
насильственное изменение государственного 
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строя или насильственный захват власти, нару-
шение суверенитета и территориальной целост-
ности государства, на возбуждение религиозной 
вражды и ненависти, сопряженную с насилием 
или призывами к насилию, а также связанная с 
совершением или призывами к совершению иных 
противоправных деяний, осуществляемая для 
достижения политических, религиозных, идеоло-
гических и иных целей посредством религиозной 
мотивации» [4, с. 23].

Е.Н. Плужников рассматривает религиоз-
ный экстремизм как «деятельность, направлен-
ную на насаждение исключительности, превос-
ходства либо неполноценности граждан в зави-
симости от их отношения к религии, жестко огра-
ничивающую свободу человека и общества, 
создающую угрозу безопасности государства» [5, 
с. 89].

Исследователи отмечают, что религиозный 
экстремизм представляет собой сложное, много-
аспектное явление, включающее идеологиче-
ский, психологический, социальный и политиче-
ский компоненты. Однако именно идеологиче-
ская составляющая является определяющей, 
формирующей мировоззренческую основу для 
экстремистской деятельности.

Анализ идеологических основ современ-
ного религиозного экстремизма позволяет выде-
лить ряд ключевых концептов, характерных для 
большинства экстремистских религиозных тече-
ний, независимо от их конфессиональной при-
надлежности.

Центральным элементом идеологии религи-
озного экстремизма является радикальное раз-
деление мира на «своих» и «чужих», «верных» и 
«неверных», «праведных» и «грешных». М.Я. 
Яхьяев утверждает, что для религиозного экстре-
миста не существует полутонов, промежуточных 
состояний и переходных форм – весь мир делится 
на черное и белое, на абсолютное добро и абсо-
лютное зло [6, с. 54]. Такое дуалистическое вос-
приятие мира создает идеологические основания 
для дегуманизации «других», отрицания их чело-
веческого достоинства и прав, что служит оправ-
данием насилия.

В идеологии религиозного экстремизма 
насилие приобретает характер священного дей-
ствия, религиозного долга верующего. О.Н. 
Сенюшкина указывает, что экстремистские рели-
гиозные идеологии трансформируют традицион-
ные религиозные концепты «священной войны», 
«мученичества», «борьбы со злом», наполняя их 
новым содержанием, легитимирующим насилие 
[7, с. 176]. Такая сакрализация насилия не только 
снимает моральные ограничения на применение 
силы, но и создает систему позитивной мотива-
ции, в которой насилие становится путем к спасе-
нию и религиозному вознаграждению.

Многие экстремистские идеологии опира-
ются на апокалиптическое видение мира, пред-
ставление о наступлении «последних времен», 
требующих решительных действий со стороны 
верующих. Д.В. Новиков подчеркивает, что эсха-
тологические ожидания создают особую темпо-
ральность, в которой обычные моральные и пра-
вовые нормы утрачивают свою значимость перед 
лицом грядущего конца света [8, с. 112]. Такая 
апокалиптическая перспектива усиливает ради-
кализацию сознания и готовность к экстремаль-
ным действиям.

Экстремистские идеологии, как правило, 
включают представление об особой миссии своих 
последователей, их избранности для выполнения 
божественной воли. А.В. Кузьмин отмечает, что 
идея избранничества создает у последователей 
экстремистских учений ощущение моральной 
исключительности, выводящей их за рамки обыч-
ных этических и правовых норм [9, с. 67]. Такое 
мессианское сознание становится мощным моти-
вирующим фактором для участия в экстремист-
ской деятельности.

Характерной чертой религиозно-экстре-
мистских идеологий является критическое отно-
шение к традиционным религиозным институтам 
и авторитетам, обвинение их в отступлении от 
«истинной веры». По мнению Р.А. Силантьева, 
религиозные экстремисты позиционируют себя 
как носителей аутентичной религиозной тради-
ции, противопоставляя себя «испорченным» офи-
циальным религиозным институтам [10, с. 94]. 
Такая позиция позволяет экстремистам легити-
мировать собственные радикальные интерпрета-
ции религиозных текстов и практик.

Идеологические основы религиозного экс-
тремизма не остаются неизменными, они транс-
формируются под влиянием глобализации, циф-
ровизации и других процессов современности. 
Можно выделить несколько ключевых тенденций 
в эволюции идеологии современного религиоз-
ного экстремизма.

Во-первых, происходит интернационализа-
ция экстремистских идеологий, выход их за 
рамки конкретных национальных и культурных 
контекстов. А.И. Бастрыкин отмечает, что совре-
менные экстремистские идеологии приобретают 
транснациональный характер, формируя своео-
бразный «интернационал экстремизма», объеди-
няющий последователей радикальных взглядов 
из разных стран и культур [1, с. 7].

Во-вторых, наблюдается синкретизация 
религиозно-экстремистских идеологий, включе-
ние в них элементов политических, национали-
стических, антиглобалистских и иных идеологий. 
Е.Н. Плужников указывает, что современный 
религиозный экстремизм часто представляет 
собой гибридные идеологические конструкции, 
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сочетающие религиозные элементы с политиче-
скими, социальными и культурными требовани-
ями [5, с. 93].

В-третьих, происходит цифровизация рас-
пространения экстремистских идеологий, 
использование современных информационных 
технологий для пропаганды радикальных взгля-
дов и рекрутирования новых последователей. 
О.Н. Сенюшкина подчеркивает, что интернет-про-
странство становится основной площадкой для 
распространения экстремистских идеологий, 
позволяя обходить традиционные механизмы 
государственного и общественного контроля [7, 
с. 180].

Наконец, наблюдается профессионализа-
ция идеологической работы экстремистских 
организаций, использование современных мар-
кетинговых и психологических технологий для 
продвижения радикальных идей. М.Я. Яхьяев 
отмечает, что современные экстремистские орга-
низации создают целые медиаимперии, включаю-
щие профессиональные пропагандистские под-
разделения, использующие передовые техноло-
гии манипуляции сознанием [6, с. 57].

Эффективное противодействие распро-
странению религиозно-экстремистских идеоло-
гий требует комплексного подхода, сочетающего 
правовые, социальные, образовательные и 
информационные меры. В рамках правового про-
тиводействия можно выделить несколько ключе-
вых направлений.

Первое направление связано с совершен-
ствованием законодательного регулирования 
противодействия экстремистской деятельности. 
Д.В. Новиков подчеркивает необходимость более 
четкого законодательного определения понятия 
религиозного экстремизма, дифференциации 
экстремистских проявлений по степени обще-
ственной опасности [8, с. 116].

Второе направление касается развития 
международного сотрудничества в сфере проти-
водействия религиозному экстремизму. А.В. 
Кузьмин отмечает, что эффективное противодей-
ствие транснациональным экстремистским идео-
логиям возможно только в рамках согласованных 
международных усилий, включающих гармониза-
цию законодательства, обмен информацией и 
совместные оперативные мероприятия [9, с. 70].

Третье направление связано с разработкой 
и внедрением механизмов противодействия рас-
пространению экстремистских идеологий в 
информационном пространстве. Р.А. Силантьев 
указывает на необходимость создания эффек-
тивных правовых механизмов блокирования экс-
тремистского контента в интернете при одновре-
менном соблюдении принципов свободы инфор-
мации и свободы вероисповедания [10, с. 98].

Наконец, четвертое направление касается 
развития системы профилактики религиозного 
экстремизма, включающей правовое просвеще-
ние, межрелигиозный и межкультурный диалог, 
поддержку традиционных религиозных организа-
ций. И.В. Понкин подчеркивает, что правовые 
механизмы противодействия религиозному экс-
тремизму должны опираться на широкую систему 
превентивных мер, направленных на формирова-
ние у граждан иммунитета к экстремистским иде-
ологиям [4, с. 27].

Анализ идеологических основ современ-
ного религиозного экстремизма показывает, что 
он представляет собой сложное, многоаспектное 
явление, требующее комплексного подхода к 
изучению и противодействию. Идеологические 
конструкты, лежащие в основе религиозного экс-
тремизма, включают дуалистическое мировоз-
зрение, сакрализацию насилия, эсхатологизм, 
идею избранничества и ревизионизм в отноше-
нии традиционных религиозных авторитетов.

В современных условиях происходит транс-
формация идеологии религиозного экстремизма 
в направлении интернационализации, синкрети-
зации, цифровизации и профессионализации 
идеологической работы экстремистских органи-
заций. Эти тенденции требуют адекватного ответа 
со стороны государства и общества, включаю-
щего совершенствование законодательного регу-
лирования, развитие международного сотрудни-
чества, противодействие распространению экс-
тремистских идеологий в информационном про-
странстве и развитие системы профилактики 
религиозного экстремизма.

Эффективное противодействие религиоз-
ному экстремизму возможно только на основе 
глубокого понимания его идеологических основа-
ний, что требует дальнейших междисциплинар-
ных исследований данного феномена с позиций 
юридической науки, религиоведения, социоло-
гии, психологии и других наук о человеке и обще-
стве.
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Аннотация. Статья посвящена теоретико-правовому анализу правотворчества как одной из 
ключевых форм реализации государственной власти. Автор рассматривает правотворчество как си-
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ского процесса, его место в иерархии форм реализации функций государства, а также институцио-
нальные и цифровые трансформации, происходящие в этой сфере. Особое внимание уделено вопро-
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искусственного интеллекта в нормотворческую практику. Обоснована необходимость перехода от тра-
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ность, доступность и эффективность правового регулирования. 
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forms of state power realization. The author considers law-making as a system-forming mechanism that forms 
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structural features of the law-making process, its place in the hierarchy of forms of implementation of state 
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Введение
Правотворчество представляет собой 

неотъемлемый элемент деятельности государ-
ства, квинтэссенцию его публичной воли, 
облечённой в юридическую форму. Через нормы 
права государство выражает свои цели, ценности 

и приоритеты, одновременно структурируя пра-
вовое пространство, в котором осуществляется 
власть. Именно в правотворческой функции наи-
более ярко проявляется синтез правовой и поли-
тической природы государства: принимая нормы, 
власть не только регулирует общественные отно-
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шения, но и утверждает собственную легитим-
ность, структурирует институты, формирует ме- 
ханизмы подотчётности и управления.

Современные трансформации в обществен-
но-политической и технологической сферах обу-
словливают необходимость переосмысления 
сущности правотворчества как института. Циф-
ровизация, глобализация, рост роли экспертного 
знания и гражданского участия формируют 
новые требования к нормотворческому процессу, 
бросают вызов традиционным иерархиям и юри-
дическим конструкциям. На этом фоне пра-
вотворчество предстает не просто как техниче-
ский процесс издания нормативных актов, но и 
как сложный, многоуровневый механизм, сочета-
ющий в себе правовую, институциональную и 
коммуникативную составляющие.

На протяжении десятилетий в отечествен-
ной теории государства и права формировались 
различные подходы к пониманию содержания и 
классификации этих форм. Множественность 
трактовок обусловлена как сложностью самого 
феномена, так и его междисциплинарной приро-
дой — на пересечении юридического, организа-
ционного, институционального и политико-право-
вого аспектов государственной деятельности.

Цель настоящей статьи — проанализиро-
вать правотворчество как основную форму реа-
лизации государственной власти, раскрыть её 
учредительный и системообразующий характер, 
а также проследить эволюцию институциональ-
ных механизмов нормотворчества в условиях 
цифровой трансформации. Для этого потребу-
ется рассмотреть как теоретические основания 
правотворческой функции, так и практические 
контуры её современного функционирования, 
включая участие различных ветвей власти, обще-
ственных институтов и цифровых технологий.

Таким образом, исследование правотворче-
ства в предлагаемом ключе позволяет выйти за 
рамки сугубо юридического анализа и рассма-
тривать его как ключевой инструмент легитима-
ции, модернизации и адаптации государственной 
власти к новым социальным вызовам.

Результаты исследований
Формы реализации государственной власти 

представляют собой устойчивые способы осу-
ществления государственной деятельности и 
власти, направленной на решение ключевых 
задач и достижения целей определенных содер-
жанием функций государства, данной позиции 
поддерживается Рассказов [10]. Эти формы не 
только отражают специфику воздействия госу-
дарства на общественные отношения, а также 
демонстрируют, каким образом право включа-
ется в механизм государственной политики. Без 
нормотворческой базы невозможно ни право-

применение, ни правоохранительная деятель-
ность, ни правовое воспитание. Более того, пра-
вотворчество обеспечивает институциональное 
воспроизводство самого государства, закрепляя 
легитимные механизмы властных полномочий, 
процедуры принятия решений. Тем не менее, 
формы реализации и функции государства явля-
ется ключом к пониманию природы публичной 
власти и её правовой манифестации. Через эти 
формы государства не только взаимодействуют с 
обществом, но и формирует, дисциплинирует, 
управляет и направляет его развитие. Правотвор-
чество в этом смысле – не просто одна из форм, 
механизм, обеспечивающий действенность и 
легитимность всех остальных.

Так, по мнению Н.И. Матузова и А.В. Малько, 
формы реализации функций государства пред-
ставляют собой однородную деятельность орга-
нов государства, осуществляемую в рамках пра-
вовых и организационных механизмов [6].

Данная позиция заслуживает особого вни-
мания, поскольку в ней чётко обозначено два 
ключевых аспекта форм реализации функций 
государства: однородность деятельности и 
институционально – правовая обусловленность 
её осуществления.

Под однородной деятельностью понимается 
реализуемая в правовых организационных рам-
ках активность государства по выполнению кон-
кретных функций. Их подход объединяет струк-
турные и функциональные аспекты, подчёркивая 
практическую значимость форм реализации 
функций государства для эффективного право-
вого регулирования.

В.С. Нерсесянц обращает внимание на 
организующую и охранительную функцию госу-
дарства, подчеркивая, что формы реализации 
связаны с деятельностью по обеспечению госу-
дарственно-правового порядка, то есть не только 
с созданием норм, но и с их охраной и институци-
ональной поддержкой [7].

Существенно конкретизирует подход В.В. 
Лазарева, которая утверждает, что функции госу-
дарства реализуются через конкретные действия 
органов и должностных лиц, действующих в пре-
делах установленной законом компетенции и в 
рамках правовых процедур. [8]. Такой подход 
акцентирует внимание не на абстрактных фор-
мах, а на реально осуществляемой государствен-
ной активности, что позволяет рассматривать 
правотворчество, правоприменение и иные 
формы как инструменты реализации публичной 
власти. 

Стоит отметить позицию А.С. Алексеева, 
который рассматривает формы реализации 
функций государства как деятельность, осущест-
вляемую в присущих государству формах с 
использованием специфических методов [1]. Он 
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тем самым подчеркивает неразрывную связь 
содержания и формы государственной актив- 
ности. 

В совокупности анализ данных подходов 
позволяет сделать вывод о том, что формы реа-
лизации функций государства – это не абстракт-
ные юридические конструкции, а динамичные 
формы практической деятельности, через кото-
рые функции государства получают свою факти-
ческое выражении и правовую значимость.

Предметом дискуссий является также клас-
сификация форм осуществления государствен-
ной власти. Так, в советской юридической лите-
ратуре доминировал функционально-целевой 
подход, предполагающий упрощённое деление 
форм на три основные: законодательную дея-
тельность, управление и правосудие. Этой пози-
ции придерживались такие видные юристы, как 
С.А. Голунский, М.С. Строгович, И.И. Евтихиев, 
В.А. Власов и С.С. Студеникин [11]. Основное 
внимание при этом уделялось институциональ-
ному носителю функции, а не специфике самой 
формы её реализации.

С дальнейшим развитием научной мысли 
возникали альтернативные классификации, кото-
рые более подробно раскрывали институцио-
нальные и процедурные аспекты государствен-
ного функционирования. Г.И. Петров предлагает 
выделять: полновластную деятельность по осу-
ществлению общегосударственного и местного 
руководства, президентскую, управленческую 
(исполнительную и распорядительную, админи-
стративную), судебную и прокурорскую деятель-
ность [9].

Д.А. Керимов различает четыре формы: 
законодательную, исполнительно-распоряди-
тельную, правосудие и прокурорский надзор [5]. 
А.И. Денисов выделяет формы: законодательную, 
управленческую, судебную и надзорную [12].

Подходы к классификации форм реализа-
ции функций государства различаются в зависи-
мости от исходного критерия — будь то юридиче-
ская значимость, институциональная принадлеж-
ность, содержательная специфика деятельности 
или степень формализации. Это отражает как 
сложность феномена, так и необходимость мно-
гоаспектного анализа форм реализации государ-
ственной функции в условиях современной пра-
вовой реальности.

К числу правовых форм реализации функ-
ций государства принято относить: правотворче-
скую, правоисполнительную и правоохранитель-
ную деятельность.

Правотворчество представляет собой дея-
тельность по установлению, изменению и отмене 
юридических норм, осуществляемого уполномо-
ченными органами. Однако с юридически – дог-
матической точки зрения такое определение 
лишь описывает внешнюю оболочку процесса.

На более глубоком уровне правотворчество 
– это акт артикуляции государственной воли. 
Через него государство формирует картину «пра-
вовой реальности», в которой закрепляется не 
только регулирование общественных отношений, 
ну и структура самой власти. 

Правотворчество — это власть в действии, 
которая олицетворяет собой суверенитет, леги-
тимность и власть дисциплины. 

Ранее уже упоминалось о различных фор-
мах, в которых реализуется государственная 
власть. Каждая из них отражает определённый 
аспект механизма формирования государства, 
но именно правотворчество занимает учреди-
тельное, первичное место в иерархии юридиче-
ской деятельности государства, поскольку оно 
формирует нормативную основу, без которой 
невозможно ни применение, ни контроль, ни пра-
восудие. Правотворчество определяет юридиче-
ские рамки осуществления и функционирования 
всех институтов власти, выступая правовой 
матрицей, внутри которой действуют остальные 
формы. В этом смысле правотворчества выпол-
няет не только норма нормоуостановительную, 
но и системообразующую функцию, задавая 
архитектуру правового пространства государ-
ства.

Правотворческой деятельность государ-
ства определяет стратегические ориентиры пра-
вового регулирования, закрепляет общественные 
приоритеты, трансформируют политические 
установки в юридические императивы. От каче-
ства и легитимности правотворчества зависит 
эффективность всей системы реализации госу-
дарственной власти, её восприятие обществом и 
устойчивость в правопорядке. Таким образом, 
правотворчество не только один из видов дея-
тельности государства, но и базовый механизм 
институционализации государственной власти в 
правовой форме.

Современная государственность характе-
ризуется сложной, многоуровневой системой 
правотворческой деятельности, в которой прини-
мают участие как традиционные, так и новые 
субъекты нормообразования. Эта институцио-
нальная структура включает в себя следующие 
ключевые элементы:

1) Законодательные органы (в первую очередь 
парламент) осуществляют первичное пра-
вотворчество, создавая законы, которые 
служат основой для всей правовой 
системы. Их деятельность обеспечивает 
легитимацию и демократичность норм, 
закрепляя общественные ценности в юри-
дической форме.

2) Исполнительная власть реализует регла-
ментарное правотворчество, издавая под-
законные нормативные акты (указы, поста-
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новления, приказы), необходимые для кон-
кретизации и практической реализации 
законодательных норм. Такое правотвор-
чество имеет производный характер и под-
чинено принципу иерархии нормативных 
правовых актов.

3) Судебная власть, особенно в странах с раз-
витой системой прецедентного права, уча-
ствует в нормообразовании посредством 
вынесения решений, которые приобретают 
нормативную силу (казуальное правотвор-
чество). Кроме того, конституционная 
юстиция обеспечивает правовую опреде-
лённость и защищает верховенство Кон-
ституции, признавая недействительными 
акты, противоречащие её положениям.

4) Общественные институты — такие как ини-
циативные группы, экспертные сообще-
ства, институты гражданского общества, 
формы публичных обсуждений и граждан-
ских ассамблей — становятся каналами 
участия граждан в нормотворчестве. Это 
обеспечивает открытость, транспарент-
ность и инклюзивность правотворческого 
процесса.

Важнейшим трендом современного этапа 
является развитие делегированного и цифрового 
правотворчества. Делегированное правотворче-
ство проявляется в принятии нормативных пра-
вовых актов на основании поручения (делегиро-
вания) иного органа или должностного лица.

Особое значение приобретает процесс 
цифровизации правотворческой деятельности, 
обусловленный внедрением технологий в сферу 
государственного управления. Примером служит 
реализация государственной программы «Циф-
ровая экономика Российской Федерации», став-
шая катализатором трансформации нормотвор-
ческого механизма [2].

Цифровизация правотворчества включает 
следующие ключевые направления:

1) Отказ от бумажного документооборота — 
переход к электронному взаимодействию 
между субъектами правотворчества спо-
собствует снижению бюрократической 
нагрузки и ускорению процедур подготовки 
проектов нормативных актов.

2) Онлайн-редактирование законопроектов — 
создание цифровой среды, в которой воз-
можно совместное редактирование тек-
стов в реальном времени, значительно 
повышает оперативность и гибкость зако-
нодательного процесса.

3) Мониторинг реализации нормативных 
решений — внедрение цифровых инстру-
ментов позволяет отслеживать эффектив-
ность и соответствие правоприменитель-
ной практики первоначальным целям пра-
вового регулирования.

4) Открытость законодательного процесса 
для граждан — создание платформ, позво-
ляющих населению в режиме онлайн отсле-
живать стадии прохождения нормативных 
актов, повышает уровень правовой инфор-
мированности и подотчётности органов 
власти.

5) использование искусственного интеллекта 
(ИИ) как инструмента повышения качества, 
эффективности и предсказуемости пра-
вотворческого процесса.

В последнее время в научной литературе 
всё чаще поднимается вопрос о необходимости 
интеграции интеллектуальных цифровых реше-
ний в сферу нормотворчества. Так, в трудах А.А. 
Ефремовой [3], Н.Г. Жаворонковой, Ю.Г. Шпаков-
ского [4], Т.Я. Хабриевой [13] подчёркивается 
актуальность разработки специализированных 
цифровых платформ, способных сопровождать 
полный цикл подготовки нормативных правовых 
актов.

Авторы обоснованно указывают, что приме-
нение ИИ в этой сфере может служить как под-
держкой экспертной оценки, так и механизмом 
аналитической обработки больших объёмов юри-
дической информации. Согласуясь с выводами 
указанных исследователей, представляется пер-
спективным следующий концепт: искусственный 
интеллект в правотворческой деятельности дол-
жен моделировать когнитивную деятельность 
правоведа-эксперта, включая оценку юридиче-
ской обоснованности, логической связности и 
нормативной корректности предлагаемых реше-
ний.

А также это позволит обнаруживать колли-
зии, пробелы, дублирование, несоответствие 
предлагаемого регулирования актам более высо-
кой юридической силы раньше, чем это может 
выявиться на практике. А значит, что улучшится 
качество текста закона, и как следствие будут 
уменьшаться правоприменительные проблемы. 
Внедрение в процесс нормотворчества искус-
ственного интеллекта позволит выявить также и 
возможные расхождения в терминологии с дей-
ствующими актами, а также сопоставлять и оце-
нивать проект закона. Все это в своей совокупно-
сти приведет к тому, что повысится скорость и 
эффективность оценки проектируемого закона, а 
также позволит его качественно улучшить и выве-
сти процесс нормотворчества на новый, более 
качественный уровень.

Дальнейшее развитие цифровизации при-
ведёт к становлению новой формы существова-
ния нормативного акта — цифрового закона, 
обладающего как юридической силой, так и свой-
ствами программного обеспечения. Это предпо-
лагает трансформацию традиционного понима-
ния правовой нормы и необходимость создания 
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единой государственной цифровой правовой 
системы, аналогичной коммерческим справоч-
ным системам («КонсультантПлюс», «Гарант»), но 
обладающей открытым, машиночитаемым и юри-
дически значимым статусом.

Таким образом, институциональный меха-
низм правотворчества сегодня представляет 
собой динамически развивающуюся систему, в 
которой взаимодействуют классические органы 
власти и новые объекты цифровой эпохи. Это 
требует переосмысления традиционных теорий 
нормотворчества и разработки гибких, адаптив-
ных механизмов правовой регуляции.

Обсуждение и заключение
Правотворчество представляет собой не 

просто один из видов государственной деятель-
ности, но учредительное измерение государ-
ственной власти, её правовую форму и метод 
самоопределения в условиях правового государ-
ства. Именно через нормотворчество происходит 
институционализация воли государства, её пере-
вод в универсальные правовые предписания, 
обеспечивающие функционирование всех иных 
форм власти — правоприменения, контроля, тол-
кования, защиты.

Анализ форм реализации государственной 
власти позволяет сделать следующие выводы:

1) Правотворчество выполняет системообра-
зующую функцию, формируя нормативную 
основу государственной деятельности и 
задавая вектор правового регулирования. 
Без норм невозможно существование ни 
правового государства, ни устойчивого 
правопорядка.

2) Институциональная природа правотворче-
ства включает не только традиционные 
органы власти, но и современные формы 
публичного участия и цифровые техноло-
гии. Это расширяет спектр субъектов нор-
мотворчества и требует новых подходов к 
обеспечению легитимности, транспарент-
ности и правовой ответственности.

3) Цифровизация нормотворческого процесса 
становится неотъемлемым компонентом 
современной государственности. Про-
граммы, подобные «Цифровой экономике 
РФ», демонстрируют, что эффективность 
правотворчества напрямую зависит от тех-
нологического обновления его процедур — 
от электронного документооборота до 
алгоритмических форм регулирования.

4) В условиях трансформации государства и 
усиления технологических факторов необ-
ходима модернизация теоретико-право-
вого подхода к формам реализации госу-
дарственной власти, особенно в аспекте 
правотворчества. Требуется переосмысле-

ние не только механизма создания норм, но 
и новых способов их легитимации, оценки 
эффективности и обратной связи с обще-
ством.

Таким образом, правотворчество — это не 
только технический процесс издания норм, но 
механизм стратегического взаимодействия госу-
дарства с правом и обществом. Его развитие 
должно идти по пути интеллектуализации, цифро-
вой трансформации и демократизации. В против-
ном случае оно рискует утратить связь с реаль-
ностью и превратиться в бюрократический 
ритуал, неспособный обеспечить адекватное 
регулирование сложной и быстро меняющейся 
социальной среды.
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В настоящее время можно утверждать, 
что правовая система России пережи-

вает новый этап развития. Под воздействием гло-
бальных тенденций, связанных с либерально-по-
зитивистскими реформами, российское законо-
дательство стало одной из самых прогрессивных 
правовых систем, которая оперативно реагирует 
на современные вызовы, связанные с развитием 
человека и общества. Тем не менее, различные 
корни современного отечественного законода-
тельства дают о себе знать, так как составляют 
базис, на котором и выстроены различные 
отрасли отечественного права. 

Несмотря на то, что русское право начало 
формироваться достаточно поздно, по сравне-
нию с европейскими народами, сегодня оно не 
отстаёт в развитии и активно модернизируется и 
демократизируется, но при этом не теряет своих 
особенностей, доставшихся ей по мере развития, 
а именно за периоды Российской империи и, пре-
жде всего, Советского государства. 

Чтобы более точно определить ветвь рома-
но-германской правовой семьи, к которой при-
надлежит древнерусская система права, детер-
минируем несколько источников права, которые 
существовали в период генезиса и становления 
Древней Руси.

Римская правовая семья. Как известно, 
римская правовые традиции были и остаются 
достаточно распространёнными среди демокра-
тических стран – влияние данной правовой 
системы на становление российского права – это 
общеизвестный факт. За отправную точку в ана-
лизе возьмём Кодекс Юстиниана (лат. «Codex 
repetitae praeleclionis») 529 года, который был 
составлен профессиональными византийскими 
юристами и включал Дигесты Юстиниана. В рас-
сматриваемый исторический период данный свод 
законов был широко известен и являлся для мно-
гих государств предметом рецепции.

Подходя к анализу общества и государства 
IX-XI нужно понимать, что существовало две вли-
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ятельных ветви законодательства – это церков-
ное право (каноническое) и племенное/государ-
ственное (монархическое). 

Собственно, процесс становления древне-
русского права берёт своё начало с установле-
ния первых «дипломатических» связей, которыми 
стали российско-византийские отношения. Начи-
ная с 860 года отношения между государствами 
активно развивались и имели различный харак-
тер – от военных походов на Константинополь до 
заключения мирных договоров. Под влиянием 
римско-византийской культуры, ассимиляция 
правовых обычаев и внедрение норм права, про-
исходило постепенно – первый нормативно-пра-
вовой акт датирован IX веком – известен как 
«Закон судный людем». 

Принятие в 988 году Христианства на Руси 
положительно повлияло на отношения между 
Киевом и Константинополем, так как роль рели-
гии в становление древнерусского права имеет 
ключевое значение – оно являлось отправным 
пунктом для рецепции византийского права. Рус-
ская Церковь, основываясь на памятники визан-
тийской юриспруденции начинает издавать Кор-
мчие книги, включая в них положения римско-ви-
зантийских Номоканонов и Дигестов Юстиниана. 
Как отмечают учёные, церковное право послу-
жило основой для создания гражданского судо-
производства и становлению семейного права 
[9].

Так, в научном сообществе нет однозначной 
позиции, что известный русский церковный сбор-
ник права – Закон судный людем, являлся резуль-
татом реализации опыта Болгарского (Г. А. Розен-
кампф) или Моравского права (Й. Вашица).

В целом, установление русско-византий-
ских отношений способствовало просвещению 
русского законодателя, которому стали известны 
такие своды права, как Кодекс и Дигесты Юсти-
ниана, а позднее и Эклога Льва III (729 г.) и другие. 
Однако, после падения Западной Римской импе-
рии в 476 году и утрачивания Восточной Римской 
империей своего былого влияния, та культур-
но-правовая связь, влиявшая на формирование 
определённых сфер жизнедеятельности древне-
русского общества, прервалась [11].  

В этой связи, нельзя не заметить, что уже к 
481 году относят образование Франкского госу-
дарства, главой которого был Хильдерик I из 
династии Меровингов, а уже при его преемнике 
– Хлодвиге I, – был создан известный свод гер-
манского обычного права – Салическая правда 
(лат. «Lex Salica») 507-511 гг [5].

Германская правовая семья. Из германской 
правовой семьи выделим несколько сборников 
варварского права и кратко охарактеризуем их 
значение в контексте обозначенной темы. К гер-
манским правда относятся: Саксонская правда 

(лат. «Lex Saxonum») 775-785 гг. [6], Хамавская 
правда (лат. «Lex Francorum Chamavorum») ≈ 813-
814 гг. [19,20], Рипуарская правда (лат. «Lex 
Ribvaria») ≈ 802-803 гг. [6], Тюрингская правда (лат. 
«Lex Thuringorum», «Lex Angliorum et Werinorum») 
802 г. [7] и знаменитая Салическая правда и пр 
[16]. Данные нормативно-правовые акты состав-
лены отдельными германскими племенами и 
одновременно действовали во время Франкской 
Империи (с 481 г.). Помимо этого, следует обра-
тить внимание на норманнское (варяжское) 
право, которое проникало на Русь как в резуль-
тате торгового сообщения по Балтийскому морю 
[14], так и по призванию Рюриковичей (862 г.). Так, 
например, выдающийся исследователь Багалей 
Д. И, размышляя под данному вопросу говорил 
следующее: «Связи с норманнами были не только 
на военном поле [имеется ввиду – наёмничество, 
дружинничество], но и на почве семейных отно-
шений.». Кроме того, существует гипотеза о том, 
что первые русские князья брали в жёны женщин 
скандинавских народностей [3]. 

Собственно, германскую правовую семью 
рационально рассматривать, разделив на 
несколько ветвей, обусловленных географиче-
ским расположением племён. Так, германские 
племена, располагавшиеся к западу от Рейна, 
преимущественно самостоятельно формировали 
собственную систему права, несмотря на их 
выгодное экономическое географическое поло-
жение – у них был выход к Северному, а затем и к 
Балтийскому морю, а также к рекам Северной 
Европы. Однако, в данном случае речь может 
идти преимущественно о влиянии норманнского 
и галло-римского права. Так известно, что в конце 
IX века Северные земли Нормандии были захва-
чены викингами, выходцами с территории совре-
менной Дании и Норвегии, а в 911 Карл III (из 
династии Каролингов) – король Западно-Франк-
ского государства, признал власть норманнов в 
Нормандии [8]. К этому факту еще добавляется и 
то, что на протяжении всего раннего средневеко-
вья берега Северной Европы подвергались 
частым набегам викингов, кроме того они спуска-
лись вверх по течению европейских рек, впадаю-
щих в Северное и Балтийское моря [17]. В резуль-
тате таких активный и продолжительных экспан-
сионных действий норманнская культура, в част-
ности, варварское право не могло не влиять на 
развитие европейских народов и государств [8].

Восточно-рейнские же германские пле-
мена, географически находившиеся ближе к гра-
ницам бывшей Западной Римской Империи (пала 
в 476 г.), естественно получали полезнейшее для 
развития культурное и правовое влияние бывших 
регионов Империи. Перенимание хоть и не прохо-
дило мгновенно, но почва для этого была заго-
товлена. Собственно, известные Алеманнская 
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(лат. «Lex Alamannorum») VII-VIII вв. и Баварская 
(лат. «Lex Baiuvariorum») VIII в. [16] хоть не имели 
полного сходства с римской правовой культурой, 
но проведя сравнительный анализ, можно заме-
тить структурное сходство последних с римскими 
нормами, тогда как Салическая правда и другие 
сборники западно-рейнских племён такого сход-
ства лишены и представляют из себя самостоя-
тельную работу франкских юристов не без влия-
ния, конечно, галло-римской юридической тради-
ции [4].

Собственно, при установлении взаимосвязи 
Древней Руси и германских племён возникает 
проблематика, касающаяся того, что информа-
ции об отношениях между народами на сегод-
няшний день нет, а сравнение документов – Рус-
ской правды (Правды Ярослава Мудрого) и сбор-
ников франкских (германских) племён, – говорит 
о другом, что памятник древнерусского права 
был создан под влиянием германского права. 
Обращаясь к истории, нельзя не учитывать актив-
ное торговое сообщение между народами, поэ-
тому можно заключить, что Русская Правда яви-
лась результатом, вероятно, торговых отношений 
между Русью, Франкским государством и нор-
маннскими племенами [14], а также варяжским 
правовым наследием, которое могли оставить 
Рюриковичи. 

Русская Правда в целом регулировала раз-
личные отрасли жизнедеятельность: семейное 
право, уголовное, наследственное, частное и 
судебно-процессуальное. Однако, при проведе-
нии сравнительно-правового анализа Саксон-
ской [15] и Руссой Правды (краткая редакция) 
[10], можно заметить схожесть как в кодифика-
ции правовых норм, так и в их толковании и вос-
произведение типичных социально-экономиче-
ских ситуаций (казусов), подлежащих правовому 
регулированию. При этом, заметим, что Саксон-
ская правда была составлена в VIII веке, а самый 
ранний экземпляр Русской Правды известный 
нам сегодня датирован началом XI века – это 
Правда Ярослава Мудрого 1016 года [12]. 

Так, при создание первой версии Русской 
Правды составитель документа руководство-
вался как обычным правом, так и достижениями 
романо-германского права, но преимущественно 
германской и норманнской юриспруденции – 
памятниками варварского франкского и варяж-
ского обычного права. В противном случае Рус-
ская Правда могла бы представлять собой более 
совершенный комплекс правовых норм, сопоста-
вимый с византийскими сводами законов того 
времени.

При этом, ещё одним источником Русской 
Правды послужило обычное (русское) право, 
которое как напрямую, так и через нормативно 

закреплённые правовые обычаи в церковном и 
княжеском законодательстве было включено в 
данный сборник. 

Однако заметим, что византийская право-
вая культура проникала на Русь преимуще-
ственно через церковные законы, тогда как Рус-
ская Правда была сделана больше по подобию 
сборников варварского права скандинавских и 
германских племён. Собственно, значение визан-
тийского права ограничивается, по нашему мне-
нию, законодательством, издаваемым церковью 
и которое по подобию римско-византийских 
источников права оформляла обычное (русское) 
право в кодифицированный вид.

Можно заключить, что становление древне-
русской правовой системы, относящееся к IX-XI 
векам, в больше степени основывалось на вар-
варском праве, которые было актуально в пер-
вых столетиях нашей эры и распространено было 
у многих формирующихся народов. Последую-
щее же развитие русского права происходит 
параллельно со становлением монархии на Руси: 
главными источниками русского права являлись 
законы, издаваемые царём или Великим князем 
[13]. 

Вывод. Рассматриваемый нами вопрос 
является неоднозначным и острым для истории 
российской юриспруденции. Так, ещё с XVIII века 
развивались гипотезы о германском и (или) нор-
маннском происхождении первых источников 
права древнерусского государства. Нельзя не 
упомянуть таких имён как: Ф. Г. Штрубе де Пьер-
монт, Г. С. Байер, Г. Ф. Миллер и другие, которые 
выдвинули гипотезу о том, что первые уставы 
призванных варяжских князей являлись резуль-
татом целенаправленной рецепции их родного, 
варяжского, норманнского права [1]. Норманн-
ская теория и по сей день имеет своих последо-
вателей, в том числе и в научной среде [18].   

Так, учёный А. В. Агафонов выдвигает раци-
ональную мысль о том, что какое-либо сходство 
древнерусских нормативно-правовых актов с 
германскими и норманнскими правовыми тради-
циями обусловлено лишь характерными особен-
ностями развития народов и государств в тот 
период времени [1].

Существует и другая позиция. Так, исследо-
ватели В. А. Ангрускаева и Б. А. Бальжиев счи-
тают, что первые древнерусские правовые акты 
создавались самостоятельно, но под влиянием 
римского (византийского) права: «Русская Правда 
заимствовала скорее не нормы варварских 
правд, которые по отношению к римскому праву 
лишь вторичны, а нормы самого первоисточника 
– римского права.» [2].

По нашему мнению, несмотря на географи-
ческую близость Руси с Византией, первые древ-
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нерусские нормативно-правовые акты были соз-
даны под влиянием юридических традиций нор-
маннского (варяжского) и германского (франк-
ского) права, так как на сегодняшний день, хоть и 
не имеется достоверных и точных источников о 
прямых и близких политических контактах Руси и 
Франкского государства, но, обращаясь к исто-
рии Европы рассматриваемого нами периода, 
версия о германско-норманнском происхожде-
нии русского права будет являться более реали-
стичной, поскольку, как уже говорилось ранее, 
мы de facto обнаружим сообщение восточно-сла-
вянских племён, как с норманнами, которые в 
начале эры, являлись владетелями северных 
морей и земель, так и с франками, которые, 
помимо всего прочего, осуществляли походы в 
восточном направлении на северо-восточные 
(балтийские) племена славян (бодричей, лютичей 
(вильцев/вилетов), поморян). Более того, 
известны и тесные экономические (торговые 
(сухопутные и морские пути)) и культурные отно-
шения, которые устанавливались между указан-
ными племенами и государствами, хоть и не 
всегда напрямую. Помимо этого, отношения 
могли устанавливать на территориях других наро-
дов и государств, которые либо являлись одним 
из центров коммерции (торговли и пр.), либо же 
через территории которых пролегали стратегиче-
ски важные для большинства народов Европы 
торговые пути. К этому добавляется и тот извест-
ный факт, что Рюрик и его братья являлись нор-
маннами, чьи традиции могли влиять на становле-
ние правовой системы древней Руси [14].

Таким образом, на основании вышесказан-
ного можно предположить, что влияние норманн-
ских (варяжских) и германских (франкских) пра-
вовых традиций на формирование древнерус-
ского законодательства является более значи-
тельным, чем это принято считать в юридической 
науке.
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Система воеводского управления, сло-
жившаяся в России к началу XVIII столе-

тия, представляла собой сложный механизм госу-
дарственного администрирования. Воеводы 
ведали военными, административными, полицей-
скими, судебными, финансовыми и поместными 
делами, управляя территориями через приказные 
избы, которые позже были переименованы в вое-

водские канцелярии. Их деятельность охваты-
вала все аспекты жизни вверенных им уездов, 
что требовало серьезной модернизации в усло-
виях стремительных преобразований россий-
ского государства.

Воеводские должности обычно замещались 
отставными служилыми людьми из числа бояр, 
дворян и детей боярских [2, с. 257]. Они получали 

DOI: 10.24412/3034-4395-2025-2-61-63
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поместные оклады и вотчины за свою службу. 
Назначение происходило через Разрядный при-
каз, утверждалось царем и Боярской думой. 
Срок службы составлял от одного до трех лет, 
при этом в крупных городах могло быть несколько 
воевод, один из которых считался главным [1, с. 
82].

К началу XVIII века система управления тре-
бовала существенных изменений. Неопределен-
ность наказных предписаний, отсутствие четкого 
контроля над деятельностью воевод, их склон-
ность к злоупотреблениям и отождествление 
управления с кормлением создавали серьезные 
препятствия для эффективного государствен-
ного управления. Недостаточная подготовлен-
ность к разрешению административных вопро-
сов и неграмотность части воевод также служили 
серьезными помехами в их деятельности.

В 1708 году произошла первая значитель-
ная реформа, в результате которой воеводы были 
переименованы в комендантов и обер-комендан-
тов. Однако уже в 1718 году им вернули прежнее 
название. Теперь воеводы назначались импера-
тором и Сенатом, что свидетельствовало о повы-
шении статуса этой должности в новой системе 
государственного управления.

Важным изменением стало введение четких 
сроков службы. В 1730 году Сенат установил 
двухлетний срок службы воевод, по истечении 
которого они должны были являться в Сенат с 
росписными и счетными книгами. Позже, в 1760 
году, срок службы увеличили до пяти лет, при 
этом жителям предоставлялось право ходатай-
ствовать о продлении этого срока.

Реформы затронули не только статус вое-
вод, но и структуру их аппарата. Приказные избы, 
которые ранее возглавлялись дьяками, были пре-
образованы в воеводские канцелярии. В крупных 
городах они разделялись на столы под руковод-
ством подьячих. В состав канцелярии входили 
приставы, надельщики, рассыльщики и сторожа, 
которые обеспечивали исполнение распоряже-
ний воеводы [4, с. 412]. При смене воевод вводи-
лась строгая процедура передачи дел и казен-
ного имущества по описям и книгам. Один экзем-
пляр описи отправлялся в соответствующий при-
каз, что свидетельствовало о создании системы 
контроля над деятельностью воеводских канце-
лярий.

Реформы существенно изменили характер 
деятельности воевод. Теперь каждый воевода 
получал конкретный наказ, определявший его 
полномочия. Они продолжали осуществлять 
охрану феодальной собственности, бороться с 
укрывательством беглых, следить за порядком, 
ведать городовым и дорожным делом, надзирать 

за уголовным и гражданским судом. Финансовые 
полномочия воевод также подверглись регламен-
тации. Они осуществляли контроль за деятельно-
стью выборных лиц, проводивших сбор государ-
ственных налогов, и обеспечивали поступление 
средств в казну. В их обязанности входило содей-
ствие финансовым агентам из центра при прове-
дении налоговых проверок.

Важной частью преобразований стала 
регламентация военно-административных функ-
ций воевод. Они занимались набором на службу 
дворян и детей боярских, вели их учет, проводили 
периодические смотры и отправляли на службу 
по первому требованию. Это требовало от вое-
вод более профессионального подхода к выпол-
нению своих обязанностей.

Несмотря на проведенные реформы, 
система воеводского управления сохраняла ряд 
существенных недостатков. Воеводы по-преж-
нему не имели достаточно сильного аппарата для 
решения всех возложенных на них задач и были 
вынуждены постоянно обращаться в московский 
приказ по различным вопросам. Реального кон-
троля над их деятельностью не существовало, 
что приводило к злоупотреблениям и произволу 
[3, с. 612].

В первой четверти XVIII века потребовалось 
провести более радикальные преобразования 
системы управления. Это было обусловлено 
необходимостью быстро и решительно бороться 
с различными проявлениями недовольства, взы-
скивать налоги, осуществлять наборы в армию и 
проводить предписанные из центра преобразо-
вания. В результате была проведена губернская 
реформа, в ходе которой приказные избы ликви-
дировали, а их функции распределили между 
губернскими и воеводскими канцеляриями,  
магистратами, судами и другими вновь создан-
ными учреждениями. Это позволило создать 
более эффективную систему управления на 
местах [5].

Реформы воеводского управления в XVIII 
веке представляли собой сложный и многоэтап-
ный процесс модернизации государственного 
аппарата России. Они были направлены на повы-
шение эффективности управления, усиление 
контроля со стороны центральной власти и 
создание более четкой системы разделения пол-
номочий.
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