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ВВЕДЕНИЕ  
 

Настоящий учебник представляет собой развитие ранее изданного (2014 г.) 

курса лекций
1
. Ситуация с изучением курса «Основы теории национальной 

безопасности» в вузах МВД России с тех пор изменилась, курсу придана до-

полнительная весомость, по итогам его изучения курсанты (слушатели) сдают 

уже не зачёт, а экзамен. Это, как представляется автору, требует усиления как 

теоретической, так и прикладной составляющих курса – при соблюдении базо-

вых требований к нему, формулируемых государственным образовательным 

стандартом.  

Продолжающаяся трансформация системы международных отношений, 

усиление кризисных явлений в мировой политике и экономике привели к изме-

нению спектра угроз как глобальной, так и региональной безопасности, вклю-

чая безопасность Российской Федерации. США, блок НАТО, продолжая курс 

на доминирование в мире, приблизили своё военное присутствие и военную ак-

тивность непосредственно к границам Российской Федерации, размещают эле-

менты глобальной противоракетной обороны на территории прилегающих к 

ней государств, тем самым существенно обострив проблему обеспечения безо-

пасности России от этих угроз. По оценкам экспертов, становится реальной уг-

роза новой мировой войны. Признаками подготовки к ней, помимо военных 

приготовлений, эксперты называют целенаправленное искажение итогов Вто-

рой мировой войны, утрату Западом исторической памяти о её уроках для аг-

рессора, замалчивание того факта, что новая мировая война станет гибельной 

для всего человечества
2
.  

Россия и в этих условиях остаётся приверженной принципам мирного 

разрешения любых споров в соответствии с установками Устава Организации 

Объединённых Наций, способствует формированию и закреплению в междуна-

родных отношениях идеологии становления многополярного мира.  

Необходимость разработки нового учебника диктуется также тем обстоя-

тельством, что за последние два-три года существенным образом обновилась 

нормативная база обеспечения национальной безопасности, в том числе принят 

Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федера-

ции», утверждена новая Стратегия национальной безопасности Российской Фе-

дерации, иные акты стратегического планирования в сфере национальной безо-

пасности. Меняется и организационная структура обеспечения национальной 

безопасности России, перераспределяются функции между её элементами.  

 

 

                                           

1
 Ильичёв И.Е. Основы теории национальной безопасности: курс лекций. – Белгород: Бел 

ЮИ МВД России, 2014. – 341 с.  
2
 Латухина К. Путин предупредил о последствиях войны с США // Российская газета. 2017. 

7 июня. 
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Целями изложения курса «Основы теории национальной безопасности» 

являются:  

- раскрытие теоретического и нормативного содержания курса;  

- формирование у курсантов (слушателей) систематизированных теорети-

ческих представлений и знаний об основных направлениях обеспечения нацио-

нальной безопасности и роли государства, правоохранительных органов, орга-

нов местного самоуправления, граждан в этих процессах;  

- выработка у курсантов (слушателей) практических навыков применения 

полученных знаний в предстоящей профессиональной деятельности, включая 

сферу обеспечения национальной безопасности России;  

- формирование устойчивых убеждений, связанных с необходимостью 

строгого соблюдения законности при реализации задач по обеспечению нацио-

нальной безопасности страны.  

В основу курса положены прежде всего нормативные правовые акты – 

соответствующие нормы международного права, Конституции Российской Фе-

дерации, федеральных и региональных законов, акты Президента и Правитель-

ства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления по соответствующей 

проблематике.  

Наряду с этим широко привлекаются и результаты оригинальных науч-

ных исследований, включая диссертации
3
, научные статьи и монографии

4
. За 

последние годы издан также ряд учебников и учебных пособий
5
.  

 

                                           

3
 См., напр.: Возженников А.В. Национальная безопасность в контексте современного поли-

тического процесса в России: Теория и политика обеспечения: дис. … д-ра полит. наук. – М., 

2002; Чумак А.В. Национальная безопасность Российской Федерации и Соединённых Шта-

тов Америки: сопоставительный анализ концептуальных основ, механизмов и технологий / 

автореф дис. … канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 2009; Велиева Д.С. Конституционно-

правовые основы экологической безопасности в Российской Федерации: автореф дис. … д-ра 

юрид. наук. – Саратов, 2011. 
4
 См., напр.: Быков А.Н. Постсоветское пространство: стратегии интеграции и новые вызовы 

глобализации. – СПб.: Алетейя, 2009. – 192 с.; Вербицкая Т.В. Национальная безопасность 

как институт конституционного права: монография. – М.: Мир науки, 2015. – 94 с.; Заречан-

ский В.В., Ильичёв И.Е. Безопасность России: вопросы теории. – Белгород: Институт социо-

логии и права, 2009. – 500 с.; Зеленков М.Ю. Правовые основы общей теории безопасности 

Российского государства в XXI веке. – М.: Юридический институт МИИТа, 2002. – 209 с.; 

Кардашова И.Б. Обеспечение национальной безопасности МВД России: монография. – М.: 

ВНИИ МВД России, 2007. – 258 с.; Слоботчиков О. Н. Влияние политики народонаселения 

государства на национальную безопасность Российской Федерации: политико-правовой ана-

лиз. – М.: Институт бизнеса и политики, 2009. – 388 с. и др.  
5
 См., напр.: Чернышёв Б.В., Лобанов А.В., Шаповалов А.А., Плешаков А.П. Основы теории 

национальной безопасности: учебное пособие. – Саратов, 2015. – 80 с.; Шободоева А.В. Ос-

новы теории национальной безопасности: курс лекций. – Иркутск: БГУЭП, 2015. – 208 с.; 

Зеленков М.Ю. Основы теории национальной безопасности: учебник. – М.: ЮНИТИ, 2016. – 

295 с.  
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Заметный вклад в развитие науки о безопасности вносят видные учёные 

России доктор исторических наук, член-корреспондент РАН А.А. Арбатов, док-

тор экономических наук, профессор А.Н. Быков, доктор политических наук 

А.В. Возжеников, доктор юридических наук, профессор Б.В. Ганюшкин, доктор 

юридических наук, профессор А.Б. Гвоздев, доктор юридических наук, профес-

сор, заслуженный деятель науки Российской Федерации П.С. Дмитриев, доктор 

социологических наук, профессор, член-корреспондент РАН В.Н. Кузнецов, 

доктор юридических наук, профессор В.И. Попов, доктор философских наук, 

профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации А.И. Поздня-

ков, доктор экономических наук, профессор А.А. Прохожев, доктор юридиче-

ских наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации А.А. Толка-

ченко, доктор юридических наук, профессор И.Л. Трунов, доктор юридических 

наук, профессор А.Ю. Шумилов и др.  

Задачами изучения дисциплины являются:  

- выработка у курсантов (слушателей) умения и навыков правомерного и 

эффективного применения норм различных отраслей права в процессе обеспе-

чения национальной безопасности России;  

- формирование у выпускников практической готовности и способности 

осуществлять правоприменительную, нормотворческую и контрольно-

надзорную функции в рамках государственно-правовых отношений в сфере 

обеспечения национальной безопасности;  

- подготовка будущих специалистов к практической работе по предот-

вращению угроз национальной безопасности России в соответствии со специ-

фикой правоохранительной системы.  

Решение этих задач требует соединения необходимых теоретических 

представлений с примерами из практики деятельности по обеспечению нацио-

нальной безопасности России: теория без практики мертва.  

Исходя из такого понимания задач курса, автор стремился насытить его 

информацией о деятельности наделённых соответствующими полномочиями 

органов государственной власти и местного самоуправления, показать роль 

общественности и отдельных граждан в обеспечении национальной безопасно-

сти страны.  

Прослушав и усвоив курс, выпускник должен проникнуться убеждением 

в том, что обеспечение национальной безопасности России – это забота не 

только государства, но патриотический долг каждого гражданина нашей вели-

кой страны. Только сильная страна, страна патриотов способна выстоять и ус-

пешно развиваться в условиях внутренних и внешних угроз её существованию. 

Только сильная и динамично развивающаяся страна способна обеспечить дос-

тойный уровень и качество жизни своих граждан, надёжно защитить их права 

как внутри страны, так и за её пределами – в чём, собственно, и состоит главная 

миссия современного государства.  
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ГЛАВА 1.  
ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
 

Национальная безопасность как комплексное явление политической, эко-

номической, социальной, культурной жизни государств и международного со-

общества в целом стала предметом достаточно многочисленных исследований 

историко-философского, правового, социологического, геополитического ха-

рактера. Понимание смысла термина национальной безопасности, раскрытие 

его содержания в стратегических приоритетах в Российской Федерации стано-

вится одним из важных элементов введения в курс основ теории национальной 

безопасности.  

Национальная безопасность – явление многогранное
6
. Представители 

различных наук (политологи, юристы, экономисты, социологи, историки и т.д.), 

исследующие национальную безопасность с позиций своей конкретной науки, 

могут давать этому термину собственные определения, отражающие специфи-

ческое понимание этого явления данной наукой. В ходе исторического разви-

тия меняются и представления о безопасности, и соответствующие этим пред-

ставлениям определения, понятие безопасности дополнилось понятием «на-

циональная безопасность».  
 

 

 

Рекомендуемая литература  
 
 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 г.  

2. Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» // 

СПС «КонсультантПлюс».  

3. Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».  

4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: утвер-

ждена Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 // 

СПС «КонсультантПлюс».  

5. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года: утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 29 мая 2015 г. № 996-р // СПС «КонсультантПлюс». 

6. Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-I «О безопас-

ности» // СПС «КонсультантПлюс». 

                                           

6
 См., напр.: Кардашова И.Б. Национальная безопасность – сложная комплексная система // 

Российский следователь. 2005. № 1.  
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7. Концепция национальной безопасности Российской Федерации: утвер-

ждена Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 // 

СПС «КонсультантПлюс». 

8. Концепция национальной безопасности Российской Федерации: утвер-

ждена Указом Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 

(в ред. Указа Президента Российской Федерации от 10.01.2004 № 24) // СПС 

«КонсультантПлюс».  

9. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации на пери-

од до 2020: утверждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 

2009 г. № 537 // СПС «КонсультантПлюс».  

 

1.1. Понятие национальной безопасности 
 

Слова опасность, безопасность знакомы и, в общем, понятны каждому с 

детства. Мы понимаем, что опасность – это та или иная угроза непосредственно 

нам или же каким-то нашим интересам. Безопасность, напротив, воспринимает-

ся нами как отсутствие внешних угроз
7
.  

Опасность может угрожать не только нам, но и нашим близким, соседям, 

нашему посёлку, городу, целому региону, а то и стране, группе стран, миру в 

целом. Это могут быть опасности, связанные с преступными посягательствами 

на наше имущество, а то и жизнь; стихийные бедствия (бури, ураганы, навод-

нения и т.п.). Это могут быть вооружённые конфликты, в которые люди оказы-

ваются втянутыми помимо своей воли.  

В широком современном понимании понятие «безопасность» определяет-

ся как сложнейшее социальное явление, которое объективно имеет конкретно-

исторический характер и тесно связано со всеми формами и направлениями 

взаимодействия в системе «природа – человек – общество»
8
. 

Искусство жизни есть способность предвидеть и минимизировать угрозы 

для себя и своих близких.  

Искусство государственного управления состоит в способности руково-

дителей страны правильно оценить имеющиеся и возможные угрозы для госу-

дарства, населения страны и отдельных её граждан, откуда бы эти угрозы не 

исходили, принимать меры, направленные не только на минимизацию этих уг-

роз, но и создание необходимых условий для процветания страны и благополу-

чия граждан, устойчивого развития экономики страны как основы общего про-

цветания и благополучия.  

Безопасность становится, таким образом, задачей государственной важ-

ности – столь значимой, что приоритеты безопасности устанавливает документ 

                                           

7
 Имеется и другое определение безопасности – как совокупности условий существования 

субъекта, контролируемых им, см.: Иващенко Г.В. О понятии «безопасность» // Теоретиче-

ский журнал «Credo». 2000. № 24.  
8
 Общая теория национальной безопасности: учебник / под общ. ред. А.А. Прохожева. – 

2 изд. – М.: РАГС, 2005. Гл. 1.   
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наивысшей юридической силы – Конституция страны. В число этих приорите-

тов входят:  

- человек, его права и свободы, которые, согласно Конституции Россий-

ской Федерации (ст. 2), являются высшей ценностью;  

- суверенитет Российской Федерации, целостность и неприкосновенность 

её территории (ст. 4 Конституции);  

- конституционный строй страны (гл. 1 Конституции).  

Утративший ныне силу Закон Российской Федерации «О безопасности»
9
 

в статье 1 давал следующее определение: безопасность – состояние защищён-

ности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внутренних и внешних угроз. Новая редакция закона
10
, к сожалению, не даёт 

нормативного определения термина «безопасность».  

Если понятие безопасность используется давно, то термин «национальная 

безопасность» появился по историческим меркам недавно.  

Впервые это понятие было использовано в 1904 году в Послании Прези-

дента США Теодора Делано Рузвельта Конгрессу, где он обосновал присоедине-

ние зоны Панамского канала к США интересами «национальной безопасности».  

В 1947 году Конгресс США принял закон «О национальной безопасно-

сти»
11
, согласно которому был создан существующий и сегодня Совет нацио-

нальной безопасности (СНБ). В законе представлена система целей, интересов, 

угроз и приоритетов национальной политики. С 1971 года действует подкомитет 

СНБ, устанавливающий приоритеты США в сфере национальной безопасности.  

В СССР проблема национальной безопасности официально не разрабаты-

валась. Она как бы включалась в привычную для советского времени катего-

рию «обороноспособность».  

В современной России осмысление проблемы национальной безопасно-

сти с начала 1990 года предпринималось в рамках комитета Верховного Совета 

СССР по обороне и госбезопасности. Был создан Фонд национальной и между-

народной безопасности, возник ряд инициативных групп.  

Термин «национальная безопасность» введён в регулярный политический 

оборот в России первым посланием Президента Российской Федерации Феде-

ральному Собранию Российской Федерации
12
, фигурирует во всех последую-

щих посланиях Президента Федеральному Собранию.  

17 декабря 1997 г. Президент Российской Федерации своим указом ут-

верждает Концепцию национальной безопасности Российской Федерации, ко-

торая даёт следующее определение термина: «Под национальной безопасно-

стью Российской Федерации понимается безопасность её многонационального 

                                           

9
 Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446-1 «О безопасности».  

10
 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности».  

11
 National Security Act of 1947 / U.S. National Archives and Records Administration. 1947. July 26. 

12
 Послание Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Феде-

рации «Об укреплении Российского государства (основные направления внутренней и внеш-

ней политики)». 1994. 24 февраля. Раздел 6.1.  
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народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в Рос-

сийской Федерации»
13

.  

Новая редакция Концепции (2004 г.)
14

 оставляет определение понятия без 

изменений.  

Первая Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

(2009 г.) определяет национальную безопасность как состояние защищённости 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, которое по-

зволяет обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и 

уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устой-

чивое развитие Российской Федерации, оборону и безопасность государства.  

Федеральный закон «О безопасности» (2010 г.) определяет термины 

«безопасность» и «национальная безопасность» как синонимы.  

Современную трактовку термина даёт действующая Стратегия нацио-

нальной безопасности: национальная безопасность Российской Федерации – 

состояние защищённости личности, общества и государства от внутренних 

и внешних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных 

прав и свобод граждан Российской Федерации, достойные качество и уро-

вень их жизни, суверенитет, независимость, государственная и территори-

альная целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Россий-

ской Федерации
15

.  

Приведённое определение является на сегодня официальным, следова-

тельно, нормативным.  

Проанализируем данное определение. Из определения следует:  

1. Национальная безопасность – это состояние защищённости личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз.  

2. В качестве объектов защиты в системе национальной безопасности 

выступают личность, общество, государство.  

3. Личность, общество и государство находятся под воздействием внут-

ренних и внешних угроз.  

4. Защищённость личности, общества и государства от внутренних и 

внешних угроз обеспечивает:  

- конституционные права и свободы, достойные качество и уровень жиз-

ни граждан Российской Федерации;  

- суверенитет, независимость, государственную и территориальную цело-

стность Российской Федерации;  

- устойчивое социально-экономическое развитие Российской Федерации.  

                                           

13
 Концепция национальной безопасности Российской Федерации: утверждена Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300. Преамбула.  
14

 Концепция национальной безопасности Российской Федерации: утверждена Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 (в ред. Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 10.01.2004 № 24).   
15

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: утверждена Указом Прези-

дента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683. П. 6.  
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Согласно Стратегии (п. 6) национальная безопасность включает в себя 

оборону страны и все виды безопасности, предусмотренные Конституцией и 

законодательством Российской Федерации, прежде всего государственную, 

общественную, информационную, экологическую, экономическую, транспорт-

ную, энергетическую безопасность, безопасность личности.  

Представление о национальной безопасности окажется неполным без по-

нимания её деятельностной характеристики – деятельности, связанной с обес-

печением безопасности личности, общества и государства.  

Федеральный закон «О безопасности» устанавливает содержание дея-

тельности и принципы обеспечения безопасности.  

Согласно статье 3 указанного закона деятельность по обеспечению безо-

пасности включает в себя: 

1) прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности; 

2) определение основных направлений государственной политики и стра-

тегическое планирование в области обеспечения безопасности; 

3) правовое регулирование в области обеспечения безопасности; 

4) разработку и применение комплекса оперативных и долговременных 

мер по выявлению, предупреждению и устранению угроз безопасности, локали-

зации и нейтрализации последствий их проявления; 

5) применение специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности; 

6) разработку, производство и внедрение современных видов вооруже-

ния, военной и специальной техники, а также техники двойного и гражданского 

назначения в целях обеспечения безопасности; 

7) организацию научной деятельности в области обеспечения безопасности; 

8) координацию деятельности федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления в области обеспечения безопасности; 

9) финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за 

целевым расходованием выделенных средств; 

10) международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности; 

11) осуществление других мероприятий в области обеспечения безопас-

ности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Статья 2 указанного закона закрепляет основные общеобязательные 

принципы обеспечения безопасности. Согласно указанной статье основными 

принципами обеспечения безопасности являются: 

1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) системность и комплексность применения федеральными органами го-

сударственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, другими государственными органами, органами местного само-

управления политических, организационных, социально-экономических, ин-

формационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности; 

4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; 

consultantplus://offline/ref=CC4FF5FC07A22CCE061B8DA5A64EF5E11893B2B68301FEB31B79E2L1v7F
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5) взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, других государст-

венных органов с общественными объединениями, международными организа-

циями и гражданами в целях обеспечения безопасности.  

Стратегия национальной безопасности (п. 6) обобщает положения Феде-

рального закона, определяя обеспечение национальной безопасности – реализа-

ция органами государственной власти и органами местного самоуправления во 

взаимодействии с институтами гражданского общества политических, военных, 

организационных, социально-экономических, информационных, правовых и 

иных мер, направленных на противодействие угрозам национальной безопасно-

сти и удовлетворение национальных интересов.  

Субъектами деятельности в сфере обеспечения национальной безопас-

ности в соответствии с Федеральным законом «О безопасности» и Стратегией 

национальной безопасности являются:  

- Президент Российской Федерации;  

- палаты Федерального Собрания Российской Федерации;  

- Правительство Российской Федерации;  

- федеральные органы исполнительной власти;  

- органы государственной власти субъектов Российской Федерации;  

- органы местного самоуправления;  

- граждане и их объединения, институты гражданского общества.  

Альтернативные представления о национальной безопасности как ком-

плексном явлении современности формулируют достаточно многочисленные 

научные публикации по данной проблеме.   

Современная философская мысль призывает подойти к определению 

термина «национальная безопасность», отвечая на вопрос: кто мы, откуда мы 

и куда идем?
16

.  

Такая постановка вопроса предполагает, во-первых, понимание историче-

ского пути «национальной безопасности» от её истоков вплоть до современного 

состояния, во-вторых, философское осознание исторического предназначения 

«национальной безопасности» для современной России, в-третьих, сопоставле-

ние действующих официальных актов в сфере национальной безопасности с 

научно осознанной миссией, историческим предназначением «национальной 

безопасности» как идеологии сохранения и развития самобытности русского 

человека, его духа и традиций в условиях динамично развивающегося всё более 

глобализирующегося мира.   

Развивая такой подход, А.П. Андреев определяет предназначение «на-

циональной безопасности» (и её цель) как обеспечение самосохранения и само-

развития материального и духовного бытия российских народов. Автор опре-

делённо приоритетным считает самосохранение и саморазвитие духовного бы-

тия российских народов на основе Русской Традиции, в основе которой лежит 

                                           

16
 Андреев А.П. Национальная безопасность как философская категория / СОФИЯ: Альманах. 

Вып. 1. А.Ф. Лосев: Ойкумена мысли. – Уфа: Здравоохранение Башкортостана, 2005. С. 169-177.  
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национальное самосознание русских людей. Цивилизационно А.П. Андреев 

предлагает осмысливать «национальную безопасность» как безопасность осо-

бого типа человека особого типа цивилизации и особого типа культуры по 

имени Россия
17
. В оценке самобытности и исторической значимости русской 

цивилизации, необходимости её защиты средствами «национальной безопасно-

сти» автор поддерживает традицию, заложенную великими русскими филосо-

фами Н.Я. Данилевским, Ф.М. Достоевским, Л.Н. Толстым и др. и разделяемую 

нашими современниками
18

.  

Профессор Г.И. Ванюрихин (МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва) пред-

лагает рассматривать национальную безопасность как процесс
19

. В этом контек-

сте национальная безопасность представляет собой совокупность политических, 

социальных, экономических, военных, правовых технологий, методов, средств и 

способов обеспечения безопасности личности, общества и государства.  

В.В. Мамонов
20
, В.В. Заречанский

21
 полагают в принципе неудачным ис-

пользование термина «национальная безопасность», поскольку Россия является 

многонациональным федеративным государством, в котором многие субъекты 

образованы по национально-государственному (республики в составе Россий-

ской Федерации) и национально-территориальному (автономная область, авто-

номные округа) принципам, а сам термин содержит внутреннее логико-

правовое противоречие.  

Однако А.Ю. Кирьянов полагает, что понятие «национальная безопас-

ность» следует раскрывать не строго этимологически, а в широком смысле – 

с учётом того содержания, которое в него вкладывается принятой в России 

правовой базой и государственными органами (в том числе Федеральным 

Собранием Российской Федерации, Президентом России и т.д.) – тем более, 

что такое понимание термина прочно вошло не только в юридический, но  и в 

научный оборот
22

.  

Эту точку зрения поддерживает и профессор В.Д. Зорькин, подчёркивая, 

что национальная безопасность как система взглядов отражает не интересы ка-

кой-либо нации в смысле этноса (коренного, титульного, составляющего боль-

                                           

17
 Там же.     

18
 См., напр.: Перевезенцев С.В. Россия. Великая судьба. – М.: Белый город, 2005. – 704 с.; 

Панарин А.С. Реванш истории: российская стратегическая инициатива в XXI веке. – М.: Ло-

гос, 1998; Панарин А.С. Искушение глобализмом. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2002.; Панарин А.С. 

Православная цивилизация в глобальном мире. – М.: Алгоритм, 2002. – 496 с.; Чихарев И.А. 

Национальная безопасность, интересы России и современная цивилизация // Вест. Моск. ун-

та. Сер. 12. Политические науки. 1999. № 4.  
19

 Ванюрихин В.И. Национальная безопасность как процесс // Соискатель: приложение к на-

учному журналу «Вестник военного университета». 2007. № 2.   
20

 Мамонов В.В. Конституционные основы национальной безопасности России. – Саратов: 

Саратовский университет, 2002. С. 20.  
21

 Заречанский В.В. «Национальная безопасность» в многонациональном государстве // Об-

щество: экономика, политика, право. 2008. № 3.  
22

 Кирьянов А.Ю. Общая характеристика понятия безопасность. Подходы к определению и 

виды // Безопасность бизнеса. 2010. № 1.  
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шинство), а единство интересов граждан и общества в рамках конкретного су-

веренного государства, то есть интересы народа (многонационального народа), 

интегрированного в государственное сообщество на основе права
23

.  

 
1.2. Национальные интересы и стратегические  

национальные приоритеты Российской Федерации 
 

Национальные интересы и стратегические национальные приоритеты – 

взаимосвязанные понятия, имеющие фундаментальное значение для теории и 

практики обеспечения национальной безопасности. Связь между этими поня-

тиями состоит в том, что изменяющиеся во времени в силу тех или иных внут-

ренних, внешних причин национальные интересы предопределяют спектр стра-

тегических национальных приоритетов как направлений деятельности государ-

ства. Национальные интересы, таким образом, первичны по отношению к стра-

тегическим национальным приоритетам.  

В то же время содержательно национальные интересы и стратегические 

национальные приоритеты являются вполне самостоятельными категориями 

теории национальной безопасности.  

 

1.2.1. Национальные интересы Российской Федерации 
 

В официальном политическом лексиконе термин «национальные интере-

сы России» впервые встречается в первом Послании Президента России Феде-

ральному Собранию Российской Федерации (февраль 1994 г.)
24

.  

Концепция национальной безопасности Российской Федерации (послед-

няя редакция 2000 г.) определяла национальные интересы России как совокуп-

ность сбалансированных интересов личности, общества и государства в эко-

номической, внутриполитической, социальной, международной, информацион-

ной, военной, пограничной, экологической и других сферах
25

.  

Из приведённого определения следует, что, во-первых, национальные ин-

тересы России складываются из интересов личности, общества и государства; 

во-вторых, эти интересы должны быть сбалансированы в триаде личность – 

общество – государство, то есть быть взаимно увязанными и согласованными; 

в-третьих, национальные интересы России, а следовательно, и входящие в их 

состав интересы личности, общества и государства распространяются на эко-

                                           

23
 Зорькин В.Д. Роль права в обеспечении национальных интересов // Право и безопасность. 

2006. № 1-2.  
24

 Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации «Об укреп-

лении Российского Государства (основные направления внутренней и внешней политики)». 

Москва. Кремль. 1994. 24 февраля. 
25

 Концепция национальной безопасности Российской Федерации: утверждена Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 (в ред. Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 10.01.2000 № 24). Раздел II. Национальные интересы России.  
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номическую, внутриполитическую, социальную, международную, информаци-

онную, военную, пограничную, экологическую и другие сферы.  

Концепция раскрывала содержание интересов личности, общества и 

государства:  

- интересы личности состоят в реализации конституционных прав и свобод, 

в обеспечении личной безопасности, в повышении качества и уровня жизни, в фи-

зическом, духовном и интеллектуальном развитии человека и гражданина;  

- интересы общества состоят в упрочении демократии, в создании право-

вого, социального государства, в достижении и поддержании общественного 

согласия, в духовном обновлении России;  

- интересы государства состоят в незыблемости конституционного строя, 

суверенитета и территориальной целостности России, в политической, эконо-

мической и социальной стабильности, в безусловном обеспечении законности и 

поддержании правопорядка, в развитии равноправного и взаимовыгодного ме-

ждународного сотрудничества.  

Аналогичным образом расписывались национальные интересы России в 

перечисленных в определении сферах этих интересов.  

Приведённое выше определение было нормативным вплоть до 12 мая 

2009 г. – момента утверждения Стратегии национальной безопасности Россий-

ской Федерации до 2020 года. С этого момента согласно Указу Президента Рос-

сийской Федерации утрачивала силу Концепция национальной безопасности 

Российской Федерации.  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 го-

да определяла национальные интересы Российской Федерации как совокуп-

ность внутренних и внешних потребностей государства в обеспечении защи-

щённости и устойчивого развития личности, общества и государства.  

Современное нормативное определение термина даёт действующая Стра-

тегия национальной безопасности (п. 6): национальные интересы Российской 

Федерации – объективно значимые потребности личности, общества и госу-

дарства в обеспечении их защищённости и устойчивого развития
26

.  

По аналогии с тем, как мы это сделали в отношении первого определения, 

проанализируем его современную формулу. Из определения следует:  

1) национальные интересы Российской Федерации – это прежде всего по-

требности личности, общества и государства;  

2) это не любые потребности из всего их многообразия, но лишь те из 

них, которые Стратегия определяет как объективно значимые, то есть наиболее 

существенные для личности, общества и государства;  

3) назначение этих потребностей – обеспечение защищённости и устой-

чивого развития личности, общества и государства.  

                                           

26
 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: утверждена Указом Прези-

дента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683. П. 6.  
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Сравнение приведённых определений позволяет сделать вывод о том, что 

каждое новое определение представляет собой шаг в сторону более глубокого 

осмысления сущности явления, определяемого как «национальные интересы».  

Как следует из действующей Стратегии (раздел III, п. 30), национальные 

интересы Российской Федерации на долгосрочную перспективу включают в себя: 

1) укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости конституци-

онного строя, суверенитета, независимости, государственной и территориаль-

ной целостности Российской Федерации; 

2) укрепление национального согласия, политической и социальной ста-

бильности, развитие демократических институтов, совершенствование меха-

низмов взаимодействия государства и гражданского общества; 

3) повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, обеспече-

ние стабильного демографического развития страны; 

4) сохранение и развитие культуры, традиционных российских духовно-

нравственных ценностей; 

5) повышение конкурентоспособности национальной экономики; 

6) закрепление за Российской Федерацией статуса одной из лидирующих 

мировых держав, деятельность которой направлена на поддержание стратеги-

ческой стабильности и взаимовыгодных партнёрских отношений в условиях 

полицентричного мира.  

 

1.2.2. Стратегические национальные приоритеты  
Российской Федерации 

 

Понятие стратегических национальных приоритетов вводит Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Указанная 

Стратегия определяет стратегические национальные приоритеты как важней-

шие направления обеспечения национальной безопасности, по которым реали-

зуются конституционные права и свободы граждан Российской Федерации, 

осуществляются устойчивое социально-экономическое развитие и охрана су-

веренитета страны, её независимости и территориальной целостности.  

Приведённое определение соединяет в себе сущностную характеристику 

термина (важнейшие направления обеспечения национальной безопасности) и 

его содержательную сторону (реализация конституционных прав и свобод граж-

дан Российской Федерации; устойчивое социально-экономическое развитие; ох-

рана суверенитета страны, её независимости и территориальной целостности).  

Действующая Стратегия национальной безопасности Российской Феде-

рации разделяет сущностную характеристику термина и его содержательную 

сторону. Пункт 6 Стратегии сохраняет прежнее определение термина (страте-

гические национальные приоритеты Российской Федерации – важнейшие на-

правления обеспечения национальной безопасности), которое становится нор-

мативным с момента утверждения Стратегии Президентом Российской Федера-
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ции в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в 

Российской Федерации»
27

.  

Содержательная сторона стратегических национальных приоритетов Рос-

сийской Федерации выносится в самостоятельный пункт Стратегии, где и про-

писывается более конкретно и детально. Согласно п. 31 Стратегии в состав 

стратегических национальных приоритетов входят:  

1) оборона страны; 

2) государственная и общественная безопасность; 

3) повышение качества жизни российских граждан; 

4) экономический рост; 

5) наука, технологии и образование; 

6) здравоохранение; 

7) культура; 

8) экология живых систем и рациональное природопользование; 

9) стратегическая стабильность и равноправное стратегическое партнерство.  

Стратегия (п. 26) устанавливает: для предотвращения угроз национальной 

безопасности Российская Федерация сосредоточивает усилия на следующих 

направлениях:  

1) укрепление внутреннего единства российского общества;  

2) обеспечение социальной стабильности, межнационального согласия и 

религиозной терпимости;  

3) устранение структурных дисбалансов в экономике и её модернизация;  

4) повышение обороноспособности страны.  

Данный перечень можно было бы рассматривать как уточнение, конкрети-

зацию состава стратегических национальных приоритетов – если бы он тексту-

ально следовал за реестром стратегических национальных приоритетов. Простран-

ственное разделение цитируемых пунктов, перечисление направлений деятельно-

сти, определяемых в качестве необходимых для предотвращения угроз националь-

ной безопасности Российской Федерации (п. 26) ранее перечня стратегических на-

циональных приоритетов (п. 31) нарушает логическую стройность Стратегии.  

Укрепление внутреннего единства российского общества, обеспечение 

социальной стабильности невозможны без скрупулёзной реализации одной из 

главных конституционных обязанностей государства – признания, соблюдения 

и защиты прав и свобод человека и гражданина. Однако данная обязанность как 

сохраняющаяся проблема национальной безопасности России, о чём свидетель-

ствуют ежегодные доклады Уполномоченного по правам человека Российской 

Федерации
28

 и констатируемая исследователями социальная апатия значитель-

ной части населения страны, в первую очередь молодёжи
29
, чреватая нараста-

                                           

27
 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации».  
28

 См., напр.: Доклад Уполномоченного по правам человека Российской Федерации за 

2015 год // Российская газета. 2016. № 6929 (61). 
29

 См., напр.: Морозова В. Б. Социальная сущность апатии современной российской молоде-

жи: дис. ... канд. филос. наук. – Ростов-н/Д, 2010. – 167 с.  



21 

нием нигилистских настроений и социальным взрывом, не вошла в состав стра-

тегических национальных приоритетов в новой Стратегии.  

Стратегия, к сожалению, не раскрывает содержания национальных инте-

ресов по каждому из видов называемых ею стратегических национальных при-

оритетов. Частично этот недостаток компенсируется формулированием стра-

тегических целей по каждому из стратегических приоритетов (см. раздел IV 

Стратегии). Однако хотя стратегические цели косвенно и могут в той или иной 

степени отражать национальные интересы, это понятия не совпадающие.  

Перечисленные недостатки и упущения создают впечатление о недоста-

точном уровне теоретической проработанности рассматриваемых вопросов 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.  

 

1.3. Угрозы национальной безопасности:  
понятие и классификация 

 
Угроза – это возможность нанесения ущерба – личности, обществу, госу-

дарству, их жизненно важным интересам.  

Стратегия национальной безопасности (п. 6) даёт следующее общее оп-

ределение: угроза национальной безопасности – совокупность условий и фак-

торов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба на-

циональным интересам.  

Факторы – это причины, движущие силы процесса или явления, опреде-

ляющие его характер или отдельные черты
30
. Условия – это обстоятельства, 

благоприятствующие или, напротив, препятствующие, затрудняющие реализа-

цию того или иного фактора.  

Приведённое выше определение вводит также понятие прямой и косвен-

ной возможности нанесения ущерба как угрозы национальной безопасности. 

Прямая возможность нанесения ущерба интересам личности, общества, госу-

дарства предполагает наличие умысла, цели, преднамеренность в действиях 

субъекта, принявшего решение о нанесении ущерба национальным интересам 

России. Косвенная возможность нанесения ущерба не связана с умыслом, пред-

намеренностью, она может быть следствием непредумышленных действий.  

Выделяя косвенную возможность нанесения ущерба состоянию нацио-

нальной безопасности, Стратегия тем самым указывает на необходимость про-

тиводействия и таким возможностям.  

Многообразие угроз национальной безопасности требует выработки на-

учных основ классификации этих угроз.  

В основу классификации угроз национальной безопасности могут быть 

положены следующие признаки:  

- источники угроз;  

- виды угроз;  

- вектор направленности угроз;  

                                           

30
 Большой энциклопедический словарь. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. С. 1263.  
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- степень готовности угроз к их реализации;  

- масштабы угроз.   

Источники угроз национальной безопасности принято делить на внешние 

и внутренние.  

Если опасность исходит от другого государства или его граждан, где бы 

они ни находились, то угроза признается внешней, если же источник причине-

ния вреда или его угроза находятся на территории страны, то такая угроза явля-

ется внутренней.  

Действующая Стратегия национальной безопасности позволяет выделить 

следующие внешние угрозы безопасности России:  

- противодействие со стороны США и их союзников проведению Россий-

ской Федерацией самостоятельной внешней и внутренней политики (п. 12);  

- обострение противоречий, связанных с неравномерностью мирового 

развития, углублением разрыва между уровнями благосостояния стран, борь-

бой за ресурсы, доступом к рынкам сбыта, контролем над транспортными арте-

риями (п. 13);  

- конкуренция между государствами в сфере ценностей и моделей обще-

ственного развития, за человеческий, научный и технологический потенциалы, 

за лидерство в освоении ресурсов Мирового океана и Арктики (п. 13);  

- ослабление системы глобальной безопасности, а также системы догово-

ров и соглашений в области контроля над вооружением вследствие наращива-

ния и модернизации наступательного вооружения, создания и развертывания 

его новых видов (п. 14);  

- несоблюдение принципов равной и неделимой безопасности в Евро-

Атлантическом, Евразийском и Азиатско-Тихоокеанском регионах (п. 14);  

- развивающиеся процессы милитаризации и гонки вооружений в сосед-

них с Россией регионах (п. 14);  

- наращивание силового потенциала Организации Североатлантического 

договора (НАТО) и наделение её глобальными функциями, реализуемыми в на-

рушение норм международного права, активизация военной деятельности стран 

блока, дальнейшее расширение альянса, приближение его военной инфраструк-

туры к российским границам (п. 15);  

- блоковый подход к решению международных проблем, исповедуемый 

США и их союзниками (п. 16);  

- укрепление крайне правой националистической идеологии, целенаправ-

ленное формирование у украинского населения образа врага в лице России, непри-

крытая ставка на силовое решение внутригосударственных противоречий, глубо-

кий социально-экономический кризис, превращающий Украину в долгосрочный 

очаг нестабильности в Европе и непосредственно у границ России (п. 17);  

- распространение терроризма, межнациональной розни, религиозной 

вражды, иных проявлений экстремизма как следствие практики свержения ле-

гитимных политических режимов, провоцирования внутригосударственных не-

стабильности и конфликтов (п. 18);  

- риск увеличения числа стран-обладателей ядерного оружия, распро-

странения и использования химического оружия, а также неопределённость от-
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носительно фактов обладания иностранными государствами биологическим 

оружием, наличия у них потенциала для его разработки и производства (п. 19);  

- критическое состояние физической сохранности опасных объектов и 

материалов, особенно в государствах с нестабильной внутриполитической си-

туацией, неконтролируемое распространение обычного вооружения (п. 20);  

- противоборство в глобальном информационном пространстве, обуслов-

ленное стремлением некоторых стран использовать информационные и комму-

никационные технологии для достижения своих геополитических целей, в том 

числе путём манипулирования общественным сознанием и фальсификации ис-

тории (п. 21);  

- осложнения мировой демографической ситуации, проблем окружающей 

среды и продовольственной безопасности (п. 23);  

- попытки применения отдельными государствами экономических мето-

дов, инструментов финансовой, торговой, инвестиционной и технологической 

политики для решения своих геополитических задач, высокий риск повторения 

масштабных финансово-экономических кризисов (п. 24 Стратегии).  

Некоторые угрозы национальной безопасности могут иметь как внешнюю, 

так и внутреннюю природу. К таким угрозам можно отнести, например, появле-

ние новых форм противоправной деятельности, в частности, с использованием 

информационных, коммуникационных и высоких технологий, неконтролируе-

мую и незаконную миграцию, торговлю людьми, наркоторговлю и другие про-

явления транснациональной организованной преступности (п. 22 Стратегии).  

Стратегия национальной безопасности 2009 года в качестве внутренних 

угроз национальной безопасности называла противоправную деятельность экс-

тремистских, националистических, сепаратистских, других организаций, на-

правленную на дестабилизацию внутренней обстановки в Российской Федера-

ции, нарушение её территориальной целостности, попытки дезорганизации 

функционирования органов государственной власти и управления, рост органи-

зованной преступности, контрабандной деятельности в масштабах, угрожаю-

щих безопасности граждан и общества, незаконное распространение на терри-

тории Российской Федерации оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и дру-

гих средств осуществления диверсий и террористических актов, некоторые 

другие угрозы.  

Действующая Стратегия, не обозначая конкретных внутренних угроз на-

циональной безопасности и вообще не разделяя угрозы на внешние и внутрен-

ние, устанавливает: для предотвращения угроз национальной безопасности 

Российская Федерация сосредоточивает усилия на укреплении внутреннего 

единства российского общества, обеспечении социальной стабильности, меж-

национального согласия и религиозной терпимости, устранении структурных 

дисбалансов в экономике и её модернизации, повышении обороноспособности 

страны (п. 26). Здесь прослеживается стремление охватить все виды угроз – и 

внутренние, и внешние, и реально существующие, и потенциально возможные.  

По видам, характеру, специфике угрозы национальной безопасности де-

лятся на природные, антропогенные и социальные.  
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Природные угрозы включают в себя всевозможные стихийные бедствия: 

наводнения, лесные пожары, ураганы, землетрясения, извержения вулканов, 

падение крупных метеоритов и т.п.  

Антропогенные угрозы – это угрозы, возникающие вследствие человече-

ской деятельности в глобальном или региональном масштабе.  

Ещё в начале прошлого столетия гениальный мыслитель России 

В.И. Вернадский сравнил мощь человеческого интеллекта с геологической си-

лой, предсказал колоссальный потенциал человеческого разума в преобразова-

нии биосферы, отметив, что эти преобразования могут нести человечеству как 

благо, процветание, так и ужасающие беды
31

.  

Человечество в своём развития за столетие пошло по обоим направлениям. 

Многократно возросли производительные силы. Однако рост производительных 

сил создал как новое качество жизни для значительной части населения планеты, 

так и оружие, способное в мгновение ока уничтожить всё живое на земле.  

Тем самым проблема безопасности выходит за рамки национальных границ, 

становится международной проблемой, общей проблемой всего человечества.  

На региональном уровне угрозы антропогенного характера возникают 

прежде всего в сфере природопользования: масштабные разработки полезных 

ископаемых привели многие регионы на грань экологической катастрофы. Та-

кая угроза существует и в бассейне Курской магнитной аномалии.   

К угрозам социального характера относятся политическая нестабиль-

ность, угрозы в информационной сфере, угрозы локальных и международных 

вооружённых конфликтов.  

Классификация угроз безопасности по векторам их направленности также 

вытекает из Стратегии национальной безопасности Российской Федерации. В со-

ответствии с перечнем стратегических национальных приоритетов (п. 31 Страте-

гии) основные угрозы национальной безопасности можно классифицировать как:  

1) направленные против обороны страны, государственной и обществен-

ной безопасности; 

2) препятствующие повышению качества жизни российских граждан; 

3) затрудняющие экономический рост, развитие науки, технологий и об-

разования; 

4) препятствующие или затрудняющие развитие здравоохранения; 

5) разрушающие культуру; 

6) разрушающие экологию живых систем и затрудняющие рациональное 

природопользование; 

7) нарушающие стратегическую стабильность и равноправное стратеги-

ческое партнёрство.  

Стратегия национальной безопасности (раздел IV) формулирует развёр-

нутые перечни мер, направленных на противодействие угрозам по каждому из 

перечисленных направлений.  

                                           

31
 См., напр.: Вернадский В.И. Философские мысли натуралиста – М.: Наука, 1988. – 520 с.; 

Владимир Вернадский: Жизнеописание. Избранные труды. Воспоминания современников. 

Суждения потомков / сост. Г.П. Аксёнов. – М.: Современник, 1993. – 688 с.  

http://runivers.ru/philosophy/lib/book6249/146742/
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По отдельным направлениям национальной безопасности идеи, развивае-

мые Стратегией, дополняют отраслевые доктринальные акты
32

.  

По степени готовности угроз к их реализации угрозы национальной 

безопасности делят на потенциальные и реальные. Такое деление является 

важным с позиций организации деятельности по обеспечению национальной 

безопасности.  

Потенциальными являются угрозы, которые находятся в стадии форми-

рования, ещё не представляют реальной опасности и не требуют разработки и 

применения мер немедленного реагирования. Знание и учёт потенциальных уг-

роз необходимы для заблаговременной (превентивной) подготовки мер, на-

правленных на предотвращение или минимизацию возможного ущерба при их 

переходе из потенциальных в реальные.  

Реальная угроза – это окончательно сформировавшееся явление, когда 

для нанесения вреда не хватает одного или нескольких факторов или условий. 

Реальными являются угрозы, происхождение, источники и степень опасности 

которых известны и требуют принятия адекватных мер реагирования.  

Между реальными и потенциальными угрозами существует диалектиче-

ское взаимодействие: при определённых условиях и обстоятельствах потенци-

альные угрозы могут переходить в реальные и наоборот. Например, заявление 

Гитлера после прихода к власти в начале 30-х годов прошлого века о том, что 

необходимое для Германии жизненное пространство находится на Востоке, 

создало потенциальную угрозу развязывания второй мировой войны. Такие 

взгляды представляли собой опасность для Советского Союза. Концентрация 

немецко-фашистских войск у советской границы превратила потенциальную 

угрозу в реальную. Раскол антигитлеровской коалиции, блоковое противо-

стояние в послевоенный период вновь создали потенциальную угрозу развя-

зывания войны.  

Таким образом, деление угроз на потенциальные и реальные отражает 

степень сформированности этих угроз.  

По масштабам различают восемь видов угроз: объектовые, локальные, 

местные, региональные, межрегиональные, общегосударственные, межгосудар-

ственные и глобальные.  

Объектовые угрозы создают потенциальную или реальную опасность для 

конкретного объекта – жилого дома, канализационной системы, технологической 

установки на промышленном предприятии, трубопровода, лесного участка и т.п.  

Локальные угрозы несут опасность сложному объекту или нескольким 

объектам, расположенным в пределах определённой ограниченной территории.  

                                           

32
 См., напр.: Военная доктрина Российской Федерации: утверждена Президентом Россий-

ской Федерации 25 декабря 2014 г. № Пр-2976; Доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации: утверждена Указом Президента Российской Федерации от 5 декабря 

2016 г. № 646; Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации: утвер-

ждена Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120; Климатиче-

ская доктрина Российской Федерации: утверждена Распоряжением Президента Российской 

Федерации от 17 декабря 2009 г. № 861-рп.  
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Местными считаются угрозы, зона действия которых ограничивается 

территорией населённого пункта, части или всей территории муниципального 

района.  

Региональными определяют угрозы, действие которых распространяется на 

два и более муниципальных районов одного субъекта Российской Федерации.  

Межрегиональные угрозы распространяют своё действие на два и более 

субъектов Российской Федерации.  

Общегосударственными являются угрозы, действие которых распростра-

няется на более чем половину субъектов Российской Федерации, вне зависимо-

сти от того, объединены ли такие субъекты общей территорией или же они об-

разуют несколько отдельно расположенных зон.  

Межгосударственные угрозы распространяют своё влияние на два или 

более государств вне зависимости от того, имеют ли такие государства общие 

границы.   

Угрозы глобального характера распространяют своё влияние на конти-

ненты, Мировой океан, планету Земля в целом.  

Классификация угроз национальной безопасности является одним из не-

обходимых условий выработки теоретических представлений и практических 

мер, направленных на минимизацию их влияния и преодоление их последствий.  

 
1.4. Система обеспечения национальной безопасности России 

 

Общая характеристика государственной системы обеспечения нацио-

нальной безопасности Российской Федерации включает в себя уточнение соот-

ветствующего понятия, представление об организационной структуре этой сис-

темы, правовых основах и эффективности её функционирования. 

 
1.4.1. Понятие. Организационная структура системы обеспечения 

национальной безопасности 
 

Понятие системы национальной безопасности впервые вводит Стратегия 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Стратегия 

определяла: система обеспечения национальной безопасности – силы и средст-

ва обеспечения национальной безопасности.  

Согласно Стратегии национальной безопасности 2009 года в состав сил 

обеспечения национальной безопасности входят:  

- Вооружённые Силы Российской Федерации;  

- другие войска, воинские формирования и органы, в которых федераль-

ным законодательством предусмотрена военная и (или) правоохранительная 

служба;  

- федеральные органы государственной власти, принимающие участие в 

обеспечении национальной безопасности государства на основании законода-

тельства Российской Федерации.  
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Средства обеспечения национальной безопасности в соответствии со 

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации 2009 года – это 

технологии, а также технические, программные, лингвистические, правовые, 

организационные средства, включая телекоммуникационные каналы, исполь-

зуемые в системе обеспечения национальной безопасности для сбора, форми-

рования, обработки, передачи или приёма информации о состоянии националь-

ной безопасности и мерах по её укреплению. 

Действующая Стратегия национальной безопасности Российской Феде-

рации 2015 года (п. 6) определяет: система обеспечения национальной безопас-

ности – это совокупность осуществляющих реализацию государственной по-

литики в сфере обеспечения национальной безопасности органов государст-

венной власти и органов местного самоуправления и находящихся в их распо-

ряжении инструментов.  

Последнее определение следует воспринимать как нормативное.  

В состав органов государственной власти – субъектов обеспечения на-

циональной безопасности на федеральном уровне входят:  

- Президент Российской Федерации, в соответствии со статьёй 83 Кон-

ституции возглавляющий Совет безопасности Российской Федерации;   

- двухпалатный парламент – Федеральное Собрание Российской Федерации;  

- Правительство Российской Федерации, федеральные органы исполни-

тельной власти Российской Федерации (ФОИВ);  

- органы судебной власти Российской Федерации;  

- иные государственные органы Российской Федерации.  

В состав органов государственной власти – субъектов обеспечения на-

циональной безопасности на региональном уровне входят:  

- высшее должностное лицо – руководитель высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации;  

- законодательный (представительный) орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации;  

- высший исполнительный орган государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации;  

- иные органы государственной власти субъекта Российской Федерации.  

В состав органов местного самоуправления – субъектов обеспечения на-

циональной безопасности на местном уровне входят:  

- глава муниципального образования;  

- представительный орган муниципального образования;  

- глава местной администрации;  

- местная администрация – исполнительно-распорядительный орган ме-

стного самоуправления.   

Организационная структура системы национальной безопасности России 

в соответствии с Федеральным законом «О безопасности» и Стратегией нацио-

нальной безопасности может быть представлена приводимой ниже схемой.  
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Функции структурных элементов системы национальной безопасности 

Российской Федерации, приведённых на схеме, будут исследоваться в после-

дующих разделах курса.  

Действующая Стратегия (2015 г.) не раскрывает содержания понятия 

«инструменты обеспечения национальной безопасности».  

Однако из текста Стратегии можно сделать вывод, что в состав этих ин-

струментов входят, во-первых, политические, военные, организационные, со-

циально-экономические, информационные, правовые и иные меры, направлен-

ные на противодействие угрозам национальной безопасности и удовлетворение 

национальных интересов, а также, во-вторых, всё то, что прежняя Стратегия 

определяла как средства обеспечения национальной безопасности, то есть тех-

нологии, а также технические, программные, лингвистические, правовые, орга-

низационные средства, включая телекоммуникационные каналы, используемые 

в системе обеспечения национальной безопасности для сбора, формирования, 

обработки, передачи или приёма информации о состоянии национальной безо-

пасности и мерах по её укреплению.  

 
 

Президент Российской Федерации 

Правительство 

РФ 

Федеральные органы  

исполнительной власти (ФОИВ) 

Органы 

исполни-

тельной 

власти 

субъектов 

федерации 

Террито-

риальные 

органы 

ФОИВ 

Законода-

тельный 

орган 

субъекта 

федера-

ции 

 

Органы  

местного  

самоуправления  

 

Предприятия, 

организации, 

органы поддер-

жания правопо-

рядка, воинские 

формирования  

и пр.    

Граждане Российской Федерации 

Федеральное  

Собрание РФ 

Учреждения 

системы  

НБР  

за рубежом 

Органы  

прокуратуры  

Органы  

судебной власти  

Совет безопасности 

РФ  
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1.4.2. Правовая основа функционирования системы обеспечения  
национальной безопасности Российской Федерации 

 

Правовую основу функционирования системы обеспечения национальной 

безопасности составляют:  

- Конституция Российской Федерации 1993 года, федеральные конститу-

ционные законы
33
, федеральные законы по вопросам обеспечения националь-

ной безопасности
34

;  

- подзаконные акты:  

1) Стратегия национальной безопасности Российской Федерации;  

2) ежегодные послания Президента Российской Федерации Федерально-

му Собранию Российской Федерации о положении в стране и об основных на-

правлениях внутренней и внешней политики государства
35

;  

3) иные акты стратегического планирования, принимаемые в соответст-

вии с Федеральным законом «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации»;  

4) доктринальные акты по частным вопросам обеспечения национальной 

безопасности страны (см. выше);  

5) иные акты Президента Российской Федерации
36

 и Правительства Рос-

сийской Федерации
37

 по вопросам обеспечения национальной безопасности;  

- конституции (уставы), законы субъектов Российской Федерации
38

;  

- подзаконные акты субъектов Российской Федерации по вопросам обес-

печения национальной безопасности на региональном уровне;  

- нормативные правовые акты органов местного самоуправления по во-

просам обеспечения национальной безопасности на уровне муниципальных об-

разований.  

 

 

                                           

33
 См., напр.: Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвы-

чайном положении»; Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ 

«О военном положении».  
34

 См., напр.: Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»; Федеральный 

закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»; Фе-

деральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму».  
35

 См., напр.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации. Москва, Кремль. 2016. 1 декабря.  
36

 См., напр.: Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утвер-

ждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 

2020 года».  
37

 См., напр.: Распоряжение Правительства Российской Федерации от 20 октября 2016 г. 

№ 2203-р «Об утверждении Государственной стратегии противодействия распространению 

ВИЧ-инфекции в России на период до 2020 года и дальнейшую перспективу».  
38

 См., напр.: Закон Белгородской области от 13 декабря 2000 г. № 123 «О защите прав ре-

бёнка в Белгородской области».   
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В соответствии с Федеральным законом «О безопасности» все органы и 

должностные лица системы обеспечения национальной безопасности Россий-

ской Федерации обязаны в своей деятельности руководствоваться законода-

тельно закреплёнными принципами.  

Совокупность этих принципов формулирует Федеральный закон «О безо-

пасности».  

Согласно статье 2 указанного закона основными принципами обеспече-

ния безопасности являются: 

1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 

2) законность; 

3) системность и комплексность применения федеральными органами го-

сударственной власти, органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации, другими государственными органами, органами местного само-

управления политических, организационных, социально-экономических, ин-

формационных, правовых и иных мер обеспечения безопасности; 

4) приоритет предупредительных мер в целях обеспечения безопасности; 

5) взаимодействие федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, других государст-

венных органов с общественными объединениями, международными организа-

циями и гражданами в целях обеспечения безопасности. 

Действующая Стратегия национальной безопасности (декабрь 2015 г.) 

определяет: состояние национальной безопасности напрямую зависит от степе-

ни реализации стратегических национальных приоритетов и эффективности 

функционирования системы обеспечения национальной безопасности
39

.  

По-видимому, не менее справедливыми будут и утверждения, вытекаю-

щие из приведённой формулы:  

- степень реализации стратегических национальных приоритетов предо-

пределяется эффективностью функционирования системы обеспечения нацио-

нальной безопасности;  

- показателем эффективности функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности является степень реализации ею стратегических 

национальных приоритетов.  

Надлежащая эффективность функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности может быть достигнута при условии консолидации 

усилий федеральных органов государственной власти, других государственных 

органов, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления, институтов гражданского общества по соз-

данию благоприятных внутренних и внешних условий для реализации нацио-

нальных интересов и стратегических национальных приоритетов Российской 

Федерации
40

.  

                                           

39
 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: утверждена Указом Прези-

дента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683. П. 32.  
40

 Там же. П. 3.  
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Положения Стратегии обязательны для выполнения всеми органами го-

сударственной власти и органами местного самоуправления. Они являются ос-

новой для разработки и корректировки документов стратегического планирова-

ния и программ в области обеспечения национальной безопасности и социаль-

но-экономического развития Российской Федерации, а также документов, ка-

сающихся деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления.  

 

1.4.3. Эффективность функционирования системы обеспечения  
национальной безопасности Российской Федерации 

 

Действующая Стратегия национальной безопасности (п. 32) определяет: 

состояние национальной безопасности напрямую зависит от степени реализа-

ции стратегических национальных приоритетов и эффективности функциони-

рования системы обеспечения национальной безопасности.  

По-видимому, не менее справедливыми будут и утверждения, вытекаю-

щие из приведённой формулы:  

- степень реализации стратегических национальных приоритетов предо-

пределяется эффективностью функционирования системы обеспечения нацио-

нальной безопасности;  

- показателем эффективности функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности является степень реализации ею стратегических 

национальных приоритетов.  

Согласно п. 108 Стратегии реализация государственной политики Рос-

сийской Федерации в сфере обеспечения национальной безопасности осущест-

вляется путём согласованных действий всех элементов системы её обеспечения 

под руководством Президента Российской Федерации и при координирующей 

роли Совета Безопасности Российской Федерации.  

В целях реализации Стратегии под руководством Президента Российской 

Федерации осуществляется совершенствование системы государственного управ-

ления, стратегического планирования в области обеспечения национальной безо-

пасности и социально-экономического развития Российской Федерации, разраба-

тываются и реализуются документы стратегического планирования, а также при-

нимаются меры по подготовке квалифицированных специалистов в области обес-

печения национальной безопасности и стратегического планирования.  

Раздел VI Стратегии закрепляет основные показатели состояния нацио-

нальной безопасности. Таковыми являются:  

1) удовлетворённость граждан степенью защищённости своих конститу-

ционных прав и свобод, личных и имущественных интересов, в том числе от 

преступных посягательств; 

2) доля современных образцов вооружения, военной и специальной тех-

ники в Вооружённых Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах; 

3) ожидаемая продолжительность жизни; 

4) валовой внутренний продукт на душу населения; 
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5) децильный коэффициент (соотношение доходов 10 процентов наиболее 

обеспеченного населения и 10 процентов наименее обеспеченного населения); 

6) уровень инфляции; 

7) уровень безработицы; 

8) доля расходов в валовом внутреннем продукте на развитие науки, тех-

нологий и образования; 

9) доля расходов в валовом внутреннем продукте на культуру; 

10) доля территории Российской Федерации, не соответствующая эколо-

гическим нормативам. 

Согласно п. 116 Стратегии перечень основных показателей состояния на-

циональной безопасности может уточняться по результатам его мониторинга.  

Стратегия национальной безопасности не ставит в прямой постановке во-

прос об экономичности системы обеспечения национальной безопасности. 

Между тем экономичность функционирования этой системы – при условии 

обеспечения ею необходимой и достаточной меры безопасности личности, об-

щества и государства – становится одним из решающих факторов, определяю-

щих способность государства обеспечить решение задач, формулируемых 

Стратегией национальной безопасности.   

Вместе с тем эта проблема находит косвенное отражение при обсуждении 

ряда вопросов, в том числе противостояния агрессивным действиям иностран-

ных государств в отношении России (недопустимость «затратной конфронта-

ции», в том числе новой гонки вооружений – п. 27 Стратегии).  
 

 

Заключение 
 

 

Изложенный материал позволяет сделать ряд общих выводов.  

1. Обеспечение национальной безопасности – важнейшее направление 

деятельности любого государства, поскольку такая деятельность призвана га-

рантировать суверенитет, территориальную целостность государства, защиту 

прав и свобод его граждан.  

2. Каждое государство выстраивает собственную систему национальной 

безопасности, вытекающую из сложившихся в стране теоретико-правовых 

представлений о сущности и задачах национальной безопасности, реальных 

возможностях реализовать эти задачи.  

3. Концептуальную основу и программу действий по обеспечению на-

циональной безопасности в России формулирует утверждённая Указом Прези-

дента Стратегия национальной безопасности Российской Федерации. Этот до-

кумент анализирует имеющиеся и потенциальные внутренние и внешние угро-

зы национальным интересам России, описывает систему обеспечения нацио-

нальной безопасности России и формулирует задачи по обеспечению нацио-

нальной безопасности Российской Федерации.  

4. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации – доку-

мент международного значения.  
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Это связано, во-первых, с тем, что Россия является одним из глобальных 

игроков на арене мировой политики. Национальные интересы России вступают 

в противоречие с интересами тех государств и их политиков, которые имеют 

виды прежде всего на наши природные ресурсы. Задача системы национальной 

безопасности состоит в обеспечении надёжной защиты нашей экономики, на-

ших богатств от подобных посягательств.  

Немаловажное значение имеет и то, как, какими средствами страна намере-

вается защищать интересы, права и свободы граждан, обеспечивать обществен-

ную безопасность внутри страны, интересы и права наших граждан за рубежом.  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации даёт ясные 

и недвусмысленные ответы на все эти вопросы. Внутри страны государство 

придерживается закреплённых в Конституции принципов демократии и закон-

ности, за её пределами следует общепризнанным принципам международного 

права, объединяя усилия с добросовестными партнёрами из ближнего и дальне-

го зарубежья, выстраивая с ними добрососедские отношения на двусторонней и 

многосторонней основе в качестве фундамента коллективной безопасности в 

регионе и во всём мире.  

Основы теории национальной безопасности следуют Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации как продуманному документу, 

имеющему не только нормативное значение, но и вносящему вклад в понима-

ние теоретических основ обеспечения национальной безопасности в нашей 

стране.  

5. Предметом основ теории национальной безопасности как учебной дис-

циплины в Белгородском юридическом институте МВД России имени И.Д. Пу-

тилина являются:  

- политико-правовая основа национальной безопасности Российской Фе-

дерации;  

- организационная основа (силы и средства) национальной безопасности 

Российской Федерации;  

- экономическая основа национальной безопасности Российской Федерации;  

- роль и место органов внутренних дел в системе обеспечения националь-

ной безопасности Российской Федерации.  

В результате изучения данной дисциплины курсанты должны сформиро-

вать основные представления о системе обеспечения национальной безопасно-

сти Российской Федерации, о месте и функциях органов внутренних дел в этой 

системе. Эти представления будут развиваться, углубляться и конкретизиро-

ваться при изучении последующих дисциплин, формируя целостную картину 

профессиональных знаний офицера полиции по вопросам и проблемам нацио-

нальной безопасности современной России.  
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Контрольные вопросы для подготовки  
к семинарскому занятию 

 

 
 

1. Общие представления о современной геополитической обстановке.  

2. Россия в современном мире.  

3. Цели и задачи курса «Основы теории национальной безопасности».  

4. Понятие безопасности.  

5. Конституционные приоритеты безопасности России.  

6. Происхождение термина «национальная безопасность».  

7. Нормативное определение термина «национальная безопасность».  

8. Определение и содержание термина «национальные интересы» в 

Концепции национальной безопасности Российской Федерации.  

9. Определение и содержание термина «национальные интересы» в 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года.  

10. Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации.  

11. Приоритеты устойчивого развития России.  

12. Понятие угрозы национальной безопасности.  

13. Классификация угроз национальной безопасности.  

14. Внутренние угрозы национальной безопасности.  

15. Внешние угрозы национальной безопасности.   

16. Классификация угроз по сферам деятельности.  

17. Понятие системы обеспечения национальной безопасности России.  

18. Организационная структура системы национальной безопасности 

России.  

19. Основы теории национальной безопасности как элемент подготов-

ки сотрудника органов внутренних дел.   
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ГЛАВА 2. КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

 

 

Современная Россия – государство, глубоко интегрированное в мировое 

сообщество стран как на региональном, так и на глобальном уровне, в том чис-

ле по решению проблем международной безопасности.  

Став правопреемником СССР, Российская Федерация сохранила за собой 

статус постоянного члена Совета Безопасности Организации Объединённых 

Наций – высшего арбитра по проблемам международной безопасности.  

СССР, а затем и Российская Федерация прошли сложный путь обеспече-

ния своей безопасности. Сотрудничество государств в ходе Второй мировой 

войны быстро сменилось «холодной войной», в ходе которой 4 апреля 1949 го-

да по инициативе США и их западных союзников была создана Организация 

Североатлантического договора (North Atlantic Treaty Organization, НАТО), ко-

торая сегодня объединяет большинство стран Европы, США и Канаду.  

После отказа принять в состав НАТО СССР и другие восточноевропей-

ские государства последние в мае 1955 года учредили Организацию Варшав-

ского договора. К 70-м годам прошлого столетия было достигнуто военно-

стратегическое равновесие между этими блоками, ставшее достаточно прочной 

основой международной безопасности.  

Самороспуск Организации Варшавского договора (1 июля 1991 г.) поста-

вил задачу формирования новой региональной системы безопасности с учётом 

трансформации мира из биполярного в однополярный с доминированием США 

и их союзников, быстрого продвижения НАТО на восток, непосредственно к 

границам Российской Федерации.   

Формирование системы региональной безопасности в 90-е годы прошло-

го века существенно осложнялось системным кризисом на постсоветском про-

странстве. Тем не менее, усилиями Российской Федерации, других заинтересо-

ванных государств созданы системы региональной безопасности, превратившие 

мир из однополярного в многополярный. Тем самым созданы условия для про-

тивостояния безраздельному господству США на мировой арене.  

Авторитет и сила России и её союзников базируется на приверженности 

принципам Организации Объединённых Наций, сохраняющим своё значение 

как правовой основы поддержания международного мира.  

Закон, право лежат и в основе обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации.  

Установленный Конституцией Российской Федерации принцип разделе-

ния властей предопределяет закреплённые в нормах права специфические 

функции законодательной (представительной), исполнительной и судебной 

власти, а также местного самоуправления в системе национальной безопасно-

сти Российской Федерации.    

 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D1%91%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
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8. Зателепин О.К. Квалификация преступлений против военной безопас-

ности государства: монография / Правовая энциклопедия военнослужащего. 
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2.1. Роль права в обеспечении международной и национальной 

безопасности 
 

Национальная безопасность как комплексное явление политической, эко-

номической, социальной, культурной жизни государств и международного со-

общества в целом нуждается в правовом урегулировании как на государствен-

ном, так и на международном уровне.  

В России такое понимание проблемы имеет более чем тысячелетнюю ис-

торию и восходит к временам Закона Русского и Русской правды (IX-X в.в.)
41

.  

Понимание необходимости правового урегулирования проблем междуна-

родной безопасности приходит к мировому сообществу после Первой мировой 

войны (создание Лиги Наций, 1919 г.), возобновляется в ходе Второй мировой 

войны (подписание странами антигитлеровской коалиции Декларации Объеди-

нённых Наций 1 января 1942 г. во время проведения Первой Вашингтонской 

конференции).  

                                           

41
 Русская правда. В кн.: Кара-Мурза С.Г., Курицын В.М., Чибиряев С.А. История государст-

ва и права России: учебник для вузов / под ред. С.А. Чибиряева. – М.: Былина, 2000. С. 25-33.  
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Формирование, развитие и совершенствование правовой основы обеспе-

чения национальной безопасности является одной из важнейших задач государ-

ственного строительства современной России.  

Основой для решения этой задачи является Конституция Российской Фе-

дерации. Конституция формулирует базовые принципы и определяет основные 

направления государственного строительства в сфере безопасности, ориентиру-

ет законодателя и правоприменителей на соблюдение основополагающих 

принципов международного права в данной сфере.  

Хотя международное и внутреннее право по вопросам безопасности тесно 

взаимодействуют между собой, они всё-таки решают разные задачи. Поэтому 

из дидактических соображений представляется целесообразным разграничить 

их рассмотрение.  

 

2.1.1. Правовая основа международной (коллективной) безопасности 
 

Стратегия национальной безопасности (п. 13) констатирует: процесс 

формирования новой, полицентричной модели мироустройства сопровождается 

ростом глобальной и региональной нестабильности. Обостряются противоре-

чия, связанные с неравномерностью мирового развития, углублением разрыва 

между уровнями благосостояния стран, борьбой за ресурсы, доступом к рынкам 

сбыта, контролем над транспортными артериями. Конкуренция между государ-

ствами всё в большей степени охватывает ценности и модели общественного 

развития, человеческий, научный и технологический потенциалы.  

В условиях обострения международной обстановки единственной воз-

можностью сохранения мира в отношениях между государствами остаётся со-

блюдение всеми субъектами международных отношений общепринятых норм и 

принципов международного права.  

Общепризнанные принципы и нормы международного права:  

- закрепляют общие подходы к поддержанию международного мира;  

- формулируют и раскрывают содержание прав и свобод человека и гра-

жданина;  

- обозначают круг мер, необходимых для устойчивого развития человечества.  

Общие подходы к поддержанию международного мира формулирует Ус-

тав Организации Объединённых Наций
42

.  

Согласно статье 1 Устава Организация Объединённых Наций преследует цели: 

1. Поддерживать международный мир и безопасность и с этой целью 

принимать эффективные коллективные меры для предотвращения и устранения 

угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений мира и про-

водить мирными средствами, в согласии с принципами справедливости и меж-

дународного права, улаживание или разрешение международных споров или 

ситуаций, которые могут привести к нарушению мира. 

                                           

42
 Устав Организации Объединённых Наций: подписан Государствами - Учредителями 26 июня 

1945 года в г. Сан-Франциско (США) на заключительном заседании Конференции Объединен-

ных Наций по созданию Международной Организации; вступил в силу 24 октября 1945 г.  
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2. Развивать дружественные отношения между нациями на основе уваже-

ния принципа равноправия и самоопределения народов, а также принимать 

другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира.  

3. Осуществлять международное сотрудничество в разрешении междуна-

родных проблем экономического, социального, культурного и гуманитарного 

характера и в поощрении и развитии уважения к правам человека и основным 

свободам для всех, без различия расы, пола, языка и религии. 

4. Быть центром для согласования действий наций в достижении этих 

общих целей. 

Для достижения целей, указанных в статье 1, Организация и её Члены 

действуют в соответствии со следующими Принципами: 

1. Организация основана на принципе суверенного равенства всех её 

Членов. 

2. Все Члены Организации Объединённых Наций добросовестно выпол-

няют принятые на себя по настоящему Уставу обязательства, чтобы обеспечить 

им всем в совокупности права и преимущества, вытекающие из принадлежно-

сти к составу Членов Организации. 

3. Все Члены Организации Объединённых Наций разрешают свои меж-

дународные споры мирными средствами таким образом, чтобы не подвергать 

угрозе международный мир и безопасность и справедливость. 

4. Все Члены Организации Объединённых Наций воздерживаются в их 

международных отношениях от угрозы силой или её применения как против 

территориальной неприкосновенности или политической независимости любо-

го государства, так и каким-либо другим образом, несовместимым с Целями 

Объединённых Наций. 

5. Все Члены Организации Объединённых Наций оказывают ей всемер-

ную помощь во всех действиях, предпринимаемых ею в соответствии с настоя-

щим Уставом, и воздерживаются от оказания помощи любому государству, 

против которого Организация Объединённых Наций предпринимает действия 

превентивного или принудительного характера.  

Реализуя цели Устава, ООН приняла ряд обязывающих деклараций, на-

правленных на поддержание международного мира. В их числе:  

- Декларация об усилении эффективности принципа отказа от угрозы си-

лой или её применения в международных отношениях
43

;  

- Декларация о предотвращении и устранении споров и ситуаций, кото-

рые могут угрожать международному миру и безопасности, и о роли Организа-

ции Объединённых Наций в этой области
44

;  

                                           

43
 Декларация об усилении эффективности принципа отказа от угрозы силой или её приме-
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18 ноября 1987 г.  
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 Декларация о предотвращении и устранении споров и ситуаций, которые могут угрожать 

международному миру и безопасности, и о роли Организации Объединённых Наций в этой 
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- Декларация об установлении фактов Организацией Объединённых На-

ций в области поддержания международного мира и безопасности
45

;  

- Декларация о совершенствовании сотрудничества между Организацией 

Объединённых Наций и региональными соглашениями или органами в области 

поддержания международного мира и безопасности
46

;  

- Всеобщая декларация о построении мира, свободного от ядерного 

оружия
47

.  

Право международной безопасности, мирного разрешения международ-

ных споров является самостоятельной отраслью международного права
48

.  

В 1991 году Генеральная Ассамблея ООН утвердила принципы и про-

грамму действий Организации Объединённых Наций в области предупрежде-

ния преступности и уголовного правосудия
49

. Программа предусматривает, в 

частности, создание глобальной информационной сети в области преступности 

и уголовного правосудия в целях содействия надлежащим образом сбору, ана-

лизу, обмену и распространению информации и централизации информации от 

неправительственных организаций и научных учреждений в области предупре-

ждения преступности и уголовного правосудия.  

Общепризнанные принципы и нормы международного права находят от-

ражение и последовательное воплощение в концептуальных актах Российской 

Федерации по вопросам её внешней политики.  

Первый такой акт - Концепция внешней политики Российской Федерации - 

был принят в 1993 году
50
. В последующем аналогичные акты утверждались в 

2000 году
51
, в 2008 году

52
, в 2013 году

53
 и, наконец, в 2016 году

54
.  
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Российская Федерация выстраивает международные отношения на прин-

ципах международного права, обеспечения надежной и равной безопасности 

государств, взаимного уважения народов, сохранения многообразия их культур, 

традиций и интересов. Россия заинтересована в развитии взаимовыгодного и 

равноправного торгово-экономического сотрудничества с иностранными госу-

дарствами, является ответственным участником многосторонней торговой сис-

темы. Цель Российской Федерации заключается в приобретении как можно 

большего числа равноправных партнеров в различных частях мира.  

В области международной безопасности Россия сохраняет привержен-

ность использованию прежде всего политических и правовых инструментов, 

механизмов дипломатии и миротворчества. Применение военной силы для за-

щиты национальных интересов возможно только в том случае, если все приня-

тые меры ненасильственного характера оказались неэффективными.  

В качестве центрального элемента системы международных отношений 

Россия рассматривает Организацию Объединенных Наций и её Совет Безо-

пасности
55

.  

Наряду с ООН всё более значимым в XXI веке становится региональное 

международное сотрудничество, связанное с обеспечением региональной безо-

пасности
56

. 

Стратегия национальной безопасности называет основной перечень меж-

дународных органов регионального сотрудничества, в которых Россия прини-

мает деятельное участие:  

- Содружество Независимых Государств (СНГ);  

- Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ);  

- Союзное государство Белоруссии и России;  

- Евразийский экономический союз;  

- БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Рес-

публика);  

- РИК (Россия, Индия, Китай);  

- Шанхайская организация сотрудничества (ШОС);  

- форум «Азиатско-тихоокеанское экономическое сотрудничество»;  

- «Группа двадцати».  

Справочная информация об указанных организациях, их целях и решае-

мых задачах приводится в Приложении к данной теме.  

Стратегия национальной безопасности раскрывает значение участия Рос-

сии в указанных организациях, перспективы их дальнейшего развития, их роль 

в укреплении региональной и глобальной безопасности.    

Развитие отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества с 

государствами – участниками Содружества Независимых Государств, Респуб-
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ликой Абхазия и Республикой Южная Осетия является для Российской Феде-

рации одним из ключевых направлений внешней политики.  

Российская Федерация выступает за качественное развитие Организации 

Договора о коллективной безопасности, превращение ее в универсальную меж-

дународную организацию, способную противостоять региональным вызовам и 

угрозам военно-политического и военно-стратегического характера (включая 

международный терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ, нелегальную миграцию), а также угрозам в 

информационной сфере.  

Формирование Евразийского экономического союза открыло новый этап 

интеграции на евразийском пространстве. Российская Федерация всемерно спо-

собствует укреплению Союза в целях дальнейшей интеграции, стабильного 

развития, всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкуренто-

способности экономик государств – членов Союза в рамках глобальной эконо-

мики, а также в целях повышения жизненного уровня их населения, обеспече-

ния свободы перемещения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, реа-

лизации совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов. 

Россия развивает потенциал региональной и субрегиональной интеграции 

и координации на пространстве государств – участников Содружества Незави-

симых Государств в рамках самого Содружества, а также Организации Догово-

ра о коллективной безопасности, Евразийского экономического союза, Союзно-

го государства Белоруссии и России. Сотрудничество в рамках указанных орга-

низаций оказывает стабилизирующее влияние на общую обстановку в регио-

нах, граничащих с Россией, с государствами – участниками Содружества Неза-

висимых Государств, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия.  

Российская Федерация развивает отношения всеобъемлющего партнёрст-

ва и стратегического взаимодействия с Китайской Народной Республикой, рас-

сматривая их как ключевой фактор поддержания глобальной и региональной 

стабильности.  

Российская Федерация отводит важную роль привилегированному стра-

тегическому партнёрству с Республикой Индией. 

Российская Федерация придает большое значение наращиванию полити-

ческого и экономического потенциала Шанхайской организации сотрудничест-

ва, стимулированию в её рамках практических мер, способствующих укрепле-

нию взаимного доверия и партнёрства в Центральной Азии, а также развитию 

взаимодействия с государствами – членами, наблюдателями и партнёрами Ор-

ганизации, в том числе в форме диалога и сотрудничества на двусторонней ос-

нове. Особое внимание уделяется работе со странами, проявляющими желание 

присоединиться к Организации в качестве её полноправных членов.  

Российская Федерация выступает за создание в Азиатско-Тихоокеанском 

регионе надёжных механизмов обеспечения региональной стабильности и 

безопасности на внеблоковой основе, повышение эффективности политическо-

го и экономического сотрудничества со странами этого региона, расширение 

взаимодействия в области науки, образования и культуры, в том числе в рамках 

региональных интеграционных структур.  

consultantplus://offline/ref=CC4FF5FC07A22CCE061B88AAA54EF5E11C9FB1B8DE0BF6EA177BLEv5F
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С июля 1996 г. Россия является полномасштабным партнёром по диалогу 

с АСЕАН (Association of SouthEast Asian Nations), межправительственной орга-

низацией стран Юго-Восточной Азии, в частности, по вопросам мира и безо-

пасности, а также по борьбе с международным терроризмом.  

Российская Федерация заинтересована в выстраивании полноценного 

партнёрства с Соединёнными Штатами Америки на основе совпадающих инте-

ресов, в том числе в экономической сфере, и с учётом ключевого влияния рос-

сийско-американских отношений на состояние международной обстановки в це-

лом. Важнейшими направлениями такого партнёрства остаются совершенство-

вание предусмотренных международными договорами механизмов контроля над 

вооружениями, укрепление мер доверия, решение вопросов, связанных с нерас-

пространением оружия массового уничтожения, расширением сотрудничества в 

сфере борьбы с терроризмом, урегулированием региональных конфликтов.  

Положения Стратегии национальной безопасности в сфере внешней 

политики развивает Концепция внешней политики Российской Федерации 

2016 года
57

.  

Согласно указанной Концепции, внешнеполитическая деятельность госу-

дарства направлена на выполнение следующих основных задач: 

1) обеспечение безопасности страны, её суверенитета и территориальной 

целостности, укрепление правового государства и демократических институтов; 

2) создание благоприятных внешних условий для устойчивого роста и 

повышения конкурентоспособности экономики России, её технологического 

обновления, повышения уровня и качества жизни населения; 

3) упрочение позиций Российской Федерации как одного из влиятельных 

центров современного мира; 

4) укрепление позиций России в системе мирохозяйственных связей, не-

допущение дискриминации российских товаров, услуг, инвестиций, использо-

вание возможностей международных и региональных экономических и финан-

совых организаций в этих целях; 

5) дальнейшее продвижение курса на укрепление международного мира, 

обеспечение всеобщей безопасности и стабильности в целях утверждения 

справедливой демократической международной системы, основанной на кол-

лективных началах в решении международных проблем, на верховенстве ме-

ждународного права, прежде всего на положениях Устава Организации Объе-

динённых Наций, а также на равноправных и партнёрских отношениях между 

государствами при центральной координирующей роли Организации Объеди-

ненных Наций (ООН) как основной организации, регулирующей международ-

ные отношения; 

6) формирование отношений добрососедства с сопредельными государст-

вами, содействие устранению имеющихся очагов напряжённости и конфликтов на 

их территориях и предотвращению возникновения таких очагов и конфликтов; 

                                           

57
 Концепция внешней политики Российской Федерации: утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 640.  



43 

7) развитие двусторонних и многосторонних отношений взаимовыгодно-

го и равноправного партнерства с иностранными государствами, межгосудар-

ственными объединениями, международными организациями и в рамках фору-

мов на основе уважения принципов независимости и суверенитета, прагматиз-

ма, транспарентности, многовекторности, предсказуемости, неконфронтацион-

ного отстаивания национальных приоритетов; расширение международного со-

трудничества на недискриминационной основе, содействие становлению сете-

вых альянсов, активное участие в них России; 

8) всесторонняя эффективная защита прав и законных интересов россий-

ских граждан и проживающих за рубежом соотечественников, в том числе в 

различных международных форматах; 

9) усиление роли России в мировом гуманитарном пространстве, распро-

странение и укрепление позиций русского языка в мире, популяризация дости-

жений национальной культуры, национального исторического наследия и куль-

турной самобытности народов России, российского образования и науки, кон-

солидация российской диаспоры; 

10) укрепление позиций российских средств массовой информации и 

массовых коммуникаций в глобальном информационном пространстве и дове-

дение до широких кругов мировой общественности российской точки зрения на 

международные процессы; 

11) содействие развитию конструктивного диалога и партнёрства в интере-

сах укрепления согласия и взаимообогащения различных культур и цивилизаций.  

Реализация основных задач внешнеполитической деятельности государ-

ства возлагается на Министерство иностранных дел Российской Федерации
58

.  

Соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина во всём их 

разнообразии является необходимым и важнейшим условием внутренней ста-

бильности в любом государстве, основой предупреждения социальной напря-

жённости и социальных взрывов.  

Международное право детально прописывает свод прав и свобод лично-

сти. Основополагающими актами в это области являются:  

- Всеобщая декларация прав человека
59

;  

- Международный пакт об экономических, социальных и культурных 

правах
60

;  

- Международный пакт о гражданских и политических правах
61

.  
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 Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации: утверждено Указом 

Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 865 (ред. от 28.10.2016).   
59

 Всеобщая декларация прав человека: принята резолюцией 217 А (III) Генеральной Ас-

самблеи ООН от 10 декабря 1948 г.  
60

 Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах: принят резо-

люцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 г.  
61

 Международный пакт о гражданских и политических правах: принят резолюцией 2200 А 
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Помимо указанных, Организацией Объединённых Наций принят целый 

ряд документов, детализирующих особые права ребёнка
62
, женщин

63
, инвали-

дов
64

 и других категорий лиц.  

Европейская Конвенция о защите прав человека и основных свобод
65

 обя-

зывает подписавшие её государства обеспечивать каждому, находящемуся под 

их юрисдикцией, права и свободы, определённые в разделе I указанной Кон-

венции, вводит запреты – на пытки, рабство и принудительный труд, на дис-

криминацию, лишение свободы за долги, на высылку граждан и др.  

Международное право прав человека является важнейшей отраслью меж-

дународного права.  

Принципы и нормы этой отрасли, закреплённые в актах международного 

права, предусматривают их имплементацию в национальные правовые систе-

мы, регулируют сотрудничество государств в обеспечении прав человека
66

.  

Соответствующие принципы и нормы международного права прав чело-

века нашли подробное отражение и закрепление в Конституции и текущем за-

конодательстве Российской Федерации.  

Устойчивое развитие человечества – направление в политике междуна-

родного сотрудничества, имеющее целью:  

- обеспечение поступательного развития общества с учётом ограничений, 

связанных с хозяйственной ёмкостью биосферы;  

- поддержание должного уровня экологической безопасности;  

- разрешение проблемы окружающей среды и развития.  

Основы идеологии устойчивого развития человечества сформулировал 

великий русский учёный В.И. Вернадский (1863-1945), создавший учение о 

ноосфере
67

. В основе этого учения лежит понимание единства и взаимной зави-

симости человека и биосферы в условиях, когда человеческий разум обрёл небы-

валую мощь. Эта мощь способна либо сохранить жизнь на Земле для нынешнего и 

грядущих поколений, либо уничтожить её в ядерной (термоядерной) войне.  

                                           

62
 См., напр.: Декларация прав ребенка: принята резолюцией 1386 (ХIV) Генеральной Ас-

самблеи ООН от 20 ноября 1959 г.; Конвенция о правах ребенка: принята резолюцией 44/25 

Генеральной Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.; Всемирная декларация об обеспечении выжи-

вания, защиты и развития детей: принята Всемирной встречей на высшем уровне в интересах 

детей. Нью-Йорк, 30 сентября 2000 г. и др. 
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люцией 2263 (XXII) Генеральной Ассамблеи ООН от 7 ноября 1967 г; Декларация об иско-
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от 20 декабря 1993 г. и др.  
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Ассамблеи от 9 декабря 1975 г.; Конвенция о правах инвалидов: принята резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи от 13 декабря 2006 г. и др.   
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 Вернадский В.И. Несколько слов о ноосфере // Успехи современной биологии. 1944. № 18. 
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Устойчивое развитие человечества возможно только:  

- в условиях прочного мира;  

- при условии рационального использования и воспроизводства природ-

ных ресурсов, необходимых для жизни человека.   

Организацией Объединённых Наций принят ряд документов в поддержку 

устойчивого развития человечества:  

- Стокгольмская декларация по окружающей среде
68

;  

- Рио-де-Жанейрская декларация по окружающей среде и устойчивому 

развитию
69

; 

- Йоханнесбургская декларация по устойчивому развитию
70

.  

Все указанные и иные подобные акты ООН ориентируют государства на 

соблюдение принципов устойчивого развития в своей внутренней и внешней 

политике.  

Декларация тысячелетия Организации Объединённых Наций (2000 г.)
71

 

провозглашает общий принцип: в основу охраны и рационального использова-

ния всех живых организмов и природных ресурсов должна быть положена ос-

мотрительность в соответствии с постулатами устойчивого развития. Только 

таким образом можно сохранить для наших потомков те огромные богатства, 

которые дарованы нам природой. Нынешние неустойчивые модели производ-

ства и потребления должны быть изменены в интересах нашего будущего бла-

госостояния и благополучия наших потомков.  

 

2.1.2. Правовая основа национальной безопасности 
 

Правовую основу обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации в соответствии со статьёй 5 Федерального закона «О безопасности» 

формируют:  

- Конституция Российской Федерации;  

- общепризнанные принципы и нормы международного права, междуна-

родные договоры Российской Федерации;  

- федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации;  

- законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Фе-

дерации, принятые в пределах их компетенции в области безопасности;  

- нормативные правовые акты органов местного самоуправления, приня-

тые в пределах их компетенции в области безопасности.  

                                           

68
 Стокгольмская декларация по окружающей среде: принята Конференцией ООН по про-
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Конституция Российской Федерации закрепила базовые принципы, отра-

жающие объективно значимые потребности личности, общества и государства 

в обеспечении их защищённости и устойчивого развития, определив тем самым 

национальные интересы Российской Федерации в сфере безопасности.  

Общепризнанные принципы и нормы международного права, междуна-

родные договоры Российской Федерации в соответствии со статьёй 15 (ч. 4) 

Конституции вошли в состав правовой системы Российской Федерации.  

Российская Федерация ратифицировала ряд важнейших международных 

конвенций и иных актов в области безопасности, в том числе в области прав 

человека
72
, в области борьбы с преступностью, в том числе организованной

73
, в 

области ограничения вооружений
74

 и др.   

Помимо этого Россией подписан и ратифицирован ряд актов о сотрудни-

честве в области безопасности со многими государствами на двусторонней осно-

ве. В числе этих государств – Азербайджанская Республика, Итальянская Рес-

публика, Киргизская Республика, Республика Абхазия, Республика Армения, 

Республика Беларусь, Республика Казахстан, Республика Таджикистан, Респуб-

лика Узбекистан, Республика Южная Осетия, Французская Республика и др. 

Федеральные конституционные законы, федеральные законы и иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, развивая и конкретизируя 

базовые положения Конституции по вопросам безопасности, формируют пра-

вовые механизмы обеспечения национальной безопасности, то есть определяют 

перечень субъектов деятельности в сфере безопасности и закрепляют за ними 

соответствующие полномочия.  

Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Феде-

рации, принятые в пределах их компетенции в области безопасности, конкрети-

зируют соответствующие функции и особенности обеспечения интересов ре-

гионов с учётом региональной специфики.  

Нормативные правовые акты органов местного самоуправления, приня-

тые в пределах их компетенции в области безопасности, конкретизируют соот-

ветствующие функции и особенности обеспечения интересов муниципальных 

образований с учётом местной специфики.   
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Федеральный закон «О безопасности» (ст. 4, ч. 3) определяет, что госу-

дарственная политика в области обеспечения безопасности формулируется на 

основе Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, иных 

концептуальных и доктринальных документов, разрабатываемых Советом 

Безопасности и утверждаемых Президентом Российской Федерации. Указан-

ную политику реализуют:  

- федеральные органы государственной власти;  

- органы государственной власти субъектов Российской Федерации;  

- органы местного самоуправления.  

Федеральные органы государственной власти, органы государственной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления яв-

ляются основными субъектами обеспечения национальной безопасности. Стра-

тегия национальной безопасности дополняет этот список институтами граж-

данского общества.  

В качестве объектов национальной безопасности Федеральный закон 

«О безопасности» и в соответствии с ним Стратегия национальной безопасно-

сти называют личность, общество и государство.  

 

2.1.3. Ответственность и санкции 
 

Право становится эффективным, когда его нормы содержат не только ги-

потезу и диспозицию, но и санкции – меры принудительного воздействия, пре-

дусматривающие неблагоприятные (негативные) последствия для субъекта, на-

рушающего общепринятые нормы поведения.  

В сфере безопасности различают международно-правовую ответствен-

ность субъектов права
75

 и ответственность в соответствии с нормами нацио-

нального законодательства.  

Международно-правовые санкции – это воздействие на страну – наруши-

теля международного права или её представителей, принуждающее данную 

страну (её руководство) соблюдать международный закон.  

Международные санкции предусмотрены Уставом ООН.  

Согласно Уставу ООН, уполномоченным органом, устанавливающим су-

ществование любой угрозы миру, любого нарушения мира или акта агрессии, 

является Совет Безопасности ООН.  

Совет Безопасности уполномочивается решать, какие меры, не связанные с 

использованием вооружённых сил, должны применяться для осуществления его 

решений, и он может потребовать от Членов Организации применения этих мер. 

Эти меры могут включать полный или частичный перерыв экономических отно-

шений, железнодорожных, морских, воздушных, почтовых, телеграфных, радио 

или других средств сообщения, а также разрыв дипломатических отношений
76

.  
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Если Совет Безопасности сочтёт, что меры, предусмотренные в статье 41 

Устава ООН, могут оказаться недостаточными или уже оказались недостаточ-

ными, он уполномочивается предпринимать такие действия воздушными, мор-

скими или сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержа-

ния или восстановления международного мира и безопасности. Такие действия 

могут включать демонстрации, блокаду и другие операции воздушных, мор-

ских или сухопутных сил Членов Организации
77

.  

Реализуя своё право, Совет Безопасности ООН вводил санкции в отноше-

нии Анголы, Афганистана, Гаити, Демократической Республики Конго, Ирака, 

Ирана, Корейской Народно-Демократической Республики, Ливана, Ливии, Ру-

анды, Сомали, Судана, Эфиопии, бывшей Югославии (включая Косово), ЮАР, 

Южной Родезии, некоторых других стран.  

В 2011 году по инициативе США и их партнёров по НАТО Совет Безопас-

ности ООН принял резолюцию о введении санкций против Ливии. Бессмысленная 

по масштабам и жестокости реализация санкций их инициаторами (США и НА-

ТО) привела не только к падению режима М. Каддафи и физическому уничтоже-

нию главы государства, но и к разрушению государственности в дотоле процве-

тавшей стране с реально высоким уровнем социальных гарантий для её граждан.  

Аналогичным образом США и НАТО разгромили Ирак, пытаются сверг-

нуть режим законного правительства Сирии и расчленить страну на подкон-

трольные США анклавы. Поддержка США вооружённой «оппозиции» – по су-

ти, террористических структур в этих странах привела к возникновению на тер-

ритории этих стран так называемого «исламского государства» – террористиче-

ской организации, запрещённой в Российской Федерации и ряде других стран.  

Действия США и их ближайших союзников не только нарушают Устав 

ООН, дискредитируют Организацию Объединённых Наций, но, по сути, ставят 

её на грань кризиса. Принятие каких-либо санкций ООН в отношении США и 

их союзников по НАТО оказывается невозможным (как и в отношении России), 

поскольку Китай, Россия, США, Великобритания и Франция являются посто-

янными членами Совета Безопасности ООН как государства – учредители ООН 

и в силу этого особого статуса обладают правом вето при принятии любых ре-

золюций Совета Безопасности ООН.  

В этих условиях многие государства видят выход из сложившейся ситуа-

ции в создании региональных систем безопасности. Создание региональных 

систем безопасности не противоречит принципам Устава ООН, который допус-

кает применение мер коллективной защиты безопасности объединяющихся для 

этой цели государств.  

Такую – оборонительную – цель декларирует в своём уставе НАТО. На 

деле же НАТО наращивает военную активность альянса и пытается распро-

странить своё влияние в глобальном масштабе. Приближая военную инфра-

структуру к российским границам, НАТО откровенно демонстрирует агрессив-

ные намерения в отношении России.  
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consultantplus://offline/ref=E8B33F058F18358C2E8F35CAB565B79BB3A732AE3D406EA29F0FA852850DC7EA600F08901EF4DD20k4RAN


49 

Противостоят НАТО региональные системы безопасности, в том числе 

Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).  

Государства – члены Организации Договора о коллективной безопасно-

сти (ОДКБ) подписали и ратифицировали Соглашение о порядке оперативного 

развёртывания, применения и всестороннего обеспечения коллективных сил 

быстрого развёртывания Центрально-Азиатского региона коллективной безо-

пасности (КСБР ЦАР) (г. Минск, 23 июня 2006 г.).   

КСБР ЦАР предназначены для участия в отражении военной агрессии, 

участия в совместных общевойсковых, контртеррористических и специальных 

операциях, в том числе для своевременного реагирования государствами ЦАР 

на вызовы, угрозы национальной и региональной безопасности.  

Региональные системы безопасности, делающие мир полицентрическим, 

разрушают монополию США на мировое господство.  

Тем самым создаются условия не только для восстановления авторитета 

ООН как важнейшего инструмента обеспечения мира во всём мире, но и для 

повышения уровня реальной безопасности для всех государств, включая Со-

единённые Штаты Америки.   

 

2.2. Президент Российской Федерации  
в системе её национальной безопасности 

 

Президент Российской Федерации играет исключительную роль в систе-

ме национальной безопасности Российской Федерации.  

Полномочия и обязанности Президента Российской Федерации в системе 

национальной безопасности Российской Федерации устанавливают Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные и федеральные законы.  

Прерогативы Президента в системе национальной безопасности – это ис-

ключительные полномочия, в соответствии с Конституцией исполняемые Пре-

зидентом Российской Федерации лично как главой государства, без права пере-

дачи этих полномочий какому бы то ни было иному лицу. Перечень этих пол-

номочий устанавливают Конституция Российской Федерации, федеральные 

конституционные и федеральные законы.  

Согласно Конституции (гл. 4) Президент Российской Федерации:  

- формирует и возглавляет Совет Безопасности Российской Федерации;  

- утверждает военную доктрину Российской Федерации
78

;  

- является Верховным Главнокомандующим Вооружёнными Силами Рос-

сийской Федерации;  

- назначает и освобождает высшее командование Вооружённых Сил Рос-

сийской Федерации;  

- в случае агрессии против Российской Федерации или непосредственной 

угрозы агрессии вводит на территории Российской Федерации или в отдельных 

                                           

78
 Военная доктрина Российской Федерации: утверждена Президентом Российской Федера-

ции // Российская газета. 2014. № 6570 (298).   
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её местностях военное положение с незамедлительным сообщением об этом 

Совету Федерации и Государственной Думе;  

- при обстоятельствах и в порядке, предусмотренных федеральным кон-

ституционным законом, вводит на территории Российской Федерации или в от-

дельных её местностях чрезвычайное положение с незамедлительным сообще-

нием об этом Совету Федерации и Государственной Думе;  

- назначает и отзывает после консультаций с соответствующими комите-

тами или комиссиями палат Федерального Собрания дипломатических пред-

ставителей Российской Федерации в иностранных государствах и международ-

ных организациях;  

- ведёт переговоры и подписывает международные договоры Российской 

Федерации; 

- вносит законопроекты в Государственную Думу;  

- подписывает и обнародует федеральные законы;  

- вправе приостанавливать действие актов органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации в случае противоречия этих актов Кон-

ституции Российской Федерации и федеральным законам, международным обя-

зательствам Российской Федерации или нарушения прав и свобод человека и 

гражданина до решения этого вопроса соответствующим судом;  

- награждает государственными наградами Российской Федерации, при-

сваивает почётные звания Российской Федерации, высшие воинские и высшие 

специальные звания;  

- обращается к Федеральному Собранию с ежегодными посланиями о по-

ложении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики 

государства.  

Помимо Конституции, огромный спектр полномочий Президента Россий-

ской Федерации закрепляют федеральные законы. Это полномочия в области 

обороны
79
, при введении чрезвычайного

80
 и военного

81
 положения, мобилиза-

ционной подготовки и мобилизации в Российской Федерации
82
, в сфере защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера
83

 и др.  

Ежегодные послания Президента уточняют цели и задачи государствен-

ного управления, внутренней и внешней политики государства на краткосроч-

ную перспективу.  

Вступая в должность, Президент Российской Федерации приносит народу 

следующую присягу: «Клянусь при осуществлении полномочий Президента 

Российской Федерации уважать и охранять права и свободы человека и граж-

                                           

79
 Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне». Ст. 4.  
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 Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и мо-

билизации в Российской Федерации». Ст. 4.  
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 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Ст. 8. 
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данина, соблюдать и защищать Конституцию Российской Федерации, защи-

щать суверенитет и независимость, безопасность и целостность государства, 

верно служить народу». Принося присягу, Президент тем самым принимает на 

себя соответствующие обязанности.  

Вновь избранный Президент Российской Федерации своим Указом ут-

верждает структуру исполнительных органов государственной власти Россий-

ской Федерации
84

.  

Утверждаемая Президентом структура исполнительных органов государ-

ственной власти предусматривает их разграничение по подведомственности на 

три категории:  

- федеральные министерства, федеральные службы и федеральные агент-

ства, руководство деятельностью которых осуществляет Президент Российской 

Федерации, федеральные службы и федеральные агентства, подведомственные 

этим федеральным министерствам;  

- федеральные министерства, руководство деятельностью которых осу-

ществляет Правительство Российской Федерации, федеральные службы и фе-

деральные агентства, подведомственные этим федеральным министерствам;  

- федеральные службы и федеральные агентства, руководство деятельно-

стью которых осуществляет Правительство Российской Федерации.  

В состав исполнительных органов государственной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Президент Российской Федерации, входят 

министерства и ведомства, призванные обеспечивать оборону и безопасность го-

сударства, защиту его территориальной целостности, поддержание обществен-

ной безопасности, а также структуры, назначение которых состоит в обеспече-

нии деятельности Президента Российской Федерации как главы государства.  

В состав исполнительных органов государственной власти, руководство 

деятельностью которых осуществляет Правительство Российской Федерации, 

входят структуры социально-экономического блока.  

После вступления в должность в 2012 году Президент В.В. Путин обна-

родовал ряд Указов («майские указы Президента»), в которых конкретизиро-

вались основные предвыборные обещания кандидата в Президенты Россий-

ской Федерации:  

- «О долгосрочной государственной экономической политике»;  

- «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

- «О совершенствовании государственной политики в сфере здраво-

охранения»; 

- «О мерах по реализации государственной политики в области образова-

ния и науки»;  

- «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и 

комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»;  
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- «Об основных направлениях совершенствования системы государствен-

ного управления»;  

- «Об обеспечении межнационального согласия»;  

- «О реализации планов (программ) строительства и развития Вооружен-

ных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и ор-

ганов и модернизации оборонно-промышленного комплекса»;  

- «О мерах по реализации внешнеполитического курса Российской Фе-

дерации»;  

- «О мерах по реализации демографической политики Российской Фе-

дерации».  

Указы формируют своего рода программу государственного строительст-

ва на очередной президентский срок, включающую в себя ряд базовых проблем 

обеспечения национальной безопасности страны.   

Согласно Конституции Президент Российской Федерации является га-

рантом Конституции Российской Федерации, прав и свобод человека и граж-

данина. В установленном Конституцией Российской Федерации порядке Пре-

зидент Российской Федерации принимает меры по охране суверенитета Рос-

сийской Федерации, её независимости и государственной целостности, обеспе-

чивает согласованное функционирование и взаимодействие органов государст-

венной власти
85

.  

Приведённая формулировка даёт концентрированное определение целей 

и задач национальной безопасности и важнейших, стратегических приорите-

тов деятельности Президента Российской Федерации в этой сфере. Это, во-

первых, гарантии соблюдения Конституции Российской Федерации, прав и 

свобод человека и гражданина. Во-вторых, – принятие мер по охране сувере-

нитета Российской Федерации, её независимости и государственной целостно-

сти. Третьей важнейшей задачей для Президента Конституция Российской 

Федерации определяет согласованное функционирование и взаимодействие ор-

ганов государственной власти.  
 

Гарантии соблюдения Конституции Российской Федерации лежат в ос-

нове функционирования правового государства, развития его политической 

системы и институтов гражданского общества. Эти гарантии воплощают в себе 

правовую основу реализации принципа законности, в равной степени обяза-

тельного для всех: «органы государственной власти, органы местного само-

управления, должностные лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать 

Конституцию Российской Федерации и законы»
86
. Законность необходима в 

первую очередь как гарантия неукоснительного соблюдения прав и свобод че-

ловека и гражданина.  

Реализуя конституционные полномочия в данной сфере, Президент 

Б.Н. Ельцин своим указом в 1996 г. учреждает Комиссию по правам человека 

при Президенте Российской Федерации.  
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Согласно утверждённому Положению
87
, указанная Комиссия является со-

вещательным и консультативным органом при Президенте Российской Федера-

ции, содействующим реализации главой государства его конституционных 

полномочий гаранта прав и свобод человека и гражданина, признаваемых и га-

рантируемых в Российской Федерации согласно общепризнанным принципам и 

нормам международного права и в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации.  

Указом Президента В.В. Путина Комиссия по правам человека при Пре-

зиденте Российской Федерации в ноябре 2004 года преобразована в Совет при 

Президенте Российской Федерации по содействию развитию институтов граж-

данского общества и правам человека
88

.  

Президент Д.А. Медведев своим указом от 1 февраля 2011 г. преобразо-

вал Совет по содействию развитию институтов гражданского общества и пра-

вам человека в Совет при Президенте Российской Федерации по развитию гра-

жданского общества и правам человека. Согласно утверждённому Положению
89

 

основными задачами Совета являются: 

а) оказание содействия Президенту Российской Федерации в реализации 

его конституционных полномочий в области обеспечения и защиты прав и сво-

бод человека и гражданина, рассмотрение по поручению главы государства во-

просов, относящихся к компетенции Совета; 

б) содействие процессам гуманизации и модернизации российского об-

щества, подготовка предложений Президенту Российской Федерации по разви-

тию указанных процессов; 

в) подготовка предложений Президенту Российской Федерации по созда-

нию благоприятных условий для развития институтов гражданского общества и 

расширения участия граждан в модернизации страны, в том числе путём пере-

дачи отдельных функций государственных органов институтам гражданского 

общества; 

г) систематическое информирование Президента Российской Федерации 

о положении дел в области соблюдения прав и свобод человека и гражданина в 

Российской Федерации и за рубежом; 

д) организация проведения экспертизы проектов федеральных законов, на-

ходящихся на рассмотрении палат Федерального Собрания Российской Федера-

ции, для определения их соответствия целям развития гражданского общества, 

защиты прав и свобод человека и гражданина, подготовка по результатам экс-

пертизы соответствующих предложений Президенту Российской Федерации; 
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денте Российской Федерации по содействию развитию институтов гражданского общества и 

правам человека».  
89

 Положение о Совете при Президенте Российской Федерации по развитию гражданского 

общества и правам человека: утверждено Указом Президента Российской Федерации от 

1 февраля 2011 г. № 120.  
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е) подготовка предложений Президенту Российской Федерации по вопро-

сам взаимодействия с правозащитными общественными объединениями и 

иными структурами гражданского общества; 

ж) подготовка предложений Президенту Российской Федерации по во-

просам становления институтов гражданского общества, расширения взаимо-

действия между общественными и государственными институтами, а также 

разработки технологий учета общественных инициатив при формировании го-

сударственной политики в области обеспечения и защиты прав и свобод чело-

века и гражданина; 

з) подготовка предложений к ежегодным посланиям Президента Россий-

ской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации по вопросам, 

относящимся к компетенции Совета; 

и) содействие разработке механизмов общественного контроля в области 

обеспечения и защиты прав и свобод человека и гражданина, подготовка соот-

ветствующих предложений Президенту Российской Федерации; 

к) участие в укреплении международного сотрудничества в области разви-

тия гражданского общества, обеспечения прав и свобод человека и гражданина; 

л) содействие правовому просвещению населения путём активного взаи-

модействия Совета с представителями средств массовой информации и иных 

структур гражданского общества; 

м) анализ обращений физических и юридических лиц, содержащих ин-

формацию о проблемах в области обеспечения и защиты прав и свобод челове-

ка и гражданина; 

н) рассмотрение иных вопросов, относящихся к компетенции Совета
90

.  

Поскольку и данный Совет работает на общественных началах, обеспече-

ние его деятельности осуществляют соответствующие подразделения Админи-

страции Президента Российской Федерации и Управление делами Президента 

Российской Федерации.  

Неукоснительное соблюдение конституционных прав и свобод человека и 

гражданина, развитие институтов гражданского общества формируют пони-

маемую в широком смысле общественную безопасность, согласие в обществе. 

Именно в этом состоит одна из важнейших обязанностей Президента страны 

как гаранта Конституции.  
 

Охрана суверенитета Российской Федерации, её независимости и госу-

дарственной целостности. 

Суверенитет как право и способность государства вырабатывать и осуще-

ствлять независимую внутреннюю и внешнюю политику, верховенство госу-

дарственной власти внутри страны и её независимость во внешнеполитической 

сфере является высшим выражением независимости государства.  

                                           

90
 Совет не рассматривает обращения по личным вопросам, в том числе связанным с имуще-

ственными, жилищными и трудовыми спорами, а также с жалобами на решения судов, орга-

нов следствия и дознания – см. п. 5 Положения о Совете.  
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Меры по охране суверенитета Российской Федерации, её независимости и 

государственной целостности являются важнейшим направлением государст-

венного строительства, которое возглавляет и которым руководит Президент 

Российской Федерации как глава государства. Это меры политического, право-

вого, экономического, организационного характера, которые разрабатываются 

Президентом Российской Федерации и составляют основу формулируемой им 

внутренней и внешней политики государства.  

Основы внутренней и внешней политики государства на долгосрочную 

перспективу закладывают документы концептуального характера, утверждае-

мые Президентом страны
91

.  

Оценку текущего положения страны и задачи в области внутренней и внеш-

ней политики государства на краткосрочную перспективу формулируют ежегод-

ные послания Президента Федеральному Собранию Российской Федерации
92

.  

Подготовка концептуальных актов, ежегодных посланий Президента Фе-

деральному Собранию Российской Федерации – работа чрезвычайной сложно-

сти и ответственности. В помощь Президенту в решении этих вопросов Кон-

ституция Российской Федерации учреждает специальные органы – Админист-

рацию Президента и Совет Безопасности Российской Федерации.  

Согласно Федеральному закону «О безопасности» (ст. 13, ч. 1) Совет 

Безопасности является конституционным совещательным органом, осуществ-

ляющим подготовку решений Президента Российской Федерации по вопросам 

обеспечения безопасности, организации обороны, военного строительства, обо-

ронного производства, военно-технического сотрудничества Российской Феде-

рации с иностранными государствами, по иным вопросам, связанным с защитой 

конституционного строя, суверенитета, независимости и территориальной це-

лостности Российской Федерации, а также по вопросам международного со-

трудничества в области обеспечения безопасности
93
. Организационная структу-

ра Совета Безопасности представлена на приводимой ниже схеме.  

Президент Российской Федерации формирует и возглавляет Совет Безо-

пасности Российской Федерации.  

Организует работу Совета Безопасности и руководит аппаратом Совета 

Безопасности Секретарь Совета Безопасности, который подчиняется непосред-

ственно Президенту Российской Федерации.  

Совет Безопасности Российской Федерации состоит из постоянных чле-

нов и членов Совбеза.  

                                           

91
 См., напр.: Военная доктрина Российской Федерации: утверждена Президентом Россий-

ской Федерации // Российская газета. 2014. № 6570(298); Доктрина информационной безо-

пасности Российской Федерации: утверждена Указом Президента Российской Федерации от 

5 декабря 2016 г. № 646; Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации: 

утверждена Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120; Страте-

гия национальной безопасности Российской Федерации: утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683.   
92

 См., напр.: Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос-

сийской Федерации // Российская газета. 2016. № 7142 (274). 
93

 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности». Ст. 13. Ч. 1.  

http://kremlin.ru/acts/news/53418
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В состав постоянных членов Совета Безопасности Российской Федерации 

входят председатели обеих палат Федерального Собрания Российской Федера-

ции, Председатель Правительства Российской Федерации, Секретарь Совета 

Безопасности Российской Федерации, министры обороны, иностранных дел, 

внутренних дел, Руководитель Администрации Президента Российской Феде-

рации, директор Федеральной службы безопасности Российской Федерации, 

директор Службы внешней разведки Российской Федерации.  

Членами Совета Безопасности являются министры юстиции, финансов, 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-

следствий стихийных бедствий, Генеральный прокурор Российской Федерации, 

начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации, пре-

зидент Российской академии наук, полномочные представители Президента 

Российской Федерации в федеральных округах, мэр Москвы и губернатор 

Санкт-Петербурга.  

Аппарат Совета Безопасности согласно утверждённому Положению
94

 яв-

ляется самостоятельным подразделением Администрации Президента Россий-

ской Федерации (на правах управления Администрации Президента Россий-

ской Федерации).  

Аппарат Совета Безопасности решает широкий круг задач, в числе кото-

рых информационно-аналитическое и организационно-техническое обеспече-

ние деятельности Президента Российской Федерации и Совета Безопасности 

Российской Федерации, а также подготовка Президенту Российской Федерации 

и Совету Безопасности предложений:  

                                           

94
 Положение об Аппарате Совета Безопасности Российской Федерации: утверждено Указом 

Президента Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 590.  
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- по формированию и совершенствованию государственной политики в 

области обеспечения национальной безопасности, по осуществлению контроля 

за её реализацией;  

- по выработке и реализации основных направлений государственной во-

енной политики, военного строительства, государственной политики в области 

оборонного производства, мобилизационной подготовки и мобилизации, а так-

же военного и военно-технического сотрудничества Российской Федерации с 

иностранными государствами;  

- по иным вопросам внутренней и внешней политики государства в сфере 

национальной безопасности.  

Межведомственные комиссии Совета Безопасности образуются в целях 

реализации возложенных на Совет Безопасности задач по обеспечению нацио-

нальной безопасности в соответствующей сфере деятельности в соответствии с 

Федеральным законом «О безопасности» и Положением о Совете Безопасности 

Российской Федерации.  

Указом Президента Российской Федерации
95

 предусматривается создание 

шести межведомственных комиссий Совета Безопасности:  

- по безопасности в экономической и социальной сфере;  

- по военной безопасности;  

- по информационной безопасности;  

- по общественной безопасности;  

- по проблемам Содружества Независимых Государств;  

- по проблемам стратегического планирования.  

Научный совет при Совете Безопасности Российской Федерации согласно 

этому же Указу образован в целях научно-методологического и экспертно-

аналитического обеспечения деятельности Совета Безопасности Российской 

Федерации, его рабочих органов и аппарата Совета Безопасности.  

Обеспечение согласованного функционирования и взаимодействия орга-

нов государственной власти является третьей важнейшей задачей, формули-

руемой для Президента статьёй 80 Конституции Российской Федерации.  

Государственная власть в Российской Федерации в соответствии со 

статьёй 10 Конституции Российской Федерации осуществляется на основе раз-

деления на законодательную, исполнительную и судебную. Органы законода-

тельной, исполнительной и судебной власти самостоятельны.  

Согласованное функционирование и взаимодействие органов государст-

венной власти обеспечивает единство, устойчивость и эффективность системы 

государственного управления.  

В целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодейст-

вия органов государственной власти Президент Российской Федерации 

В.В. Путин указом от 1 сентября 2000 г. учредил Государственный совет Рос-

сийской Федерации.  

                                           

95
 Указ Президента Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 590 «Вопросы Совета Безопас-

ности Российской Федерации».  



58 

Согласно утверждённому Положению
96

 членами Государственного сове-

та являются по должности высшие должностные лица (руководители высших 

исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Феде-

рации. По решению Президента Российской Федерации в состав Государствен-

ного совета могут быть включены лица, замещавшие должности высших долж-

ностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государствен-

ной власти) субъектов Российской Федерации и имеющие большой опыт пуб-

личной (государственной и общественной) деятельности. 

Основными задачами Государственного совета являются: 

- содействие реализации полномочий Президента Российской Федерации 

по вопросам обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия 

органов государственной власти; 

- обсуждение имеющих особое государственное значение проблем, ка-

сающихся взаимоотношений Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, важнейших вопросов государственного строительства и укрепле-

ния основ федерализма, внесение необходимых предложений Президенту Рос-

сийской Федерации; 

- обсуждение вопросов, касающихся исполнения (соблюдения) федераль-

ными органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, их 

должностными лицами Конституции Российской Федерации, федеральных кон-

ституционных законов, федеральных законов, указов и распоряжений Прези-

дента Российской Федерации, постановлений и распоряжений Правительства 

Российской Федерации, и внесение соответствующих предложений Президенту 

Российской Федерации; 

- содействие Президенту Российской Федерации при использовании им 

согласительных процедур для разрешения разногласий между органами госу-

дарственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, а также между органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации; 

- рассмотрение по предложению Президента Российской Федерации про-

ектов федеральных законов и указов Президента Российской Федерации, 

имеющих общегосударственное значение; 

- обсуждение проекта федерального закона о федеральном бюджете; 

- обсуждение информации Правительства Российской Федерации о ходе 

исполнения федерального бюджета; 

- обсуждение основных вопросов кадровой политики в Российской Фе-

дерации; 

- обсуждение по предложению Президента Российской Федерации иных 

вопросов, имеющих важное государственное значение.  

                                           

96
 Положение о Государственном совете Российской Федерации: утверждено Указом Прези-

дента Российской Федерации от 1 сентября 2000 г. № 1602.  
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С созданием Государственного совета в Российской Федерации в основ-

ном завершено формирование единой и целостной системы органов нацио-

нальной безопасности Российской Федерации.  

 

2.3. Законодательная власть в системе национальной 
безопасности Российской Федерации 

 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации законодательная власть вырабатывает правовые средства обеспече-

ния национальной безопасности. Таковыми являются федеральные конститу-

ционные, федеральные законы, законы Российской Федерации, а также уставы 

(конституции) и законы субъектов Российской Федерации.  

Законодательная власть в Российской Федерации представлена двумя са-

мостоятельными уровнями: федеральным и региональным.  

Законодательную власть в Российской Федерации олицетворяет постоян-

но действующий парламент – Федеральное Собрание Российской Федерации. 

Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета Федерации и Государст-

венной Думы.  

Правовой основой деятельности Федерального Собрания является Кон-

ституция Российской Федерации.  

Законодательную (представительную) власть в субъектах Российской 

Федерации осуществляют формируемые в соответствии с Федеральным зако-

ном
97

 законодательные (представительные) органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации. Правовой основой деятельности законода-

тельных (представительных) органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации является Конституция Российской Федерации, федераль-

ные законы, конституции (уставы) субъектов Российской Федерации.  

Конституция Российской Федерации наделяет законодательные (предста-

вительные) органы государственной власти необходимыми полномочиями в 

сфере национальной безопасности. Эти полномочия могут быть объединены в 

следующие группы: 1) законодательное обеспечение национальной безопасно-

сти; 2) решение кадровых вопросов и 3) осуществление контрольных функций.  

Законодательное обеспечение национальной безопасности осуществля-

ют органы законодательной (представительной) власти Российской Федерации 

и органы законодательной (представительной) власти субъектов Российской 

Федерации.  

Конституция Российской Федерации, федеральные законы формируют 

правовые, организационные, экономические, территориальные и иные основы 

обеспечения национальной безопасности России.  

                                           

97
 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации».   
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Конституция разграничивает предметы ведения Российской Федерации и 

субъектов Федерации.  

Согласно статье 71 Конституции Российской Федерации в ведении Рос-

сийской Федерации находятся:  

а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и феде-

ральных законов, контроль за их соблюдением;  

б) федеративное устройство и территория Российской Федерации;  

в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; граж-

данство в Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных 

меньшинств;  

г) установление системы федеральных органов законодательной, испол-

нительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности; форми-

рование федеральных органов государственной власти;  

д) федеральная государственная собственность и управление ею;  

е) установление основ федеральной политики и федеральные программы 

в области государственного, экономического, экологического, социального, 

культурного и национального развития Российской Федерации;  

ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, 

кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой по-

литики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки;  

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фон-

ды регионального развития;  

и) федеральные энергетические системы, ядерная энергетика, расщеп-

ляющиеся материалы; федеральные транспорт, пути сообщения, информация и 

связь; деятельность в космосе;  

к) внешняя политика и международные отношения Российской Федера-

ции, международные договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира;  

л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации;  

м) оборона и безопасность; оборонное производство; определение поряд-

ка продажи и покупки оружия, боеприпасов, военной техники и другого воен-

ного имущества; производство ядовитых веществ, наркотических средств и по-

рядок их использования;  

н) определение статуса и защита государственной границы, территори-

ального моря, воздушного пространства, исключительной экономической зоны 

и континентального шельфа Российской Федерации;  

о) судоустройство; прокуратура; уголовное, уголовно-процессуальное и 

уголовно-исполнительное законодательство; амнистия и помилование; граж-

данское, гражданско-процессуальное и арбитражно-процессуальное законода-

тельство; правовое регулирование интеллектуальной собственности;  

п) федеральное коллизионное право;  

р) метеорологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и 

исчисление времени; геодезия и картография; наименования географических 

объектов; официальный статистический и бухгалтерский учёт;  

с) государственные награды и почётные звания Российской Федерации;  

т) федеральная государственная служба.  
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В совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации согласно статье 72 Конституции находятся:  

а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, 

законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов феде-

рального значения, автономной области, автономных округов Конституции 

Российской Федерации и федеральным законам;  

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав националь-

ных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безо-

пасности; режим пограничных зон;  

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землёй, недрами, вод-

ными и другими природными ресурсами;  

г) разграничение государственной собственности;  

д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение эколо-

гической безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана па-

мятников истории и культуры;  

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической 

культуры и спорта;  

ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, 

отцовства и детства; социальная защита, включая социальное обеспечение;  

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствия-

ми, эпидемиями, ликвидация их последствий;  

и) установление общих принципов налогообложения и сборов в Россий-

ской Федерации;  

к) административное, административно-процессуальное, трудовое, се-

мейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодатель-

ство о недрах, об охране окружающей среды;  

л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат;  

м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни ма-

лочисленных этнических общностей;  

н) установление общих принципов организации системы органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления;  

о) координация международных и внешнеэкономических связей субъек-

тов Российской Федерации, выполнение международных договоров Российской 

Федерации.  

Федеральные законы принимает Государственная Дума.  

Принятые Государственной Думой федеральные законы передаются на 

рассмотрение Совета Федерации. Согласно статье 106 Конституции Российской 

Федерации обязательному рассмотрению в Совете Федерации подлежат приня-

тые Государственной Думой федеральные законы по вопросам:  

а) федерального бюджета;  

б) федеральных налогов и сборов;  

в) финансового, валютного, кредитного, таможенного регулирования, де-

нежной эмиссии;  

г) ратификации и денонсации международных договоров Российской Фе-

дерации;  
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д) статуса и защиты государственной границы Российской Федерации;  

е) войны и мира.  

Согласно статье 102 Конституции к ведению Совета Федерации также 

относятся:  

а) утверждение изменения границ между субъектами Российской Феде-

рации;  

б) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении во-

енного положения;  

в) утверждение указа Президента Российской Федерации о введении 

чрезвычайного положения;  

г) решение вопроса о возможности использования Вооружённых Сил 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации.  

Принятый федеральный закон направляется Президенту Российской Фе-

дерации для подписания и обнародования.  

Совет Федерации и Государственная Дума образуют комитеты и комис-

сии, проводят по вопросам своего ведения парламентские слушания.  

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности ведёт мониторинг 

законодательства Российской Федерации о национальной безопасности. Коми-

тет видит свои задачи в содействии совершенствованию законодательства о на-

циональной безопасности Российской Федерации, развитии военного законода-

тельства, содействии финансирования в полном объёме государственного обо-

ронного заказа, повышения уровня жизни и социальной защищенности военно-

служащих, в активном участии по вопросам своего ведения в укреплении меж-

дународного и межпарламентского сотрудничества, установлении взаимовы-

годного военно-технического сотрудничества
98

.  

Аналогичную деятельность ведёт в пределах своих полномочий Комитет 

Государственной Думы по безопасности
99

.   

Согласно статье 74 Конституции Российской Федерации субъекты Рос-

сийской Федерации обладают всей полнотой государственной власти вне пред-

метов ведения Российской Федерации и её полномочий по предметам совмест-

ного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.  

Из этого вытекает, что полномочия субъектов Российской Федерации в 

сфере законодательного обеспечения национальной безопасности носят доста-

точно ограниченный характер и локализацию в переделах территории соответ-

ствующего субъекта Федерации. При этом действует непреложный конститу-

ционный принцип: законы и иные правовые акты, принимаемые в субъектах 

Российской Федерации, не должны противоречить Конституции Российской 

Федерации и федеральным законам. 

                                           

98
 Озеров В.А. Итоги работы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности в 2010 го-

ду / Документ с официального сайта Комитета Совета Федерации по обороне и безопасно-

сти. URL: http://www.council.gov.ru/kom_home/kom_safe/reports/index.html.  
99

 Васильев В.А. Отчёт о деятельности Комитета Государственной Думы по безопасности в 

период работы Государственной Думы пятого созыва / Документ с официального сайта Ко-

митета. URL: http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/site.xp/052049124053048055.html.  
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Решение кадровых вопросов. 

Конституция Российской Федерации, федеральные законы уделяют зна-

чительное внимание вопросам государственной кадровой политики. Это имеет 

под собой серьёзные основания, в том числе связанные с обеспечением безо-

пасности государства, защитой его конституционных основ.  

Конституция (ст. 81) устанавливает требования к кандидату на должность 

Президента Российской Федерации: Президентом Российской Федерации мо-

жет быть избран гражданин Российской Федерации не моложе 35 лет, постоян-

но проживающий в Российской Федерации не менее 10 лет; определяет, что од-

но и то же лицо не может занимать должность Президента Российской Федера-

ции более двух сроков подряд.  

Близкие требования формулирует Конституция в отношении кандидатов 

в депутаты Государственной Думы: депутатом Государственной Думы может 

быть избран гражданин Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий 

право участвовать в выборах (ст. 97, ч. 1 Конституции).  

Согласно статье 103 Конституции к ведению Государственной Думы от-

носятся:  

- дача согласия Президенту Российской Федерации на назначение Пред-

седателя Правительства Российской Федерации;  

- назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Центрального банка Российской Федерации;  

- назначение на должность и освобождение от должности Председателя 

Счётной палаты и половины состава её аудиторов;  

- назначение на должность и освобождение от должности Уполномочен-

ного по правам человека, действующего в соответствии с федеральным консти-

туционным законом.  

Согласно статье 102 Конституции, к ведению Совета Федерации относятся:  

- назначение на должность судей Конституционного Суда Российской 

Федерации, Верховного Суда Российской Федерации, Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации;  

- назначение на должность и освобождение от должности Генерального 

прокурора Российской Федерации;  

- назначение на должность и освобождение от должности заместителя 

Председателя Счётной палаты и половины состава её аудиторов.  

Соответствующие законы формулируют требования к кандидатам на пе-

речисленные выше должности.  

Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Фе-

дерации» формулирует требования к кандидату на должность Председателя 

Правительства Российской Федерации: им может быть только гражданин Рос-

сийской Федерации, не имеющий гражданства иностранного государства либо 

вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на постоян-

ное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранно-

го государства, в порядке, установленном Конституцией Российской Федерации.  
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Аналогичные требования закон предъявляет к заместителям Председате-

ля Правительства Российской Федерации, федеральным министрам
100

.  

Федеральный закон устанавливает также требования к кандидату на 

должность высшего должностного лица – руководителя высшего исполнитель-

ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации. Высшим 

должностным лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федера-

ции) может быть гражданин Российской Федерации, не имеющий гражданства 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, под-

тверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Феде-

рации на территории иностранного государства, и достигший возраста 30 лет.  

Лишаются права на замещение должности высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного ор-

гана государственной власти субъекта Российской Федерации) граждане Рос-

сийской Федерации: 

а) имеющие неснятую или непогашенную судимость; 

б) содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда; 

в) которым в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством 

Российской Федерации предъявлено обвинение в совершении преступления; 

г) подвергнутые административному наказанию за совершение админи-

стративных правонарушений, предусмотренных статьями 20.3 и (или) 20.29 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (в те-

чение срока, когда гражданин Российской Федерации считается подвергнутым 

административному наказанию); 

д) признанные судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

е) отказавшиеся от прохождения процедуры оформления допуска к све-

дениям, составляющим государственную и иную охраняемую федеральным за-

коном тайну
101

. 

Эти требования – «буква закона». А дух закона таков: лица, замещающие 

государственные, муниципальные должности, должности государственной или 

муниципальной службы, в том числе командиры Вооружённых Сил Российской 

Федерации, иных вооружённых формирований системы национальной безопас-

ности, сотрудники правоохранительных органов должны быть не просто граж-

данами Российской Федерации, но патриотами России, принимая присягу, дей-

ствительно соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, защи-

щать права и свободы человека и гражданина, суверенитет и территориальную 

целостность Российской Федерации.   

Государство законами формулирует вполне понятные основания осво-

бождения должностных лиц от занимаемых ими постов. Эти основания могут 
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 Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации». Гл. 2.  
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 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». Ст. 18. Ч. 3.  
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иметь в том числе и криминальный характер: нарушение законов, превышение 

должностных полномочий, ущемление прав и свобод личности, уголовное 

преступление.  

Не является исключением из общего правила и высшее должностное лицо – 

Президент Российской Федерации. Согласно статье 93 Конституции РФ Прези-

дент Российской Федерации может быть отрешён от должности Советом Феде-

рации. Основанием для принятия такого решения может служить только вы-

двинутое Государственной Думой обвинение в государственной измене или со-

вершении иного тяжкого преступления, подтверждённое заключением Верхов-

ного Суда Российской Федерации о наличии в действиях Президента Россий-

ской Федерации признаков преступления и заключением Конституционного 

Суда Российской Федерации о соблюдении установленного порядка выдвиже-

ния обвинения.  

Федеральные законы устанавливают основания и процедуры досрочного 

прекращения полномочий высшего должностного лица – руководителя высше-

го исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Феде-

рации
102
, главы муниципального образования и главы местной администра-

ции
103
. В состав этих оснований входят:  

- вступления в отношении должностного лица в законную силу обвини-

тельного приговора суда; 

- его выезд за пределы Российской Федерации на постоянное место 

жительства; 

- утрата им гражданства Российской Федерации, приобретение им граж-

данства иностранного государства либо получение им вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражда-

нина Российской Федерации на территории иностранного государства.  

- иные основания.  

Для высшего должностного лица – руководителя высшего исполнитель-

ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации такими 

основаниями также могут быть:  

- отрешение его от должности Президентом Российской Федерации в свя-

зи с выражением ему недоверия законодательным (представительным) органом 

государственной власти субъекта Российской Федерации;  

- отрешение его от должности Президентом Российской Федерации в свя-

зи с утратой доверия Президента Российской Федерации, за ненадлежащее ис-

полнение своих обязанностей, а также в иных случаях, предусмотренных Феде-

ральным законом.  
 

 

 

                                           

102
 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». Ст. 19.  
103

 Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131 «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации». Ст. 74.    
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Осуществление контрольных функций. 

Важную роль в системе сдержек и противовесов ветвей власти играет 

контрольная функция законодательных (представительных) органов государст-

венной власти. Эта функция реализуется прежде всего в отношении исполни-

тельных органов государственной власти.  

Конституция Российской Федерации устанавливает ряд контрольных 

полномочий Федерального Собрания и его палат.  

Палаты могут собираться совместно для заслушивания посланий Прези-

дента Российской Федерации, посланий Конституционного Суда Российской 

Федерации. И хотя Конституцией, регламентами палат не предусмотрено обсу-

ждение посланий Президента Российской Федерации, сам факт заслушивания 

является формой парламентского контроля соблюдения Президентом его кон-

ституционной обязанности представлять такое послание.  

В состав предметов ведения Государственной Думы согласно статье 103 

Конституции Российской Федерации входит заслушивание ежегодных отчётов 

Правительства Российской Федерации о результатах его деятельности, в том 

числе по вопросам, поставленным Государственной Думой, решение вопроса о 

доверии Правительству Российской Федерации.  

Контрольные полномочия парламента реализуются также посредством 

института депутатских запросов, обращения к членам Правительства с устными 

вопросами и др.  

Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности заслушивает на сво-

их заседаниях информацию руководителей министерств, федеральных служб и 

агентств. Члены Комитета выполняют большой объём работы по мониторингу и 

надзору за соблюдением законодательства по профилю деятельности Комитета.  

Члены Комитета:  

а) участвуют в работе:  

- Координационного Совета при Председателе Совета Федерации по со-

циальной защите военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов 

и членов их семей;  

- Экспертного Совета по проблемам законодательного обеспечения разви-

тия оборонно-промышленного комплекса при Председателе Совета Федерации;  

- межведомственных комиссий Совета Безопасности Российской Федерации;  

- Государственной пограничной комиссии Российской Федерации;  

- Правительственной комиссии по военно-техническим вопросам;  

- Комиссии по гармонизации законодательства в сфере борьбы с терро-

ризмом, преступностью и наркобизнесом, созданной в рамках Межпарламент-

ской ассоциации Содружества Независимых Государств (СНГ);  

б) выезжают для осуществления контрольно-надзорных функций в воен-

ные округа и региональные структуры силовых министерств, федеральных 

служб и агентств
104

.  

                                           

104
 Итоги работы Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности в 2015 году. URL:  

http://www.defence.council.gov.ru/activity/plans/65160.   
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Аналогичную работу ведёт Комитет Государственной Думы по безопас-

ности
105

.  

В соответствии с Федеральным законом законодательный (представитель-

ный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации заслушива-

ет ежегодные отчёты высшего должностного лица субъекта Российской Федера-

ции (руководителя высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации) о результатах деятельности высшего исполни-

тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, в том 

числе по вопросам, поставленным законодательным (представительным) орга-

ном государственной власти субъекта Российской Федерации
106

.  

 
2.4. Исполнительная власть  

в системе национальной безопасности Российской Федерации 
 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации включает 

органы государственной власти, принимающие участие в обеспечении нацио-

нальной безопасности государства на основании законодательства Российской 

Федерации, в состав сил обеспечения национальной безопасности России.  

На органы исполнительной власти ложится обязанность реализации стра-

тегических национальных приоритетов – важнейших направлений обеспечения 

национальной безопасности, по которым реализуются конституционные права 

и свободы граждан Российской Федерации, осуществляются устойчивое соци-

ально-экономическое развитие и охрана суверенитета страны, её независимости 

и территориальной целостности.  

Общие принципы организации и функционирования системы государст-

венных органов исполнительной власти устанавливают статьи 77, 78 Конститу-

ции Российской Федерации.  

Согласно Конституции в пределах ведения Российской Федерации и пол-

номочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Россий-

ской Федерации и субъектов Российской Федерации федеральные органы ис-

полнительной власти и органы исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации образуют единую систему исполнительной власти в Российской 

Федерации.  

Однако содержание и масштабы задач, решаемых органами исполнитель-

ной власти в сфере национальной безопасности на федеральном и региональ-

ном уровнях, существенно различаются.  

 

                                           

105
 См., напр.: Васильев В.А. Отчёт о деятельности Комитета Государственной Думы по 

безопасности в период работы Государственной Думы пятого созыва. URL: 

http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/site.xp/052049124053048055.html.  
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 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации». Ст. 5. Ч. 1.  
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2.4.1. Федеральный уровень. Правительство Российской Федерации  
 

Высшим исполнительным органом государственной власти Российской Фе-

дерации в соответствии с Федеральным конституционным законом
107

 является 

Правительство Российской Федерации. Правительство Российской Федерации со-

стоит из членов Правительства Российской Федерации – Председателя, заместите-

лей Председателя Правительства Российской Федерации и федеральных минист-

ров. Правительство Российской Федерации является коллегиальным органом, воз-

главляющим единую систему исполнительной власти в Российской Федерации.  

Федеральный конституционный закон наделяет Правительство Россий-

ской Федерации полномочиями в следующих сферах его деятельности:  

- в сфере экономики;  

- в сфере бюджетной, финансовой, кредитной и денежной политики;  

- в социальной сфере;  

- в сфере науки, культуры, образования;  

- в сфере природопользования и охраны окружающей среды;  

- в сфере обеспечения законности, прав и свобод граждан, борьбы с пре-

ступностью;  

- по обеспечению обороны и государственной безопасности Российской 

Федерации;  

- в сфере внешней политики и международных отношений.  

Совокупность конституционных полномочий Правительства Российской 

Федерации перекрывает весь спектр стратегических национальных приоритетов.  

Реализуя внутреннюю и внешнюю политику государства, Правительство 

Российской Федерации в пределах своих полномочий осуществляет регулиро-

вание в социально-экономической сфере, формирует Государственные про-

граммы Российской Федерации
108
, федеральные целевые программы и обеспе-

чивает их реализацию, реализует предоставленное ему право законодательной 

инициативы.  

Правительство Российской Федерации в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации
109

 осуществляет руководство и координирует дея-

тельность подведомственных ему федеральных министерств – здравоохранения 

и социального развития; культуры; образования и науки; природных ресурсов и 

экологии; промышленности и торговли; регионального развития; связи и мас-

совых коммуникаций; сельского хозяйства; спорта, туризма и молодежной по-

литики; транспорта; экономического развития; энергетики. Министерства, в 

свою очередь, осуществляют руководство и координируют деятельность подве-

домственных им федеральных служб и федеральных агентств.  

                                           

107
 Федеральный конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ «О Правительстве 

Российской Федерации».  
108

 Портал Государственных программ Российской Федерации. URL: http://wwwprograms.gov.ru   
109

 Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федераль-

ных органов исполнительной власти».  
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Ряд федеральных служб и федеральных агентств (федеральная антимоно-

польная, таможенная службы, федеральные службы по тарифам, по финансо-

вым рынкам, по финансовому мониторингу, Федеральное космическое агентст-

во, Федеральное агентство по обустройству государственной границы Россий-

ской Федерации и др.) в соответствии с упомянутым Указом напрямую подве-

домственны Правительству Российской Федерации.  

Все федеральные министерства, федеральные службы и агентства в соот-

ветствии с утверждёнными положениями об их деятельности осуществляют ус-

тановленные полномочия в сфере национальной безопасности.  

Экономика – фундамент национальной безопасности любого государства.  

Мощная, здоровая экономика обеспечивает необходимые условия и ре-

сурсы (включая финансовые) для создания материальной основы национальной 

безопасности – всей совокупности её сил и средств, включая решение задач 

оборонного характера и правоохранительной деятельности.  

Богатая экономика обеспечивает достойный уровень и качество жизни 

граждан, их социальной защищённости, содействует развитию образования и 

науки, расцвету культуры, снимает социальную напряжённость в обществе, соз-

даёт условия и механизмы для саморазвития по пути модернизации и инноваций.  

Министерство экономического развития Российской Федерации и Мини-

стерство финансов в рамках установленных полномочий в сфере национальной 

безопасности
110

 осуществляют планирование и финансовое обеспечение реали-

зации необходимых мер, в том числе Государственных программ Российской 

Федерации «Обеспечение обороноспособности страны» и «Обеспечение госу-

дарственной безопасности»
111

.    

Согласно Конституции Российской Федерации Правительство Россий-

ской Федерации является субъектом законодательной инициативы. В целях 

реализации данного полномочия Правительство утверждает Положение о зако-

нопроектной деятельности Правительства Российской Федерации 
112
, создаёт 

Комиссию по законопроектной деятельности, утверждает Положение об этой 

Комиссии
113

.  

Правительство Российской Федерации вправе вносить в Государствен-

ную Думу в соответствии с её Регламентом поправки к находящимся на рас-

смотрении Государственной Думы законопроектам. 

 

                                           

110
 Положение о Министерстве экономического развития Российской Федерации: утвержде-

но Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437; Поло-

жение о Министерстве финансов Российской Федерации: утверждено Постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329.    
111

 Портал Государственных программ Российской Федерации. URL: http://www.programs.gov.ru 
112

 Положение о законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации: утвер-

ждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 апреля 2009 г. № 389.  
113

 Положение о Комиссии Правительства Российской Федерации по законопроектной дея-

тельности: утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июня 

2004 г. № 264.  

consultantplus://offline/ref=378458CE29AF9D6083600202C42F35296007598AD8E0C27D9350067375D3C2DBB2601B83D0D145A1LCNAN
consultantplus://offline/ref=378458CE29AF9D6083600202C42F35296007598AD8E0C27D9350067375D3C2DBB2601B83D0D145A1LCNAN
consultantplus://offline/ref=378458CE29AF9D6083600202C42F35296007538BDEE1C27D9350067375D3C2DBB2601B83D0D145A1LCN4N
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Разрабатываемые Правительством Российской Федерации проекты феде-

ральных законов по предметам совместного ведения Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации в обязательном порядке направляются Пра-

вительством Российской Федерации в органы государственной власти субъек-

тов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации даёт письменные заключения на 

законопроекты о введении или об отмене налогов, об освобождении от их упла-

ты, о выпуске государственных займов, об изменении финансовых обязательств 

государства и на законопроекты, предусматривающие расходы, покрываемые за 

счет федерального бюджета.  

Правительство Российской Федерации может направлять в палаты Феде-

рального Собрания официальные отзывы о рассматриваемых палатами феде-

ральных законах и законопроектах.  

В соответствии с Конституцией и утверждённым Положением
114

 Прави-

тельство Российской Федерации разрабатывает проект федерального бюджета.  

Разработка бюджета – чрезвычайно тонкая и ответственная задача: бюджет 

должен обеспечить распределение средств таким образом, чтобы в пределах 

имеющихся возможностей обеспечить достижение максимальной эффективности 

по всем статьям расходов, включая затраты на национальную безопасность.  

Правительство Российской Федерации обеспечивает исполнение утвер-

ждённого Государственной Думой бюджета. Органы государственной власти в 

целях правительственного контроля за ходом исполнения федерального бюд-

жета представляют в Правительство ежеквартальные и годовой отчёты
115
. Пра-

вительство Российской Федерации в соответствии с федеральным законом ин-

формирует Государственную Думу о ходе исполнения федерального бюджета.  

Для решения оперативных вопросов Правительство Российской Федера-

ции по предложению Председателя Правительства формирует Президиум Пра-

вительства Российской Федерации. Возглавляет Президиум Председатель Пра-

вительства Российской Федерации, в состав Президиума входят заместители 

Председателя Правительства, ряд министров, в том числе министры обороны, 

внутренних дел, иностранных дел
116
. В задачи Президиума входит оперативное 

рассмотрение текущих вопросов. С этой целью заседания Президиума Прави-

тельства проводятся, как правило, еженедельно, тогда как заседания Прави-

тельства в полном составе – раз в месяц.  

                                           

114
 Положение о составлении проекта федерального бюджета и проектов бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов Российской Федерации на очередной финансовый год и 

плановый период: утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 декабря 2007 г. № 1010.  
115

 Положение о представлении ежеквартальной и годовой отчётности об исполнении феде-

рального бюджета: утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 

11 мая 2006 г. № 281.  
116

 Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2008 г. № 371 «Об обра-

зовании Президиума Правительства Российской Федерации».  
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Правительство Российской Федерации в пределах своих полномочий 

осуществляет контроль за деятельностью федеральных органов исполнитель-

ной власти. С этой целью, а также для решения иных вопросов Правительством 

Российской Федерации учреждаются правительственные и межведомственные 

координационные и совещательные органы, которые действуют на основании 

утверждаемых положений об этих органах
117

.  

В ряде случаев аналогичные органы создаются также при отдельных ми-

нистерствах
118

.  

Председатель Правительства Российской Федерации систематически ин-

формирует Президента Российской Федерации о работе Правительства Россий-

ской Федерации. В соответствии с Конституцией Правительство Российской 

Федерации представляет Государственной Думе Федерального Собрания Рос-

сийской Федерации ежегодные отчёты о результатах деятельности Правитель-

ства, в том числе по вопросам, поставленным Государственной Думой. Члены 

Правительства Российской Федерации обязаны по приглашению палат Феде-

рального Собрания присутствовать на их заседаниях и отвечать на вопросы 

членов Совета Федерации и депутатов Государственной Думы в порядке, опре-

делённом регламентами палат.  

Федеральные законы устанавливают полномочия Правительства Россий-

ской Федерации в области обороны
119
, при введении чрезвычайного

120
 и воен-

ного
121

 положения, мобилизационной подготовки и мобилизации в Российской 

Федерации
122
, в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера
123

 и др.  

 
 
 
 
 
 

                                           

117
 См., напр.: Положение о Правительственной комиссии по совершенствованию взаимодей-

ствия федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации: утверждено Постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 28 сентября 2005 г. № 587.  
118

 См., напр.: Приказ Министерства науки и образования Российской Федерации от 1 июля 

2009 г. № 235 «Об утверждении Положения о Межведомственной комиссии по совершенст-

вованию прогноза научно-технологического развития Российской Федерации на долгосроч-

ную перспективу на регулярной основе».  
119

 Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне». Ст. 6.  
120

 Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФЗ «О чрезвычайном положении».   
121

 Федеральный конституционный закон от 30 января 2001 г. № 1-ФКЗ «О военном поло-

жении». Ст. 13.  
122

 Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации». Ст. 6.  
123

 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Ст. 10. 
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2.4.2. Органы исполнительной власти субъектов Федерации  
 

Согласно Конституции Российской Федерации и Федеральному закону
124

 

деятельность органов государственной власти субъекта Российской Федерации 

осуществляется в соответствии со следующими принципами: 

а) государственная и территориальная целостность Российской Федерации; 

б) распространение суверенитета Российской Федерации на всю её территорию; 

в) верховенство Конституции Российской Федерации и федеральных за-

конов на всей территории Российской Федерации; 

г) единство системы государственной власти; 

д) разделение государственной власти на законодательную, исполнитель-

ную и судебную в целях обеспечения сбалансированности полномочий и ис-

ключения сосредоточения всех полномочий или большей их части в ведении 

одного органа государственной власти либо должностного лица; 

е) разграничение предметов ведения и полномочий между органами госу-

дарственной власти Российской Федерации и органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации; 

ж) самостоятельное осуществление органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации принадлежащих им полномочий.  

Систему исполнительных органов государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации составляют:  

- высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководи-

тель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации);  

- высший исполнительный орган государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации;  

- иные органы в соответствии с конституцией (уставом) субъекта Россий-

ской Федерации.  

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководи-

тель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации) наделяется полномочиями по представлению Президента 

Российской Федерации законодательным (представительным) органом государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации в порядке, предусмотренном 

Федеральным законом и конституцией (уставом) субъекта Российской Федера-

ции. Указанный порядок, а также порядок вступления в должность высшего 

должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего ис-

полнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) 

детально изучается в курсе конституционного права Российской Федерации.  

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководи-

тель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации): 

                                           

124
 Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации за-

конодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации».   
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- представляет субъект Российской Федерации в отношениях с федераль-

ными органами государственной власти, органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и при 

осуществлении внешнеэкономических связей, при этом вправе подписывать 

договоры и соглашения от имени субъекта Российской Федерации; 

- обнародует законы, удостоверяя их обнародование путем подписания 

законов или издания специальных актов, либо отклоняет законы, принятые за-

конодательным (представительным) органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации; 

- формирует высший исполнительный орган государственной власти 

субъекта Российской Федерации в соответствии с законодательством субъекта 

Российской Федерации и принимает решение об отставке высшего исполни-

тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации; 

- представляет в законодательный (представительный) орган государст-

венной власти субъекта Российской Федерации ежегодные отчёты о результа-

тах деятельности высшего исполнительного органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации, в том числе по вопросам, поставленным зако-

нодательным (представительным) органом государственной власти субъекта 

Российской Федерации;  

- обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной вла-

сти субъекта Российской Федерации с иными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации и в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации может организовывать взаимодействие органов исполнитель-

ной власти субъекта Российской Федерации с федеральными органами испол-

нительной власти и их территориальными органами, органами местного само-

управления и общественными объединениями
125

; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом 

от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ, другими федеральными законами, конституцией 

(уставом) и законами субъекта Российской Федерации.  

Высшим должностным лицом Белгородской области согласно Уставу об-

ласти
126

 является Губернатор Белгородской области. Помимо полномочий, про-

писанных в Федеральном законе, Губернатор Белгородской области осуществ-

ляет следующие полномочия: 

- подписывает и обнародует либо отклоняет законы Белгородской облас-

ти, принятые Белгородской областной Думой; 

- осуществляет нормативное регулирование общественных отношений; 

- определяет структуру органов исполнительной власти Белгородской об-

ласти в соответствии с Уставом Белгородской области;  

                                           

125
 Положение о взаимодействии и координации деятельности органов исполнительной вла-

сти субъектов Российской Федерации и территориальных органов федеральных органов ис-

полнительной власти: утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 

5 декабря 2005 г. № 725.  
126

 Закон Белгородской области от 31 декабря 2003 г. № 108 «Устав Белгородской области».   
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- формирует правительство Белгородской области и принимает решение о 

его отставке; 

- представляет Белгородской областной Думе для согласования кандида-

туры на замещение государственных должностей Белгородской области в слу-

чаях, предусмотренных настоящим Уставом; 

- возглавляет правительство Белгородской области, председательствует 

на его заседаниях, подписывает правовые акты правительства Белгородской 

области, представляет правительство Белгородской области во взаимоотноше-

ниях с другими органами государственной власти; 

- обеспечивает координацию деятельности органов исполнительной вла-

сти Белгородской области с иными органами государственной власти Белго-

родской области и в соответствии с законодательством Российской Федерации 

может организовывать взаимодействие органов исполнительной власти Белго-

родской области с федеральными органами исполнительной власти и их терри-

ториальными органами, органами местного самоуправления и общественными 

объединениями; 

- участвует в заседаниях Белгородской областной Думы с правом совеща-

тельного голоса; 

- представляет в Белгородскую областную Думу проект областного бюд-

жета и проекты программ социально-экономического развития Белгородской 

области; 

- представляет в Белгородскую областную Думу ежегодные отчёты о ре-

зультатах деятельности Правительства Белгородской области, в том числе по 

вопросам, поставленным Белгородской областной Думой; 

- принимает решение о досрочном прекращении полномочий Белгород-

ской областной Думы по основаниям, предусмотренным федеральным законом; 

- подписывает договоры и соглашения от имени Белгородской области; 

- осуществляет иные полномочия, предусмотренные федеральными зако-

нами, Уставом и законами Белгородской области. 

Губернатор Белгородской области обладает правом законодательной 

инициативы в Белгородской областной Думе.  

В целях реализации государственной политики в сфере национальной 

безопасности в каждом субъекте Российской Федерации создаётся Совет безо-

пасности субъекта Российской Федерации.  

В соответствии с утверждённым Положением
127

 Совет безопасности Бел-

городской области является совещательным органом, осуществляющим подго-

товку решений Губернатора области по вопросам обеспечения защищенности 

жизненно важных интересов жителей области в соответствии с единой государ-

ственной политикой России в области обеспечения безопасности.  

 

                                           

127
 Положение о Совете безопасности Белгородской области: утверждено постановлением 

губернатора Белгородской области от 19 мая 2004 г. № 122.  
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Совет безопасности обеспечивает условия для реализации Губернатором 

области его полномочий по защите прав и свобод человека и гражданина, обес-

печению экономической, общественной, экологической и иных видов безопас-

ности, прогнозированию предотвращения чрезвычайных ситуаций и преодоле-

нию их последствий, охране суверенитета субъекта Российской Федерации, а 

также независимости и государственной целостности Российской Федерации.  

В состав Совета безопасности Белгородской области входят:  

а) по должности – председатель Совета безопасности – Губернатор облас-

ти; секретарь Совета безопасности; первый заместитель Губернатора области – 

руководитель Администрации Губернатора области; заместитель Губернатора 

области – начальник департамента финансов и бюджетной политики области; 

начальник управления по взаимодействию с правоохранительными, судебными 

и контрольно-надзорными органами Администрации Губернатора области;  

б) по согласованию – председатель Белгородской областной Думы; архи-

епископ Белгородский и Старооскольский; начальник Белгородского юридиче-

ского института МВД России; начальник Пограничного управления ФСБ Рос-

сии по Белгородской и Воронежской областям; начальник управления исполне-

ния наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по Белгородской 

области; начальник Белгородского территориального гарнизона; начальник 

Управления внутренних дел по Белгородской области; начальник Главного 

управлении МЧС России по Белгородской области; начальник управления Фе-

деральной службы безопасности Российской Федерации по Белгородской об-

ласти; начальник Белгородской таможни.  

Основными задачами Совета безопасности являются: 

- определение приоритетов жизненно важных интересов личности, обще-

ства и государства на территории области исходя из общенациональных инте-

ресов и выявление внутренних и внешних угроз объектам безопасности; 

- подготовка рекомендаций Губернатору области для принятия оператив-

ных решений по предотвращению чрезвычайных ситуаций, которые могут при-

вести к существенным социально-политическим, экономическим, экологиче-

ским и иным последствиям, а также по ликвидации этих последствий; 

- разработка предложений о координации деятельности территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнитель-

ной власти области, органов местного самоуправления муниципальных районов 

и городских округов области в процессе реализации принятых решений в об-

ласти обеспечения безопасности и оценка их эффективности; 

- совершенствование системы обеспечения безопасности путём разработки 

предложений о реформировании, реорганизации либо создании новых органов, 

обеспечивающих координацию вопросов безопасности на территории области.  

В соответствии с возложенными на него задачами Совет безопасности: 

- рассматривает вопросы реализации концепции национальной безопас-

ности Российской Федерации на территории области, в том числе обеспечения 

безопасности личности, общества и государства, обороноспособности с учётом 

приграничного характера области, международного сотрудничества, решения 

проблем государственной, экономической и иных видов безопасности, прогно-
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зирования чрезвычайных ситуаций, принятия мер по их предотвращению и 

преодолению их последствий; 

- готовит проекты решений Губернатора и правительства области по во-

просам безопасности, в том числе и по вопросам военно-мобилизационного со-

стояния народного хозяйства; 

- рассматривает и оценивает состояние безопасности в области и факто-

ры, угрожающие ей; 

- накапливает, анализирует и обрабатывает информацию о функциониро-

вании системы обеспечения безопасности на территории области, вырабатыва-

ет рекомендации по её совершенствованию; 

- организует исследования по вопросам обеспечения безопасности; 

- рассматривает вопросы создания, поддержания в готовности сил и средств 

обеспечения безопасности, а также вопросы контроля за их деятельностью; 

- организует подготовку целевых программ обеспечения безопасности, 

осуществляет контроль за ходом их реализации; 

- решает иные задачи в сфере обеспечения безопасности личности, обще-

ства и государства в соответствии с правовыми актами Российской Федерации 

и решениями Губернатора области. 

Заседания Совета безопасности проводятся на регулярной основе, но не 

реже одного раза в квартал. В случае необходимости могут проводиться вне-

очередные заседания Совета безопасности. 

Присутствие на заседаниях Совета безопасности членов Совета безопас-

ности обязательно. Делегирование членами Совета безопасности своих полно-

мочий в Совете безопасности иным должностным лицам не допускается. 

При рассмотрении вопросов обеспечения безопасности на территориях 

муниципальных районов и городских округов области в работе Совета безопас-

ности с правом совещательного голоса принимают участие их полномочные 

представители и руководители правоохранительных, военных и иных органов, 

заинтересованные в решении этих вопросов. 

Результаты обсуждения рассматриваемых на заседаниях Совета безопас-

ности вопросов оформляются протоколами, решениями Совета безопасности и 

поручениями. По наиболее важным из них могут приниматься постановления и 

распоряжения Губернатора и правительства области.  

Важную роль в деятельности Совета безопасности играет Секретарь Совета 

безопасности. Согласно Положению о Совете Секретарь Совета безопасности:  

- организует работу Совета безопасности: 

- информирует Губернатора области и первого заместителя Губернатора 

области - руководителя Администрации Губернатора области по проблемам 

обеспечения безопасности; 

- обобщает и представляет в Совет безопасности информационно-

аналитические обзоры состояния безопасности в области; 

- готовит планы работы Совета безопасности, формирует повестку дня 

заседаний Совета безопасности; 

- представляет на утверждение Губернатору области проекты решений 

Совета безопасности, после подписания организует работу по их исполнению; 
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- выступает с разъяснениями принятых Советом безопасности решений 

по вопросам обеспечения безопасности; 

- представляет Совету безопасности предложения о координации дея-

тельности сил и средств обеспечения аварийно-спасательных мероприятий в 

связи с чрезвычайными ситуациями; 

- организует экспертизу проектов решений органов исполнительной вла-

сти и органов местного самоуправления области по вопросам безопасности, 

подготовку и представление их обоснований и заключений на них для рассмот-

рения на заседаниях Совета безопасности; 

- запрашивает от всех должностных лиц органов, учреждений и ведомств, 

предприятий всех форм собственности информацию, документы и материалы, 

необходимые для осуществления деятельности Совета безопасности; 

- привлекает для выполнения экспертных и иных работ государственные 

и негосударственные организации, учреждения, отдельных экспертов и учёных; 

- участвует в изучении кандидатур на государственные и иные руководя-

щие должности, вносит предложения о назначении и освобождении их от зани-

маемых должностей; 

- вносит в Совет безопасности предложения об ответственности руково-

дителей органов исполнительной власти, на которых возложены функции по 

обеспечению безопасности; 

- готовит информацию о состоянии безопасности в области; 

- организует взаимодействие с областной Думой, аппаратом полномочно-

го представителя Президента Российской Федерации в Центральном федераль-

ном округе, руководителями территориальных органов федеральных органов 

исполнительной власти, органами исполнительной власти, государственными 

органами области, органами местного самоуправления, функциональными и ре-

гиональными ассоциациями и объединениями, представителями трудовых кол-

лективов и предпринимательских кругов, политическими партиями, общест-

венными и религиозными объединениями по вопросам, входящим в компетен-

цию Совета безопасности; 

- несёт персональную ответственность за обеспечение деятельности Со-

вета безопасности и исполнение принятых им решений.  

Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации) в соответствии с кон-

ституцией (уставом) субъекта Российской Федерации вправе создавать иные кон-

сультативные органы
128
, а также принимать постановления, направленные на ре-

шение конкретных вопросов обеспечения безопасности на территории субъекта 

федерации.  

 

                                           

128
 См., напр.: Постановление губернатора Белгородской области от 24 марта 1997 г. № 144 

«О создании межведомственной антитеррористической комиссии Белгородской области»; 

Постановление губернатора Белгородской области от 24 декабря 2007 г. № 168 «Об антинар-

котической комиссии в Белгородской области».  
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Постановлением губернатора Белгородской области антинаркотической 

комиссии области поручено во взаимодействии с органами исполнительной 

власти области, федеральными силовыми структурами, дислоцированными на 

территории области, готовить ежегодный государственный доклад «О реализа-

ции Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Фе-

дерации в Белгородской области»
129

.  

Федеральный закон устанавливает конституционно-правовую ответствен-

ность высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководи-

теля высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации). Такая ответственность наступает в следующих случаях:  

- издание им актов, противоречащих Конституции Российской Федера-

ции, федеральным законам, конституции (уставу) и законам субъекта Россий-

ской Федерации, если такие противоречия установлены соответствующим су-

дом, а высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководи-

тель высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Рос-

сийской Федерации) не устранит указанные противоречия в течение месяца со 

дня вступления в силу судебного решения;  

- установление соответствующим судом иного грубого нарушения Кон-

ституции Российской Федерации, федеральных законов, указов Президента 

Российской Федерации, постановлений Правительства Российской Федерации, 

конституции (устава) и законов субъекта Российской Федерации, если это по-

влекло за собой массовое нарушение прав и свобод граждан; 

- ненадлежащее исполнение высшим должностным лицом субъекта Рос-

сийской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации) своих обязанностей. 

В указанных случаях законодательный (представительный) орган государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации вправе принять решение о недо-

верии высшему должностному лицу субъекта Российской Федерации (руководи-

телю высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Россий-

ской Федерации). Указанное решение направляется на рассмотрение Президента 

Российской Федерации для решения вопроса об отрешении высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного 

органа государственной власти субъекта Российской Федерации) от должности.  

Общие основы деятельности высшего исполнительного органа государ-

ственной власти субъекта Российской Федерации устанавливает Федеральный 

закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации» № 184-ФЗ.  

Федеральный закон (статья 21) устанавливает основные полномочия 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

                                           

129
 Постановление губернатора Белгородской области от 24 февраля 2011 г. № 18 «О разра-

ботке ежегодного государственного доклада «О реализации Стратегии государственной ан-

тинаркотической политики Российской Федерации в Белгородской области»».  
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Федерации. Высший исполнительный орган государственной власти субъекта 

Российской Федерации:  

- разрабатывает и осуществляет меры по обеспечению комплексного со-

циально-экономического развития субъекта Российской Федерации, участвует 

в проведении единой государственной политики в области финансов, науки, 

образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, соци-

ального обеспечения, безопасности дорожного движения и экологии;  

- осуществляет в пределах своих полномочий меры по реализации, обес-

печению и защите прав и свобод человека и гражданина, охране собственности 

и общественного порядка, противодействию терроризму и экстремизму, борьбе 

с преступностью; 

- разрабатывает для представления высшим должностным лицом субъек-

та Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа го-

сударственной власти субъекта Российской Федерации) в законодательный 

(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Феде-

рации проект бюджета субъекта Российской Федерации, а также проекты про-

грамм социально-экономического развития субъекта Российской Федерации; 

- обеспечивает исполнение бюджета субъекта Российской Федерации и 

готовит отчёт об исполнении указанного бюджета и отчёты о выполнении про-

грамм социально-экономического развития субъекта Российской Федерации 

для представления их высшим должностным лицом субъекта Российской Феде-

рации (руководителем высшего исполнительного органа государственной вла-

сти субъекта Российской Федерации) в законодательный (представительный) 

орган государственной власти субъекта Российской Федерации; 

- формирует иные органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации; 

- управляет и распоряжается собственностью субъекта Российской Феде-

рации в соответствии с законами субъекта Российской Федерации, а также 

управляет федеральной собственностью, переданной в управление субъекту 

Российской Федерации в соответствии с федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

- осуществляет иные полномочия, установленные федеральными закона-

ми, конституцией (уставом) и законами субъекта Российской Федерации, а 

также соглашениями с федеральными органами исполнительной власти, преду-

смотренными статьей 78 Конституции Российской Федерации.  

Согласно закону полномочия осуществляемые органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации по предметам ведения субъектов Рос-

сийской Федерации, определяются конституцией (уставом), законами и прини-

маемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации.  

Согласно Уставу Белгородской области высшим органом исполнительной 

власти Белгородской области является Правительство Белгородской области. 

Правительство Белгородской области возглавляет губернатор Белгородской об-

ласти. Губернатор Белгородской области председательствует на заседаниях 
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правительства Белгородской области, подписывает акты правительства Белго-

родской области.  

Членами правительства Белгородской области являются первый замести-

тель и заместители губернатора Белгородской области, а также начальники де-

партаментов Белгородской области. Первый заместитель и заместители губер-

натора Белгородской области могут одновременно являться начальниками де-

партаментов Белгородской области.  

Правительство Белгородской области формирует и возглавляет систему ор-

ганов исполнительной власти Белгородской области, руководит работой органов 

исполнительной власти Белгородской области и контролирует их деятельность.  

Правительство Белгородской области утверждает программы социально-

экономического развития области, в том числе связанные с решением вопросов 

безопасности на региональном уровне
130

.  

Решение Президента Российской Федерации об отрешении высшего долж-

ностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполни-

тельного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) от 

должности влечёт за собой отставку возглавляемого указанным лицом высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации.  

Перечень иных исполнительных органов государственной власти субъ-

екта Российской Федерации устанавливает конституция (устав) субъекта Рос-

сийской Федерации.  

Систему органов исполнительной власти Белгородской области формирует 

правительство Белгородской области. Эта система формируется на основании 

структуры органов исполнительной власти, утверждаемой Губернатором области.  

В состав системы органов исполнительной власти Белгородской области 

входят департаменты, комитеты, управления и комиссии Белгородской области.  

Полномочия каждого органа, входящего в состав системы органов испол-

нительной власти, в том числе связанные с его участием в обеспечении безо-

пасности на региональном уровне, регламентируются утверждаемым в уста-

новленном порядке положением о его деятельности.  

 

2.4.3. Взаимоотношения федеральных и региональных 
исполнительных органов государственной власти 

 

Конституция Российской Федерации, Федеральный конституционный за-

кон устанавливают основы взаимоотношений Правительства Российской Феде-

рации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации.  

В пределах ведения Российской Федерации и полномочий Российской 

Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъ-

ектов Российской Федерации федеральные органы исполнительной власти и 

                                           

130
 См., напр.: Постановление Правительства Белгородской области от 28 октября 2013 г. 

№ 442-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности населения и территорий Белгородской области на 2014 – 

2020 годы».   
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органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации образуют 

единую систему исполнительной власти в Российской Федерации.  

Федеральные органы исполнительной власти по соглашению с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации могут передавать им 

осуществление части своих полномочий, если это не противоречит Конститу-

ции Российской Федерации и федеральным законам.  

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации по со-

глашению с федеральными органами исполнительной власти могут передавать 

им осуществление части своих полномочий.  

В целях обеспечения сочетания интересов Российской Федерации и субъек-

тов Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Феде-

рации и субъектов Федерации в сфере осуществления исполнительной власти Пра-

вительство Российской Федерации в пределах своих полномочий координирует 

деятельность органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Закон обязывает Правительство Российской Федерации направлять в зако-

нодательные (представительные) и исполнительные органы государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации проекты своих решений по предметам со-

вместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Предложения законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации по таким проектам 

подлежат обязательному рассмотрению в Правительстве Российской Федерации.  

По вопросам, отнесённым к ведению Российской Федерации и полномо-

чиям Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации, Правительство Российской Фе-

дерации в пределах своих полномочий осуществляет контроль за деятельностью 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации в пределах своих полномочий раз-

решает споры и устраняет разногласия между федеральными органами испол-

нительной власти и органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации. Для разрешения споров и устранения разногласий создаются согла-

сительные комиссии из представителей заинтересованных сторон.  

Решение вопросов координации деятельности федеральных и региональ-

ных органов исполнительной власти по обеспечению безопасности на террито-

рии Белгородской области возложено на Управление по взаимодействию с пра-

воохранительными, судебными и контрольно-надзорными органами Админист-

рации Губернатора области. Аналогичные подразделения созданы и функцио-

нируют во всех субъектах Российской Федерации.   

Перечень показателей для оценки эффективности деятельности органов 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждается Пре-

зидентом Российской Федерации. Перечень включает значительное число 

показателей, отражающих состояние систем жизнеобеспечения и уровень 

безопасности в регионе:  

- уровень криминогенности, доля преступлений, совершённых несовер-

шеннолетними или при их соучастии, в общем числе зарегистрированных пре-

ступлений;  

consultantplus://offline/ref=207497BCEC5ABE0E89270BCEEA58B99F8739EDA530EB7FCE93FD8F4D631EAD2AD399F74647F5A10220N7I
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- доля детей, оставшихся без попечения родителей;  

- удовлетворённость населения качеством общего образования, начально-

го и среднего профессионального образования;  

- доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства;  

- объёмы просроченной кредиторской задолженности государственных 

(муниципальных) учреждений, задолженности бюджета субъекта Российской 

Федерации и бюджетов муниципальных образований по исполнению обяза-

тельств перед гражданами;  

- доля населённых пунктов, обеспеченных питьевой водой надлежащего 

качества;  

- доля региональных и муниципальных дорог, не отвечающих норматив-

ным требованиям;  

- удовлетворённость населения деятельностью органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, в том числе их информационной от-

крытостью и др.  

Высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководитель 

высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 

Федерации) представляет Президенту Российской Федерации доклады о факти-

чески достигнутых и планируемых значениях показателей эффективности дея-

тельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации.  

 
2.5. Местное самоуправление в системе  

национальной безопасности Российской Федерации 

 
Местное самоуправление согласно Конституции Российской Федерации 

является самостоятельным уровнем публичной власти, в соответствии с Евро-

пейской хартией местного самоуправления – наиболее приближенной к населе-

нию. Роль местного самоуправления в системе национальной безопасности 

Российской Федерации определяется спецификой конституционно-правового 

статуса местного самоуправления: в Российской Федерации признается и га-

рантируется местное самоуправление; местное самоуправление в пределах сво-

их полномочий самостоятельно; органы местного самоуправления не входят в 

систему органов государственной власти
131

.  

В перечень вопросов местного значения, решение которых находится в 

ведении органов местного самоуправления согласно Федеральному закону 

«Об основах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции»
132

 входит жизнеобеспечение и безопасность жизнедеятельности на терри-

тории муниципальных образований, а также принятие мер по обеспечению 

надлежащего качества среды обитания.  

                                           

131
 Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. Ст. 12.  

132
 Федеральный закон от 6 ноября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации ме-

стного самоуправления в Российской Федерации». Гл. 3. Вопросы местного значения.  
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Задачи жизнеобеспечения в поселениях имеют целью удовлетворение на-

сущных потребностей граждан, проживающих на территории муниципального 

образования. Сюда входят:  

- организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабже-

ния населения, водоотведения, снабжения населения топливом
133

;  

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного 

значения, включая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-

ковочных мест), а также осуществление иных полномочий в области использо-

вания автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации;  

- обеспечение малоимущих граждан, нуждающихся в улучшении жилищ-

ных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законода-

тельством, организация строительства и содержания муниципального жилищ-

ного фонда, создание условий для жилищного строительства;  

- создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения;  

- создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, 

общественного питания, торговли и бытового обслуживания и др.  

Важное значение в структуре жизнеобеспечения имеет качество среды 

обитания.  

Качество среды обитания – понятие комплексное. Под качеством среды 

обитания понимают складывающиеся в среде обитания условия, благоприятст-

вующие или, напротив, осложняющие жизнь людей, позитивно или негативно 

влияющие на их самочувствие, здоровье. Эти условия складываются из того, 

что даёт людям природа в местах их проживания (природные факторы), и того, 

как люди сами обустраивают свою среду обитания (социальные факторы).  

Согласно главе 3 Федерального закона № 131-ФЗ в состав полномочий ор-

ганов местного самоуправления по данному направлению их деятельности входят:  

- организация мероприятий по охране окружающей среды; 

- организация благоустройства и озеленения территории, использования, 

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых 

природных территорий, расположенных в границах населенных пунктов посе-

ления, городского округа, муниципального района;  

- создание условий для массового отдыха жителей и организация обуст-

ройства мест массового отдыха населения;  

- обеспечение условий для развития на территории поселения физической 

культуры и массового спорта;  

                                           

133
 Указанная деятельность регламентируется муниципальными нормативными правовыми 

актами (см., напр.: Положение об организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом: приложение № 1 

к Решению Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального района 

Борский Самарской области от 28 апреля 2011 г. № 48).  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113352;fld=134;dst=100179
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114695;fld=134;dst=22
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=114695;fld=134;dst=22
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- утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования 

и застройки, решение иных вопросов градостроительной деятельности на тер-

ритории муниципальных образований.  

В этот же перечень входит и организация утилизации и переработки бы-

товых и промышленных отходов как прерогатива муниципального района и од-

но из необходимых условий поддержания должного качества среды обитания.  

Содержание полномочий органов местного самоуправления детально 

раскрывают федеральные законы «Об охране окружающей среды», «Об охране 

атмосферного воздуха», «О санитарно-эпидемиологическом благополучии на-

селения» и многие другие.  

Решающее значение в формировании благоприятной среды обитания 

имеет градостроительная политика муниципального образования. Согласно 

Градостроительному кодексу Российской Федерации в перечень полномочий 

органов местного самоуправления в области градостроительной деятельности 

входят, помимо прочего, выдача разрешений на строительство, разрешений на 

ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструк-

ции, капитального ремонта объектов капитального строительства, расположен-

ных на территориях поселений; принятие решений о развитии застроенных 

территорий
134

.  

Качество среды обитания определяет также грамотное использование 

недр. Полномочия местного самоуправления в этой сфере включают в себя:  

1) участие в решении вопросов, связанных с соблюдением социально-

экономических и экологических интересов населения территории при предос-

тавлении недр в пользование;  

2) развитие минерально-сырьевой базы для предприятий местной про-

мышленности;  

3) предоставление разрешений на разработку месторождений общерас-

пространенных полезных ископаемых, а также на строительство подземных со-

оружений местного значения;  

4) приостановление работ, связанных с пользованием недрами, на зе-

мельных участках в случае нарушения положений законодательства;  

5) контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспро-

страненных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных со-

оружений, не связанных с добычей полезных ископаемых
135

.  

Реализация перечисленных выше вопросов местного значения организу-

ется через отраслевое планирование и планирование комплексного развития 

муниципального образования. Соответственно в бюджетах муниципального 

образования предусматривается финансирование отраслей муниципальной эко-

номики и финансирование целевых программ, в том числе долгосрочных про-

грамм комплексного социально-экономического развития. 

                                           

134
 Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 г. № 190-ФЗ. Ст. 8.  

135
 Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 2395-1 «О недрах». Ст. 5.  
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Безопасность жизнедеятельности на территории муниципальных обра-

зований в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации» включает в себя ре-

шение следующих вопросов: 

- участие муниципальных образований в профилактике терроризма и экс-

тремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 

терроризма и экстремизма;  

- участие муниципальных образований в предупреждении и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций;  

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах насе-

лённых пунктов поселения;  

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, 

защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера;  

- организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подго-

товке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на территории 

муниципального района;  

- создание, содержание и организация деятельности аварийно-

спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на террито-

рии поселения;  

- осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, охране их жизни и здоровья;  

- создание условий для деятельности добровольных формирований насе-

ления по охране общественного порядка;  

- организация охраны общественного порядка на территории муници-

пального района муниципальной милицией.  

В перечне вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения, Феде-

ральный закон называет создание муниципальной пожарной охраны.  

Все перечисленные вопросы находят отражение в текущем федеральном 

законодательстве.  

Так, Федеральный закон «О противодействии терроризму» определяет 

термин «противодействие терроризму» как деятельность органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления по: 

а) предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и последую-

щему устранению причин и условий, способствующих совершению террори-

стических актов (профилактика терроризма); 

б) выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследова-

нию террористического акта (борьба с терроризмом); 

в) минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.  

Федеральный закон устанавливает: в целях противодействия экстремист-

ской деятельности федеральные органы государственной власти, органы госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного само-

управления в пределах своей компетенции в приоритетном порядке осуществ-
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ляют профилактические, в том числе воспитательные, пропагандистские меры, 

направленные на предупреждение экстремистской деятельности
136

.  

Согласно Федеральному закону
137

 органы местного самоуправления са-

мостоятельно:  

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых 

сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях;  

б) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение;  

в) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечи-

вают своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с 

использованием специализированных технических средств оповещения и ин-

формирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе воз-

никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;  

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций;  

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций;  

е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при 

недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации;  

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвы-

чайных ситуациях;  

з) создают при органах местного самоуправления постоянно действую-

щие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в об-

ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

Решение данного круга задач в городе Белгороде возлагается на специ-

ально созданный орган – Комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций, возглавляемую заместителем главы местной администрации.  

В качестве самостоятельного блока следует выделить полномочия мест-

ного самоуправления в сфере национальной обороны.  

Полномочия органов местного самоуправления в области гражданской 

обороны устанавливает Федеральный закон «О гражданской обороне»
138

.  

Органы местного самоуправления самостоятельно в пределах границ му-

ниципальных образований: 

- проводят мероприятия по гражданской обороне, разрабатывают и осу-

ществляют планы гражданской обороны и защиты населения;  

                                           

136
 Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». Ст. 5.  
137

 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Ст. 11. Ч. 2.   
138

 Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне». Ст. 8. Ч. 2.  
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- проводят подготовку и обучение населения в области гражданской 

обороны;  

- поддерживают в состоянии постоянной готовности к использованию 

системы оповещения населения об опасностях, возникающих при ведении во-

енных действий или вследствие этих действий, возникновении чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, защитные сооружения и дру-

гие объекты гражданской обороны;  

- проводят мероприятия по подготовке к эвакуации населения, матери-

альных и культурных ценностей в безопасные районы;  

- проводят первоочередные мероприятия по поддержанию устойчивого 

функционирования организаций в военное время;  

- создают и содержат в целях гражданской обороны запасы продовольст-

вия, медицинских средств индивидуальной защиты и иных средств.  

Федеральный закон
139

 не разграничивает полномочия и функции органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 

самоуправления в области мобилизационной подготовки и мобилизации. Со-

гласно закону органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

и органы местного самоуправления:  

- организуют и обеспечивают через соответствующие органы мобилиза-

ционную подготовку и мобилизацию;  

- руководят мобилизационной подготовкой муниципальных образований 

и организаций, деятельность которых связана с деятельностью указанных орга-

нов или которые находятся в сфере их ведения;  

- обеспечивают исполнение данного Федерального закона, нормативных 

правовых актов Президента Российской Федерации, нормативных правовых ак-

тов Правительства Российской Федерации в области мобилизационной подго-

товки и мобилизации;  

- разрабатывают мобилизационные планы;  

- проводят мероприятия по мобилизационной подготовке экономики 

субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных образований;  

- проводят во взаимодействии с федеральными органами исполнительной 

власти мероприятия, обеспечивающие выполнение мобилизационных планов;  

- заключают договоры (контракты) с организациями о поставке продук-

ции, проведении работ, выделении сил и средств, об оказании услуг в целях 

обеспечения мобилизационной подготовки и мобилизации субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований;  

- при объявлении мобилизации проводят мероприятия по переводу эко-

номики субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных образо-

ваний на работу в условиях военного времени;  

- в случае несостоятельности (банкротства) организаций, имеющих моби-

лизационные задания (заказы), принимают меры по передаче этих заданий (за-
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 Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации». Ст. 8.  
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казов) другим организациям, деятельность которых связана с деятельностью 

указанных органов или которые находятся в сфере их ведения;  

- оказывают содействие военным комиссариатам в их мобилизационной 

работе в мирное время и при объявлении мобилизации, включая:  

а) организацию в установленном порядке своевременного оповещения и 

явки граждан, подлежащих призыву на военную службу по мобилизации, по-

ставки техники на сборные пункты или в воинские части, предоставление зда-

ний, сооружений, коммуникаций, земельных участков, транспортных и других 

материальных средств в соответствии с планами мобилизации;  

б) организацию и обеспечение воинского учета и бронирования на период 

мобилизации и на военное время граждан, пребывающих в запасе и работаю-

щих в органах государственной власти субъектов Российской Федерации, орга-

нах местного самоуправления и организациях, деятельность которых связана с 

деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере их ведения, 

обеспечение представления отчётности по бронированию в порядке, опреде-

ляемом Правительством Российской Федерации;  

в) организацию в установленном порядке своевременного оповещения и 

явки граждан, входящих в состав аппарата усиления военных комиссариатов;  

- вносят в органы государственной власти предложения по совершенство-

ванию мобилизационной подготовки и мобилизации.  

В области использования атомной энергии органы местного самоуправ-

ления в соответствии со ст. 12 Федерального закона «Об использования атом-

ной энергии»:  

- участвуют в обсуждении и решении вопросов размещения на подведом-

ственных им территориях ядерных установок, радиационных источников и 

пунктов хранения;  

- принимают решения о размещении и сооружении на подведомственных 

им территориях радиационных источников, радиоактивных веществ и не со-

держащих ядерных материалов радиоактивных отходов, находящихся в собст-

венности муниципальных образований.  

К вопросам местного значения отнесено также информирование населе-

ния о радиационной обстановке через газеты, телевидение, журналы, радио, 

бюллетени и т.п., информирование о чрезвычайных происшествиях и катастро-

фах, угрожающих безопасности и здоровью граждан, и их последствиях.  

Помимо перечисленных, за органами местного самоуправления закрепле-

ны полномочия по эвакуации и защите населения от ионизирующих излучений 

при авариях на объектах использования атомной энергии. Особыми полномо-

чиями наделяет закон муниципальные образования приграничных территорий.  

Органы местного самоуправления в соответствии с полномочиями, уста-

навливаемыми законодательством Российской Федерации:  

- предоставляют в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции земельные участки для нужд защиты Государственной границы, осуществ-

ляют контроль за использованием земли и соблюдением на этих участках зако-

нодательства Российской Федерации об охране окружающей среды;  
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- оказывают помощь пограничным органам, Войскам противовоздушной 

обороны, Военно-Морскому Флоту, государственным органам, осуществляющим 

различные виды контроля на Государственной границе, исполняют их законные 

предписания, предоставляют необходимую для их деятельности информацию;  

- создают условия для участия граждан на добровольных началах в защи-

те Государственной границы в пределах приграничной территории.  

Уставами муниципальных образований, расположенных полностью или 

частично на приграничной территории, могут быть предусмотрены должност-

ные лица местного самоуправления по пограничным вопросам
140

.  

Решение этих вопросов имеет немаловажное значение для приграничных 

муниципальных образований Белгородской области. Практика показывает, что, 

несмотря на братские чувства, традиционно присущие народам России и Ук-

раины, лидеры Украины в течение последнего десятилетия настойчиво прово-

дят линию на свёртывание экономических, политических, культурных и иных 

отношений между нашими странами, ужесточают пограничный режим.   

Федеральный закон «О безопасности» от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ ус-

танавливает, что органы местного самоуправления в пределах своей компетен-

ции участвуют в координации деятельности по обеспечению безопасности, обес-

печивают исполнение законодательства Российской Федерации в этой области.  

В соответствии с этим и в целях решения комплекса вопросов, связанных 

с обеспечением безопасности жизнедеятельности в муниципальных районах и 

городских округах создаются органы, обеспечивающие координацию действий 

всех структур, в том числе и государственных, функционирующих на террито-

рии муниципального образования. Как правило, такие органы именуют как Со-

вет безопасности муниципального образования.  

Так, Совет безопасности города Белгорода согласно утверждённому По-

ложению
141

 является коллегиальным органом, осуществляющим подготовку 

решений главы местного самоуправления по вопросам обеспечения защищён-

ности жизненно важных интересов жителей города в соответствии с единой го-

сударственной политикой России в области обеспечения безопасности.  

Совет безопасности является надведомственным органом, обеспечиваю-

щим условия для реализации главой местного самоуправления его полномочий 

по защите прав и свобод человека и гражданина, обеспечению антитеррористи-

ческой, экономической, общественной, экологической и иных видов безопасно-

сти, прогнозированию чрезвычайных ситуаций и преодолению их последствий 

на территории областного центра.  

В состав Совета входят по должности глава муниципального образова-

ния, который возглавляет Совет, его заместители, по согласованию – предста-

вители органов внутренних дел, прокуратуры, иных федеральных и регио-
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 Закон Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 «О государственной границе 

Российской Федерации». Раздел VIII.  
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 Положение о Совете безопасности города Белгорода: утверждено постановлением адми-

нистрации города Белгорода от 8 декабря 2003 г. № 244.  



90 

нальных органов государственной власти в ранге их руководителей или замес-

тителей руководителя.  

В перечень задач Совета безопасности входит разработка предложений по 

координации деятельности территориальных федеральных и областных органов 

исполнительной власти с органами местного самоуправления города в процессе 

реализации принятых решений по вопросам обеспечения безопасности и оцен-

ка их эффективности.  

Недостаточно проработанными к настоящему времени остаются вопросы, 

связанные с определением круга полномочий, обязанностей и ответственности 

органов местного самоуправления в сфере информационной безопасности, а 

также при введении чрезвычайного и военного положения. Данные вопросы, 

безусловно, требуют законодательного урегулирования. Необходимость такого 

урегулирования вытекает из отмечаемого многими аналитиками негативного воз-

действия вторжения «свободных» СМИ, Интернета в духовную сферу человека, 

ослабления нравственного иммунитета общества, особенно молодёжи, сохраняю-

щихся внешних угроз суверенитету, безопасности и территориальной целостности 

государства. Между тем совершенно очевидно, что именно на плечи органов ме-

стного самоуправления ложится основная тяжесть задач по решению указанных 

вопросов, особенно в сфере духовной безопасности местных сообществ.  

 
2.6. Судебная власть в системе национальной безопасности  

Российской Федерации 

 
Назначение судебной власти в системе национальной безопасности Рос-

сийской Федерации – эффективная защита средствами правосудия прав и сво-

бод граждан Российской Федерации, общественной безопасности, основ кон-

ституционного строя и безопасности государства.  

Права и свободы личности Конституция Российской Федерации (ст. 2) 

определяет как высшую ценность.  

Гарантии судебной защиты прав и свобод личности устанавливает ст. 46 

(ч. 1) Конституции Российской Федерации, согласно которой каждому гаранти-

руется судебная защита его прав и свобод.  

Согласно ч. 2 ст. 46 Конституции Российской Федерации в суде могут 

быть обжалованы гражданами решения и действия (или бездействие) органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных 

объединений и должностных лиц.  

Только на основании судебного решения согласно ст. 22 Конституции 

допускаются арест, заключение под стражу и содержание под стражей, а также 

ограничение права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, те-

леграфных и иных сообщений (ст. 23 Конституции).  

В состав гарантий судебной защиты прав и свобод личности входят также:  

- право гражданина на рассмотрение его дела в том суде и тем судьёй, к 

подсудности которых оно отнесено законом (ст. 47, ч. 1 Конституции);  
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- право гражданина на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей в случаях, предусмотренных Федеральным законом (ст. 47, ч. 2);  

- право на получение квалифицированной юридической помощи (ст. 48, 

ч. 1 Конституции);  

- иные права.  

В Российской Федерации созданы необходимые правовые предпосылки 

эффективной судебной защиты прав и свобод человека и гражданина: создана 

современная нормативно-правовая база, сформирована полноценная судебная 

система, законодательно закреплены принципы её функционирования, соответ-

ствующие передовым международным стандартам.  

Защита прав и свобод личности осуществляется средствами конституци-

онного, административного, гражданского и уголовного судопроизводства Рос-

сийской Федерации
142
. Вместе с тем Конституция Российской Федерации уста-

навливает: каждый вправе в соответствии с международными договорами Рос-

сийской Федерации обращаться в межгосударственные органы по защите прав 

и свобод человека, если исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные 

средства правовой защиты.  

Преступления против личности классифицирует раздел VIII Уголовного 

кодекса Российской Федерации. В состав таких преступлений входят преступле-

ния против жизни и здоровья (гл. 16 УК РФ), преступления против свободы, чес-

ти и достоинства личности (гл. 17 УК РФ), преступления против половой непри-

косновенности и половой свободы личности (гл. 18 УК РФ), преступления против 

конституционных прав и свобод человека и гражданина (гл. 19 УК РФ), преступ-

ления против семьи и несовершеннолетних (гл. 20 УК РФ).  

Более подробно проблема судебной защиты прав и свобод личности ис-

следуется в курсе конституционного права, в научных публикациях
143

 и мо-

нографиях
144

.  

В состав функций судебной системы входит также судебная защита общест-

венной безопасности, основ конституционного строя и безопасности государства.  

Структуру преступлений против общественной безопасности устанавли-

вает глава 24 Уголовного кодекса Российской Федерации. В состав преступле-

ний этого вида входят террористические акты, захват заложника, заведомо 

ложное сообщение об акте терроризма, организация незаконного вооружённого 

формирования или участие в нём, бандитизм, хулиганство, вандализм и целый 

ряд других преступлений высокой общественной опасности.  
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 Более подробно об этом см.: Нестеровский И.О. Судебная защита прав и свобод граждан в 

Российской Федерации // Закон и право. 2009. № 4; Изварина А.Ф. К вопросу о функциях су-

дебной власти // Вестник арбитражного суда города Москвы. 2009. № 4.   
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 См., напр.: Брежнев О.В. Судебная защита конституционных прав и свобод граждан Рос-

сийской Федерации в условиях чрезвычайного и военного положения // Конституционное и 

муниципальное право. 2010. № 12.  
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 См., напр.: Печников Н.П. Защита прав и свобод личности в уголовном процессе: моно-

графия. – Тамбов: ТГУ, 2006. - 84 с.  
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Судебное обеспечение незыблемости конституционного строя, террито-

риальной целостности и суверенитета является неотъемлемой функцией судеб-

ной системы Российской Федерации.  

Конституция Российской Федерации устанавливает:  

- никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват 

власти или присвоение властных полномочий преследуются по федеральному 

закону (ст. 3, ч. 4);  

- Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность 

своей территории (ст. 4, ч. 3);  

- запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели 

или действия которых направлены на насильственное изменение основ консти-

туционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв 

безопасности государства, создание вооружённых формирований, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни (ст. 33, ч. 5).  

Уголовный кодекс Российской Федерации (раздел Х) классифицирует 

преступления против государственной власти как:  

- преступления против основ конституционного строя и безопасности 

государства (государственная измена, шпионаж, посягательство на жизнь го-

сударственного или общественного деятеля, насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти, вооруженный мятеж, диверсия, разглашение 

государственной тайны и др. – гл. 29 УК РФ);  

- преступления против государственной власти, интересов государст-

венной службы и службы в органах местного самоуправления (злоупотребле-

ние должностными полномочиями, нецелевое расходование бюджетных 

средств, превышение должностных полномочий, неисполнение сотрудником 

органа внутренних дел приказа, получение взятки, служебный подлог, халат-

ность и др. – гл. 30 УК РФ);  

- преступления против правосудия (воспрепятствование осуществлению 

правосудия и производству предварительного расследования, посягательство на 

жизнь лица, осуществляющего правосудие или предварительное расследование, 

угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или 

производством предварительного расследования, привлечение заведомо неви-

новного к уголовной ответственности, незаконное освобождение от уголовной 

ответственности, принуждение к даче показаний, фальсификация доказа-

тельств, вынесение заведомо неправосудных приговора, решения или иного су-

дебного акта, побег из места лишения свободы, из-под ареста или из-под стра-

жи и т.д. – гл. 31 УК РФ);  

- преступления против порядка управления (посягательство на жизнь со-

трудника правоохранительного органа, применение насилия в отношении пред-

ставителя власти, оскорбление представителя власти, разглашение сведений о ме-

рах безопасности, применяемых в отношении должностного лица правоохрани-

тельного или контролирующего органа, незаконное пересечение Государственной 

границы Российской Федерации, организация незаконной миграции, приобрете-

ние, сбыт или подделка официальных документов и государственных наград, по-

хищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение марок 
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акцизного сбора, специальных марок или знаков соответствия, уклонение от про-

хождения военной и альтернативной гражданской службы, надругательство над 

государственными символами Российской Федерации и др. – гл. 32 УК РФ).  

Сюда же следует отнести и преступления против военной службы – неис-

полнение приказа, сопротивление, насильственные действия в отношении на-

чальника, самовольное оставление части или места службы, дезертирство, на-

рушение правил несения боевого дежурства, караульной, пограничной службы, 

службы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безо-

пасности, правил полётов или подготовки к ним, правил кораблевождения и др. 

(гл. 33 УК РФ).  

Правосудие по делам о преступлениях против конституционного строя, 

территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации осущест-

вляют суды общей юрисдикции.  

В соответствии с нормами международного права Российская Федерация 

обеспечивает судебную защиту прав и свобод находящихся на её территории ино-

странных граждан и лиц без гражданства. Правосудие в отношении таких лиц 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Гражданский кодекс Российской Федерации (ст. 2, п. 1) устанавливает пра-

вила гражданского законодательства, применяемые к отношениям с участием 

иностранных граждан и иностранных юридических лиц. Правила Налогового ко-

декса Российской Федерации охватывают деятельность таможенных органов 

(ст. 9), а также иностранных физических и юридических лиц (ст. 11), порядок на-

логообложения и взимания различных видов налогов и сборов (ч. 2 НК РФ). 

Процессуальное законодательство регламентирует правила производства 

по делам с участием иностранных юридических лиц в судах общей юрисдикции 

(ст.ст. 433-438 ГПК РФ) и арбитражных судах (ст.ст. 210-215 АПК РФ). Так, в 

частности, Закон Российской Федерации от 7 июля 1993 г. № 5338-1 «О между-

народном коммерческом арбитраже» регламентирует деятельность третейских 

судов при рассмотрении споров в сфере внешнеэкономической деятельности.  

Основную нагрузку по судебной защите прав субъектов экономической 

деятельности в Российской Федерации несёт система арбитражного судопроиз-

водства.  

Согласно Федеральному конституционному закону
145

 основными задача-

ми арбитражных судов в Российской Федерации при рассмотрении подведом-

ственных им споров являются: 

- защита нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов 

предприятий, учреждений, организаций и граждан в сфере предприниматель-

ской и иной экономической деятельности; 

- содействие укреплению законности и предупреждению правонарушений 

в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.  

 

                                           

145
 Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1994 г. № 1-ФКЗ «Об арбитражных 

судах в Российской Федерации».  

consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC256882E34BECD205DD9E8AB878069C2AFDA521C98210990A8CC8BW5u6H
consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC256882E34BECD205DDFE6AD848069C2AFDA521C98210990A8CC8452WBu4H
consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC256882E34BECD205DDFE6AD848069C2AFDA521C98210990A8CC8C55B0CDDEWBu9H
consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC256882E34BECD205CD2E7A4818069C2AFDA521CW9u8H
consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC256882E34BECD205DD9E7AA808069C2AFDA521C98210990A8CC8C55B2CDD0WBu8H
consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC256882E34BECD205DD9E8A98F8069C2AFDA521C98210990A8CC8C55B1CED1WBu3H
consultantplus://offline/ref=17B7A1E8C69C11A08DC256882E34BECD295ED9E8AD8CDD63CAF6D650W1uBH
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Заключение 

 

 

Представленный материал позволяет сформулировать главный вывод: в 

основе функционирования системы национальной безопасности современной 

России лежат принципы правового, демократического государства.  

Россия имеет современную систему права, соответствующую самым вы-

соким международным стандартам.  

Россия проявляет приверженность общепризнанным принципам поддер-

жания международного мира и международной безопасности и призывает к не-

укоснительному соблюдению этих принципов всех без исключения субъектов 

международного права.  

В качестве основополагающих принципов внутренней безопасности Кон-

ституция РФ устанавливает разделение ветвей государственной власти и раз-

граничение соответствующих полномочий, признание и защиту местного само-

управления как формы народовластия, стремление государства реализовать со-

циальную функцию через создание необходимых условий, обеспечивающих 

высокий уровень и надлежащее качество жизни граждан России, обеспечение 

законности во всех сферах общественного бытия.  

В рамках этих принципов осуществляют свои полномочия Президент Рос-

сийской Федерации, органы законодательной (представительной) власти Россий-

ской Федерации и субъектов Российской Федерации, органы исполнительной 

власти и органы местного самоуправления. Созданы все необходимые предпо-

сылки для судебной защиты национальных интересов Российской Федерации.  

Вместе с тем необходимо понимать, что Российская Федерация – одно из 

самых молодых государств мира – несмотря на многовековую свою историю. 

Правовая система Российской Федерации, включая правовые основы обеспече-

ния национальной безопасности России, формировались всего в течение послед-

них двух десятилетий. Это – очень короткий срок, недостаточный для того, что-

бы правовые устои государства «перебродили», обрели необходимую зрелость.  

В этой связи понятна критика, подчас звучащая в адрес правовой и орга-

низационной основы национальной безопасности России
146
, проводимой госу-

дарством социальной политики
147
. Задача правового государства – знать и учи-

тывать справедливую критику в свой адрес. Задача каждого причастного к 

обеспечению национальной безопасности, в том числе сотрудника органов 

внутренних дел, – сознавать свой долг перед Отечеством и соответствовать в 

своих действиях установленным законам требованиям.   

 
                                           

146
 См., напр.: Национальная безопасность России в оценках экспертов: аналитический отчет. – 

М.: Институт социологии РАН, 2011.  
147

 См., напр.: Лукин В. Доклад Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

за 2006 год. // Российская газета. 2007. № 78 (4341). С. 11-16; Выжутович В. Защита Лукина: 

Уполномоченный по правам человека в России считает, что разрыв между бедностью и богатст-

вом – тревожный сигнал для властей и общества // Российская газета. 2007. № 69 (4332).  
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Контрольные вопросы для подготовки  
к семинарскому занятию 

  
1. Правовая основа международной (коллективной) безопасности.  

2. Принципы международной безопасности ООН.  

3. Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).  

4. Правовая основа национальной безопасности Российской Феде-

рации.  

5. Федеральное законодательство в сфере обороны, обеспечения су-

веренитета и территориальной целостности государства.  

6. Ответственность и санкции в сфере национальной безопасности.  

7. Санкции ООН.  

8. Прерогативы Президента Российской Федерации в системе на-

циональной безопасности страны.  

9. Гарантии соблюдения Конституции Российской Федерации.  

10. Совет при Президенте Российской Федерации по содействию 

развитию институтов гражданского общества и правам человека.  

11. Охрана суверенитета Российской Федерации, её независимости и 

государственной целостности.  

12. Совет Безопасности Российской Федерации: состав и правовой 

статус.  

13. Организационная структура Совета Безопасности Российской 

Федерации.  

14. Задачи и функции Совета Безопасности Российской Федерации.  

15. Обеспечение согласованного функционирования и взаимодейст-

вия органов государственной власти.  

16. Государственный совет Российской Федерации: состав и функции.  

17. Конституционно-правовая ответственность Президента Россий-

ской Федерации.  

18. Законодательное обеспечение национальной безопасности.  

19. Принципы кадрового обеспечения системы органов националь-

ной безопасности.  

20. Контрольные функции законодательных (представительных) ор-

ганов в системе национальной безопасности Российской Федерации.  

21. Полномочия и функции Правительства Российской Федерации в 

обеспечении национальной безопасности России.  

22. Функции федеральных органов исполнительной власти в системе 

национальной безопасности Российской Федерации.  

23. Высшее должностное лицо (руководитель высшего исполнитель-

ного органа государственной власти субъекта Российской Федерации) в 

системе национальной безопасности Российской Федерации.  
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24. Совет безопасности субъекта федерации.  

25. Органы исполнительной власти субъекта Российской Федерации 

в системе национальной безопасности Российской Федерации.  

26. Конституционно-правовая ответственность высшего должност-

ного лица субъекта федерации.  

27. Взаимоотношения федеральных и региональных исполнитель-

ных органов государственной власти.  

28. Оценка эффективности деятельности органов исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации.  

29. Местное самоуправление в системе национальной безопасности 

Российской Федерации.  

30. Совет безопасности муниципального образования.  

31. Судебная власть в системе национальной безопасности Россий-

ской Федерации.  

32. Судебная защита конституционных прав и свобод личности.  

33. Преступления против основ конституционного строя и безопас-

ности государства.  
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ГЛАВА 3.  
ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 
 
 

Распад СССР и структур, обеспечивавших безопасность единой страны 

как сверхдержавы, поставил Российскую Федерацию перед необходимостью 

решения сложнейшей задачи, связанной с формированием новой системы безо-

пасности. Эта новая система безопасности должна была обеспечить государст-

венный суверенитет, территориальную целостность страны и условия для её 

развития на принципах, закреплённых в Конституции 1993 года.  

Для формирования новой системы безопасности требовалось прежде все-

го концептуальное осмысление и проработка соответствующих проблем, уяс-

нение состава внутренних и внешних угроз безопасности страны. Такая прора-

ботка привела к утверждению в 1997 году Концепции национальной безопасно-

сти Российской Федерации
148

.  

По мере выхода из системного политического, экономического и соци-

ального кризиса менялись внутренние и внешние угрозы безопасности России. 

В силу этих причин пересматривались и концептуальные подходы к обеспече-

нию национальной безопасности страны
149
, осознавалась необходимость пере-

хода от концептуальных установок к актам стратегического планирования в 

сфере национальной безопасности. Так родилась первая Стратегия националь-

ной безопасности Российской Федерации
150

.  

Динамичное развитие событий в стране и в мире, изменение структуры и 

потенциала внешних и внутренних угроз продиктовали необходимость утвержде-

ния новой, действующей и ныне Стратегии национальной безопасности России
151

.  

В конце концов пришло понимание необходимости регулярного пере-

смотра Стратегии национальной безопасности страны. Такой пересмотр (кор-

ректировка) в соответствии с Федеральным законом должен производиться ка-

ждые шесть лет
152
. Шестилетний срок очередной корректировки Стратегии ус-

тановлен не случайно – он, в соответствии с Конституцией Российской Федера-

                                           

148
 Концепция национальной безопасности Российской Федерации: утверждена Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300.  
149

 Концепция национальной безопасности Российской Федерации: утверждена Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 (в ред. Указа Президента Рос-

сийской Федерации от 10.01.2004 № 24).  
150

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации на период до 2020 года: ут-

верждена Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537.  
151

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: утверждена Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683.  
152

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации». Ст. 18. Ч. 1.  
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ции, определяется продолжительностью однократного пребывания на посту 

Президента Российской Федерации
153

.  

Понятие «система обеспечения национальной безопасности» мы рас-

смотрели в рамках темы № 1 данного курса. Задача данной лекции – охаракте-

ризовать основные элементы государственной системы обеспечения нацио-

нальной безопасности России. Перечень этих элементов закрепляет действую-

щая Стратегия национальной безопасности Российской Федерации в форме 

стратегических национальных приоритетов. Стратегия национальной безопас-

ности определяет и механизмы обеспечения национальной безопасности по ка-

ждому из таких приоритетов.  

Наряду с усвоением учебного материала в задачи темы входит также 

формирование у курсантов профессионально-нравственной позиции сотрудни-

ка органов внутренних дел, связанной с необходимостью решения задач обес-

печения национальной безопасности Российской Федерации в рамках служеб-

ной деятельности и поведения в быту
154

. 
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9. Ильичёв И.Е. Оборона в системе обеспечения национальной безопас-

ности Российской Федерации // Проблемы правоохранительной деятельности. 

2012. № 1. С. 45-51.  

                                           

153
 Конституция Российской Федерации: принята на всенародном голосовании 12 декабря 

1993 г. Ст. 81.  
154

 Амельчаков И.Ф., Ильичёв И.Е. Полиция современной России: функции и миссия // Про-

блемы правоохранительной деятельности. 2013. № 2. С. 3-7.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=207967&rnd=238783.1339215111&dst=100016&fld=134
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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10. Ильичёв И.Е. Местное самоуправление в системе национальной безо-

пасности Российской Федерации // Проблемы правоохранительной деятельно-

сти. 2013. № 1. С. 27-32.  

11. Амельчаков И.Ф., Ильичёв И.Е. Полиция современной России: функ-
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3.1. Экономический рост. Наука, технологии и образование  

 

В основе благосостояния личности, общества и государства лежит эконо-

мика. Здоровая экономика обеспечивает высокий уровень занятости населения, 

удовлетворение на этой основе разнообразных потребностей людей и общества, 

стабильное функционирование государственного механизма. Крепкая, развитая 

экономика в состоянии обеспечить и безопасность личности, общества и госу-

дарства от внутренних и внешних угроз.  

Правовые основы функционирования национальной рыночной экономики 

устанавливает Конституция Российской Федерации.  

Согласно статье 8 Конституции в Российской Федерации гарантируются 

единство экономического пространства, свободное перемещение товаров, услуг 

и финансовых средств, поддержка конкуренции, свобода экономической дея-

тельности, признаются и защищаются равным образом частная, государствен-

ная, муниципальная и иные формы собственности.  

Здоровая экономика – это прежде всего растущая экономика. Экономика, 

которая не растёт, мало-помалу утрачивает способность обеспечивать высокий 

уровень занятости населения со всеми вытекающими отсюда негативными по-

следствиями как для людей, так и для общества и государства.  

Обеспечивает экономический рост внедрение современных технологий. 

Современные технологии создают высококвалифицированные специалисты на 

основе достижений науки. Экономика, высокие технологии, наука и образова-

ние формируют, таким образом, систему важнейших факторов обеспечения 

безопасности любого государства.  

3.1.1. Экономический рост определяют как результат увеличения объ-

ёма валового внутреннего продукта страны (ВВП) и улучшения его качествен-

ных характеристик.  

Из приведённого определения следует, что рост количественных показа-

телей ещё недостаточен для оценки экономического роста страны, для этого 

необходимо учитывать и соответствующие качественные показатели.  

К количественным показателям экономического роста относятся темпы 

роста ВВП, темпы роста ВВП на душу населения, производительность труда, 

трудоёмкость, некоторые иные показатели.  

К качественным показателям экономического роста относятся развитость 

социальной инфраструктуры, степень социальной защиты населения, уровень 

обеспечения экологической безопасности, объём инвестиций в формирование 

человеческого капитала.  
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Экономический рост признаётся успешным при соблюдении баланса ко-

личественных и качественных показателей.  

Стратегия национальной безопасности (п. 56) называет 13 главных стра-

тегических угроз национальной безопасности в области экономики. Таковыми 

являются:  

1) её низкая конкурентоспособность;  

2) сохранение экспортно-сырьевой модели развития и высокая зависи-

мость от внешнеэкономической конъюнктуры;  

3) отставание в разработке и внедрении перспективных технологий;  

4) незащищённость национальной финансовой системы от действий нере-

зидентов и спекулятивного иностранного капитала;  

5) уязвимость её информационной инфраструктуры;  

6) несбалансированность национальной бюджетной системы;  

7) регистрация прав собственности в отношении значительной части ор-

ганизаций в иностранных юрисдикциях;  

8) ухудшение состояния и истощение сырьевой базы;  

9) сокращение добычи и запасов стратегически важных полезных иско-

паемых;  

10) прогрессирующая трудонедостаточность;  

11) сохранение значительной доли теневой экономики, условий для кор-

рупции и криминализации хозяйственно-финансовых отношений, незаконной 

миграции;  

12) неравномерное развитие регионов;  

13) снижение устойчивости национальной системы расселения. 

Определённые трудности для экономики России создали санкции США и 

их союзников, введённые в 2012 году и затем неоднократно расширявшиеся. 

Они привели к ограничению доступа российских компаний к дешёвому креди-

тованию на Западе и к западным технологиям. 

В этих условиях, как отмечает Стратегия (п. 9), экономика России про-

явила способность к сохранению и укреплению своего потенциала.  

В целях выхода из кризиса, обеспечения устойчивого роста экономики 

Стратегия национальной безопасности предусматривает решение следующих 

задач:  

1) устранение дисбалансов в экономике, территориальном развитии, раз-

витии рынка труда, транспортной, информационной, социальной и образова-

тельной инфраструктурах;  

2) формирование новой географии экономического роста, новых отраслей 

экономики, центров промышленности, науки и образования;  

3) активизацию фундаментальных и прикладных научных исследований;  

4) повышение качества общего, профессионального и высшего образования;  

5) совершенствование национальных инвестиционных и финансовых ин-

ститутов;  

6) стимулирование миграции производства из других стран в Россию.  
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3.1.2. Наука, технологии и образование 

 
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации (п. 67) на-

зывает семь факторов, негативно влияющих на национальную безопасность в 

области науки, технологий и образования. Таковыми являются:  

1) отставание в развитии высоких технологий;  

2) зависимость от импортных поставок научного, испытательного обору-

дования, приборов и электронных компонентов, программных и аппаратных 

средств вычислительной техники, стратегических материалов;  

3) несанкционированная передача за рубеж конкурентоспособных отече-

ственных технологий;  

4) необоснованные односторонние санкции в отношении российских на-

учных и образовательных организаций;  

5) недостаточное развитие нормативно-правовой базы;  

6) неэффективная система стимулирования деятельности в области науки, 

инноваций и промышленных технологий;  

7) снижение престижа профессий преподавателя и инженера, уровня со-

циальной защищённости работников инженерно-технического, профессорско-

преподавательского и научно-педагогического состава, качества общего, сред-

него профессионального и высшего образования.  

Традиционной проблемой отечественной науки остаётся слабое её взаи-

модействие с реальным сектором экономики, неразвитость механизмов внедре-

ния достижений науки в практику.  

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

(п. 67), стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в об-

ласти науки, технологий и образования являются:  

1) развитие системы научных, проектных и научно-технологических ор-

ганизаций, способной обеспечить:  

а) модернизацию национальной экономики;  

б) реализацию конкурентных преимуществ Российской Федерации;  

в) оборону страны, государственную и общественную безопасность;  

г) формирование научно-технических заделов на перспективу;  

2) повышение социальной мобильности, качества общего, профессио-

нального и высшего образования, его доступности для всех категорий граждан, 

а также развитие фундаментальных научных исследований.  

Достижению указанных целей должна способствовать Стратегия научно-

технологического развития Российской Федерации
155
. Данная Стратегия фор-

мулирует направления, которые позволят получить научные и научно-

технические результаты и создать технологии, являющиеся основой инноваци-

онного развития внутреннего рынка продуктов и услуг, устойчивого положения 

России на внешнем рынке, и обеспечат: 

                                           

155
 Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации: утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=207967&rnd=238783.1339215111&dst=100016&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=207967&rnd=238783.1339215111&dst=100016&fld=134
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=207967&rnd=238783.1339215111&dst=100016&fld=134
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1) переход к передовым цифровым, интеллектуальным производствен-

ным технологиям, роботизированным системам, новым материалам и способам 

конструирования, создание систем обработки больших объемов данных, ма-

шинного обучения и искусственного интеллекта; 

2) переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, по-

вышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сы-

рья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения 

энергии; 

3) переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному 

здравоохранению и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счёт ра-

ционального применения лекарственных препаратов (прежде всего антибакте-

риальных); 

4) переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аква-

хозяйству, разработку и внедрение систем рационального применения средств 

химической и биологической защиты сельскохозяйственных растений и живот-

ных, хранение и эффективную переработку сельскохозяйственной продукции, 

создание безопасных и качественных, в том числе функциональных, продуктов 

питания; 

5) противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, 

терроризму и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным ис-

точникам опасности для общества, экономики и государства; 

6) связанность территории Российской Федерации за счёт создания ин-

теллектуальных транспортных и телекоммуникационных систем, а также заня-

тия и удержания лидерских позиций в создании международных транспортно-

логистических систем, освоении и использовании космического и воздушного 

пространства, Мирового океана, Арктики и Антарктики; 

7) возможность эффективного ответа российского общества на большие 

вызовы с учётом взаимодействия человека и природы, человека и технологий, 

социальных институтов на современном этапе глобального развития, в том 

числе применяя методы гуманитарных и социальных наук. 

Согласно Стратегии, одним из основных инструментов, обеспечивающих 

преобразование фундаментальных знаний, поисковых и прикладных научных ис-

следований в продукты и услуги, способствующие достижению лидерства россий-

ских компаний на перспективных рынках в рамках как имеющихся, так и возни-

кающих приоритетов, должна стать Национальная технологическая инициатива.  

Идея Национальной технологической инициативы как программы мер по 

формированию принципиально новых рынков и созданию условий для гло-

бального технологического лидерства России к 2035 году сформулирована Пре-

зидентом Российской Федерации В.В. Путиным в его Послании Федеральному 

Собранию Российской Федерации 2014 года
156

.  
 

                                           

156
 Путин В.В. Послание Президента Федеральному Собранию Российской Федерации. Мо-

сква. Кремль. 4 декабря 2014 г.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://kremlin.ru/events/president/news/47173
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3.2. Обеспечение национальных интересов в сфере обороны, 
государственной и общественной безопасности 

 

Оборона, государственная и общественная безопасность – самостоятель-

ные сферы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.  

Правовые основы государственной и общественной безопасности уста-

навливает Конституция Российской Федерации.  

Согласно Конституции:  

- никто не может присваивать власть в Российской Федерации. Захват 

власти или присвоение властных полномочий преследуется по федеральному 

закону (ст. 3, ч. 4 Конституции);  

- запрещается создание и деятельность общественных объединений, цели 

или действия которых направлены на насильственное изменение основ консти-

туционного строя и нарушение целостности Российской Федерации, подрыв 

безопасности государства, создание вооружённых формирований, разжигание 

социальной, расовой, национальной и религиозной розни (ст. 13, ч. 5).  

 

3.2.1. Обеспечение национальных интересов в сфере обороны 
 

Оборона страны входит в состав стратегических национальных приорите-

тов Российской Федерации.  

Согласно статье 4 (ч. 3) Конституции Российская Федерация обеспечива-

ет целостность и неприкосновенность своей территории.  

Россия столкнулась с необходимостью осуществлять военное строитель-

ство, обеспечивать свою оборону и безопасность в условиях продвижения сил 

НАТО на территорию бывших союзников СССР по Варшавскому договору. 

Размещение американских средств противоракетной обороны (ПРО) в Польше 

и Словакии, воинских контингентов в странах Балтии (Латвия, Литва, Эстония), 

проведение у границ с Россией широкомасштабных военных учений НАТО 

создаёт непосредственную угрозу безопасности России.  

Отказ Запада подписать соглашение с Россией о равной и неделимой безо-

пасности для всех стран европейского континента свидетельствует о его нежела-

нии учитывать законные интересы России в сфере национальной безопасности.  

Согласно ст. 1 (ч. 1) Федерального закона «Об обороне»
157

 под обороной 

понимается система политических, экономических, военных, социальных, право-

вых и иных мер по подготовке к вооружённой защите и вооружённая защита 

Российской Федерации, целостности и неприкосновенности её территории. 

Систему официально принятых в государстве взглядов на подготовку к 

вооружённой защите и вооружённую защиту Российской Федерации излагает 

Военная доктрина Российской Федерации
158

.  

                                           

157
 Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне».  

158
 Военная доктрина Российской Федерации: утверждена Президентом Российской Федера-

ции 25 декабря 2014 г. № Пр-2976.  
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Военная доктрина даёт характеристику основных внешних (п. 12) и внут-

ренних (п. 13) опасностей, основных военных угроз (п. 14).  

В Военной доктрине отражена приверженность Российской Федерации к 

использованию для защиты национальных интересов страны и интересов её 

союзников военных мер только после исчерпания возможностей применения 

политических, дипломатических, правовых, экономических, информационных 

и других инструментов ненасильственного характера.  

Российская Федерация считает правомерным применение Вооружённых 

Сил, других войск и органов для отражения агрессии против неё и (или) её со-

юзников, поддержания (восстановления) мира по решению Совета Безопасно-

сти ООН, других структур коллективной безопасности, а также для обеспече-

ния защиты своих граждан, находящихся за пределами Российской Федерации, 

в соответствии с общепризнанными принципами и нормами международного 

права и международными договорами Российской Федерации.  

Российская Федерация рассматривает вооружённое нападение на госу-

дарство – члена Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) 

как агрессию против всех государств – членов ОДКБ и осуществит в этом слу-

чае меры в соответствии с Договором о коллективной безопасности.  

Стратегическими целями обороны страны в соответствии со Стратегией 

национальной безопасности Российской Федерации (п. 33) являются создание 

условий для мирного и динамичного социально-экономического развития Рос-

сийской Федерации, обеспечение её военной безопасности.  

Достижение стратегических целей обороны страны осуществляется в 

рамках реализации военной политики путём стратегического сдерживания и 

предотвращения военных конфликтов, совершенствования военной организа-

ции государства, форм и способов применения Вооружённых Сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов, повышения мо-

билизационной готовности Российской Федерации и готовности сил и средств 

гражданской обороны.  

В целях обеспечения стратегического сдерживания и предотвращения воен-

ных конфликтов разрабатываются и реализуются взаимосвязанные политические, 

военные, военно-технические, дипломатические, экономические, информацион-

ные и иные меры, направленные на предотвращение применения военной силы в 

отношении России, защиту её суверенитета и территориальной целостности. 

Стратегическое сдерживание и предотвращение военных конфликтов осуществ-

ляются путём поддержания потенциала ядерного сдерживания на достаточном 

уровне, а Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских 

формирований и органов – в заданной степени готовности к боевому применению.  

Совершенствование военной организации государства осуществляется на 

основе своевременного выявления существующих и перспективных военных 

опасностей и военных угроз, сбалансированного развития компонентов военной 

организации, наращивания оборонного потенциала, оснащения Вооружённых 

Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов 

современными вооружением, военной и специальной техникой, инновационного 

развития оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации. 
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Основы и организацию обороны Российской Федерации, полномочия орга-

нов государственной власти Российской Федерации, функции органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, организаций и их должностных 

лиц, права и обязанности граждан Российской Федерации в области обороны, си-

лы и средства, привлекаемые для обороны, ответственность за нарушение законо-

дательства Российской Федерации в области обороны, а также другие нормы, ка-

сающиеся обороны, определяет Федеральный закон «Об обороне».  

Согласно указанному закону в целях обороны создаются Вооружённые Си-

лы Российской Федерации. К обороне привлекаются войска национальной гвардии 

Российской Федерации. В целях обороны устанавливаются воинская обязанность 

граждан Российской Федерации
159

 и военно-транспортная обязанность федераль-

ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций незави-

симо от форм собственности, а также собственников транспортных средств
160

.  

Вооружённые Силы Российской Федерации в соответствии с Федераль-

ным законом составляют основу оборонного потенциала страны. Другие вой-

ска, воинские формирования и органы привлекаются к совместной с Воору-

жёнными Силами Российской Федерации оперативной и мобилизационной 

подготовке в целях подготовки к выполнению задач по защите Российской Фе-

дерации от вооружённого нападения
161

.  

В Вооружённых Силах Российской Федерации, других войсках, воинских 

формированиях и органах федеральным законодательством предусмотрена во-

енная и (или) правоохранительная служба.  

В соответствии с Федеральным законом военная служба – это особый вид 

федеральной государственной службы. Военная служба исполняется граждана-

ми в Вооружённых Силах Российской Федерации и в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации, в инженерно-технических, дорожно-

строительных воинских формированиях при федеральных органах исполни-

тельной власти и в спасательных воинских формированиях федерального орга-

на исполнительной власти, уполномоченного на решение задач в области граж-

данской обороны (МЧС России), Службе внешней разведки Российской Феде-

рации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной 

охраны, органах военной прокуратуры, военных следственных органах Следст-

венного комитета Российской Федерации и федеральном органе обеспечения 

мобилизационной подготовки органов государственной власти Российской Фе-

дерации, воинских подразделениях федеральной противопожарной службы и 

создаваемых на военное время специальных формированиях
162

.  

                                           

159
 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе».   
160

 Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации». Ст. 13.  
161

 Федеральный закон от 31 мая 1996 г. № 61-ФЗ «Об обороне». Ст. 1.  
162

 Федеральный закон от 28 марта 1998 г. № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе». Ст. 2.  

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=187833&rnd=238783.402412854&dst=100011&fld=134
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Руководство перечисленными выше силами и государственными органа-

ми обеспечения национальной безопасности в соответствии с Конституцией и 

Указом
163

 осуществляет Президент Российской Федерации.  

Подготовка к вооружённой защите Российской Федерации осуществляет-

ся в мирное время. Эта подготовка ведётся в соответствии с федеральными за-

конами «О гражданской обороне» и «О мобилизационной подготовке и моби-

лизации в Российской Федерации».  

Федеральный закон «О гражданской обороне»
164

 определяет систему ме-

роприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и 

культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, 

возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а 

также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера.  

Согласно статье 2 указанного закона основными задачами в области гра-

жданской обороны являются: 

1) подготовка населения в области гражданской обороны; 

2) оповещение населения об опасностях, возникающих при военных кон-

фликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера; 

3) эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безо-

пасные районы; 

4) предоставление населению средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

5) проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам мас-

кировки; 

6) проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ в слу-

чае возникновения опасностей для населения при военных конфликтах или 

вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного 

и техногенного характера; 

7) первоочередное жизнеобеспечение населения, пострадавшего при во-

енных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных 

ситуациях природного и техногенного характера; 

8) борьба с пожарами, возникшими при военных конфликтах или вслед-

ствие этих конфликтов; 

9) обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому или иному заражению; 

10) санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооруже-

ний, специальная обработка техники и территорий; 

11) восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 

военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычай-

ных ситуациях природного и техногенного характера; 

                                           

163
 Указ Президента Российской Федерации от 21 мая 2012 г. № 636 «О структуре федераль-

ных органов исполнительной власти».  
164

 Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».  



107 

12) срочное восстановление функционирования необходимых комму-

нальных служб в военное время; 

13) срочное захоронение трупов в военное время; 

14) обеспечение устойчивости функционирования организаций, необхо-

димых для выживания населения при военных конфликтах или вследствие этих 

конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера; 

15) обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской 

обороны. 

Федеральный закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в 

Российской Федерации»
165

 предусматривает меры заблаговременной подготов-

ки к отражению внешних и внутренних угроз.  

Под мобилизационной подготовкой в Российской Федерации понимается 

комплекс мероприятий, проводимых в мирное время, по заблаговременной под-

готовке экономики Российской Федерации, экономики субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, подготовке органов государствен-

ной власти, органов местного самоуправления и организаций, подготовке Воо-

ружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, 

органов и создаваемых на военное время в соответствии с Федеральным зако-

ном «Об обороне» специальных формирований к обеспечению защиты госу-

дарства от вооружённого нападения и удовлетворению потребностей государ-

ства и нужд населения в военное время. 

Под мобилизацией в Российской Федерации понимается комплекс меро-

приятий по переводу экономики Российской Федерации, экономики субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований, переводу органов госу-

дарственной власти, органов местного самоуправления и организаций на работу 

в условиях военного времени, переводу Вооружённых Сил Российской Федера-

ции, других войск, воинских формирований, органов и специальных формиро-

ваний на организацию и состав военного времени.  

Ресурсное обеспечение обороны осуществляется потенциалом экономики 

страны, её оборонно-промышленным комплексом.  

В соответствии с Военной доктриной (п. 19) Российская Федерация обес-

печивает постоянную готовность Вооружённых Сил, других войск и органов к 

сдерживанию и предотвращению военных конфликтов, к вооружённой защите 

Российской Федерации и её союзников в соответствии с нормами международ-

ного права и международными договорами Российской Федерации. С этой це-

лью ведётся планомерное переоснащение Вооружённых Сил современными об-

разцами вооружения, военной и специальной техники (материально-

техническими средствами). Потенциал российских Вооружённых Сил прошёл 

проверку на прочность в борьбе с международными террористами в Сирийской 

Республике.  

                                           

165
 Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации».  

consultantplus://offline/ref=060F8F16D5946672082CC47857B18C9E8432252F998A1542B065811FD9s1r1I
consultantplus://offline/ref=060F8F16D5946672082CC47857B18C9E8432252F998A1542B065811FD9s1r1I
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Основная задача строительства и развития Вооружённых Сил, других 

войск и органов – приведение их структуры, состава, численности и оснащён-

ности современными (перспективными) образцами вооружения, военной и спе-

циальной техники в соответствие с прогнозируемыми военными угрозами, со-

держанием и характером военных конфликтов, задачами в мирное время, в пе-

риод непосредственной угрозы агрессии и в военное время, а также с политиче-

скими, социально-экономическими, демографическими и военно-техническими 

условиями и возможностями Российской Федерации. К 2021 году показатель 

оснащённости войск современным вооружением и техникой должен составить 

не менее 70 процентов. Планируется обеспечить сбалансированное развитие 

всех видов и родов войск, продолжить освоение высокоточного оружия, совре-

менных средств связи, разведки, управления и радиоэлектронной борьбы
166

.  

Производство и поставку вооружений, военной техники, снаряжения, 

средств связи и т.д. осуществляют предприятия и организации оборонно-

промышленного комплекса России (ОПК) в соответствии с Федеральным зако-

ном «О государственном оборонном заказе»
167

.  

Указом Президента Российской Федерации учреждена Военно-

промышленная комиссия Российской Федерации (ВПК)
168

.  

В соответствии с утверждённым Положением
169

 ВПК является постоянно 

действующим органом, образованным в целях реализации государственной по-

литики в сфере оборонно-промышленного комплекса, военно-технического 

обеспечения обороны страны, безопасности государства и правоохранительной 

деятельности. 
 

 

3.2.2. Обеспечение национальных интересов России 
в сфере государственной и общественной безопасности 

 
Безопасность государства и общественная безопасность являются важ-

нейшими условиями обеспечения прав и свобод личности, устойчивого функ-

ционирования и развития экономики страны.  

Нормативное определение понятий «государственная безопасность», 

«безопасность государства» отсутствует. Закон «О безопасности» 1992 года
170

 

позволяет определить безопасность государства как состояние защищённости 

его жизненно важных интересов от внутренних и внешних угроз.  

                                           

166
 Путин В.В. Выступление на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства 

обороны Российской Федерации 22 декабря 2016 г. 
167

 Федеральный закон от 27 декабря 1995 г. № 213-ФЗ «О государственном оборонном 

заказе». 
168

 Указ Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 г. № 627 «О военно-

промышленной комиссии Российской Федерации». 
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 Положение о Военно-промышленной комиссии Российской Федерации: утверждено Ука-

зом Президента Российской Федерации от 10 сентября 2014 г. № 627. 
170

 Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. № 2446/1-1 «О безопасности».  
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При всей приятной лаконичности такого определения остаётся открытым 

вопрос о содержании этих жизненно важных интересов государства. Ответ на 

этот вопрос находим в Концепции национальной безопасности Российской Фе-

дерации
171
: интересы государства состоят в незыблемости конституционного 

строя, суверенитета и территориальной целостности России, в политической, 

экономической и социальной стабильности, в безусловном обеспечении закон-

ности и поддержании правопорядка, в развитии равноправного и взаимовыгод-

ного международного сотрудничества.  

Понятие общественной безопасности формулирует Концепция общест-

венной безопасности Российской Федерации
172
, определяя общественную безо-

пасность как состояние защищённости человека и гражданина, материальных 

и духовных ценностей общества от преступных и иных противоправных пося-

гательств, социальных и межнациональных конфликтов, а также от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Стратегия национальной безопасности, к сожалению, не раскрывает со-

держания национальных интересов в увязке со стратегическими национальны-

ми приоритетами в сфере государственной и общественной безопасности.  

Стратегия национальной безопасности (п. 43) называет основные угрозы 

государственной и общественной безопасности. Таковыми являются:  

- разведывательная и иная деятельность специальных служб и организа-

ций иностранных государств, отдельных лиц, наносящая ущерб национальным 

интересам;  

- деятельность террористических и экстремистских организаций;  

- деятельность радикальных общественных объединений и группировок;  

- деятельность преступных организаций и группировок, в том числе 

транснациональных;  

- деятельность, связанная с использованием информационных и комму-

никационных технологий; для распространения и пропаганды идеологии фа-

шизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесения ущерба граждан-

скому миру, политической и социальной стабильности в обществе;  

- преступные посягательства, направленные против личности, собствен-

ности, государственной власти, общественной и экономической безопасности;  

- коррупция;  

- стихийные бедствия, аварии и катастрофы, в том числе связанные с гло-

бальным изменением климата, ухудшением технического состояния объектов 

инфраструктуры и возникновением пожаров. 

Деятельность террористических и экстремистских организаций направлена:  

- на насильственное изменение конституционного строя Российской Фе-

дерации;  

- дестабилизацию работы органов государственной власти;  
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 Концепция национальной безопасности Российской Федерации: утверждена Указом Пре-

зидента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300.   
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 Концепция общественной безопасности Российской Федерации: утверждена Президентом 

Российской Федерации 14 ноября 2013 г. № Пр-2685.  
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- уничтожение или нарушение функционирования военных и промыш-

ленных объектов, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфра-

структуры;  

- устрашение населения, в том числе путём завладения оружием массово-

го уничтожения, радиоактивными, отравляющими, токсичными, химически и 

биологически опасными веществами, совершения актов ядерного терроризма, 

нарушения безопасности и устойчивости функционирования критической ин-

формационной инфраструктуры Российской Федерации.  

Деятельность радикальных общественных объединений и группировок, 

иностранных и международных неправительственных организаций, финансо-

вых и экономических структур, а также частных лиц связана с использованием 

националистической и религиозно-экстремистской идеологией. Эта деятель-

ность направлена на нарушение единства и территориальной целостности Рос-

сийской Федерации, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуа-

ции в стране, включая инспирирование «цветных революций», разрушение тра-

диционных российских духовно-нравственных ценностей русского народа.  

Деятельность преступных организаций и группировок, в том числе 

транснациональных, связана с незаконным оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, организа-

цией незаконной миграции и торговлей людьми.  

Деятельность, связанная с использованием информационных и коммуни-

кационных технологий, имеет целью распространение и пропаганду идеологии 

фашизма, экстремизма, терроризма и сепаратизма, нанесение ущерба граждан-

скому миру, политической и социальной стабильности в обществе.  

Перечисленные угрозы предопределяют спектр стратегических целей го-

сударственной и общественной безопасности. Таковыми являются:  

- защита конституционного строя, суверенитета, государственной и тер-

риториальной целостности Российской Федерации;  

- защита основных прав и свобод человека и гражданина;  

- сохранение гражданского мира, политической и социальной стабильно-

сти в обществе;  

- защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера.  

Стратегия национальной безопасности (п. 44) определяет главные на-

правления обеспечения государственной и общественной безопасности. Тако-

выми являются:  

- усиление роли государства в качестве гаранта безопасности личности и 

прав собственности;  

- совершенствование правового регулирования предупреждения преступ-

ности (в том числе в информационной сфере), коррупции, терроризма и экс-

тремизма, распространения наркотиков и борьбы с такими явлениями;  

- развитие взаимодействия органов обеспечения государственной безо-

пасности и правопорядка с гражданским обществом;  
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- повышение доверия граждан к правоохранительной и судебной систе-

мам Российской Федерации, эффективности защиты прав и законных интересов 

российских граждан за рубежом;  

- расширение международного сотрудничества в области государствен-

ной и общественной безопасности.  

Согласно п. 45 Стратегии обеспечение государственной и общественной 

безопасности осуществляется путём повышения эффективности деятельности 

правоохранительных органов и специальных служб, органов государственного 

контроля (надзора), совершенствования единой государственной системы про-

филактики преступности, в первую очередь среди несовершеннолетних, и иных 

правонарушений (включая мониторинг и оценку эффективности правоприме-

нительной практики), разработки и использования специальных мер, направ-

ленных на снижение уровня криминализации общественных отношений.  

Стратегия (п. 47) формулирует развёрнутый перечень мер, которые 

должны быть реализованы в интересах обеспечения государственной и общест-

венной безопасности.  

В целях обеспечения государственной и общественной безопасности:  

- совершенствуются структура и деятельность федеральных органов ис-

полнительной власти;  

- развивается система выявления, предупреждения и пресечения разведы-

вательной и иной деструктивной деятельности специальных служб и организа-

ций иностранных государств, наносящей ущерб национальным интересам, ак-

тов терроризма, проявлений религиозного радикализма, национализма, сепара-

тизма, иных форм экстремизма, организованной преступности и других пре-

ступных посягательств на конституционный строй Российской Федерации, пра-

ва и свободы человека и гражданина, государственную и частную собствен-

ность, общественный порядок и общественную безопасность;  

- создаются механизмы предупреждения и нейтрализации социальных и 

межнациональных конфликтов, а также противодействия участию российских 

граждан в деятельности преступных и террористических группировок за рубежом;  

- укрепляется режим безопасного функционирования, повышается уро-

вень антитеррористической защищённости организаций оборонно-промыш-

ленного, ядерного, химического, топливно-энергетического комплексов стра-

ны, объектов жизнеобеспечения населения, транспортной инфраструктуры, 

других критически важных и потенциально опасных объектов;  

- совершенствуется система выявления и анализа угроз в информацион-

ной сфере, противодействия им;  

- принимаются меры для повышения защищённости граждан и общества 

от деструктивного информационного воздействия со стороны экстремистских и 

террористических организаций, иностранных специальных служб и пропаган-

дистских структур;  

- осуществляется комплексное развитие правоохранительных органов и 

специальных служб, укрепляются социальные гарантии их сотрудникам, со-

вершенствуется научно-техническая поддержка правоохранительной деятель-

ности, принимаются на вооружение перспективные специальные средства и 
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техника, развивается система профессиональной подготовки специалистов в 

области обеспечения государственной и общественной безопасности;  

- повышается социальная ответственность органов обеспечения государ-

ственной и общественной безопасности.  

Обеспечение национальной безопасности в пограничном пространстве в 

соответствии со Стратегией национальной безопасности (п. 48) осуществляется 

путём:  

1) развертывания на государственной границе Российской Федерации вы-

сокотехнологичных и многофункциональных пограничных комплексов и систем;  

2) повышения эффективности пограничной деятельности;  

3) совершенствования межведомственного взаимодействия и межгосу-

дарственного пограничного сотрудничества;  

4) активизации процесса международно-правового оформления государ-

ственной границы;  

5) социально-экономического развития приграничных территорий Рос-

сийской Федерации.  

На государственном уровне обязанности по обеспечению государствен-

ной и общественной безопасности возлагаются на Федеральную службу безо-

пасности (ФСБ России), Министерство внутренних дел Российской Федерации 

(МВД России), Федеральную службу войск национальной гвардии, Федераль-

ную службу охраны (ФСО России).  

В соответствии с утверждённым Положением
173

 основными задачами Фе-

деральной службы безопасности (ФСБ России) являются:  

1) управление органами безопасности, а также организация их деятельности; 

2) информирование Президента Российской Федерации, Председателя 

Правительства Российской Федерации, а также по их поручениям – федераль-

ных органов государственной власти и органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации об угрозах безопасности Российской Федерации; 

3) организация выявления, предупреждения и пресечения разведыватель-

ной и иной деятельности специальных служб и организаций иностранных госу-

дарств, отдельных лиц, направленной на нанесение ущерба безопасности Рос-

сийской Федерации; 

4) координация осуществляемых федеральными органами исполнитель-

ной власти контрразведывательных мероприятий и мер по обеспечению собст-

венной безопасности; 

5) организация выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия пре-

ступлений, осуществление досудебного производства по которым отнесено к 

ведению органов безопасности; 

6) организация в пределах своих полномочий во взаимодействии с феде-

ральными органами государственной власти борьбы с организованной пре-

ступностью, коррупцией, контрабандой, легализацией преступных доходов, не-
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законной миграцией, незаконным оборотом оружия, боеприпасов, взрывчатых 

и отравляющих веществ, наркотических средств и психотропных веществ, спе-

циальных технических средств, предназначенных для негласного получения 

информации, а также противодействия экстремистской деятельности, в том 

числе деятельности незаконных вооружённых формирований, преступных со-

обществ и групп, отдельных лиц и общественных объединений, ставящих своей 

целью организацию вооружённого мятежа, насильственное изменение консти-

туционного строя Российской Федерации, насильственный захват или насиль-

ственное удержание власти; 

7) организация и осуществление борьбы с терроризмом и обеспечение 

борьбы с диверсионной деятельностью; 

8) осуществление в пределах своих полномочий разведывательной дея-

тельности; 

9) организация в пределах своих полномочий и во взаимодействии с ор-

ганами внешней разведки Российской Федерации добывания и обработки раз-

ведывательной информации; 

10) организация осуществления мер, отнесённых федеральным законода-

тельством к полномочиям федерального органа исполнительной власти, упол-

номоченного в области защиты и охраны государственной границы; 

11) обеспечение в пределах своих полномочий защиты сведений, состав-

ляющих государственную тайну, и противодействия иностранным организаци-

ям, осуществляющим техническую разведку; 

12) обеспечение производства по делам об административных правона-

рушениях, рассмотрение которых отнесено Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях к ведению органов безопасности; 

13) организация оказания содействия федеральным органам государст-

венной власти и органами государственной власти субъектов Российской Феде-

рации в реализации мер, осуществляемых в интересах обеспечения безопасно-

сти Российской Федерации, повышения её экономического, научно-техни-

ческого и оборонного потенциала; 

14) формирование и реализация в пределах своих полномочий государст-

венной и научно-технической политики в области обеспечения информацион-

ной безопасности; 

15) организация в пределах своих полномочий обеспечения криптографи-

ческой и инженерно-технической безопасности информационно-телекомму-

никационных систем, а также систем шифрованной, засекреченной и иных ви-

дов специальной связи в Российской Федерации и её учреждениях за рубежом.  

Министерство внутренних дел Российской Федерации (МВД России) реа-

лизует свои полномочия в сфере обеспечения государственной и общественной 

безопасности через структурные подразделения Министерства и полицию.  

В соответствии с Федеральным законом
174

 полиция осуществляет преду-

преждение и пресечение преступлений и административных правонарушений, 
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выявление и раскрытие преступлений, обеспечивает защиту личности, общест-

ва, государства от противоправных посягательств, поддержание правопорядка в 

общественных местах, безопасность дорожного движения.  

По решению Президента Российской Федерации сотрудники полиции мо-

гут участвовать в деятельности по поддержанию или восстановлению между-

народного мира и безопасности.  

В сфере обеспечения государственной и общественной безопасности за-

действованы:  

- Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения;  

- Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и 

координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации;  

- Главное управление по противодействию экстремизму;  

- Главное управление на транспорте;  

- Главное управление уголовного розыска;  

- Главное управление экономической безопасности и противодействия 

коррупции;  

- Главное управление по контролю за оборотом наркотиков;  

- Следственный департамент;  

- Управление «К» МВД России;  

- Оперативное управление. 

При Министерстве работает Национальное центральное бюро Интерпола.  

Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 

МВД России в соответствии с утверждённым Положением
175

:  

- организует и непосредственно участвует в мероприятиях по предупрежде-

нию, выявлению и пресечению нарушений дисциплины и законности, проводи-

мых в целях защиты прав и законных интересов участников дорожного движения;  

- осуществляет в пределах компетенции в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации специальные контрольные, надзорные и разреши-

тельные функций в области обеспечения безопасности дорожного движения;  

- участвует в обеспечении согласованных действий федеральных органов 

исполнительной власти, направленных на предупреждение причин возникнове-

ния дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести их последствий в 

рамках деятельности Правительственной комиссии по обеспечению безопасно-

сти дорожного движения
176

;  

- участвует в разработке и реализации мер по эффективному применению 

сил и средств Госавтоинспекции в рамках единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  
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 Положение о Главном управлении по обеспечению безопасности дорожного движения 

МВД России: утверждено приказом МВД России от 16 июня 2011 г. № 678.   
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 Положение о Правительственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного 

движения: утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 

2006 г. № 237.  
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- осуществляет подготовку в установленном порядке
177

 государственного 

доклада о состоянии безопасности дорожного движения в Российской Федерации;  

- осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности.  

Подведомственный Главному управлению Центр специального назначения 

в области обеспечения безопасности дорожного движения МВД России в соот-

ветствии с утверждённым Положением решает следующие основные задачи:  

- подготовка и реализация в пределах своей компетенции комплекса ме-

роприятий по обеспечению безопасного и беспрепятственного проезда автомо-

билей специального назначения во взаимодействии с федеральными органами 

государственной охраны, органами федеральной службы безопасности и дру-

гими государственными органами обеспечения безопасности, подразделениями 

системы Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

- осуществление в установленном порядке сопровождения транспортных 

средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции;  

- участие в проведении специальных межрегиональных мероприятий по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий и правонарушений в сфе-

ре безопасности дорожного движения;  

- участие в обеспечении безопасности дорожного движения при проведе-

нии крупномасштабных межрегиональных общественно-политических, куль-

турных, спортивных и иных массовых мероприятий;  

- осуществление в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции специальных контрольных, надзорных и разрешительных функций в области 

обеспечения безопасности дорожного движения на межрегиональном уровне;  

- осуществление в порядке, определённом МВД России, государственной 

регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним и экзаменацион-

ной работы;  

- создание, администрирование, обеспечение функционирования и веде-

ние в порядке, определяемом МВД России, информационных банков (баз) дан-

ных, программно-технического комплекса федеральной информационной сис-

темы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации (ФИС ГИБДД) и других ин-

формационно-аналитических систем;  

- мониторинг, сбор и анализ оперативной информации, характеризующий 

показатели состояния безопасности дорожного движения;  

- иные задачи.  

Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка и ко-

ординации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации в соответствии с утверждённым Положением
178

:  

                                           

177
 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2000 г. № 860 «О под-

готовке государственного доклада о состоянии безопасности дорожного движения в Россий-

ской Федерации».  
178

 Положение о Главном управлении по обеспечению охраны общественного порядка и ко-

ординации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-

рации: утверждено приказом МВД России от 18 июля 2011 г. № 849.   
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- организует профилактику и пресечение преступлений и административ-

ных правонарушений в жилом секторе, на улицах, площадях, стадионах, в скве-

рах, парках и в других общественных местах, в том числе при проведении соб-

раний, митингов, демонстраций, шествий и других публичных мероприятий, а 

также спортивных, зрелищных и иных массовых мероприятий;  

- обеспечивает оперативное реагирование нарядами патрульно-постовой 

службы на сообщения о преступлениях и правонарушениях, а также функциони-

рование системы управления нарядами территориальных органов МВД России 

по охране общественного порядка совместно с дежурными частями территори-

альных органов МВД России в пределах компетенции Главного управления;  

- организует привлечение общественных объединений, организаций, 

внештатных сотрудников полиции, частных охранных организаций к участию в 

охране общественного порядка;  

- организует и осуществляет в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации контроль за деятельностью народных дружин;  

- участвует в организационном обеспечении охранных мероприятий в от-

ношении объектов государственной охраны в пределах полномочий, отнесён-

ных к компетенции Главного управления;  

- организует обеспечение общественного порядка в случае введения пра-

вового режима чрезвычайного или военного положения, при проведении каран-

тинных мероприятий во время эпидемий и эпизоотий по вопросам, отнесённым 

к компетенции Главного управления;  

- организует индивидуальную профилактическую работу с населением в 

жилом секторе и на отдельных объектах социального назначения, в том числе 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;  

- осуществляет организационное обеспечение деятельности Правительст-

венной комиссии по профилактике правонарушений, а также участие в преде-

лах компетенции Главного управления в реализации необходимых подготови-

тельных мероприятий по участию руководства МВД России в деятельности 

Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;  

- осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности.  

Главное управление по противодействию экстремизму МВД России ре-

шает задачи в установленной сфере деятельности в соответствии с утверждён-

ным Положением о Главном управлении
179

:  

В состав основных задач Главного управления на транспорте МВД Рос-

сии в соответствии с утверждённым Положением
180

 входят:  

- организация противодействия преступности, охраны общественного по-

рядка и обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта;  

- участие в реализации мероприятий по предупреждению и пресечению 

актов незаконного вмешательства на объектах транспорта;  

                                           

179
 Положение о Главном управлении по противодействию экстремизму: утверждено прика-

зом МВД России от 21 июня 2011 г. № 698-дсп.   
180

 Положение о Главном управлении на транспорте МВД России: утверждено приказом 

МВД России от 16 июня 2011 г. № 680.  
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- обеспечение в пределах своих полномочий межведомственного взаимо-

действия по вопросам транспортной безопасности.  

В состав функций Главного управления уголовного розыска МВД России в 

соответствии с утверждённым Положением
181

 входят:  

- осуществление оперативно-разыскной деятельности в полном объёме;  

- разработка, организация и проведение в установленном порядке специ-

альных операций и оперативно-профилактических мероприятий в установлен-

ной области деятельности;  

- организация и участие в выявлении, предупреждении, пресечении и 

раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений общеуголовной направленно-

сти, в том числе носящих межрегиональный, транснациональный характер, вы-

зывающих большой общественный резонанс;  

- организация и осуществление раскрытия преступлений, связанных с 

иностранными гражданами;  

- организация и осуществление раскрытия вызвавших широкий общест-

венный резонанс преступлений против собственности, в том числе серийных 

краж, преступных посягательств на автотранспортные средства, хищений куль-

турных ценностей, разбоев и грабежей;  

- пресечение деятельности транснациональных и межрегиональных (осу-

ществляющих преступную деятельность на территории двух и более федераль-

ных округов) преступных групп, в том числе этнической направленности, со-

вершающих имущественные преступления;  

- организация и осуществление раскрытия преступлений, связанных с неза-

конным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;  

- выявление и пресечение деятельности транснациональных и межрегио-

нальных организованных групп и преступных сообществ в сфере незаконного 

оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;  

- оказание практической помощи органам внутренних дел в противодей-

ствии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и 

их прекурсоров;  

- организация и осуществление борьбы с организованной преступностью 

общеуголовной направленности;  

- координация деятельности борьбы с лицами, занимающими высшее по-

ложение в преступной иерархии;  

- организация осуществления оперативно-разыскной деятельности в сре-

де несовершеннолетних;  

- координация розыскной работы в системе МВД России;  

- организация и осуществление розыска лиц, скрывшихся от органов доз-

нания, следствия или суда, лиц, пропавших без вести;  

- организация и осуществление международного розыска. 

- иные функции в установленной сфере деятельности.  

                                           

181
 Положение о Главном управлении уголовного розыска МВД России: утверждено прика-

зом МВД России от 11 июля 2011 г. № 823. 
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Главное управление экономической безопасности и противодействия 

коррупции МВД России в соответствии с утверждённым Положением
182

 выпол-

няет функции головного подразделения Министерства по обеспечению экономи-

ческой безопасности государства, противодействия преступлениям экономиче-

ской и коррупционной направленности. Основной задачей Главного управления 

является организация предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия пре-

ступлений экономической и коррупционной направленности, а также выявление и 

установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших. 

В состав функций Главного управления входят:  

- участие в проведении совместно с оперативно-поисковыми и оператив-

но-техническими подразделениями оперативно-поисковых и оперативно-

технических мероприятий;  

- проведение совместно с подразделениями экономической безопасности 

оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресе-

чению и раскрытию преступлений экономической и коррупционной направ-

ленности;  

- разработка, организация и проведение в установленном порядке специ-

альных операций и оперативно-профилактических мероприятий по вопросам 

деятельности Главного управления;  

- организация и участие в выявлении, предупреждении, пресечении и 

раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений экономической и коррупци-

онной направленности, в том числе совершённых организованными группами, 

преступными сообществами (преступными организациями), носящих трансна-

циональный или межрегиональный характер либо вызывающих большой обще-

ственный резонанс, а также выявление и установление лиц, их подготавливаю-

щих, совершающих или совершивших;  

- осуществление мероприятий по противодействию коррупции в выбор-

ных органах власти, федеральных органах исполнительной власти, в органах 

власти субъектов Российской Федерации, в сфере управления негосударствен-

ным сектором экономики, в госкорпорациях, внебюджетных фондах и обще-

ственных организациях с государственным участием, а также по противодей-

ствию преступным посягательствам на государственную и муниципальную 

собственность;  

- противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных пре-

ступным путём, фальшивомонетничеству; пресечение каналов финансирования 

терроризма и экстремизма. 

Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России в 

соответствии с утверждённым Положением
183

 выполняет функции головного 

подразделения Министерства в области контроля за оборотом наркотических 

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в сфере противодействия их 
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 Положение о Главном управлении экономической безопасности и противодействия кор-

рупции МВД России: утверждено приказом МВД России от 16 марта 2015 г. № 340.  
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 Положение о Главном управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД России: ут-

верждено приказом МВД России от 23 апреля 2016 г. № 209.  
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незаконному обороту, по предоставлению государственных услуг, отнесённых 

к компетенции Главного управления. В состав основных задач Главного управ-

ления входят:  

- обеспечение взаимодействия подразделений МВД России с федераль-

ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по вопросам деятельности Главного управле-

ния, а также в установленном порядке в соответствии с международными дого-

ворами Российской Федерации – с правоохранительными органами иностран-

ных государств и международными полицейскими организациями;  

- организация предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия пре-

ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психо-

тропных веществ и их прекурсоров, а также выявление и установление лиц, их 

подготавливающих, совершающих или совершивших;  

- организационно-методическое обеспечение деятельности подразделе-

ний по контролю за оборотом наркотиков и оказание практической помощи 

территориальным органам МВД России и их структурным подразделениям по 

вопросам деятельности Главного управления;  

- иные задачи.  

Следственный департамент МВД России в соответствии с утверждён-

ным Положением
184

 является самостоятельным структурным подразделением 

центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, 

обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции функции 

Министерства по выработке и реализации государственной политики и норма-

тивно-правовому регулированию, а также правоприменительные полномочия в 

сфере расследования преступлений, отнесённых к подследственности следова-

телей органов внутренних дел Российской Федерации, а также исполнения за-

конодательства Российской Федерации об уголовном судопроизводстве. Депар-

тамент возглавляет органы предварительного следствия в системе Министерст-

ва и выполняет функции головного подразделения по организации в системе 

Министерства расследования преступлений, отнесённых к подследственности 

следователей органов внутренних дел Российской Федерации.  

В состав основных задач Следственного департамента МВД России входят:  

- расследование тяжких и особо тяжких преступлений, совершённых ор-

ганизованными группами, преступными сообществами (преступными органи-

зациями), носящих транснациональный или межрегиональный характер, а так-

же преступлений, вызывающих большой общественный резонанс; 

- организация взаимодействия следователей органов внутренних дел с 

правоохранительными органами зарубежных стран в рамках реализации поло-

жений международных договоров Российской Федерации в сфере оказания 

правовой помощи по уголовным делам; 
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 Положение о Следственном департаменте МВД России: утверждено приказом МВД Рос-

сии от 1 июля 2011 г. № 780.  
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- участие в выработке и проведении эффективной кадровой политики и 

повышении профессионального мастерства следователей органов внутренних 

дел Российской Федерации.  

Основными направлениями работы Управления «К» МВД России являются:  

- борьба с преступлениями в сфере компьютерной информации;  

- пресечение противоправных действий в информационно-телекомму-

никационных сетях, включая сеть Интернет;  

- борьба с незаконным оборотом радиоэлектронных и специальных тех-

нических средств; 

- выявление и пресечение фактов нарушения авторских и смежных прав в 

сфере информационных технологий;  

- борьба с международными преступлениями в сфере информационных 

технологий;  

- международное сотрудничество в области борьбы с преступлениями, 

совершаемыми с использованием информационных технологий
185

.  

Оперативное управление МВД России в соответствии с утверждённым 

Положением
186

 является самостоятельным структурным подразделением цен-

трального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации, обес-

печивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции функции Мини-

стерства по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию по вопросам организации обеспечения управления 

силами и средствами органов внутренних дел, организаций и подразделений, 

созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на 

МВД России, в чрезвычайных ситуациях (чрезвычайных обстоятельствах), сбора 

информации об оперативной обстановке в субъектах Российской Федерации, ор-

ганизации межведомственного взаимодействия по вопросам обеспечения право-

порядка в закрытых административно-территориальных образованиях, на особо 

важных и режимных объектах, в том числе на арендуемой Российской Федера-

цией у Республики Казахстан территории комплекса «Байконур».  

В состав основных задач Управления входят: 

- определение приоритетных направлений организации деятельности сил 

и средств органов, организаций и подразделений системы МВД России, тре-

бующих оперативного реагирования на изменение ситуации;  

- обеспечение комплекса организационно-практических мероприятий 

МВД России при возникновении чрезвычайных обстоятельств и локализации 

их последствий в двух и более субъектах Российской Федерации, а также при 

осложнении обстановки в отдельном субъекте Российской Федерации по осо-

бому распоряжению;  

- организационно-методическое обеспечение деятельности оперативных 

подразделений территориальных органов МВД России. 
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Федеральная служба войск национальной гвардии в соответствии с Феде-

ральным законом «О войсках национальной гвардии Российской Федерации»
187

 

решает следующие основные задачи:  

- участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной 

безопасности; 

- охрана важных государственных объектов, специальных грузов, соору-

жений на коммуникациях в соответствии с перечнями, утверждёнными Прави-

тельством Российской Федерации; 

- участие в борьбе с терроризмом и экстремизмом; 

- участие в обеспечении режимов чрезвычайного положения, военного 

положения, правового режима контртеррористической операции; 

- участие в территориальной обороне Российской Федерации; 

- оказание содействия пограничным органам федеральной службы безо-

пасности в охране Государственной границы Российской Федерации; 

- федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законо-

дательства Российской Федерации в области оборота оружия и в области частной 

охранной деятельности, а также за обеспечением безопасности объектов топливно-

энергетического комплекса, за деятельностью подразделений охраны юридических 

лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны; 

- охрана особо важных и режимных объектов, объектов, подлежащих обя-

зательной охране войсками национальной гвардии, в соответствии с перечнем, 

утвержденным Правительством Российской Федерации, охрана имущества фи-

зических и юридических лиц по договорам. 

Иные задачи на войска национальной гвардии могут быть возложены ре-

шениями Президента Российской Федерации, принятыми в соответствии с фе-

деральными конституционными законами и федеральными законами. 

Основными задачами Федеральной службы охраны (ФСО России) в соот-

ветствии с Федеральным законом
188

 и утверждённым Положением
189

 являются: 

1) обеспечение безопасности объектов государственной охраны в местах 

их постоянного и временного пребывания и на трассах проезда; 

2) прогнозирование и выявление угрозы жизненно важным интересам 

объектов государственной охраны, осуществление комплекса мер по предот-

вращению этой угрозы;  

3) предупреждение, выявление и пресечение противоправных посяга-

тельств на объекты государственной охраны и охраняемые объекты; 

4) предупреждение, выявление и пресечение преступлений и иных право-

нарушений на охраняемых объектах, в местах постоянного и временного пре-

бывания объектов государственной охраны и на трассах их проезда;  

5) защита охраняемых объектов;  
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6) участие в пределах своих полномочий в борьбе с терроризмом;  

7) организация и обеспечение эксплуатации, безопасности, совершенст-

вования специальной связи и информации, предоставляемых государственным 

органам;  

8) участие в разработке и реализации мер по обеспечению информацион-

ной безопасности Российской Федерации, противодействию техническим раз-

ведкам и защите сведений, составляющих государственную тайну;  

9) осуществление государственной политики в области правовой инфор-

матизации страны и координация работ, производимых в этой сфере;  

10) информационно-технологическое и информационно-аналитическое 

обеспечение государственных органов, техническое обслуживание и программ-

ное сопровождение информационно-телекоммуникационных систем и ситуаци-

онных центров, а также информационное обеспечение управления государст-

вом в военное время и при чрезвычайных ситуациях;  

11) обеспечение собственной безопасности.  

Понятие государственной охраны формулирует Федеральный закон «О 

государственной охране» (ст. 1). Государственная охрана – это деятельность по 

обеспечению безопасности объектов государственной охраны и защите охра-

няемых объектов, выполняемая в целях безопасного и беспрепятственного 

осуществления государственной власти в Российской Федерации и исполнения 

международных обязательств Российской Федерации.  

Объекты государственной охраны – это лица, подлежащие государствен-

ной охране. Состав лиц, подлежащих государственной охране, определяет ста-

тья 8 Федерального закона «О государственной охране». Это:  

- Президент Российской Федерации;  

- Председатель Правительства Российской Федерации; 

- Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

- Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации; 

- Председатель Конституционного Суда Российской Федерации; 

- Председатель Верховного Суда Российской Федерации;  

- Генеральный прокурор Российской Федерации; 

- Председатель Следственного комитета Российской Федерации. 

Указанным лицам государственная охрана предоставляется в течение 

срока их полномочий. 

В целях обеспечения безопасности государства по решению Президента 

Российской Федерации государственная охрана может быть предоставлена 

членам Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, де-

путатам Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федера-

ции, федеральным государственным служащим и иным лицам. 

Государственная охрана в соответствии с указанным законом предостав-

ляется также главам иностранных государств и правительств и членам их се-

мей, иным лицам иностранных государств во время их пребывания на террито-

рии Российской Федерации.  

consultantplus://offline/ref=5F33B0B82C0FA66222DAB9B21252F46EF2E94FAC462D6FBC35BCDB7B81E286CB27C09D79C64398CCTDXFJ
http://base.garant.ru/10105588/2/#block_200
http://base.garant.ru/10105588/2/#block_200
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При необходимости безопасность иных иностранных государственных, 

политических и общественных деятелей в период их пребывания на территории 

Российской Федерации обеспечивается на основании распоряжений Президента 

Российской Федерации.  

Охраняемые объекты – это:  

- здания, строения, сооружения, прилегающие к ним земельные участки 

(водные объекты), территории (акватории), защита которых осуществляется ор-

ганами государственной охраны в целях обеспечения их безопасности;  

- здания, строения, сооружения, находящиеся в оперативном управлении 

органов государственной охраны, а также земельные участки, находящиеся в 

постоянном (бессрочном) пользовании органов государственной охраны;  

- здания, строения, сооружения, земельные участки и водные объекты, 

предоставленные в пользование органам государственной охраны.  

Несмотря на предпринимаемые усилия по обеспечению государственной 

и общественной безопасности, криминогенная ситуация в стране остаётся дос-

таточно сложной. При общей тенденции стабилизации количества преступле-

ний особой тяжести и преступлений небольшой тяжести, снижения количества 

тяжких преступлений и преступлений средней тяжести наблюдается ускоряю-

щийся рост преступных посягательств на государственную и общественную 

безопасность (Рис. 1)
190

.  
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Рис. 1. Динамика роста преступлений экстремистского и террористического  

характера 
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Условием эффективного противостояния угрозам государственной и об-

щественной безопасности является консолидация усилий федеральных органов 

государственной власти, других государственных органов, органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-

ления, институтов гражданского общества и патриотически настроенных граж-

дан – как того и требует Стратегия национальной безопасности Российской Фе-

дерации. При этом, в соответствии с Федеральным законом «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», должна существенным образом вы-

расти организующая роль актов стратегического планирования – Стратегии на-

циональной безопасности, Концепции общественной безопасности Российской 

Федерации, Стратегии противодействия экстремизму и других. На этом с пол-

ным основанием настаивает Президент Российской Федерации
191

.  

 
3.3. Обеспечение национальных интересов в сфере повышения 

качества жизни российских граждан 
 

Качество жизни – это степень удовлетворения материальных, духовных 

и социальных потребностей людей.  

Правовые основы социального государства закладывает Конституция 

Российской Федерации.  

Согласно статье 7 Конституции Российская Федерация – социальное го-

сударство, политика которого направлена на создание условий, обеспечиваю-

щих достойную жизнь и свободное развитие человека. В Российской Федера-

ции охраняются труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный ми-

нимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка 

семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, разви-

вается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, 

пособия и иные гарантии социальной защиты.  

Интегральным показателем качества жизни населения в соответствии с 

Программой развития Организации Объединённых Наций (ПРООН)
192

 является 

индекс человеческого развития (ИРЧ).  

Индекс человеческого развития измеряет достижения страны с точки зре-

ния состояния здоровья, получения образования и фактического дохода её гра-

ждан, по трём основным направлениям: 

- здоровье и долголетие, измеряемые показателем ожидаемой продолжи-

тельности жизни при рождении; 

- доступ к образованию, измеряемый уровнем грамотности взрослого на-

селения и совокупным валовым коэффициентом охвата образованием; 

                                           

191
 Путин В.В. Выступление на ежегодном расширенном заседании коллегии Министерства 

обороны Российской Федерации 22 декабря 2016 г.  
192

 Программа развития Организации Объединённых Наций (ПРООН). URL: 

http://www.un.org/ru/ga/undp/   



125 

- достойный уровень жизни, измеряемый величиной валового внутренне-

го продукта на душу населения (по паритету покупательной способности, вы-

раженному в долларах США). 

Россия и Беларусь по данным за 2015 год возглавляют рейтинг стран с 

высоким уровнем ИРЧ
193
, причём Беларусь опережает Россию по ИРЧ, откор-

ректированному с учётом неравенства (показатель неравенства в Беларуси не-

сколько ниже, чем в России)
194

.   

Стратегия национальной безопасности (п. 51) называет угрозы качеству 

жизни российских граждан. Таковыми являются:  

1) неблагоприятная динамика развития экономики;  

2) отставание от развитых стран в технологическом развитии;  

3) введение ограничительных экономических мер против Российской 

Федерации;  

4) нецелевое расходование бюджетных ассигнований;  

5) усиление дифференциации населения по уровню доходов;  

6) снижение качества потребительских товаров и оказываемых населению 

услуг.  

Введение ограничительных экономических мер против Российской Феде-

рации, нецелевое расходование бюджетных ассигнований предопределяют не-

благоприятную динамику развития экономики, в том числе социальной сферы.  

Отставание от развитых стран в технологическом развитии снижает кон-

курентоспособность экономики на внешних и внутреннем рынках, препятству-

ет улучшению качества труда внутри страны.  

Дальнейшее усиление дифференциации населения по уровню доходов, 

снижение качества потребительских товаров и оказываемых населению услуг 

может стать причиной нарастания социальной напряжённости.  

В своей совокупности указанные факторы отрицательно сказываются на 

качестве жизни основной массы населения страны.  

С учётом перечисленных выше угроз и вызываемых ими последствий оп-

ределяются стратегические цели обеспечения национальной безопасности в 

данной области: развитие человеческого потенциала, удовлетворение матери-

альных, социальных и духовных потребностей граждан, снижение уровня соци-

ального и имущественного неравенства населения.  

Стратегия национальной безопасности (п. 52) гарантирует повышение ка-

чества жизни граждан России. Это будет достигнуто за счёт:  

- обеспечения продовольственной безопасности;  

- большей доступности комфортного жилья, высококачественных и безо-

пасных товаров и услуг;  

- современного образования и здравоохранения, спортивных сооружений;  

- создания высокоэффективных рабочих мест;  

- благоприятных условий для повышения социальной мобильности;  
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- качества труда, его достойной оплаты, поддержки социально значимой 

трудовой занятости;  

- обеспечения доступности объектов социальной, инженерной и транспорт-

ной инфраструктур для инвалидов и других маломобильных групп населения;  

- достойного пенсионного обеспечения.  

Согласно Стратегии национальной безопасности снижение уровня соци-

ального и имущественного неравенства населения преодолевается путём по-

вышения доходов основной массы населения. Полезной в этом отношении ме-

рой могла бы стать реализация рекомендации Программы развития ООН, ори-

ентирующая бизнес на участие персонала в прибылях и предоставление наем-

ным работникам акций предприятий
195

.  

Существенный вклад в обеспечение качества жизни населения вносит пи-

тание человека, его структура и качество.  

Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации
196

 

предусматривает:  

- своевременное прогнозирование, выявление и предотвращение внут-

ренних и внешних угроз продовольственной безопасности, минимизацию их 

негативных последствий за счёт постоянной готовности системы обеспечения 

граждан пищевыми продуктами, формирования стратегических запасов пище-

вых продуктов; 

- устойчивое развитие отечественного производства продовольствия и 

сырья, достаточное для обеспечения продовольственной независимости страны; 

- достижение и поддержание физической и экономической доступности 

для каждого гражданина страны безопасных пищевых продуктов в объёмах и 

ассортименте, которые соответствуют установленным рациональным нормам 

потребления пищевых продуктов, необходимых для активного и здорового 

образа жизни; 

- обеспечение безопасности пищевых продуктов. 

Проблемы обеспечения продовольственной безопасности решаются, в 

основном, на селе. При этом уровень и качество жизни сельского населения в 

целом существенно отстают от уровня жизни в городах. Создание условий для 

обеспечения стабильного повышения качества и уровня жизни сельского насе-

ления предусматривает Стратегия устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации
197

.  

Одной из серьёзнейших внутренних проблем России остаётся охрана здо-

ровья граждан – её доступность, уровень и качество.  
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 Доклад о человеческом развитии 2015: Труд во имя человеческого развития (резюме). – 

Нью-Йорк: ПРООН, 2016.  
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 Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации: утверждена Указом 

Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. № 120.  
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 Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период 

до 2030 года: утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 2 февра-

ля 2015 г.   
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Состав проблем современного российского здравоохранения раскрывает 

Стратегии национальной безопасности. Таковыми являются:  

- низкая эффективность системы медицинского страхования;  

- низкое качество подготовки и переподготовки специалистов здраво-

охранения;  

- недостаточный уровень социальных гарантий и оплаты труда медицин-

ских работников и финансирования развития системы высокотехнологичной 

медицинской помощи;  

- незавершённость формирования нормативной правовой базы здраво-

охранения.  

Согласно п. 71 Стратегии национальной безопасности в состав  стратеги-

ческих целей обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохране-

ния и здоровья нации входят: 

- увеличение продолжительности жизни, снижение инвалидности и 

смертности; 

- совершенствование профилактики и оказания своевременной квалифи-

цированной первичной медико-санитарной и высокотехнологичной медицин-

ской помощи; 

- совершенствование стандартов медицинской помощи, а также контроля 

качества, эффективности и безопасности лекарственных средств. 

Стратегия национальной безопасности определяет основные направления 

обеспечения национальной безопасности в сфере здравоохранения и здоровья 

нации на среднесрочную перспективу:  

- усиление профилактической направленности здравоохранения, ориен-

тацию на сохранение здоровья человека;  

- совершенствование в качестве основы жизнедеятельности общества ин-

ститута семьи, охраны материнства, отцовства и детства;  

- повышение качества и доступности медицинского обслуживания;  

- государственная поддержка перспективных разработок в области фар-

мацевтики, биотехнологий и нанотехнологий;  

- модернизация экономических механизмов функционирования здраво-

охранения;  

- развитие материально-технической базы государственной и муници-

пальной систем здравоохранения с учетом региональных особенностей.  

Согласно п. 78 Стратегии решение задач национальной безопасности в 

сфере здравоохранения и здоровья нации достигается путём: 

- формирования национальных программ (проектов) по лечению соци-

ально значимых заболеваний (онкологические, сердечнососудистые, диабето-

логические, фтизиатрические заболевания, наркомания, алкоголизм) с разра-

боткой единых общероссийских подходов к диагностике, лечению и реабили-

тации пациентов; 

- развития системы управления качеством и доступностью медицинской 

помощи, подготовкой специалистов здравоохранения; 

- обеспечения качественного изменения структуры заболеваний и ликви-

дации предпосылок эпидемий, в том числе вызванных особо опасными инфек-
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ционными патогенами, за счёт разработки и реализации перспективных техно-

логий и национальных программ государственной поддержки профилактики 

заболеваний.  

Стратегия, к сожалению, не уделяет внимания, по-видимому, уже подза-

бытой, но более чем конструктивной идее охраны здоровья здоровых людей – 

как методологии профилактики заболеваний
198
. Практическая реализация этой 

идеи требует скрупулёзной работы прежде всего в муниципальных образовани-

ях. Это работа, связанная с созданием надлежащих материально-технических 

условий для развития физической культуры по месту проживания граждан, с 

подбором и организацией системной работы актива профессионалов и общест-

венников – инструкторов по вопросам здорового образа жизни. В реализации 

этой идеи заинтересовано огромное большинство населения страны, но особен-

но – люди пожилого возраста, для которых это может стать реальным стимулом 

активного долголетия.  

Стратегия национальной безопасности определяет общие подходы пре-

одоления проблем, связанных с надлежащим обеспечением качества и уровня 

жизни населения.  

Для противодействия угрозам качеству жизни граждан органы государст-

венной власти и органы местного самоуправления во взаимодействии с инсти-

тутами гражданского общества:  

- совершенствуют защиту прав и свобод человека путём развития законо-

дательства, судебной и правоохранительной систем;  

- содействуют росту благосостояния граждан, снижению дифференциа-

ции населения по уровню доходов, сокращению бедности, в том числе путём 

развития пенсионной системы, социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, совершенствования системы социального обслуживания;  

- обеспечивают поддержку трудовой занятости населения, контроль за 

соблюдением трудовых прав работников;  

- совершенствуют систему защиты от безработицы, создают условия для 

вовлечения в трудовую деятельность лиц с ограниченными физическими воз-

можностями;  

- создают условия для стимулирования рождаемости, снижения смертно-

сти населения, ведения здорового образа жизни, развития массового детско-

юношеского спорта, организуют пропаганду здорового образа жизни;  

- улучшают и развивают транспортную и жилищно-коммунальную ин-

фраструктуры;  

- принимают меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, а также по снижению риска их возникнове-

ния на территории Российской Федерации;  
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 Концепция охраны здоровья в Российской Федерации: утверждена приказом Минздрава 

России от 21 марта 2003 г. № 113.  
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- обеспечивают развитие информационной инфраструктуры, доступность 

информации по различным вопросам социально-политической, экономической 

и духовной жизни общества, равный доступ к государственным услугам на всей 

территории Российской Федерации, в том числе с использованием информаци-

онных и коммуникационных технологий;  

- совершенствуют систему контроля за использованием бюджетных ас-

сигнований и механизм государственно-частного партнёрства в целях повыше-

ния качества жизни граждан.  

Обеспечить новое качество жизни граждан России призваны государст-

венные программы Российской Федерации:  

- «Развитие здравоохранения»;  

- «Доступная среда»;  

- «Содействие занятости населения»;  

- «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспече-

ние пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»;  

- «Развитие образования»;  

- «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными ус-

лугами граждан Российской Федерации»;  

- «Социальная поддержка граждан»;  

- «Развитие пенсионной системы»;  

- «Охрана окружающей среды»;  

- другие государственные программы
199

.  

Адресную поддержку социально незащищённых категорий российских 

граждан предусматривают Конституция Российской Федерации, текущее зако-

нодательство.  

Конституция Российской Федерации закрепляет принцип равенства прав 

и свобод мужчины и женщины и равенства возможностей для их реализации 

(ст. 19, ч. 3).  

Согласно статье 38 (ч. 1) Конституции материнство и детство, семья на-

ходятся под защитой государства.  

Свидетельством особой заботы государства о детях является Националь-

ная стратегия действий в интересах детей
200

.  

Согласно статье 39 (ч. 3) Конституции каждому гарантируется социальное 

обеспечение по возрасту
201
, в случае болезни

202
, инвалидности

203
, потери кор-

мильца
204
, для воспитания детей

205
 и в иных случаях, установленных законом.  
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Свидетельством особой заботы государства о престарелых является Стра-

тегия действий в интересах граждан старшего поколения
206

.  

Согласно статье 40 (ч. 3) Конституции малоимущим, иным указанным в 

законе гражданам, нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно 

или за доступную плату из государственных, муниципальных и других жилищ-

ных фондов в соответствии с установленными законом нормами.  

Гарантией решения задач, связанных с надлежащим обеспечением каче-

ства и уровня жизни граждан, является настойчивое требование Президента 

Российской Федерации, обращённое ко всем ветвям власти, касающееся испол-

нения всех социальных обязательств государства вне зависимости от склады-

вающихся конъюнктурных условий
207

.   

 
3.4. Обеспечение национальных интересов России  

в сфере стратегической стабильности и равноправного 
стратегического партнёрства 

 
Нормативное определение терминов «стратегическая стабильность» и 

«стратегическое партнёрство» отсутствует. В таких случаях используют обще-

принятые определения.  

Стратегическая стабильность – это такое состояние стратегических 

взаимоотношений крупных держав, при котором существуют наименьшие 

стимулы для нанесения первого удара, а потому складывается наименьшая ве-

роятность развязывания мировой войны
208

.  

Крупными считают державы, обладающие военным потенциалом, доста-

точным для нанесения уничтожающего удара по любому потенциальному про-

тивнику. Такой потенциал создать и поддерживать могут только страны с силь-

ной экономикой.  

Наименьшие стимулы для нанесения первого удара возникают тогда, ко-

гда нападающая сторона понимает, что её противник при любых обстоятельст-

вах нападения на него в состоянии нанести уничтожающий ответный удар. 

Уничтожающим считается удар, который принесёт нападающей стороне непри-

емлемый ущерб её военному, экономическому потенциалу, людским ресурсам.  

Согласно данным американского аналитического центра Global Fire 

Power, оценивающего военный потенциал 55 стран по 45 показателям, в тройку 

лидеров входят США, Россия и Китай.  
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Приведённое выше определение термина «стратегическая стабильность» 

позволяет сформулировать понятие «стратегическое партнёрство». Стратеги-

ческое партнёрство – это такие взаимоотношения крупных военных держав, 

которые позволяют на длительной основе поддерживать стратегическую 

стабильность.  

Стратегическая стабильность и стратегическое партнёрство лежат в осно-

ве внешнеполитического курса российского государства. Общие задачи в этой 

области формулирует Концепция внешней политики Российской Федерации
209

. 

В числе этих задач:  

- формирование отношений добрососедства с сопредельными государства-

ми, содействие устранению имеющихся очагов напряженности и конфликтов на 

их территориях и предотвращению возникновения таких очагов и конфликтов;  

- развитие двусторонних и многосторонних отношений взаимовыгодного 

и равноправного партнерства с иностранными государствами, межгосударст-

венными объединениями, международными организациями и в рамках форумов 

на основе уважения принципов независимости и суверенитета, прагматизма, 

транспарентности, многовекторности, предсказуемости, неконфронтационного 

отстаивания национальных приоритетов; расширение международного сотруд-

ничества на недискриминационной основе, содействие становлению сетевых 

альянсов, активное участие в них России;  

- дальнейшее продвижение курса на укрепление международного мира, 

обеспечение всеобщей безопасности и стабильности в целях утверждения спра-

ведливой демократической международной системы, основанной на коллек-

тивных началах в решении международных проблем, на верховенстве между-

народного права;  

- упрочение позиций Российской Федерации как одного из влиятельных 

центров современного мира.  

Серьёзную озабоченность России вызывает наращивание силового по-

тенциала Организации Североатлантического договора (НАТО) и наделение её 

глобальными функциями, реализуемыми в нарушение норм международного 

права, активизация военной деятельности стран блока, дальнейшее расширение 

альянса, приближение его военной инфраструктуры к российским границам.  

Рост глобальной и региональной нестабильности, отмечаемый Стратеги-

ей национальной безопасности Российской Федерации (п. 13), требует обеспе-

чения национальных интересов России в сфере стратегической стабильности. 

Решение этой задачи может быть достигнуто в рамках укрепления равноправ-

ного стратегического партнёрства.  

Российская Федерация содействует вовлечению других государств, пре-

жде всего владеющих ядерным оружием, а также заинтересованных в совмест-

ных действиях по обеспечению всеобщей безопасности, в процесс обеспечения 

стратегической стабильности.  
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 Концепция внешней политики Российской Федерации: утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 30 ноября 2016 г. № 640.  



132 

Обеспечению национальных интересов в этой сфере согласно Стратегии 

национальной безопасности (п. 87) способствует активная внешняя политика 

Российской Федерации. Эта политика направлена на создание стабильной и ус-

тойчивой системы международных отношений, опирающейся на международное 

право и основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, невмеша-

тельства во внутренние дела государств, взаимовыгодного сотрудничества, по-

литического урегулирования глобальных и региональных кризисных ситуаций.  

В качестве центрального элемента такой системы международных отно-

шений Россия рассматривает Организацию Объединенных Наций и её Совет 

Безопасности.  

Стратегическими партнёрами России в системе таких отношений соглас-

но Стратегии являются ближайшие соседи – государства, входящие в Содруже-

ство Независимых Государств (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, 

Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Узбекистан).  

Обеспечению национальных интересов в сфере стратегической стабиль-

ности способствуют созданные по инициативе и при участии России регио-

нальные организации сотрудничества: Организация Договора о коллективной 

безопасности (ОДКБ), Шанхайская Организация Сотрудничества (ШОС), Евра-

зийский экономический союз, сотрудничество на двусторонней основе со мно-

гими государствами мира.  

Особое значение имеют отношения, складывающиеся между Россией и 

Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. Оказав в 2008 году по-

мощь народам Абхазии и Южной Осетии в отражении агрессии Грузии и обре-

тении ими государственной независимости, Россия добилась достижения стра-

тегической стабильности в этом ранее неспокойном регионе.  

Развитие отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества с 

государствами – участниками Содружества Независимых Государств, Респуб-

ликой Абхазия и Республикой Южная Осетия является для Российской Феде-

рации одним из ключевых направлений внешней политики. Россия развивает 

потенциал региональной и субрегиональной интеграции и координации на про-

странстве государств – участников Содружества Независимых Государств.  

Российская Федерация выступает за качественное развитие Организации 

Договора о коллективной безопасности, превращение её в универсальную меж-

дународную организацию, способную противостоять региональным вызовам и 

угрозам военно-политического и военно-стратегического характера (включая 

международный терроризм и экстремизм, незаконный оборот наркотических 

средств и психотропных веществ, нелегальную миграцию), а также угрозам в 

информационной сфере. 

Формирование Евразийского экономического союза открыло новый этап 

интеграции на евразийском пространстве. Российская Федерация всемерно спо-

собствует укреплению Союза в целях дальнейшей интеграции, стабильного 

развития, всесторонней модернизации, кооперации и повышения конкуренто-

способности экономик государств – членов Союза в рамках глобальной эконо-

мики, а также в целях повышения жизненного уровня их населения, обеспече-
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ния свободы перемещения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов, реа-

лизации совместных инфраструктурных и инвестиционных проектов.  

Российская Федерация наращивает взаимодействие с партнёрами в рам-

ках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), РИК (Россия, Индия, Ки-

тай), Шанхайской организации сотрудничества, форума «Азиатско-

тихоокеанское экономическое сотрудничество», «Группы двадцати» и других 

международных институтов.  

Российская Федерация придаёт важное значение наращиванию политиче-

ского и экономического потенциала Шанхайской организации сотрудничества. 

Организация не только способствует укреплению взаимного доверия и парт-

нёрства в Центральной Азии, но осуществляет масштабные проекты в сфере 

образования, культуры, гуманитарного сотрудничества. Набирая растущий ав-

торитет в мире, ШОС привлекает к себе внимание новых стран, проявляющих 

желание присоединиться к Организации в качестве её полноправных членов 

(Индия, Иран, Монголия, Пакистан и др.).  

Новый статус обрели в последние годы отношения между Россией и Ки-

тайской Народной Республикой. Россия развивает отношения всеобъемлющего 

партнёрства и стратегического взаимодействия с Китайской Народной Респуб-

ликой, рассматривая их как ключевой фактор поддержания глобальной и ре-

гиональной стабильности.  

Характер привилегированного стратегического партнёрства приобрели 

отношения между Российской Федерацией и Республикой Индией.  

Активно развивается политическое, торгово-экономическое, военно-

техническое сотрудничество, взаимодействие в области безопасности, а также 

гуманитарные и образовательные контакты России с государствами Латинской 

Америки, Африки и региональными объединениями этих государств.  

Обеспечение стратегической стабильности, устойчивого положения Рос-

сийской федерации на мировой арене, укрепления её международного автори-

тета и усиления её влияния на мировые процессы достигается путём укрепле-

ния её экономического и военного потенциала.  

Обеспечение равноправного стратегического партнёрства требует на-

стойчивых усилий, направленных на реализацию внешней политики государст-

ва. Функции, связанные с реализацией внешней политики российского государ-

ства, осуществляет Министерство иностранных дел Российской федерации 

(МИД России). В соответствии с утверждённым Положением
210

 МИД России 

решает следующие основные задачи: 

1) разработка общей стратегии внешней политики Российской Федера-

ции и представление соответствующих предложений Президенту Россий-

ской Федерации; 

                                           

210
 Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации: утверждено Указом 

Президента Российской Федерации от 11 июня 2004 г. № 865.  



134 

2) реализация внешнеполитического курса Российской Федерации в соот-

ветствии с Концепцией внешней политики Российской Федерации, утверждён-

ной Президентом Российской Федерации; 

3) обеспечение дипломатических и консульских отношений Российской 

Федерации с иностранными государствами, сношений с международными 

организациями; 

4) обеспечение дипломатическими и международно-правовыми средст-

вами защиты суверенитета, безопасности, территориальной целостности Рос-

сийской Федерации, других её интересов на международной арене; 

5) защита дипломатическими и международно-правовыми средствами 

прав, свобод и интересов граждан и юридических лиц Российской Федерации за 

рубежом; 

6) содействие взаимодействию органов исполнительной власти с органа-

ми законодательной и судебной власти на федеральном уровне и уровне субъ-

ектов Российской Федерации в целях обеспечения участия этих органов, их 

должностных лиц в международной деятельности, соблюдения принципа един-

ства внешней политики Российской Федерации и реализации её международ-

ных прав и обязательств; 

7) координация международной деятельности других федеральных орга-

нов исполнительной власти и международных связей органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации в целях проведения единой политиче-

ской линии Российской Федерации в отношениях с иностранными государст-

вами и международными организациями и реализации международных прав и 

обязательств Российской Федерации; 

8) содействие развитию связей и контактов с соотечественниками, про-

живающими за рубежом.  

В качестве одной из задач внешнеполитической деятельности Концепция 

внешней политики Российской Федерации называет создание благоприятных 

внешних условий для устойчивого роста и повышения конкурентоспособности 

экономики России, её технологического обновления, повышения уровня и ка-

чества жизни населения.  

Указанную задачу в содружестве с Министерством иностранных дел ре-

шает Служба внешней разведки Российской Федерации.  

Служба внешней разведки в соответствии с Федеральным законом
211

 яв-

ляется составной частью сил обеспечения безопасности Российской Федерации.  

Целями разведывательной деятельности согласно Федеральному закону 

являются: 

1) обеспечение Президента Российской Федерации, Федерального Собра-

ния и Правительства Российской Федерации разведывательной информацией, 

необходимой им для принятия решений в политической, экономической, обо-

ронной, научно-технической и экологической областях; 

                                           

211
 Федеральный закон 10 января 1996 г. № 5-ФЗ «О внешней разведке».  

consultantplus://offline/ref=06CD88717FF9D5A1AE364E671DAF504ABBF894F596C0C44236BEC65274K5J
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2) обеспечение условий, способствующих успешной реализации полити-

ки Российской Федерации в сфере безопасности; 

3) содействие экономическому развитию, научно-техническому про-

грессу страны и военно-техническому обеспечению безопасности Российской 

Федерации. 

Для достижения целей разведывательной деятельности органы внешней 

разведки осуществляют установленные законом полномочия, в том числе под-

бор добровольцев, их зашифровку и конспирацию, зашифровку ведомственной 

принадлежности подразделений, организаций, помещений и транспортных 

средств органов внешней разведки Российской Федерации.  

 

Заключение 
 

 

Преодолев системный кризис 90-х годов прошлого столетия, Россия раз-

вернула целенаправленную деятельность по формированию целостной системы 

обеспечения национальной безопасности.  

Правовую основу формирования этой системы составляют Конституция 

Российской Федерации 1993 года, федеральные конституционные законы, фе-

деральные законы по вопросам обеспечения национальной безопасности, под-

законные акты – Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

ежегодные послания Президента Российской Федерации Федеральному Собра-

нию Российской Федерации о положении в стране и об основных направлениях 

внутренней и внешней политики государства, доктринальные документы по ча-

стным вопросам обеспечения национальной безопасности страны, иные акты 

стратегического планирования, принимаемые в соответствии с Федеральным 

законом «О стратегическом планировании в Российской Федерации».  

Основу системы обеспечения национальной безопасности России в соот-

ветствии со Стратегией национальной безопасности Российской Федерации со-

ставляют совокупность осуществляющих реализацию государственной полити-

ки в сфере обеспечения национальной безопасности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления и находящихся в их распоряжении 

инструментов.  

Показателем эффективности функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности является степень реализации ею стратегических 

национальных приоритетов.  

В реализации задач обеспечения национальной безопасности в соответст-

вии с Федеральным законом «О безопасности» в пределах установленных пол-

номочий принимают участие федеральные органы государственной власти, ор-

ганы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы мест-

ного самоуправления, общественные объединения, граждане.  

Дестабилизирующим фактором стратегической стабильности в мире ос-

таётся агрессивная политика США и их союзников, стремящихся сохранить 

доминирующие позиции в мире, который всё в большей степени становится 

многополярным.   
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Контрольные вопросы для подготовки  
к семинарскому занятию 

 

 

1. Экономический рост как фактор улучшения уровня и качества 

жизни граждан.  

2. Угрозы национальной безопасности в области экономики. 

3. Стратегические цели обеспечения национальной безопасности в 

области науки, технологий и образования.  

4. Понятие и система обороны в Российской Федерации.  

5. Вооружённые Силы в системе обороны Российской Федерации.  

6. Основные угрозы государственной и общественной безопасности 

России. 

7. Главные направления обеспечения государственной и обществен-

ной безопасности в Российской Федерации.  

6. Главное управление по обеспечению безопасности дорожного дви-

жения в системе обеспечения государственной и общественной безопасно-

сти России.  

7. Главное управление по обеспечению охраны общественного по-

рядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации МВД России в системе обеспечения го-

сударственной и общественной безопасности России.  

8. Главное управление по противодействию экстремизму МВД Рос-

сии в системе обеспечения государственной и общественной безопасности 

России.  

9. Главное управление на транспорте МВД России в системе обеспе-

чения государственной и общественной безопасности России.  

10. Главное управление уголовного розыска МВД России в системе 

обеспечения государственной и общественной безопасности России.  

11. Главное управление экономической безопасности и противодей-

ствия коррупции МВД России в системе обеспечения государственной и 

общественной безопасности России.  

12. Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД 

России в системе обеспечения государственной и общественной безопасно-

сти России.  

13. Следственный департамент МВД России в системе обеспечения 

государственной и общественной безопасности России.  

14. Управление «К» МВД России в системе обеспечения государст-

венной и общественной безопасности России.  

15. Оперативное управление МВД России в системе обеспечения го-

сударственной и общественной безопасности России.  

16. Вопросы безопасности в пограничном пространстве России.  
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17. ФСБ России в системе обеспечения её национальной безопасности.  

18. Войска национальной гвардии в системе обеспечения националь-

ной безопасности России.  

19. Федеральная служба охраны в системе обеспечения националь-

ной безопасности России.  

20. Государственная охрана: понятие, объекты.  

21. Угрозы качеству жизни российских граждан. 

22. Обеспечение национальных интересов в сфере повышения каче-

ства жизни российских граждан.  

23. Понятие стратегической стабильности и равноправного стратеги-

ческого партнёрства.  

24. Обеспечение национальных интересов России в сфере стратеги-

ческой стабильности и равноправного стратегического партнёрства.  

25. Проблемы обеспечения национальных интересов России в сфере 

стратегической стабильности и равноправного стратегического партнёрства.  

26. МВД России в системе обеспечения национальной безопасности 

страны.  

27. Международное сотрудничество как фактор обеспечения нацио-

нальной безопасности России.  

28. Система региональной безопасности и её структура.  

29. МИД России в системе обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации.  
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ГЛАВА 4.  
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВАЯ ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ  
В УСЛОВИЯХ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ,  

ЧРЕЗВЫЧАЙНОГО ПОЛОЖЕНИЯ И ВОЕННОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

Цель данного раздела – исследование правовой и организационной основ 

обеспечения экологической безопасности, национальной безопасности России в 

специфических условиях – в условиях чрезвычайных ситуаций, чрезвычайного 

и военного положения.  

Для достижения указанной цели необходимо уяснить, во-первых, что 

следует понимать под чрезвычайными ситуациями, какова их природа и по-

следствия, ими вызываемые. Вторая часть задачи заключается в исследовании 

правовых и организационных механизмов предупреждения чрезвычайных си-

туаций, минимизации и/или ликвидации их последствий. Наконец, предстоит 

выявить соотношение понятий «чрезвычайные ситуации», «чрезвычайное по-

ложение» и «военное положение».  

Складывающаяся к настоящему времени нормативно-правовая и матери-

альная база создают необходимые предпосылки для принятия мер, направлен-

ных на защиту жизни и здоровья населения, обеспечения прав и свобод граж-

дан как в условиях чрезвычайных ситуаций, так и в условиях чрезвычайного и 

военного положения.  
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4.1. Основы правового обеспечения национальной безопасности 

при возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного  
и природного характера  

 
В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 72) осущест-

вление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, 

ликвидация их последствий входит в состав предметов совместного ведении 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. В связи с этим 

правовое регулирование вопросов обеспечения национальной безопасности при 

возникновении чрезвычайных ситуаций осуществляется федеральным законо-

дательством и законодательством субъектов Российской Федерации.  

Чрезвычайная ситуация – это состояние, при котором на объекте, опреде-

лённой территории (или акватории) нарушаются нормальные условия жизни и 

деятельности людей, возникает угроза общественной безопасности, здоровью и 

жизни людей.  

Чрезвычайные ситуации (ЧС) могут иметь различную природу (социаль-

ные, политические, экономические, природные, техногенные); быть прогнози-

руемыми (ожидаемыми) или внезапными; ограничиваться территорией отдель-

ного предприятия, местности, посёлка (локальные ЧС) или же распространяться 

на территорию целых стран, регионов, в том числе иметь глобальный характер.  
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Своевременное прогнозирование и правильные действия позволяют из-

бежать значительных потерь и в отдельных случаях предотвратить ЧС.  

Согласно Федеральному закону «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (ст. 7) правовое 

регулирование отношений в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций основывается на общепризнанных принципах и нормах 

международного права
212

.  

Правовое регулирование осуществляется упомянутым Федеральным за-

коном, принимаемыми в соответствии с ним федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. Органы 

местного самоуправления в пределах своих полномочий могут принимать му-

ниципальные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи 

с защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

Федеральный закон устанавливает полномочия органов государственной 

власти Российской Федерации (Президента Российской Федерации, Федераль-

ного Собрания, Правительства Российской Федерации), органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-

ния в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

Закон предусматривает разграничение полномочий в области защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций между федеральными орга-

нами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органами местного самоуправления и организациями.  

Общее нормативное определение чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера даёт Федеральный закон «О защите населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Чрезвы-

чайная ситуация – это обстановка на определённой территории, сложившаяся 

в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного 

или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 

жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные мате-

риальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей
213

.  

Приведённое определение указывает на сложность и многообразие чрез-

вычайных ситуаций. Это требует систематизации и научной классификации со-

вокупности явлений, объединяемых общим понятием «чрезвычайные ситуации».  

Чрезвычайные ситуации могут классифицироваться по разным призна-

кам: причине возникновения, степени внезапности, скорости распространения, 

масштабам распространения, продолжительности действия. В основу класси-

фикации могут быть положены и иные признаки.  

                                           

212
 См., напр.: Конвенция Тампере о предоставлении телекоммуникационных ресурсов для 

смягчения последствий бедствий и осуществления операций по оказанию помощи (1988 г.); 

Сендайская рамочная программа по снижению риска бедствий на 2015-2030 гг.: принята на 

Третьей Всемирной конференции в Сендае (Япония) 18 марта 2015 г.  
213

 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Ст. 1.  

http://www.consultant.ru/document/cons_s_F8825E5F073D03964D5DCDDA58BE6FC74768F3AA55EFA3E871D508380B24557C/
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По причинам возникновения различают чрезвычайные ситуации естест-

венного (природного) происхождения и чрезвычайные ситуации антропогенно-

го (техногенного) происхождения.  

К чрезвычайным ситуациям естественного (природного) происхождения 

относят:  

а) метеорологические опасные явления: 

- аэрометеорологические: бури, ураганы, штормы, смерчи, шквалы, тор-

надо, циклоны; 

- агрометеорологические: крупный град, ливень, снегопад, сильный ту-

ман, сильные морозы, необычайная жара, засуха; 

- природные пожары: лесные пожары, пожары хлебных массивов, под-

земные пожары горючих ископаемых;  

б) тектонические и теллурические опасные явления: 

- землетрясения (моретрясения); 

- извержения вулканов;  

в) топологические опасные явления: 

- гидрологические: половодье, паводки, ветровые нагоны, подтопления; 

- оползни, сели, обвалы, лавины, осыпи, цунами, провал земной поверхности;  

г) опасные явления космического происхождения: 

- падение метеоритов, остатков комет; 

- прочие космические катастрофы. 

К чрезвычайным ситуациям антропогенного (техногенного) происхожде-

ния относят: 

а) транспортные: автомобильные, железнодорожные, авиационные, вод-

ные, трубопроводные аварии и катастрофы. 

б) производственные опасные явления: 

- с высвобождением механической энергии: взрывы, повреждение или 

разрушение механизмов, агрегатов, коммуникаций, обрушение конструкций, 

зданий; гидродинамические (взрывы плотин с образованием волн прорыва и 

катастрофического затопления); прорывы плотин с образованием прорывного 

паводка; прорывы плотин, повлекшие смыв плодородного слоя почв или отло-

жение наносов на обширных территориях; 

- с высвобождением термической энергии: пожары, (взрывы) в зданиях на 

технологическом оборудовании; пожары (взрывы) на объектах добычи, перера-

ботки, хранения, легковоспламеняющихся, горючих, взрывчатых веществ; по-

жары (взрывы) на транспорте; пожары (взрывы) в зданиях жилого, социально-

бытового и культурного назначения; обнаружение неразорвавшихся боеприпа-

сов; утрата легковоспламеняющихся, горючих, взрывчатых веществ; 

- с высвобождением радиационной энергии: аварии на АЭС, АЭУ произ-

водственного и исследовательского назначения с выбросом (угрозой выброса) 

радиоактивных веществ (РВ); аварии с выбросом (угрозой выброса) РВ на 

предприятиях ядернотопливного цикла (ЯТЦ); аварии на транспортных и кос-

мических средствах с ядерными установками или с грузом РВ; аварии с ядер-

ными боеприпасами в местах их эксплуатации, хранения или установки; утрата 

радиоактивных источников; 
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- с высвобождением химической энергии: аварии с выбросом (угрозой 

выброса) сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ) при их производст-

венной переработке или хранения (захоронении); аварии на транспорте с вы-

бросом (угрозой выброса) СДЯВ; образование и распространение СДЯВ в про-

цессе протекания химических реакций, начавшихся в результате аварии; аварий 

с химическими боеприпасами; утрата источников СДЯВ; 

- утечка бактериологических агентов: нарушение правил эксплуатации 

объектов водоснабжения и канализации; нарушение технологии в работе пред-

приятий пищевой промышленности; нарушение работы учреждений санитарно-

эпидемиологического (микробиологического) профиля. 

К специфически опасным явлениям относят инфекционные заболевания: 

единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний; 

групповые случаи особо опасных инфекций; эпидемия, пандемия; заболеваемость 

животных (эндоотия, эпизоотия, пандоотия); болезни растений: прогрессирующая 

эпифитотия; панфитотия; массовое распространение вредителей растений. 

По степени внезапности чрезвычайные ситуации подразделяют на вне-

запные (непрогнозируемые) и ожидаемые (прогнозируемые).  

К внезапным ЧС относят большую часть стихийных бедствий (землетря-

сения, наводнения, цунами и т.п.), аварии на производственных объектах.  

По скорости распространения чрезвычайные ситуации делят на взрыв-

ные (стремительные, быстро распространяющиеся) и спокойные, имеющие 

умеренный, плавный характер. Стремительный характер имеют взрывы, земле-

трясения, цунами, техногенные аварии, стихийные бедствия. Относительно 

плавно развиваются ситуации экологического характера.  

По масштабам распространения чрезвычайные ситуации делят на ло-

кальные, объектовые, местные, региональные, национальные и глобальные. 

К локальным, объектовым и местным относятся чрезвычайные ситуации, 

не выходящие за пределы одного функционального подразделения, производ-

ства, населённого пункта. Региональные, национальные, глобальные ЧС охва-

тывают целые регионы, государства или несколько государств. 

По продолжительности действия чрезвычайные ситуации могут носить 

кратковременный характер или затяжное течение.  

Чрезвычайные ситуации могут иметь также непреднамеренный и предна-

меренный характер. К непреднамеренным следует отнести все чрезвычайные 

ситуации природного, космического происхождения, а также часть техноген-

ных аварий и катастроф. К преднамеренным (умышленным) следует отнести 

чрезвычайные ситуации, связанные с осуществлением диверсий и терактов.  

Федеральный закон определяет общие для Российской Федерации орга-

низационно-правовые нормы в области защиты граждан Российской Федера-

ции, иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории 

Российской Федерации (населения), всего земельного, водного, воздушного 

пространства в пределах Российской Федерации или его части, объектов произ-

водственного и социального назначения, а также окружающей среды от чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера.  
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Федеральный закон (ст. 7) формулирует основные принципы защиты на-

селения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 

характера:  

- мероприятия, направленные на предупреждение чрезвычайных ситуа-

ций, а также на максимально возможное снижение размеров ущерба и потерь в 

случае их возникновения, проводятся заблаговременно;  

- планирование и осуществление мероприятий по защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасно-

сти людей на водных объектах, проводятся с учётом экономических, природ-

ных и иных характеристик, особенностей территорий и степени реальной опас-

ности возникновения чрезвычайных ситуаций; 

- объём и содержание мероприятий по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах, определяются исходя из принципа необходимой достаточно-

сти и максимально возможного использования имеющихся сил и средств, 

включая силы и средства гражданской обороны; 

- ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется силами и средст-

вами организаций, органов местного самоуправления, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, на территориях которых сложилась 

чрезвычайная ситуация. При недостаточности вышеуказанных сил и средств в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке
214

 привле-

каются силы и средства федеральных органов исполнительной власти;  

- силы и средства гражданской обороны привлекаются к организации и 

проведению мероприятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных си-

туаций федерального и регионального характера в порядке, установленном фе-

деральным законом.  

В соответствии с Федеральным законом в Российской Федерации создана 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и определён её правовой статус
215

.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций объединяет органы управления, силы и средства федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций, в пол-

номочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на 

водных объектах. 

Основными задачами Единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций являются: 

                                           

214
 Указанный порядок регламентирует ст. 13 Федерального закона от 22 августа 1995 г. 

№ 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».  
215

 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Ст. 4.  

consultantplus://offline/ref=62EC6E5C8CD9C20B82BE7A0BE5D5E9B7564E7E426354B24C7EC6F68501A59FDF75D558B8DAFA10t5T4H
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- разработка и реализация правовых и экономических норм по обеспече-

нию защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе 

по обеспечению безопасности людей на водных объектах; 

- осуществление целевых и научно-технических программ, направленных 

на предупреждение чрезвычайных ситуаций и повышение устойчивости функ-

ционирования организаций, а также объектов социального назначения в чрез-

вычайных ситуациях; 

- обеспечение готовности к действиям органов управления, сил и средств, 

предназначенных и выделяемых для предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций; 

- сбор, обработка, обмен и выдача информации в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситуациях, в том 

числе организация разъяснительной и профилактической работы среди населе-

ния в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций на водных 

объектах; 

- организация своевременного оповещения и информирования населения 

о чрезвычайных ситуациях в местах массового пребывания людей; 

- прогнозирование и оценка социально-экономических последствий чрез-

вычайных ситуаций; 

- создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление государственной экспертизы, надзора и контроля в об-

ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- ликвидация чрезвычайных ситуаций; 

- осуществление мероприятий по социальной защите населения, постра-

давшего от чрезвычайных ситуаций, проведение гуманитарных акций; 

- реализация прав и обязанностей населения в области защиты от чрезвы-

чайных ситуаций, а также лиц, непосредственно участвующих в их ликвидации; 

- международное сотрудничество в области защиты населения и террито-

рий от чрезвычайных ситуаций, в том числе обеспечения безопасности людей 

на водных объектах.  

Принципы построения, состав сил и средств, порядок выполнения задач и 

взаимодействия основных элементов, а также иные вопросы функционирования 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций определяются законодательством Российской Федерации, постанов-

лениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации
216

.  

В субъектах Российской Федерации создаются подсистемы единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.  

                                           

216
 См., напр.: Постановление Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. 

№ 1007 «О силах и средствах единой государственной системы предупреждения и ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций».  
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Состав сил и средств, функции каждой такой подсистемы регламентиру-

ется актом высшего исполнительного органа государственной власти субъек-

тах федерации
217

.  

Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функ-

ции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-

правовому регулированию, а также по надзору и контролю в области граждан-

ской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах является Министерство Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий (МЧС России).  

Согласно Указу Президента МЧС России осуществляет управление, ко-

ординацию, контроль и реагирование в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности и безопасности людей на водных объектах
218

.  

Уставом внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации 

предусмотрено участие воинских частей гарнизона в предупреждении и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, осущест-

вляемых без введения чрезвычайного положения
219

.  

Федеральный закон устанавливает полномочия органов государственной 

власти Российской Федерации (Президента Российской Федерации, Федераль-

ного Собрания, Правительства Российской Федерации), органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправле-

ния в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

Президент Российской Федерации:  

а) определяет в соответствии со ст. 80 Конституции Российской Федера-

ции и федеральными законами основные направления государственной поли-

тики и принимает иные решения в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

б) вносит на рассмотрение Совета Безопасности Российской Федерации 

и принимает с учётом его предложений решения по вопросам предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по вопросам преодоления их 

последствий; 

в) вводит при чрезвычайных ситуациях в соответствии со ст.ст. 56 и 88 

Конституции Российской Федерации при обстоятельствах и в порядке, преду-

                                           

217
 См., напр.: Положение об областной территориальной подсистеме единой государствен-

ной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций: утверждено постанов-

лением Правительства Белгородской области от 6 мая 2013 г. № 166-пп.  
218

 Положение о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: утверждено Указом 

Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868.  
219

 Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации: утверждён Указом 

Президента Российской Федерации от 10 ноября 2007 г. № 1495. Ст.ст. 341-348.   

consultantplus://offline/ref=1E346817E00FED4F745EF79E37F32A9655C2CABED221B4CA7C1FE6C977157D0C3AD5E0027F6CpFV7K
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смотренных федеральным конституционным законом, на территории Россий-

ской Федерации или в отдельных её местностях чрезвычайное положение; 

г) принимает решение о привлечении при необходимости к ликвидации 

чрезвычайных ситуаций Вооружённых Сил Российской Федерации, других 

войск и воинских формирований.  
 

Федеральное Собрание Российской Федерации: 

а) обеспечивает единообразие в законодательном регулировании в облас-

ти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

б) утверждает бюджетные ассигнования на финансирование деятельности 

и мероприятий в указанной области; 

в) проводит парламентские слушания по вопросам защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций.  
 

Правительство Российской Федерации: 

а) издаёт на основании и во исполнение Конституции Российской Феде-

рации, федеральных законов и нормативных актов Президента Российской Фе-

дерации постановления и распоряжения в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций и обеспечивает их исполнение; 

б) организует проведение научных исследований в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

в) организует разработку и обеспечивает выполнение специальных феде-

ральных программ в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций федерального характера
220

; 

г) определяет задачи, функции, порядок деятельности, права и обязанности 

федеральных органов исполнительной власти в области защиты населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций
221
, осуществляет руководство единой госу-

дарственной системой предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

д) обеспечивает создание федеральных резервов финансовых и матери-

альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального харак-

тера, а также определяет порядок использования указанных резервов
222

; 

е) устанавливает и контролирует процесс производства, режим хранения, 

условия перевозки и порядок использования радиоактивных и других особо 

опасных веществ, соблюдение при этом необходимых мер безопасности; 

                                           

220
 Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на вод-

ных объектах»: утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ап-

реля 2014 г. № 300.  
221

 Положение о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: утверждено Указом 

Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868.  
222

 Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера: утверждён Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. № 1340.  
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ж) устанавливает классификацию чрезвычайных ситуаций, в том числе 

чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожаров
223
, и 

полномочия исполнительных органов государственной власти по их ликвидации; 

з) обеспечивает защиту населения и территорий от чрезвычайных ситуа-

ций федерального характера, определяет порядок оказания финансовой помощи 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций регионального характера; 

и) определяет порядок привлечения спасательных воинских формирова-

ний федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реше-

ние задач в области гражданской обороны, к предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций
224

;  

к) определяет порядок сбора информации в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, порядок обмена указанной информаци-

ей между исполнительными органами государственной власти, а также органа-

ми управления, специально уполномоченными на решение задач в области за-

щиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

л) определяет порядок предоставления участков для установки и (или) ус-

тановки специализированных технических средств оповещения и информиро-

вания населения в местах массового пребывания людей; 

м) принимает решения о выплате единовременной материальной помощи 

гражданам Российской Федерации в случаях возникновения чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера, включая определение случаев 

оказания единовременной материальной помощи, а также круга лиц, которым 

указанная помощь будет оказана; 

н) определяет порядок введения чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 

вследствие лесных пожаров, и взаимодействия органов государственной власти, 

органов местного самоуправления в условиях такой чрезвычайной ситуации
225

. 

Во исполнение Федерального закона Правительством Российской Феде-

рации утверждены:  

- Положение о государственном надзоре в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-

ра, осуществляемом Министерством Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-

хийных бедствий
226

;  

                                           

223
 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2011 г. № 376 «О чрезвы-

чайных ситуациях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров».  
224

 Положение о спасательных воинских формированиях Министерства Российской Федера-

ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 

стихийных бедствий: утверждено Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 

2011 г. № 1265.  
225

 Правила введения чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших вследствие лесных пожа-

ров, и взаимодействия органов государственной власти, органов местного самоуправления в 

условиях таких чрезвычайных ситуаций: утверждены Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 17 мая 2011 г. № 376.  
226

 Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2005 г. № 712.  
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- Положение о предоставлении информации о состоянии окружающей 

природной среды, её загрязнении и чрезвычайных ситуациях техногенного ха-

рактера, которые оказали, оказывают, могут оказать негативное воздействие на 

окружающую природную среду
227

;  

- Порядок сбора и обмена в Российской Федерации информацией в облас-

ти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера
228

;  

- Положение о приоритетном использовании, а также приостановлении 

или ограничении использования любых сетей связи и средств связи во время 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
229

;  

- Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
230

;  

- другие нормативные правовые акты, регламентирующие отдельные на-

правления деятельности в сфере предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций
231

.  

Правительством Российской Федерации утверждена Государственная 

программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей 

на водных объектах»
232

.  

Органы государственной власти субъектов Российской Федерации: 

а) принимают в соответствии с федеральными законами законы и иные 

нормативные правовые акты в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера
233

; 

б) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых 

сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обучение населения способам защиты и действиям в указанных ситуациях; 

                                           

227
 Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2000 г. 

№ 128.  
228

 Утверждён Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 1997 г. № 334.  
229

 Утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. 

№ 895.   
230

 Утверждён Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 ноября 1996 г. 

№ 1340.  
231

 См., напр.: Методические рекомендации по определению номенклатуры и объёмов созда-

ваемых в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольствен-

ных, медицинских и иных средств, накапливаемых федеральными органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами мест-

ного самоуправления и организациями: утверждены Минэкономразвития России 27.04.2012, 

МЧС России 23.03.2012 № 43-2047-14.   
232

 Государственная программа Российской Федерации «Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на вод-

ных объектах»: утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 ап-

реля 2014 г. № 300.  
233

 См., напр.: Закон Белгородской области от 23 сентября 1998 г. № 41 «О защите населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

consultantplus://offline/ref=728EF677774E84B639076035FA074EE84AE6315C92B6CE132C1B158A745E6965014F7C785BE7CEc4D1K
consultantplus://offline/ref=35F81C56F9B78C4B8E0F12B7332BFEB2FB29D2BF3D9F7BE8FEA64E939D44D929DEC7BF95C14764nAG3K
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в) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального характера и 

обеспечивают их проведение; 

г) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций межмуни-

ципального и регионального характера, обеспечивают своевременное оповеще-

ние и информирование населения, в том числе с использованием специализиро-

ванных технических средств оповещения и информирования населения в мес-

тах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникнове-

нии чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

д) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального ха-

рактера, а также поддерживают общественный порядок в ходе их проведения; 

при недостаточности собственных сил и средств обращаются к Правительству 

Российской Федерации за оказанием помощи; 

е) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

ж) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера; 

з) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвы-

чайных ситуациях межмуниципального и регионального характера; 

к) содействуют федеральному органу исполнительной власти, уполномо-

ченному на решение задач в области защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций (МЧС России), в предоставлении участков для установки и 

(или) в установке специализированных технических средств оповещения и ин-

формирования населения в местах массового пребывания людей, а также в пре-

доставлении имеющихся технических устройств для распространения продук-

ции средств массовой информации, выделении эфирного времени в целях свое-

временного оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуа-

циях и подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций; 

л) принимают решения об осуществлении единовременных денежных 

выплат гражданам Российской Федерации в случаях возникновения чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, включая определение слу-

чаев осуществления единовременных денежных выплат, а также круга лиц, ко-

торым указанные выплаты будут осуществлены. 

Во исполнение закона в Белгородской области принят пакет соответст-

вующих нормативно-правовых актов
234

.  

 

                                           

234
 См., напр.: Постановление правительства Белгородской области от 6 июля 2009 г. № 238-пп 

«О подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств для защиты населения 

и территорий Белгородской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера»; Постановление правительства Белгородской области от 26 января 2007 г. № 11-пп 

«Об утверждении Положения о порядке оповещения и информирования населения Белго-

родской области в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени» и др.  

consultantplus://offline/ref=881EA99C829E0A2E280E91FDAE22274C966BF5F6BAB486E2481D0EA93CDB97E91CC40F24E95F80AC25128EV0qCK
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Органы местного самоуправления самостоятельно: 

а) осуществляют подготовку и содержание в готовности необходимых 

сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 

обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях; 

б) принимают решения о проведении эвакуационных мероприятий в 

чрезвычайных ситуациях и организуют их проведение; 

в) осуществляют в установленном порядке сбор и обмен информацией в 

области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечи-

вают своевременное оповещение и информирование населения, в том числе с 

использованием специализированных технических средств оповещения и ин-

формирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе воз-

никновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций; 

г) осуществляют финансирование мероприятий в области защиты населе-

ния и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

д) создают резервы финансовых и материальных ресурсов для ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций; 

е) организуют и проводят аварийно-спасательные и другие неотложные 

работы, а также поддерживают общественный порядок при их проведении; при 

недостаточности собственных сил и средств обращаются за помощью к органам 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации; 

ж) содействуют устойчивому функционированию организаций в чрезвы-

чайных ситуациях; 

з) создают при органах местного самоуправления постоянно действую-

щие органы управления, специально уполномоченные на решение задач в об-

ласти защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Органы местного самоуправления содействуют федеральному органу ис-

полнительной власти, уполномоченному на решение задач в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций (МЧС России), в предос-

тавлении участков для установки и (или) в установке специализированных тех-

нических средств оповещения и информирования населения в местах массового 

пребывания людей, а также в предоставлении имеющихся технических уст-

ройств для распространения продукции средств массовой информации, выде-

лении эфирного времени в целях своевременного оповещения и информирова-

ния населения о чрезвычайных ситуациях и подготовки населения в области 

защиты от чрезвычайных ситуаций. 

Таким образом, и законодательно, и организационно закреплены формы и 

структуры защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного про-

исхождения.  
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4.2. Экологическая безопасность России 
 

Правовую основу обеспечения экологической безопасности Российской 

Федерации составляют акты международного права
235

, Конституция Российской 

Федерации, федеральные законы, законы субъектов Федерации, нормативно-

правовые акты Президента и Правительства Российской Федерации, органов го-

сударственной власти субъектов Федерации, органов местного самоуправления.  

Согласно ст. 72 Конституции Российской Федерации охрана окружающей 

среды и обеспечение экологической безопасности входит в состав предметов со-

вместного ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. В 

связи с этим правовое регулирование вопросов охраны окружающей среды и 

обеспечения экологической безопасности осуществляется федеральным законода-

тельством и законодательством субъектов Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации (ст. 42) устанавливает право граж-

дан на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о её со-

стоянии и на возмещение ущерба, причинённого его здоровью или имуществу 

экологическим правонарушением.  

Вместе с тем Конституция (ст. 58) формулирует требование: каждый обя-

зан сохранять природу и окружающую среду, бережно относиться к природным 

богатствам.  

Федеральный закон «Об охране окружающей среды» выделяет экологи-

ческую безопасность в качестве самостоятельного вида безопасности. Такой 

подход, по мнению Ю.Н. Платонова, представляется верным, поскольку под-

чёркивает комплексный, интегральный и базисный характер экологической 

безопасности
236

.  

Федеральный закон даёт определение понятия «экологическая безопас-

ность»: экологическая безопасность – это состояние защищённости природ-

ной среды и жизненно важных интересов человека от возможного негативно-

го воздействия хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, их последствий
237

.  

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

на состояние национальной безопасности в экологической сфере негативное 

воздействие оказывают истощение мировых запасов минерально-сырьевых, 

водных и биологических ресурсов, а также наличие в Российской Федерации 

экологически неблагополучных регионов. Негативное воздействие хозяйствен-

ной и иной деятельности человека состоит в истощении природных ресурсов, 

загрязнении природной среды (атмосферного воздуха, почвы, водной среды) 

различными выбросами (загрязнения, шумы, излучения и т.п.).  

                                           

235
 См., напр.: Рамочная конвенция Организации Объединённых Наций об изменении клима-

та: принята 9 мая 1992 г.; Парижское соглашение по климату. Париж, 11 декабря 2015 г.  
236

 Платонов Ю.Н. Экологическая компонента национальной безопасности России // Журнал 

российского права. 2011. № 8. С. 2633.   
237

 Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ. Ст. 1.  
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Стратегия экологической безопасности оценивает состояние окружающей 

среды на той части территории Российской Федерации, где сосредоточены 

бо льшая часть населения страны, производственных мощностей и наиболее 

продуктивные сельскохозяйственные угодья (составляет около 15% территории 

страны) как неблагополучное по экологическим параметрам.  

Сохраняются угрозы экологической безопасности, несмотря на прини-

маемые меры по снижению уровней воздействия на окружающую среду хими-

ческих, физических, биологических и иных факторов, по предотвращению 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая ава-

рийные ситуации на опасных производственных объектах, по адаптации отрас-

лей экономики к неблагоприятным изменениям климата.  

Окружающая среда в городах и на прилегающих к ним территориях, где 

проживает 74% населения страны, подвергается существенному негативному 

воздействию, источниками которого являются объекты промышленности, энер-

гетики и транспорта, а также объекты капитального строительства. В городах с 

высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха проживает 17,1 млн че-

ловек, что составляет 17% городского населения страны.  

Ситуация с качеством воды в водных объектах продолжает оставаться 

неблагоприятной, в первую очередь вследствие сбросов промышленных и бы-

товых сточных вод, поверхностных стоков вод с сельскохозяйственных угодий. 

Это приводит к тому, что от 30 до 40% населения страны регулярно пользуются 

водой, не соответствующей гигиеническим нормативам. Практически во всех 

регионах страны сохраняется тенденция к ухудшению состояния земель и почв.  

Неблагоприятная окружающая среда является причиной ухудшения здо-

ровья и повышения смертности населения, особенно той его части, которая 

проживает в промышленных центрах и вблизи производственных объектов
238

.  

Стратегия экологической безопасности различает глобальные и внутрен-

ние вызовы экологической безопасности.  

К глобальным вызовам Стратегия относит:  

- изменение климата на планете;  

- рост потребления природных ресурсов;  

- ухудшение состояния окружающей среды;  

- сокращение биологического разнообразия.    

Изменение климата на планете неизбежно отражается на жизни и здоро-

вье людей, состоянии животного и растительного мира. В некоторых регионах 

изменение климата становится ощутимой угрозой для благополучия населения 

и устойчивого развития территорий.  

Рост потребления природных ресурсов ведёт к сокращению их запасов. 

На фоне глобализации экономики это приводит к борьбе за доступ к природ-

ным ресурсам, что оказывает негативное воздействие на состояние националь-

ной безопасности Российской Федерации.  

                                           

238
 Стратегия экологической безопасности Российской Федерации на период до 2025 года: ут-

верждена Указом Президента Российской Федерации от 19 апреля 2017 г. № 176. П.п. 5-9, 17.   
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Ухудшение состояния окружающей среды проявляет себя в форме опус-

тынивания, засух, деградации земель и почв.  

Сокращение биологического разнообразия создаёт необратимые послед-

ствия для экосистем, разрушая их целостность.  

К внешним угрозам экологической безопасности Стратегия (п. 21) относит:  

- трансграничное загрязнение атмосферного воздуха, лесные пожары;  

- перераспределение стока трансграничных водотоков;  

- создание препятствий, в том числе водных, для миграции животных;  

- несанкционированную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, 

отстрел мигрирующих видов животных;  

- перемещение на территорию Российской Федерации заражённых орга-

низмов, способных вызвать эпидемии
239

 (эпизоотии
240
, эпифитотии

241
) различ-

ного масштаба.  

В состав внутренних вызовов Стратегия включает:  

- высокую степень загрязнения окружающей среды и деградацию при-

родных объектов на густонаселенных территориях;  

- загрязнение атмосферного воздуха и водных объектов вследствие транс-

граничного переноса загрязняющих, в том числе токсичных и радиоактивных, 

веществ с территорий других государств;  

- высокую степень загрязнения и низкое качество воды значительной части 

водных объектов, деградацию экосистем малых рек, техногенное загрязнение под-

земных вод в районах размещения крупных промышленных предприятий;  

- увеличение объёма образования отходов производства и потребления 

при низком уровне их утилизации;  

- значительное количество объектов накопленного вреда окружающей 

среде, в том числе территорий, подвергшихся радиоактивному и химическому 

загрязнению;  

- усиление деградации земель и почв, сокращение количества видов 

растений;  

- сокращение видового разнообразия животного мира и численности по-

пуляций редких видов животных;  

- высокую степень износа основных фондов опасных производственных 

объектов при низких темпах технологической модернизации экономики;  

- низкий уровень разработки и внедрения экологически чистых технологий;  

- существенную криминализацию и наличие теневого рынка в сфере при-

родопользования;  

                                           

239
 Эпидемия – это прогрессирующее во времени и пространстве распространение инфекци-

онного заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на 

данной территории уровень заболеваемости.  
240

 Эпизоотия – это прогрессирующее во времени и пространстве распространение инфекци-

онного заболевания скота или птицы.   
241

 Эпифитотия – это распространение инфекционной болезни сельскохозяйственных расте-

ний на значительной территории или увеличение активности вредителей растений. 
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- недостаточное финансирование государством и хозяйствующими субъ-

ектами мероприятий по охране окружающей среды;  

- нецелевое и неэффективное использование средств, поступающих в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в качестве платы за нега-

тивное воздействие на окружающую среду, возмещения вреда, причинённого 

окружающей среде, административных штрафов и других экологических пла-

тежей и налогов;  

- низкий уровень экологического образования и экологической культуры 

населения.  

Стратегия (п. 24) формулирует три цели государственной политики в 

сфере обеспечения экологической безопасности, которые должны быть достиг-

нуты в условиях возрастающей экономической активности и глобальных изме-

нений климата:  

- сохранение и восстановление природной среды;  

- обеспечение качества окружающей среды, необходимого для благопри-

ятной жизни человека и устойчивого развития экономики;  

- ликвидация накопленного вреда окружающей среде вследствие хозяйст-

венной и иной деятельности.  

Перечень задач (их семь), которые должны быть решены для достижения 

указанных целей, формулирует п. 25 Стратегии экологической безопасности. Это:  

- предотвращение загрязнения поверхностных и подземных вод, повыше-

ние качества воды в загрязненных водных объектах, восстановление водных 

экосистем;  

- предотвращение дальнейшего загрязнения и уменьшение уровня загряз-

нения атмосферного воздуха в городах и иных населённых пунктах;  

- эффективное использование природных ресурсов, повышение уровня 

утилизации отходов производства и потребления;  

- ликвидация накопленного вреда окружающей среде;  

- предотвращение деградации земель и почв;  

- сохранение биологического разнообразия, экосистем суши и моря;  

- смягчение негативных последствий воздействия изменений климата на 

компоненты природной среды.  

Вопросы, связанные с предотвращением загрязнения поверхностных и 

подземных вод, повышением качества воды в загрязнённых водных объектах, 

восстановлением водных экосистем, регулирует Водный кодекс Российской 

Федерации
242

.  

Вопросы, связанные с предотвращением дальнейшего загрязнения и 

уменьшение уровня загрязнения атмосферного воздуха в городах и иных на-

селённых пунктах, регулирует Федеральный закон «Об охране атмосферного 

воздуха»
243

.  

                                           

242
 Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ.   

243
 Федеральный закон от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха».  
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Вопросы, связанные с эффективным использованием природных ресур-

сов, повышением уровня утилизации отходов производства и потребления ре-

гулируют Водный кодекс Российской Федерации, Лесной кодекс Российской 

Федерации
244
, Земельный кодекс Российской Федерации

245
, федеральные зако-

ны «О недрах»
246
, «Об отходах производства и потребления»

247
.  

Вред окружающей среде несут, в том числе, и чрезвычайные ситуации при-

родного и техногенного характера. Стратегия экологической безопасности преду-

сматривает ликвидацию накопленного вреда окружающей среде, в том числе, и 

вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Предотвращение деградации земель и почв предусматривает Федераль-

ный закон «О мелиорации земель»
248

.  

Вопросы, связанные с сохранением биологического разнообразия, экоси-

стем суши и моря, регулируют федеральные законы «О животном мире»
249

, 

«О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»
250

.  

Вопросы, связанные со смягчением негативных последствий воздействия 

изменений климата на компоненты природной среды, пока проработаны в не-

достаточной степени. Это касается как теории вопроса, так и правового закреп-

ления соответствующих отношений.  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации выделяет в 

качестве одного из стратегических национальных приоритетов экологию жи-

вых систем и рациональное природопользование
251

.  

На состояние экологической безопасности негативное влияние оказывают:  

- истощение запасов минерально-сырьевых, водных и биологических ре-

сурсов, в том числе в результате неэффективного и «хищнического» природо-

пользования, преобладание в экономике добывающих и ресурсоёмких отраслей;  

- большой удельный вес теневой экономики в сфере использования при-

родных ресурсов;  

- наличие экологически неблагополучных территорий, характеризующих-

ся высокой степенью загрязнения и деградации природных комплексов.  

Проблемы в области экологии обостряются в связи с наличием значительно-

го количества экологически опасных производств, нехваткой мощностей по очист-

ке атмосферных выбросов, промышленных и городских сточных вод, по обработ-

ке, обезвреживанию, утилизации, размещению и переработке твердых отходов 

производства и потребления, а также в связи с загрязнением окружающей среды, 

                                           

244
 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ.  

245
 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 ноября 2001 г. № 136-ФЗ. 

246
 Закон Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. № 401-ФЗ «О недрах».  

247
 Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». 

248
 Федеральный закон от 10 января 1996 г. № 4-ФЗ «О мелиорации земель».   

249
 Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире».  

250
 Федеральный закон от 20 января 2004 г. № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных 

биологических ресурсов».  
251

 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации на период до 2025 года: ут-

верждена Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683. П. 31.  
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вызванным трансграничным переносом токсичных веществ, возбудителей инфек-

ционных заболеваний и радиоактивных веществ с территорий других государств.  

Усилению действия этих факторов способствует недостаточная эффектив-

ность государственного контроля за состоянием окружающей среды и соблюде-

нием экологических нормативов хозяйствующими субъектами, а также низкий 

уровень экологического образования и экологической культуры населения. 

Правовое регулирование в сфере общественных отношений, связанных с 

обеспечением экологической безопасности, осуществляют, наряду с Конститу-

цией Российской Федерации:  

- кодексы Российской Федерации (Водный
252
, Лесной

253
, Земельный

254
 и др.);  

- федеральные законы («Об охране окружающей среды»
255
, «О промыш-

ленной безопасности опасных производственных объектов»
256
, «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения»
257
, «О животном мире»

258
 и др.);  

- законы субъектов Российской Федерации
259

 

- подзаконные нормативные правовые акты Президента, Правительства 

Российской Федерации, исполнительных органов государственной власти Рос-

сийской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации
260
, органов местного самоуправления.  

Обеспечение национальной безопасности в экологической сфере достигает-

ся за счёт сбалансированного потребления, развития прогрессивных технологий и 

целесообразного воспроизводства природно-ресурсного потенциала страны.  

В состав системы органов обеспечения национальной безопасности в 

экологической сфере входят:  

- Межведомственная комиссия Совета Безопасности Российской Федера-

ции по экологической безопасности;  

- Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации;  

- соответствующие подразделения органов исполнительной власти субъ-

ектов Российской Федерации;  

- соответствующие службы в структуре органов местного самоуправления.  

                                           

252
 Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ.  

253
 Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ.  

254
 Земельный кодекс Российской Федерации от 25 ноября 2001 г. № 136-ФЗ. 

255
 Федеральный закон от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».  

256
 Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опас-

ных производственных объектов».  
257

 Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения».  
258

 Федеральный закон от 24 апреля 1995 г. № 52-ФЗ «О животном мире».  
259

 См., напр.: Закон Брянской области от 3 июня 2005 г. № 39-3 «Об охране окружающей 

среды Брянской области».  
260

 См., напр.: Постановление главы администрации Белгородской области от 13 сентября 2002 г. 

№ 365 «О межведомственной областной комиссии экологического контроля и охраны окру-

жающей среды»; Положение о порядке организации и проведения государственной экологи-

ческой экспертизы объектов регионального уровня в Белгородской области: утверждено по-

становлением правительства Белгородской области от 9 августа 2010 г. № 265-пп.  
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Действуя на основе утверждённых положений, указанные органы обеспе-

чивают решение вопросов экологической безопасности на федеральном, регио-

нальном уровне и на уровне отдельного муниципального образования.  

Межведомственная комиссия Совета Безопасности Российской Федера-

ции по экологической безопасности в соответствии с утверждённым Положе-

нием
261

 осуществляет следующие функции:  

- выявление и оценка внутренних и внешних угроз экологической безо-

пасности Российской Федерации, подготовка предложений Совету Безопасно-

сти по их нейтрализации;  

- оценка существующих и прогнозирование потенциальных источников 

экологической опасности Российской Федерации;  

- подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности по реше-

нию экологических проблем, связанных с защитой здоровья населения, с обеспе-

чением экологической безопасности промышленных объектов, транспорта, сель-

скохозяйственного производства и других отраслей экономики, с уничтожением 

химического, ядерного и других видов оружия в соответствии с международными 

договорами Российской Федерации, а также с ликвидацией зон экологического 

бедствия или неблагополучия на территории Российской Федерации;  

- рассмотрение проектов федеральных (государственных) целевых про-

грамм в области обеспечения экологической безопасности Российской Федера-

ции, оценка их эффективности, подготовка соответствующих предложений и 

рекомендаций Совету Безопасности;  

- анализ информации о состоянии экологической безопасности Россий-

ской Федерации, подготовка соответствующих предложений и рекомендаций 

Совету Безопасности;  

- подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности по про-

ектам его решений, а также подготовка информационно-аналитических мате-

риалов к заседаниям Совета Безопасности по вопросам обеспечения экологиче-

ской безопасности Российской Федерации;  

- подготовка предложений Совету Безопасности по координации дея-

тельности федеральных органов исполнительной власти и органов исполни-

тельной власти субъектов Российской Федерации в целях решения оператив-

ных, среднесрочных и долгосрочных задач разработки и реализации концеп-

туальных и доктринальных документов в области экологической безопасности 

Российской Федерации;  

- участие в подготовке предложений и рекомендаций Совету Безопасно-

сти по вопросам организации стратегического планирования в Российской 

Федерации;  

- анализ эффективности работы федеральных органов исполнительной 

власти и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 

выполнению решений Совета Безопасности, направленных на обеспечение эко-

                                           

261
 Положение о Межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации 

по экологической безопасности: утверждено Указом Президента Российской Федерации от 

6 мая 2011 г. № 590.  
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логической безопасности Российской Федерации, подготовка соответствующих 

предложений и рекомендаций Совету Безопасности;  

- подготовка предложений и рекомендаций Совету Безопасности по раз-

работке проектов нормативных правовых актов, направленных на обеспечение 

экологической безопасности Российской Федерации;  

- организация проведения по поручению Совета Безопасности экспертизы 

проектов решений федеральных органов исполнительной власти и органов ис-

полнительной власти субъектов Российской Федерации по вопросам, касаю-

щимся экологической безопасности Российской Федерации. 

Федеральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реше-

ние вопросов экологической безопасности, является Министерство природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации (Минприроды России)
262

. Мини-

стерство осуществляет функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в следующих сферах:  

- изучение, использование, воспроизводство и охрана природных ресурсов 

(включая недра, водные объекты, леса, расположенные на землях особо охра-

няемых природных территорий, объекты животного мира и среду их обитания);  

- охота;  

- гидрометеорология и смежные с ней области;  

- мониторинг окружающей природной среды, её загрязнения;  

- регулирование радиационного контроля и мониторинга;  

- охрана окружающей среды, включая вопросы, касающиеся обращения с 

отходами производства и потребления;  

- особо охраняемые природные территории;  

- государственная экологическая экспертиза.  

Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

осуществляет координацию и контроль деятельности подведомственных ему:  

- Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружаю-

щей среды;  

- Федеральной службы по надзору в сфере природопользования;   

- Федерального агентства водных ресурсов;  

- Федерального агентства лесного хозяйства;  

- Федерального агентства по недропользованию.  

В пределах своей компетенции Министерство обеспечивает выполнение 

обязательств, вытекающих из международных договоров Российской Федера-

ции по вопросам, относящимся к сфере его деятельности.  

Практическая деятельность по обеспечению экологической безопасности 

ведётся по следующим направлениям:  

- государственный экологический мониторинг;  

- сохранение и восстановление окружающей среды;  

                                           

262
 Положение о Министерстве природных ресурсов и экологии Российской Федерации: утвер-

ждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2015 г. № 1219.  
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- предупреждение и предотвращение преступлений экологической на-

правленности.   

Государственный экологический мониторинг (государственный монито-

ринг окружающей среды) – это комплексные наблюдения за состоянием окру-

жающей среды, в том числе компонентов природной среды, естественных эко-

логических систем, за происходящими в них процессами, явлениями, оценка и 

прогноз изменений состояния окружающей среды. Обязанности по экологиче-

скому мониторингу исполняет Федеральная служба по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды и её подразделения.  

 Сохранение и восстановление окружающей среды – это комплекс меро-

приятий, необходимых для обеспечения требуемых параметров качества среды 

обитания человека (воздушного, водного бассейнов, почв). Эти мероприятия 

должны предусматривать:  

- неуклонное снижение выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в ок-

ружающую среду;   

- компенсационно-восстановительные мероприятия.   

Снижение выбросов (сбросов) загрязняющих веществ в окружающую 

среду достигается путём внедрения современных технологий очистки газовых 

выбросов и переработки (утилизации) твёрдых и жидких отходов производства.  

Компенсационно-восстановительные мероприятия предусматривают вос-

становление лесов, расчистку водоёмов, повышение плодородия почв и т.д.  

Государственная программа Российской Федерации «Охрана окружаю-

щей среды», рассчитанная на период 2012-2020 г.г., имеет целью повышение 

уровня экологической безопасности граждан и сохранение природных систем.  

Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального 

округа на период до 2020 года предусматривает сохранение окружающей среды и 

обеспечение экологической безопасности. В Белгородской области реализуются 

соответствующая государственная программа
263
, проект «Зелёная столица», пре-

дусматривающий массовое озеленение территорий, создание комфортных и при-

влекательных условий проживания населения, значительное улучшение экологи-

ческой обстановки, ландшафтного обустройства массивов индивидуальной жи-

лищной застройки, пригородных жилых кластеров, дворовых территорий
264

.  

Стратегия экологической безопасности предусматривает проведение 

оценки состояния экологической безопасности страны. Такая оценка осущест-

вляется с использованием следующих восемнадцати основных индикаторов 

(показателей):  

1) доля территории Российской Федерации, не соответствующей эколо-

гическим нормативам, в общей площади территории Российской Федерации;  

                                           

263
 Государственная программа Белгородской области «Развитие водного и лесного хозяйст-

ва Белгородской области, охрана окружающей среды на 2014 – 2020 годы»: утверждена по-

становлением правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 г. № 517-пп.  
264

 Распоряжение губернатора Белгородской области от 19 февраля 2010 г. № 91-р «О созда-

нии рабочих групп по реализации направлений проекта «Зеленая столица»».  
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2) доля населения, проживающего на территориях, на которых состояние 

окружающей среды не соответствует нормативам качества, в общей численно-

сти населения Российской Федерации;  

3) доля населения, проживающего на территориях, на которых качество 

питьевой воды не соответствует санитарным нормам, в общей численности на-

селения Российской Федерации;  

4) соотношение объёма выбросов парниковых газов в текущем году с 

объёмом указанных выбросов в 1990 году;  

5) объём образованных отходов I класса опасности на единицу валового 

внутреннего продукта;  

6) объём образованных отходов II класса опасности на единицу валового 

внутреннего продукта;  

7) объём образованных отходов III класса опасности на единицу валового 

внутреннего продукта;  

8) объём образованных отходов IV класса опасности на единицу валового 

внутреннего продукта;  

9) объём образованных отходов V класса опасности на единицу валового 

внутреннего продукта;  

10) доля утилизированных и обезвреженных отходов I класса опасности в 

общем объёме образованных отходов I класса опасности;  

11) доля утилизированных и обезвреженных отходов II класса опасности 

в общем объёме образованных отходов II класса опасности;  

12) доля утилизированных и обезвреженных отходов III класса опасности 

в общем объёме образованных отходов III класса опасности;  

13) доля утилизированных и обезвреженных отходов IV класса опасности 

в общем объёме образованных отходов IV класса опасности;  

14) доля утилизированных и обезвреженных отходов V класса опасности 

в общем объёме образованных отходов V класса опасности;  

15) доля ликвидированных объектов накопленного вреда окружающей 

среде в общем объёме таких объектов;  

16) доля нарушенных земель в общей площади территории Российской 

Федерации;  

17) доля особо охраняемых природных территорий федерального, ре-

гионального и местного значения в общей площади территории Российской 

Федерации;  

18) доля территорий, занятых лесами, в общей площади территории Рос-

сийской Федерации.  

Перечень индикаторов (показателей) состояния экологической безопас-

ности может уточняться по результатам контроля за реализацией Стратегии и в 

процессе развития нормативно-правовой базы Российской Федерации в области 

охраны окружающей среды и природопользования.  

Стратегия обязывает Правительство Российской Федерации организовать 

реализацию государственной политики в сфере обеспечения экологической 

безопасности и ежегодно представлять Президенту Российской Федерации док-

лад о состоянии экологической безопасности и мерах по её укреплению.  
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Большое значение в реализации мер экологической безопасности имеет 

правосознание и правомерное (экологичное) поведение граждан. Федеральный 

закон «Об охране окружающей среды» предусматривает обязательность необ-

ходимой экологической подготовки для руководителей и специалистов органи-

заций, экологическое просвещение граждан.  

Закон предусматривает ответственность за посягательства на экологиче-

скую безопасность – от административной до уголовной. По мнению Р.Ф. Яр-

мухамедова, в связи с обострением экологического кризиса эта ответственность 

должна только усиливаться
265
. С этой точкой зрения согласны и другие иссле-

дователи
266
. В этой связи в обеспечении экологической безопасности России 

должна возрастать роль органов правопорядка
267
, а также, в соответствии с Фе-

деральным законом
268
, и общественного контроля.  

 
4.3. Правовой режим чрезвычайного и военного положения 

 
Правовой режим – чрезвычайно широкое понятие, в отношении которого 

у специалистов нет единой точки зрения. По этой причине существует множе-

ство различных определений понятия правового режима. Наиболее общим бу-

дет, по-видимому, следующее определение: правовой режим – это совокуп-

ность норм права, которая регулирует деятельность, отношения между 

людьми по поводу определённых объектов, событий или обстоятельств.  

 
4.3.1. Правовой режим чрезвычайного положения  

 
Исходя из приведённого выше общего определения, правовой режим 

чрезвычайного положения можно определить как совокупность норм права, ко-

торая регулирует общественные отношения, деятельность уполномоченных на 

то субъектов права в условиях чрезвычайного положения.   

Правовой режим чрезвычайного положения устанавливает Федеральный 

конституционный закон «О чрезвычайном положении»
269

.  

Закон даёт довольно громоздкое определение понятия «чрезвычайное по-

ложение», суть которого можно свести к следующим положениям.  

1. Чрезвычайное положение – это особый правовой режим деятельности 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, организа-

                                           

265
 Ярмухамедов С.Ю. Посягательство на экологическую безопасность // Законность. 2009. № 12.   

266
 См., напр.: Кичигин Н.В. и др. Прогнозирование развития эколого-правового регулирова-

ния // Журнал российского права. 2010. № 9.  
267

 Таловеров С.Ю. Роль органов правопорядка в обеспечении экологической безопасности 

на современном этапе развития России // Юридический мир. 2009. № 10.   
268

 Федеральный закон от 21 июля 2014 г. № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 

Российской Федерации».  
269

 Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ «О чрезвычайном 

положении».  
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ций независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, их 

должностных лиц, общественных объединений.  

2. Особенность этого правового режима состоит в том, что в условиях 

чрезвычайного положения закон допускает установление отдельных ограниче-

ний прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных граждан, лиц 

без гражданства, прав организаций и общественных объединений, а также воз-

ложение на них дополнительных обязанностей.  

Конституционный институт чрезвычайного положения представляет со-

бой систему согласованных правовых норм, определяющих:  

1) основания для введения режима чрезвычайного положения;  

2) государственный орган, уполномоченный вводить чрезвычайное по-

ложение;  

3) порядок введения чрезвычайного положения;  

4) временны е и пространственные границы действия чрезвычайного 

положения;  

5) особый правовой режим деятельности органов государственной власти 

и органов местного самоуправления, допускающий ограничения прав и свобод 

граждан, организаций, их должностных лиц, общественных объединений, а 

также возложение на них дополнительных обязанностей;  

6) временные изменения в разграничении предметов ведения и полномо-

чий между федеральными органами государственной власти и органами госу-

дарственной власти субъектов Федерации; иные изменения в системе общест-

венных отношений.  

Федеральный конституционный закон определяет цели, обстоятельства и 

порядок введения чрезвычайного положения, срок его действия, меры и вре-

менные ограничения, применяемые при введении чрезвычайного положения, 

порядок управления территорией, на которой введено чрезвычайное положе-

ние, гарантии прав граждан и ответственность граждан и должностных лиц в 

условиях чрезвычайного положения.  

Целями введения чрезвычайного положения являются устранение обстоя-

тельств, послуживших основанием для его введения, обеспечение защиты прав 

и свобод человека и гражданина, защиты конституционного строя Российской 

Федерации. 

Условием введения чрезвычайного положения является лишь наличие об-

стоятельств, которые представляют собой непосредственную угрозу жизни и 

безопасности граждан или конституционному строю Российской Федерации и 

устранение которых невозможно без применения чрезвычайных мер.  

К таким обстоятельствам Федеральный конституционный закон относит: 

а) попытки насильственного изменения конституционного строя Россий-

ской Федерации, захвата или присвоения власти:  

- вооружённый мятеж, массовые беспорядки, террористические акты;  

- блокирование или захват особо важных объектов или отдельных ме-

стностей;  

- подготовку и деятельность незаконных вооружённых формирований;  
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- межнациональные, межконфессиональные и региональные конфликты, 

сопровождающиеся насильственными действиями, создающие непосредствен-

ную угрозу жизни и безопасности граждан, нормальной деятельности органов 

государственной власти и органов местного самоуправления;  

б) чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрез-

вычайные экологические ситуации, в том числе:  

- эпидемии и эпизоотии, возникшие в результате аварий, опасных при-

родных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие 

повлечь) человеческие жертвы:  

- нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде;  

- значительные материальные потери и нарушение условий жизнедея-

тельности населения, требующие проведения масштабных аварийно-спаса-

тельных и других неотложных работ.  

Согласно закону чрезвычайное положение может вводиться на всей тер-

ритории Российской Федерации или в её отдельных местностях.  

Чрезвычайное положение вводится указом Президента Российской Фе-

дерации.  

Президент Российской Федерации обязан незамедлительно сообщить о 

введении чрезвычайного положения Совету Федерации Федерального Собра-

ния Российской Федерации, а Совет Федерации – утвердить данный указ Пре-

зидента Российской Федерации в течение 72 часов с момента обнародования 

указа Президента.  

Указ Президента Российской Федерации о введении чрезвычайного по-

ложения, не утверждённый Советом Федерации, утрачивает силу по истечении 

72 часов с момента его обнародования. Об этом население Российской Федера-

ции или соответствующих её отдельных местностей оповещается в том же по-

рядке, в каком оно оповещалось о введении чрезвычайного положения, то есть 

новым указом Президента Российской Федерации.  

Срок действия чрезвычайного положения, вводимого на всей территории 

Российской Федерации, не может превышать 30 суток, а вводимого в её от-

дельных местностях – 60 суток.  

Указ Президента о введении чрезвычайного положения может преду-

сматриваться введение следующих мер и временных ограничений: 

а) полное или частичное приостановление на территории, на которой вве-

дено чрезвычайное положение, полномочий органов исполнительной власти 

субъекта (субъектов) Российской Федерации, а также органов местного само-

управления; 

б) установление ограничений на свободу передвижения по территории, на 

которой введено чрезвычайное положение, а также введение особого режима 

въезда на указанную территорию и выезда с неё, включая установление ограни-

чений на въезд на указанную территорию и пребывание на ней иностранных 

граждан и лиц без гражданства; 

в) усиление охраны общественного порядка, объектов, подлежащих госу-

дарственной охране, и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населе-

ния и функционирование транспорта; 
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г) установление ограничений на осуществление отдельных видов финан-

сово-экономической деятельности, включая перемещение товаров, услуг и фи-

нансовых средств; 

д) установление особого порядка продажи, приобретения и распределе-

ния продовольствия и предметов первой необходимости; 

е) запрещение или ограничение проведения собраний, митингов и демон-

страций, шествий и пикетирования, а также иных массовых мероприятий; 

ж) запрещение забастовок и иных способов приостановления или пре-

кращения деятельности организаций; 

з) ограничение движения транспортных средств и осуществление их 

досмотра; 

и) приостановление деятельности опасных производств и организаций, в 

которых используются взрывчатые, радиоактивные, а также химически и био-

логически опасные вещества; 

к) эвакуация материальных и культурных ценностей в безопасные районы 

в случае, если существует реальная угроза их уничтожения, похищения или по-

вреждения в связи с чрезвычайными обстоятельствами. 

При наличии обстоятельств, несущих угрозу конституционному строю, 

могут быть предусмотрены дополнительные меры и временные ограничения: 

а) введение комендантского часа, то есть запрет в установленное время 

суток находиться на улицах и в иных общественных местах без специально вы-

данных пропусков и документов, удостоверяющих личность граждан; 

б) ограничение свободы печати и других средств массовой информации 

путем введения предварительной цензуры с указанием условий и порядка её 

осуществления, а также временное изъятие или арест печатной продукции, ра-

диопередающих, звукоусиливающих технических средств, множительной тех-

ники, установление особого порядка аккредитации журналистов; 

в) приостановление деятельности политических партий и иных общест-

венных объединений, которые препятствуют устранению обстоятельств, по-

служивших основанием для введения чрезвычайного положения; 

г) проверка документов, удостоверяющих личность граждан, личный 

досмотр, досмотр их вещей, жилища и транспортных средств; 

д) ограничение или запрещение продажи оружия, боеприпасов, взрывча-

тых веществ, специальных средств, ядовитых веществ, установление особого 

режима оборота лекарственных средств и препаратов, содержащих наркотиче-

ские средства, психотропные вещества, сильнодействующие вещества, этило-

вого спирта, спиртных напитков, спиртосодержащей продукции. В исключи-

тельных случаях допускается временное изъятие у граждан оружия и боеприпа-

сов, ядовитых веществ, а у организаций независимо от организационно-

правовых форм и форм собственности – временное изъятие наряду с оружием, 

боеприпасами и ядовитыми веществами также боевой и учебной военной тех-

ники, взрывчатых и радиоактивных веществ; 

е) выдворение в установленном порядке лиц, нарушающих режим чрез-

вычайного положения и не проживающих на территории, на которой введено 

чрезвычайное положение, за её пределы за их счёт, а при отсутствии у них 
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средств – за счёт средств федерального бюджета с последующим возмещением 

расходов в судебном порядке; 

ж) продление срока содержания под стражей лиц, задержанных в соот-

ветствии с уголовно-процессуальным законодательством Российской Федера-

ции по подозрению в совершении актов терроризма и других особо тяжких 

преступлений, на весь период действия чрезвычайного положения, но не более 

чем на три месяца. 

Если же имеют место чрезвычайные ситуации природного и техногенно-

го характера, чрезвычайные экологические ситуации, могут быть предусмотре-

ны следующие меры и временные ограничения: 

а) временное отселение жителей в безопасные районы с обязательным пре-

доставлением таким жителям стационарных или временных жилых помещений; 

б) введение карантина, проведение санитарно-противоэпидемических, ве-

теринарных и других мероприятий; 

в) привлечение государственного материального резерва, мобилизация 

ресурсов организаций независимо от организационно-правовых форм и форм 

собственности, изменение режима их работы, переориентация указанных орга-

низаций на производство необходимой в условиях чрезвычайного положения 

продукции и иные необходимые в условиях чрезвычайного положения измене-

ния производственно-хозяйственной деятельности; 

г) отстранение от работы на период действия чрезвычайного положения 

руководителей государственных организаций в связи с ненадлежащим испол-

нением указанными руководителями своих обязанностей и назначение других 

лиц временно исполняющими обязанности указанных руководителей; 

д) отстранение от работы на период действия чрезвычайного положения 

руководителей негосударственных организаций в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением ими предусмотренных мер и назначение других 

лиц временно исполняющими обязанности указанных руководителей; 

е) в исключительных случаях, связанных с необходимостью проведе-

ния и обеспечения аварийно-спасательных и других неотложных работ, мо-

билизация трудоспособного населения и привлечение транспортных средств 

граждан для проведения указанных работ при обязательном соблюдении тре-

бований охраны труда. 

Все указанные ограничения имеют силу и действуют на период действия 

чрезвычайного положения.  

Для обеспечения режима чрезвычайного положения используются силы и 

средства органов внутренних дел, уголовно-исполнительной системы, феде-

ральных органов безопасности, войск национальной гвардии, а также силы и 

средства органов по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России). 

В исключительных случаях на основании указа Президента Российской Фе-

дерации в дополнение к перечисленным силам и средствам для обеспечения ре-

жима чрезвычайного положения могут привлекаться Вооружённые Силы Россий-

ской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы. Пограничные 

органы, осуществляющие защиту и охрану Государственной границы Российской 
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Федерации, привлекаются для обеспечения режима чрезвычайного положения 

только в целях охраны Государственной границы Российской Федерации.  

Вооружённые Силы Российской Федерации, другие войска, воинские 

формирования и органы привлекаются для выполнения следующих задач: 

а) поддержание особого режима въезда на территорию, на которой введе-

но чрезвычайное положение, и выезда с неё; 

б) охрана объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и 

функционирование транспорта, и объектов, представляющих повышенную опас-

ность для жизни и здоровья людей, а также для окружающей природной среды; 

в) разъединение противоборствующих сторон, участвующих в конфлик-

тах, сопровождающихся насильственными действиями с применением оружия, 

боевой и специальной техники; 

г) участие в пресечении деятельности незаконных вооружённых фор-

мирований; 

д) участие в ликвидации чрезвычайных ситуаций и спасении жизни лю-

дей в составе сил Единой государственной системы предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций.  

Для координации действий сил и средств, обеспечивающих режим чрез-

вычайного положения, в составе комендатуры территории, на которой введено 

чрезвычайное положение, указом Президента Российской Федерации может 

быть создан объединённый оперативный штаб из представителей органов, 

обеспечивающих режим чрезвычайного положения. 

При введении чрезвычайного положения на всей территории Российской 

Федерации все войска и воинские формирования передаются в оперативное 

подчинение федеральному органу исполнительной власти, определяемому Пре-

зидентом Российской Федерации. 

Закон устанавливает ответственность граждан, должностных лиц и орга-

низаций за нарушение требований режима чрезвычайного положения.  

 

4.3.2. Правовой режим военного положения 

 
Под военным положением в соответствии с Федеральным конституцион-

ным законом
270

 понимается особый правовой режим, вводимый на территории 

Российской Федерации или в отдельных её местностях в соответствии с Консти-

туцией Российской Федерации Президентом Российской Федерации в случае аг-

рессии против Российской Федерации или непосредственной угрозы агрессии.  

Целью введения военного положения является создание условий для от-

ражения или предотвращения агрессии против Российской Федерации.  

Условия для отражения или предотвращения агрессии против Россий-

ской Федерации создаются заблаговременно. С этой целью в соответствии со 

ст. 2 Федерального закона «Об обороне» осуществляются:  

                                           

270
 Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ «О военном по-

ложении».  
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- строительство, подготовка и поддержание в необходимой готовности 

Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирова-

ний и органов, а также планирование их применения; 

- разработка, производство и совершенствование систем управления Воо-

ружёнными Силами Российской Федерации, другими войсками, воинскими 

формированиями и органами, вооружения и военной техники, создание их за-

пасов, а также планирование использования радиочастотного спектра; 

- планирование непосредственной подготовки к переводу и перевода ор-

ганов государственной власти Российской Федерации, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния и экономики страны на работу в условиях военного времени; 

- мобилизационная подготовку органов государственной власти Россий-

ской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органов местного самоуправления и организаций независимо от форм 

собственности, транспорта в соответствии с Федеральным законом «О мобили-

зационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»
271

;  

- создание в составе государственного материального резерва запасов ма-

териальных ценностей (в том числе запаса мобилизационного резерва и несни-

жаемого запаса государственного материального резерва), предназначенных 

для мобилизационных нужд Российской Федерации; 

- планирование и осуществление мероприятий по гражданской и террито-

риальной обороне; 

- оперативное оборудование территории Российской Федерации в целях 

обороны; 

- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную тайну, в 

области обороны; 

- другие мероприятия в области обороны. 

Основанием для введения Президентом Российской Федерации военного 

положения на территории Российской Федерации или в отдельных её местно-

стях в соответствии с ч. 2 ст. 87 Конституции Российской Федерации является 

агрессия против Российской Федерации или непосредственная угроза агрессии.  

Как и при введении чрезвычайного положения, Президент Российской Фе-

дерации незамедлительно сообщает о введении военного положения обеим па-

латам Федерального Собрания Российской Федерации.  

Указ Президента Российской Федерации о введении военного положения 

незамедлительно передаётся на утверждение Совета Федерации.  

На территории, на которой введено военное положение, в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации применяются меры по организации производства продукции 

(выполнения работ, оказания услуг) для государственных нужд, обеспечения 

Вооружённых Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирова-
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 Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации».  
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ний и органов, специальных формирований, создаваемых на военное время, и 

для нужд населения, а также ряд ограничительных мер, в целом аналогичных 

применяемым при введении чрезвычайного положения.  

В период действия военного положения в соответствии с Федеральным 

законом «Об обороне» организуется территориальная оборона
272

.  

Территориальная оборона – это система осуществляемых в период дейст-

вия военного положения мероприятий:  

а) по охране и обороне:  

- военных, важных государственных и специальных объектов;  

- объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения, функциони-

рование транспорта, коммуникаций и связи;  

- объектов энергетики;  

- объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоро-

вья людей и для окружающей природной среды;  

б) по борьбе с диверсионно-разведывательными формированиями ино-

странных государств и незаконными вооружёнными формированиями, по выяв-

лению, предупреждению, пресечению, минимизации и (или) ликвидации послед-

ствий их диверсионной, разведывательной и террористической деятельности.  

Данные мероприятия осуществляются в целях создания благоприятных 

условий для функционирования указанных объектов и применения Вооружён-

ных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований, орга-

нов и создаваемых на военное время специальных формирований. 

Территориальная оборона ведётся на территории Российской Федерации 

или в отдельных её местностях, где введено военное положение, с учётом мер, 

применяемых в период действия военного положения.  

Порядок организации, развёртывания и ведения территориальной оборо-

ны, функции органов военного управления, органов, уполномоченных в облас-

ти управления другими войсками, воинскими формированиями, органами и 

создаваемыми на военное время специальными формированиями, федеральных 

органов исполнительной власти и их территориальных органов, органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного само-

управления и организаций в области территориальной обороны определяются 

Положением о территориальной обороне Российской Федерации.  

В случае вооружённого нападения на Российскую Федерацию другого го-

сударства или группы государств, а также в случае необходимости выполнения 

международных договоров в соответствии со ст. 18 Федерального закона «Об 

обороне» объявляется состояние войны.  

С момента объявления состояния войны или фактического начала воен-

ных действий наступает военное время, которое истекает с момента объявления 

о прекращении военных действий, но не ранее их фактического прекращения.  
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 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 389-ФЗ «Об обороне». Ст. 22.  
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Федеральные конституционные законы устанавливают: меры, применяе-

мые в условиях чрезвычайного или военного положения и влекущие за собой 

изменение (ограничение) установленных Конституцией Российской Федерации, 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации полномочий федеральных органов исполнительной власти, законода-

тельных (представительных) и исполнительных органов власти субъектов Рос-

сийской Федерации, органов местного самоуправления, прав организаций и об-

щественных объединений, прав и свобод человека и гражданина, должны осу-

ществляться в тех пределах, которых требует острота создавшегося положения.  

Указанные меры должны соответствовать международным обязательствам 

Российской Федерации, вытекающим из международных договоров Российской 

Федерации в области прав человека, и не должны повлечь за собой какую-либо 

дискриминацию отдельных лиц или групп населения исключительно по призна-

кам пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и долж-

ностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, при-

надлежности к общественным объединениям, а также по другим обстоятельствам.  

Как соотносятся между собой чрезвычайная ситуация, чрезвычайное по-

ложение и военное положение? Чрезвычайное положение можно определить как 

чрезвычайную ситуацию повышенной сложности и опасности. Именно в силу 

этих обстоятельств чрезвычайное положение требует принятия особых мер реаги-

рования, о которых шла речь выше.  

Военное положение можно определить как чрезвычайное положение, 

особенность которого состоит в необходимости отражения агрессии или угрозы 

агрессии, то есть покушения на территориальную целостность государства. В 

силу этих причин, наряду с мерами, предусмотренными при введении чрезвы-

чайного положения, Федеральный закон предусматривает специальные меры, 

определяемые как мобилизационная подготовка и мобилизация и направленные 

на подготовку и перевод экономики и обороны страны на функционирование в 

условиях военного положения
273

.  

 
4.4. МЧС России в системе национальной безопасности 

 
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 

(МЧС России) является федеральным органом исполнительной власти, осуще-

ствляющим функции по выработке и реализации государственной политики, 

нормативно-правовому регулированию, а также по надзору и контролю в об-

ласти гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безо-

пасности и безопасности людей на водных объектах.  
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 Федеральный закон от 26 февраля 1997 г. № 31-ФЗ «О мобилизационной подготовке и 

мобилизации в Российской Федерации».     
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Правовую основу деятельности МЧС России составляют Конституция 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, указы и распоряжения Президента Российской Федерации, приказы и 

директивы Верховного Главнокомандующего Вооружёнными Силами Россий-

ской Федерации, постановления и распоряжения Правительства Российской 

Федерации, международные договоры Российской Федерации, а также утвер-

ждаемое Президентом Российской Федерации Положение о Министерстве
274

.  

Руководство деятельностью МЧС России осуществляет Президент Рос-

сийской Федерации.  

В соответствии с утверждённым Положением основными задачами МЧС 

России являются:  

1) реализация единой государственной политики в области гражданской 

обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспе-

чения пожарной безопасности;  

2) осуществление по решению Президента Российской Федерации и Пра-

вительства Российской Федерации мер по организации и ведению гражданской 

обороны, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожа-

ров, а также мер по чрезвычайному гуманитарному реагированию, в том числе 

за пределами Российской Федерации;  

3) осуществление в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации нормативного регулирования, специальных, разрешительных, надзорных 

и контрольных функций по вопросам, отнесенным к компетенции МЧС России;  

4) осуществление управления в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной 

безопасности, а также координация деятельности федеральных органов испол-

нительной власти в указанной области;  

5) осуществление в установленном порядке сбора и обработки информа-

ции в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрез-

вычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также обмена этой 

информацией. 

Министерство осуществляет управление, координацию, контроль и реа-

гирование в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности 

людей на водных объектах.  

Полномочия МЧС России формулирует раздел IV Положения о Мини-

стерстве.  

МЧС России в пределах своей компетенции:  

1) издаёт нормативные правовые акты по вопросам гражданской обороны, 

защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожар-

ной безопасности и осуществляет контроль за их исполнением, а также принимает 

по указанным вопросам решения, обязательные для исполнения федеральными 

                                           

274
 Положение о Министерстве Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрез-

вычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий: утверждено Указом 

Президента Российской Федерации от 11 июля 2004 г. № 868.  
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органами государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органами местного самоуправления и организациями;  

2) проводит в установленном порядке проверки готовности федеральных 

органов исполнительной власти к осуществлению мероприятий гражданской 

обороны;  

3) осуществляет по согласованию с органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления про-

верки готовности указанных органов к осуществлению мероприятий граждан-

ской обороны и мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций;  

4) в случае возникновения чрезвычайных ситуаций запрашивает в уста-

новленном порядке от федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации информацию, необ-

ходимую для выполнения возложенных на МЧС России задач;  

5) привлекает в установленном порядке отдельных специалистов и орга-

низации для участия в проведении государственной экспертизы градострои-

тельной, предпроектной и проектной документации в области гражданской 

обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций;  

6) имеет оборудованные специальными сигналами и средствами связи 

воздушные, морские и речные суда, специальные транспортные средства с ут-

вержденными в установленном порядке опознавательными знаками и окраской;  

7) определяет перечень должностных лиц органов, специально уполномо-

ченных решать задачи гражданской обороны, задачи по предупреждению и ли-

квидации чрезвычайных ситуаций, и должностных лиц органов, уполномочен-

ных составлять протоколы об административных правонарушениях, преду-

смотренных Кодексом Российской Федерации об административных правона-

рушениях, и организует их деятельность;  

8) осуществляет в установленном порядке полномочия, связанные с дея-

тельностью МЧС России за рубежом;  

9) осуществляет государственный пожарный надзор за соблюдением требо-

ваний пожарной безопасности федеральными органами исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами ме-

стного самоуправления, организациями, а также должностными лицами, гражда-

нами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;  

10) проводит в установленном порядке проверки реализации федераль-

ными органами исполнительной власти и органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации федеральных целевых программ, заказчиком 

которых является МЧС России;  

11) заключает в установленном порядке с международными и неправитель-

ственными организациями договоры, связанные с ликвидацией последствий сти-

хийных бедствий и оказанием иностранным государствам гуманитарной помощи.  

Одним из основных направлений деятельности МЧС России является 

реализация единой государственной политики в области гражданской обороны.  
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Согласно Федеральному закону гражданская оборона – это система меро-

приятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культур-

ных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникаю-

щих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при 

возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
275

.  

Основными задачами в области гражданской обороны согласно Феде-

ральному закону являются:  

- обучение населения в области гражданской обороны;  

- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении воен-

ных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрез-

вычайных ситуаций природного и техногенного характера;  

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопас-

ные районы; 

- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты; 

- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам мас-

кировки; 

- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опас-

ностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих дей-

ствий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении во-

енных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское об-

служивание, оказание первой помощи, срочное предоставление жилья и приня-

тие других необходимых мер; 

- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или 

вследствие этих действий; 

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, 

химическому, биологическому и иному заражению; 

- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооруже-

ний, специальная обработка техники и территорий; 

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при 

ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- срочное восстановление функционирования необходимых коммуналь-

ных служб в военное время; 

- срочное захоронение трупов в военное время; 

- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объек-

тов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания 

населения в военное время; 

- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.  

                                           

275
 Федеральный закон от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне».  
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Организация и ведение гражданской обороны являются одними из важ-

нейших функций государства, составными частями оборонного строительства, 

обеспечения безопасности государства.  

Подготовка государства к ведению гражданской обороны осуществляется 

заблаговременно в мирное время с учетом развития вооружения, военной тех-

ники и средств защиты населения от опасностей, возникающих при ведении во-

енных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Ведение гражданской обороны на территории Российской Федерации или 

в отдельных её местностях начинается с момента объявления состояния войны, 

фактического начала военных действий или введения Президентом Российской 

Федерации военного положения на территории Российской Федерации или в 

отдельных её местностях, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

В систему Министерства Российской Федерации по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий согласно Указу Президента входят: 

- центральный аппарат; 

- территориальные органы – региональные центры по делам гражданской 

обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бед-

ствий и органы, специально уполномоченные решать задачи гражданской обо-

роны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по 

субъектам Российской Федерации; 

- федеральная противопожарная служба Государственной противопожар-

ной службы; 

- спасательные воинские формирования МЧС России; 

- Государственная инспекция по маломерным судам МЧС России; 

- аварийно-спасательные и поисково-спасательные формирования, воени-

зированные горноспасательные части, образовательные, научно-исследова-

тельские, медицинские, санаторно-курортные и иные учреждения и организа-

ции, находящиеся в ведении МЧС России.  

Вопросы пожарной безопасности регулирует соответствующий Феде-

ральный закон
276

.  

В соответствии с утверждённым Положением
277

 Федеральная противопо-

жарная служба Государственной противопожарной службы представляет собой 

разветвлённую структуру, в состав которой входят структурные подразделения 

центрального аппарата МЧС России, структурные подразделения территориаль-

ных органов МЧС России, органы государственного пожарного надзора, пожар-

но-технические научно-исследовательские и образовательные учреждения, а так-

                                           

276
 Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».  

277
 Положение о федеральной противопожарной службе Государственной противопожарной 

службы: утверждено Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 

2005 г. № 385.  
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же вспомогательные (обеспечивающие) подразделения и подразделения, создан-

ные в целях охраны имущества организаций от пожаров на договорной основе.  

Основными задачами федеральной противопожарной службы Государст-

венной противопожарной службы являются:  

1) организация и осуществление государственного пожарного надзора на 

территории Российской Федерации, за исключением объектов, государствен-

ный пожарный надзор на которых отнесен в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к компетенции иных государственных органов; 

2) организация и осуществление профилактики пожаров; 

3) осуществление тушения пожаров в населённых пунктах, организация и 

осуществление тушения пожаров в закрытых административно-террито-

риальных образованиях, особо важных и режимных организациях, в которых 

создаются специальные и воинские подразделения, в организациях, в которых 

создаются объектовые подразделения федеральной противопожарной службы 

Государственной противопожарной службы, на объектах, охраняемых договор-

ными подразделениями федеральной противопожарной службы Государствен-

ной противопожарной службы, а также при проведении мероприятий феде-

рального уровня с массовым сосредоточением людей, проведение аварийно-

спасательных работ, спасение людей и имущества при пожарах; 

4) координация деятельности других видов пожарной охраны в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

5) осуществление научно-технического обеспечения пожарной безопас-

ности и координация научных исследований в области пожарной безопасности;  

6) организация в пределах своей компетенции подготовки в образова-

тельных учреждениях МЧС России, других образовательных учреждениях спе-

циалистов для пожарной охраны и организаций; 

7) осуществление методического руководства и контроля деятельности по 

вопросам обучения населения в области обеспечения пожарной безопасности, а 

также организации подготовки в установленном порядке должностных лиц ор-

ганов государственной власти в области пожарной безопасности.  

Представление о масштабах деятельности МЧС России даёт ежегодный Го-

сударственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий Российской 

Федерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».  

Согласно официальным данным
278

, на территории Российской Федерации 

в 2016 году произошло 299 чрезвычайных ситуаций, в том числе локальных – 

184, муниципальных – 84, межмуниципальных – 12, региональных – 14, феде-

ральных – 5. В результате чрезвычайных ситуаций погибло 788 чел., постра-

дало 130 959 чел., спасено 38 582 чел. Наибольшее количество чрезвычайных 

ситуаций произошло в Приволжском (89), Центральном (52) и Южном (48) 

федеральных округах.  
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 Государственный доклад «О состоянии защиты населения и территорий Российской Фе-

дерации от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 2016 году» / 

МЧС России. – М.: ФГБУ ВНИИ ГОЧС (ФЦ), 2017. – 360 с. 
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В этом же году произошло:  

- 178 чрезвычайных ситуаций техногенного характера, в результате кото-

рых погибло 710 чел., пострадало 3991 чел., спасено 846 чел.;  

- 54 чрезвычайных ситуаций природного характера – погибло 3 чел., по-

страдало 126 465 чел., спасено 37 308 чел.;  

- 67 чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера – погибло 

75 чел., пострадало 503 чел., спасено 428 чел. 

В 2016 г. на территории Российской Федерации обнаружено 37 499 взры-

воопасных предметов, в том числе 680 виабомб. 

В 2016 году осуществлено свыше 40 международных гуманитарных опе-

раций, оказана помощь 21 государству в различных уголках мира. 

Всероссийский центр «Антистихия» совершенствует методики предска-

зания природных катаклизмов (землетрясения, наводнения, цунами и т.п.).  

«Слабым местом» остаётся предупреждение и ликвидация масштабных 

лесных пожаров, приносящих огромный ущерб экономике и экологии страны. 

Государство предпринимает меры, направленные на минимизацию ущерба пу-

тём оснащения противопожарной службы соответствующей техникой, включая 

робототехнику
279
. Однако многое зависит от сознательности и поведения в лесу 

отдельных граждан, соблюдения ими правил пожарной безопасности во время 

пребывания в лесах. Решению этой задачи должен способствовать Федераль-

ный закон «О добровольной пожарной охране»
280

.  
 

 

Заключение 

 
В современной России сформированы полноценные конституционно-

правовые основы обеспечения национальной безопасности России в условиях 

чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, а также в усло-

виях чрезвычайного и военного положения.  

Анализ соответствующей нормативно-правовой базы показывает: если по 

своему происхождению указанные явления различаются, то содержание дея-

тельности, связанной с преодолением указанных ситуаций, оказывается прак-

тически одинаковым. Эта деятельность направлена на обеспечение безопасно-

сти государства и граждан, преодоление и ликвидацию негативных последст-

вий чрезвычайных ситуаций и чрезвычайного положения.  

Причины техногенных аварий и катастроф зачастую имеют вполне объ-

яснимую человеческую природу.  

Аварии в обыденной жизни зачастую являются следствием расхлябанности 

и безответственности отдельных недобросовестных граждан, позволяющих себе в 

нетрезвом виде сесть за руль автомобиля, встать к станку или выйти на стройку; 

будучи трезвыми, злостно нарушать правила дорожного движения и иные правила 
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личной и общественной безопасности. Причина многих аварий на производстве – 

безответственность руководителей, их нежелание потратить копейку на создание 

безопасных условий труда. Однако и в том и другом случаях подобные ситуации 

сопровождаются появлением пострадавших и жертв, порой многочисленных.  

Вне зависимости от причин и характера чрезвычайных ситуаций они не-

сут людям убытки, горе, нередко смерть. Огромный ущерб при этом несёт и го-

сударство, вынужденное нести материальные и финансовые затраты на ликви-

дацию последствий чрезвычайных ситуаций.  

Важная роль в предупреждении чрезвычайных ситуаций принадлежит го-

сударству, руководителям предприятий и организаций, всем гражданам Рос-

сийской Федерации. Для этого на всех уровнях должны воспитываться соответ-

ствующие качества, позволяющие грамотно оценивать и прогнозировать разви-

тие обстановки, профессионально предупреждать возникновение чрезвычайных 

ситуаций, умело ликвидировать их последствия.  

Особая роль в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций, обеспечении правового режима чрезвычайного и военного положе-

ния принадлежит органам внутренних дел и их сотрудникам.  

Органы внутренних дел, сотрудники этих органов в соответствии с зако-

ном «О полиции» призваны обеспечивать общественный порядок при проведе-

нии массовых мероприятий, на выборах в представительные органы государст-

венной власти и местного самоуправления, активно участвовать в обеспечении 

режима чрезвычайного и военного положения на соответствующей территории.  

Не менее значимой является работа участковых уполномоченных. По от-

ношению к местному населению участковый уполномоченный должен быть не 

только блюстителем закона, но и воспитателем, прививающим гражданам уме-

ния и навыки безопасной жизни, организатором при необходимости ликвидиро-

вать последствия пожара, иного стихийного бедствия, первым помощником по-

страдавшему от стихийного и иного бедствия вне зависимости от его природы.  

В условиях военного положения на участковых уполномоченных ложатся 

дополнительные обязанности по предотвращению паники среди населения, выяв-

лению и пресечению деятельности асоциальных элементов и вражеских шпионов.  

Практика, опыт Великой Отечественной войны приводят немало приме-

ров самоотверженного служения людям сотрудниками органов внутренних дел. 

Наша задача – равняться на таких людей и следовать их примеру.  

 

 

Контрольные вопросы для подготовки  
к семинарскому занятию 

 
1. Определение понятия чрезвычайной ситуации.  

2. Классификация чрезвычайных ситуаций.  

3. Принципы защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций.  
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4. Полномочия Президента Российской Федерации в сфере защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

5. Полномочия Федерального Собрания Российской Федерации в 

сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

6. Полномочия Правительства Российской Федерации в сфере защи-

ты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.  

7. Полномочия органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций.  

8. Органы местного самоуправления в системе защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций.  

9. Понятие экологической безопасности.  

10. Система обеспечения экологической безопасности Российской 

Федерации.  

11. Функции Межведомственной комиссии Совета Безопасности 

Российской Федерации по экологической безопасности.  

12. Функции Министерства природных ресурсов и экологии Рос-

сийской Федерации в системе обеспечения экологической безопасности 

Российской Федерации.  

13. Индикаторы (параметры) экологической безопасности Россий-

ской Федерации.  

14. Понятие чрезвычайного положения.  

15. Правовое регулирование правового режима чрезвычайного по-

ложения.  

16. Понятие военного положения.  

17. Правовое регулирование правового режима военного положения.  

18. Соотношение чрезвычайных ситуаций, чрезвычайного положе-

ния и военного положения.  

19. МЧС России и его функции.  

20. Правовое регулирование деятельности МЧС России в системе 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации.  

21. Показатели эффективности деятельности МЧС России.  
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ГЛАВА 5.  
ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Экономика – это важнейшая и многогранная сфера жизни общества. Назна-

чение экономики состоит в производстве пользующихся спросом товаров и услуг. 

В недрах экономики происходит обмен этими товарами и услугами, тем самым 

осуществляется распределение созданных в обществе благ. Сущность и назначе-

ние экономики – удовлетворение общественных потребностей в товарах и услугах. 

Потребление производимых экономикой благ – товаров и услуг (гражда-

нами, обществом, предприятиями, организациями, государством) вызывает не-

обходимость их непрерывного воспроизводства. При этом потребитель требует 

от экономики товаров и услуг новых видов и с новыми, улучшенными потреби-

тельскими свойствами. Тем самым потребление становится «вечным двигате-

лем» функционирования и развития экономики.  

Экономика – фундамент процветания государства. Развитая экономика 

создаёт необходимые условия для комплексного решения задач социального, 

культурного развития, независимой внешней политики, обороны и безопасности 

страны. Экономическая мощь Соединённых Штатов Америки внушает лидерам 

страны идеи права силы, доминирования в мировой политике и практике, пре-

небрежения интересами других государств. Опираясь на военную мощь, под-

держку других стран – членов НАТО, США отстаивают собственные националь-

ные интересы, нередко вопреки общепринятым нормам международного права.  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации в качестве 

одного из стратегических национальных приоритетов называет экономический 

рост
281
. Экономический рост возможен только в условиях безопасного функ-

ционирования национальной экономики.  

Создание безопасных условий функционирования национальной экономики 

большого государства – весьма непростая задача. Для решения такой задачи необ-

ходимо иметь объёмное представление об особенностях этой экономики, её 

структуре и специфике, жизненно необходимых и желательных направлениях и 

приоритетах развития, внутренних и внешних угрозах устойчивому развитию.  

Решение подобной задачи в условиях России осложняется огромной тер-

риторией – Россия остаётся крупнейшим по территории государством мира. В 

связи с этим возникают проблемы транспортных коммуникаций и энергоснаб-

жения отдалённых регионов. Традиционно неравномерное расселение населе-

ния создаёт проблемы, обусловливающие неравномерное развитие регионов 

страны. Отставание в развитии восточных и северных регионов делает всё бо-

лее реальной угрозу территориальной целостности страны: территориальные 

претензии к России со стороны Японии могут дополниться притязаниями на 
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природно-сырьевые ресурсы Сибири и Дальнего востока со стороны госу-

дарств, испытывающих острый сырьевой дефицит.  

 Задача данной главы состоит в анализе основных проблем экономиче-

ской безопасности российского государства, функций и задач государства, об-

щества и граждан в системе обеспечения экономической безопасности страны.  

В процессе изучения темы у курсантов должно быть сформировано пред-

ставление о функциях правоохранительных органов в системе мер противодей-

ствия преступлениям в экономической сфере, нравственная позиция сотрудни-

ка органов внутренних дел в вопросах профилактики и противодействия кор-

рупционным правонарушениям.  
 

 

Рекомендуемая литература  
 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосова-

нием 12 декабря 1993 г. // СПС «КонсультантПлюс». 

2. Федеральный закон от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финанси-

рованию терроризма» // СПС «КонсультантПлюс».  

3. Федеральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодейст-

вии коррупции» // СПС «КонсультантПлюс».  

4. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупци-

онной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных пра-

вовых актов» // СПС «КонсультантПлюс».  

5. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: утвер-

ждена Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683 // 

СПС «КонсультантПлюс».  

6. Национальная стратегия противодействия коррупции: утверждена Ука-

зом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460 // СПС 

«КонсультантПлюс». 

8. Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации: ут-

верждена Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 // 

СПС «КонсультантПлюс».  

9. Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на пе-

риод до 2030 года: утверждена Указом Президента Российской Федерации от 

13 мая 2017 г. № 208 // СПС «КонсультантПлюс».  

10. Указ Президента Российской Федерации от 1 января 2016 . № 1 (ред. от 

01.07.2016) «О мерах по обеспечению экономической безопасности и националь-

ных интересов Российской Федерации при осуществлении международных тран-

зитных перевозок грузов с территории Украины на территорию Республики Ка-

захстан или Киргизской Республики через территорию Российской Федерации».  

11. Авдийский В.И., Дадалко В.А. Теневая экономика и экономическая 

безопасность государства: учебное пособие. - 2-е изд., доп. – М.: Альфа-М; 

ИНФРА-М, 2012.  



180 

12. Дадалко В.А., Якушин А.П. Социально-экономические предпосылки 

роста неформальной экономики // Безопасность бизнеса. 2015. № 4.  

13. Долматова Н.Г. Понятие финансовой безопасности государства как 

объекта правового регулирования // Финансовое право. 2014. № 5.  

14. Гордиенко Д.В. Основы экономической безопасности государства: 

учебно-методическое пособие. – М.: ИНФРА-М, Финансы и статистика, 2012.  

15. Кислощаев П.А. Безопасность бизнеса как фактор, влияющий на эко-

номическую безопасность региона // Безопасность бизнеса. 2012. № 4.  

16. Клепач А.Н. Международные санкции и ответные меры: возможен ли 

позитив для российской экономики? // Мир новой экономики. 2015. № 1.   

17. Купрещенко Н.П. Экономическая безопасность: учебное пособие. – 

М.: Академия экономической безопасности МВД России, 2005. – 228 с.  

18. Моисеев Ю.Ю. Таможенный контроль как инструмент таможенного 

регулирования внешнеэкономической деятельности в системе обеспечения 

экономической безопасности Российской Федерации // Вестник Российской та-

моженной академии. 2016. № 2.  

19. Прасолов В.И. Деятельность контрольных органов России по проти-

водействию коррупции в сфере управления федеральной собственностью // 

Имущественные отношения в Российской Федерации. 2016. № 2.  

20. Фирсов И.В. Методологические основы принятия решений в системе 

обеспечения экономической безопасности в современных условиях, проблемы 

и пути их решения // Безопасность бизнеса. 2016. № 3.  
 

 

5.1. Понятие экономической безопасности  
 

 

Распад СССР сопровождался кризисными явлениями в экономике, обу-

словленными двумя главными причинами: разрывом хозяйственных связей ме-

жду бывшими республиками в составе СССР и переходом экономики из плано-

вой в рыночную.  Отражая кризисное состояние российской экономики, Кон-

цепция национальной безопасности Российской Федерации перечисляла основ-

ные признаки этого кризисного состояния:  

- существенное сокращение внутреннего валового продукта;  

- снижение инвестиционной, инновационной активности и научно-техни-

ческого потенциала;  

- стагнация аграрного сектора;  

- разбалансирование банковской системы, рост внешнего и внутреннего 

государственного долга;  

- тенденция к преобладанию в экспортных поставках топливно-сырьевой 

и энергетической составляющих, а в импортных поставках – продовольствия и 

предметов потребления, включая предметы первой необходимости
282

.  
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Обеспечение экономической безопасности страны стало одной из насущ-

нейших задач государственного строительства в переходный период.  

В самом общем понимании экономическая безопасность России – это со-

стояние защищённости экономической основы её конституционного строя от 

внутренних и внешних угроз.  

Первоначальные представления об экономической безопасности совре-

менной России формировали видные отечественные учёные-экономисты. Такая 

необходимость была обусловлена переходом экономики страны к работе в ры-

ночных условиях после распада СССР.  

В частности, академик Л.И. Абалкин в 1994 году определял экономиче-

скую безопасность как состояние экономической системы, которое позволяет 

ей развиваться динамично, эффективно, решать социальные задачи; при этом 

государство должно иметь возможность вырабатывать и проводить в жизнь не-

зависимую экономическую политику
283

.  

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации на период 

до 2030 года определяет экономическую безопасность как состояние защищён-

ности национальной экономики от внешних и внутренних угроз, при котором 

обеспечиваются экономический суверенитет страны, единство её экономиче-

ского пространства, условия для реализации стратегических национальных 

приоритетов Российской Федерации
284

.  

Экономический суверенитет страны Стратегия определяет как объектив-

но существующую независимость государства в проведении внутренней и 

внешней экономической политики с учётом международных обязательств.  

Единое экономическое пространство страны как правовая категория вхо-

дит в состав экономической основы конституционного строя Российской Феде-

рации. Согласно Конституции Российской Федерации (ст.ст. 8, 9) экономиче-

скую основу конституционного строя формируют следующие её элементы:  

- единая денежная единица (валюта);  

- единая налоговая система;  

- единое экономическое пространство; 

- свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств; 

- поддержка конкуренции; 

- свобода экономической деятельности; 

- признание равенства частной, государственной, муниципальной и иных 

форм собственности, в том числе на землю и другие природные ресурсы; 

- защита частной, государственной, муниципальной и иных форм собст-

венности.  
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утверждена Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2017 г. № 208.   
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Единой денежной единицей (валютой), находящейся в обращении на тер-

ритории государства в соответствии с законом
285

 в Российской Федерации, яв-

ляется рубль.  

Единую налоговую систему устанавливает Налоговый кодекс Российской 

Федерации
286

.  

Свободное перемещение товаров, услуг, трудовых и финансовых ресурсов в 

пределах всей территории страны, поддержку конкуренции, свободу экономиче-

ской деятельности закрепляет статья 8 Конституции Российской Федерации.  

Статья 34 Конституции Российской Федерации декларирует право на 

свободу предпринимательства – свободное использование человеком своих 

способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещённой 

законом экономической деятельности. В сочетании с правом частной собствен-

ности и конкуренцией свобода предпринимательства выступает как основа ры-

ночной экономики.  

Экономическая безопасность является важнейшим компонентом нацио-

нальной безопасности, её материальным фундаментом. Составными элемента-

ми экономической безопасности являются:  

- независимость национальной экономической политики;  

- стабильность экономического развития страны;  

- устойчивость экономики к неблагоприятным воздействиям;  

- способность к постоянному обновлению и самосовершенствованию
287

.  

Правовую основу экономической безопасности Российской Федерации 

определяют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, норма-

тивно-правовые акты Президента и Правительства Российской Федерации, 

включая акты стратегического планирования в соответствии с Федеральным за-

коном
288
, законы и иные нормативно-правовые акты органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, нормативные акты органов местного 

самоуправления.  

Экономическая безопасность – это также важнейшая качественная харак-

теристика экономической системы, определяющая её способность поддержи-

вать нормальные условия жизнедеятельности населения, устойчивое обеспече-

ние ресурсами развития народного хозяйства.  

Экономическую безопасность страны определяют следующие базовые 

элементы:  

- безопасность финансовой системы;  

- безопасность бизнеса;  
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учебник / под общ. ред. д-ра эконом. наук, проф. В.И. Лисова. – М.: НПО Экономика, 2000.  
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 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации».  
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- энергетическая безопасность;  

- продовольственная безопасность.  

Безопасность финансовой системы состоит в её способности:  

а) стабильно и устойчиво обеспечивать финансовыми ресурсами основ-

ных участников легальной экономической деятельности (банковскую систему; 

бюджетную сферу – органы государственной власти, образование, культуру, 

правоохранительные органы, оборону; хозяйствующих субъектов всех форм 

собственности);  

б) обеспечивать стабильность денежного обращения;  

в) противостоять угрозам финансового кризиса, дефолта;  

г) эффективно противостоять криминальному расслоению финансовых 

потоков
289

.  

Современной России в 90-е годы прошлого столетия пришлось преодолеть 

глубокий кризис финансовой системы в связи с переходом от плановой эконо-

мики к рыночной. Острый дефицит финансовых ресурсов привёл к нарушению 

устойчивости денежного обращения, многие предприятия расплачивались друг с 

другом и со своими работниками производимой продукцией. Галопирующая ин-

фляция «съела» денежные накопления основной массы населения, возникла уг-

роза голода в значительной части регионов России
290
. В 1998 году страна пере-

жила дефолт
291
. Было подорвано доверие населения и иностранных инвесторов 

к российским банкам и государству, а также к национальной валюте. 

К 2009 году остановлено падение уровня и качества жизни российских 

граждан, решены первоочередные задачи в экономической сфере, выросла ин-

вестиционная привлекательность национальной экономики.  

Обеспечена стабильность денежного обращения: в соответствии с Кон-

ституцией Российской Федерации рубль реально стал единственной легальной 

платёжной единицей на всей территории страны.  

Мировой финансовый кризис 2008-2009 годов продемонстрировал неспо-

собность и неготовность финансовых систем большинства государств противо-

стоять массовым угрозам неплатежей. Отсутствие должных денежных запасов 

(ликвидности) в банковских структурах привело к массовому разорению мно-

гих физических и юридических лиц – заёмщиков кредитов, пострадали и неко-

торые банки, вынужденные в условиях кризиса объявить себя банкротами.  

Россия, благодаря накопленным средствам Стабилизационного фонда, 

избежала привлечения заёмных средств для поддержания ликвидности в своей 

банковской системе.  
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Принято законодательство, ориентированное на противодействие крими-

нальному расслоению финансовых потоков
292

.  

Однако изжить проблемы непрофессионального финансового менедж-

мента, «откатов» при совершении сделок с участием государственных финан-

совых ресурсов не удалось
293

.  

Безопасность бизнеса – важный показатель здоровья национальной эко-

номики и её привлекательности для отечественных и иностранных инвесторов.  

Под безопасностью бизнеса понимают его защищённость от внутренних 

и внешних угроз.  

Защищённость отдельного субъекта экономической деятельности от 

внутренних угроз – проблема самого субъекта экономической деятельности, то-

гда как безопасность экономической деятельности в целом, в масштабах всей 

страны – задача и обязанность государства, поскольку безопасность бизнеса яв-

ляется одним из существенных факторов, определяющих темпы экономическо-

го развития страны, роста её экономической мощи.  

В советский период главным «бизнесменом» было государство: в его ру-

ках сосредоточивались основные средства производства, государство по своему 

усмотрению распоряжалось результатами экономической деятельности хозяй-

ствующих субъектов (государственная командно-административная экономи-

ка). Государство же всей своей мощью обеспечивало и безопасность собствен-

ного «бизнеса».  

Переход к рыночным отношениям потребовал формулирования и приме-

нения новых принципов обеспечения безопасности бизнеса. Эти принципы в 

форме гарантий (равенства и защиты различных форм собственности, единого 

экономического пространства, защиты конкуренции, единой денежной едини-

цы и т.д.) сформулировала Конституция Российской Федерации.  

Первое десятилетие становления рыночной экономики в нашей стране 

(девяностые годы прошлого столетия) исследователи и аналитики определяют 

как период экономического хаоса: практически бесконтрольно шёл процесс пе-

рераспределения прежде государственной собственности, деятельность хозяй-

ственных структур находилась по преимуществу под контролем криминальных 

структур, а не закона и государства. В полный рост встал вопрос о безопасно-

сти бизнеса как необходимом условии экономической безопасности и безопас-

ности государства в целом. Очевидной задачей становилась разработка право-

вых основ предпринимательской деятельности и обеспечение защиты этой дея-

тельности не только средствами закона, но и силой соответствующих правоох-

ранительных структур, действующих в рамках формируемого правового поля.  
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Особого внимания к себе и поддержки и сегодня требует малое и среднее 

предпринимательство – как экономическая функция, решающая важную социаль-

ную задачу формирования «среднего класса». Специально принятый Федераль-

ный закон
294

 формирует правовые основы и инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, виды и формы такой поддержки.  

Созданная к настоящему времени правовая база, безусловно, способству-

ет повышению безопасности российского бизнеса. Задача состоит в том, чтобы 

вывести в легальное пространство остатки «теневой» экономики – наследства 

«лихих» 90-х годов.  

Энергетическая безопасность является важнейшей составляющей эко-

номической безопасности и национальной безопасности в целом. Это связано с 

тем, что вся современная экономика, транспорт, связь, функционирование объ-

ектов обороны, а также жизнедеятельность людей связаны с интенсивным по-

треблением энергетических ресурсов.  

Российский топливно-энергетический комплекс – это около 12 процентов 

мировой торговли нефтью, углем и практически четверть мировой торговли га-

зом, четвертое место в мире по производству электроэнергии. Энергетический 

сектор даёт почти треть валового внутреннего продукта страны.  

В Российской Федерации приняты законы, регулирующие отдельные во-

просы энергосбережения и энергетической безопасности
295
, однако отсутствует 

системный подход к решению всей совокупности проблем, связанных с обеспе-

чением энергетической безопасности страны.  

Продовольственная безопасность не менее важна для государства и гра-

ждан, чем безопасность энергетическая.  

Наличие продовольственных ресурсов надлежащего объёма, ассортимен-

та и качества при их доступности гражданам является важным показателем ка-

чества жизни населения страны.  

Вопросы продовольственной безопасности – предмет утверждённой Пре-

зидентом в 2010 году Доктрины продовольственной безопасности Российской 

Федерации
296

.  

Доктрина представляет собой совокупность официальных взглядов на це-

ли, задачи и основные направления государственной экономической политики в 

области обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации.  

Доктрина формулирует понятие продовольственной безопасности: про-

довольственная безопасность Российской Федерации – состояние экономики 

страны, при котором:  
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- обеспечивается продовольственная независимость Российской Федерации;  

- гарантируется физическая и экономическая доступность для каждого 

гражданина страны пищевых продуктов, соответствующих требованиям зако-

нодательства Российской Федерации о техническом регулировании, в объёмах 

не меньше рациональных норм потребления пищевых продуктов, необходимых 

для активного и здорового образа жизни.  

Продовольственная безопасность Российской Федерации является одним 

из главных направлений обеспечения национальной безопасности страны в 

среднесрочной перспективе, фактором сохранения её государственности и су-

веренитета, важнейшей составляющей демографической политики, необходи-

мым условием реализации стратегического национального приоритета – повы-

шение качества жизни российских граждан путём гарантирования высоких 

стандартов жизнеобеспечения.  

Стратегической целью продовольственной безопасности является обес-

печение населения страны безопасной сельскохозяйственной продукцией, рыб-

ной и иной продукцией из водных биоресурсов и продовольствием.  

Гарантией достижения стратегической цели является стабильность внут-

реннего производства, а также наличие необходимых резервов и запасов.  

Неблагоприятная динамика развития экономики, отставание в технологи-

ческом развитии, снижение качества потребительских товаров и оказываемых 

населению услуг являются факторами отрицательного влияния на качество 

жизни российских граждан.  

Стратегия экономической безопасности даёт определение термина «обес-

печение экономической безопасности». Согласно п. 7 (ч. 7) Стратегии обеспе-

чение экономической безопасности – это реализация органами государственной 

власти, органами местного самоуправления и Центрального банка Российской 

Федерации во взаимодействии с институтами гражданского общества комплек-

са политических, организационных, социально-экономических, информацион-

ных, правовых и иных мер, направленных на противодействие вызовам и угро-

зам экономической безопасности и защиту национальных интересов Россий-

ской Федерации в экономической сфере.  

Проанализируем данное определение.  

Из определения следует:  

1) обеспечение экономической безопасности – это специфический вид 

деятельности, субъектами которой являются:  

- органы государственной власти;  

- органы местного самоуправления;  

- Центральный банк Российской Федерации;  

2) содержание указанной деятельности – реализация комплекса полити-

ческих, организационных, социально-экономических, информационных, право-

вых и иных мер;  

3) векторы указанной деятельности – а) противодействие вызовам и угро-

зам экономической безопасности и б) защита национальных интересов Россий-

ской Федерации в экономической сфере;  
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4) указанная деятельность осуществляется во взаимодействии с институ-

тами гражданского общества, которые, тем самым, также включаются в состав 

субъектов деятельности по обеспечению экономической безопасности страны.  

Согласно п. 5 Стратегии экономическая безопасность обеспечивается на 

федеральном, региональном, муниципальном и отраслевом уровнях.  
 

 

5.2. Угрозы национальным экономическим интересам  
современной России 

 
 

Государственная стратегия экономической безопасности Российской Фе-

дерации (Основные положения) 1996 года определяла 4 вида наиболее вероят-

ных угроз экономической безопасности Российской Федерации, на локализа-

цию которых должна быть направлена деятельность федеральных органов го-

сударственной власти:  

1. Увеличение имущественной дифференциации населения и повышение 

уровня бедности, что ведёт к нарушению социального мира и общественного 

согласия. 

2. Деформированность структуры российской экономики, её топливно-

сырьевая направленность. 

3. Возрастание неравномерности социально-экономического развития ре-

гионов. 

4. Криминализация общества и хозяйственной деятельности
297

.  

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации до 2030 го-

да
298

 вводит понятия «вызовов» и «угроз» экономической безопасности.  

Вызовы экономической безопасности – это, согласно Стратегии, совокуп-

ность факторов, способных при определённых условиях привести к возникно-

вению угрозы экономической безопасности.  

Угроза экономической безопасности – это совокупность условий и фак-

торов, создающих прямую или косвенную возможность нанесения ущерба на-

циональным интересам Российской Федерации в экономической сфере.  

Стратегия (п. 12) даёт перечень основных вызовов и угроз экономической 

безопасности России.  

В состав вызовов как глобальных неспецифических потенциальных угроз 

экономической безопасности Стратегия включает:  

- нарастание геополитической нестабильности и неустойчивости развития 

мировой экономики;  

- резкое обострение глобальной конкуренции;  

- стремление к перераспределению влияния в пользу новых центров эко-

номического роста и политического притяжения;  
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- распространение на сферу экономики вызовов и угроз военно-полити-

ческого характера;  

- использование экономических методов для достижения политических 

целей;  

- глобальное изменение климата.  

Усиление влияния указанных факторов способно вызвать дефицит продо-

вольствия и пресной воды, обострить конкуренцию за доступ к возобновляе-

мым ресурсам, в том числе уже и к ресурсам Арктической и Антарктической 

зон, акваторий Северного Ледовитого океана.  

Стратегия (п. 11) констатирует: в условиях усиления существующих и 

появления новых вызовов и угроз экономической безопасности Российская Фе-

дерация сохраняет достаточно высокий уровень экономического суверенитета и 

социально-экономической стабильности.  

Основными вызовами и угрозами экономической безопасности России 

остаются:  

1) стремление развитых государств использовать свои преимущества в 

уровне развития экономики, высоких технологий (в том числе информацион-

ных) в качестве инструмента глобальной конкуренции; 

2) усиление структурных дисбалансов в мировой экономике и финансо-

вой системе, рост частной и суверенной задолженности, увеличение разрыва 

между стоимостной оценкой реальных активов и производных ценных бумаг; 

3) использование дискриминационных мер в отношении ключевых секто-

ров экономики Российской Федерации, ограничение доступа к иностранным 

финансовым ресурсам и современным технологиям; 

4) повышение конфликтного потенциала в зонах экономических интере-

сов Российской Федерации, а также вблизи её границ; 

5) усиление колебаний конъюнктуры мировых товарных и финансовых 

рынков; 

6) изменение структуры мирового спроса на энергоресурсы и структуры 

их потребления, развитие энергосберегающих технологий и снижение материа-

лоемкости, развитие «зеленых технологий»; 

7) деятельность создаваемых без участия Российской Федерации межго-

сударственных экономических объединений в сфере регулирования торгово-

экономических и финансово-инвестиционных отношений, которая может на-

нести ущерб национальным интересам Российской Федерации; 

8) подверженность финансовой системы Российской Федерации глобаль-

ным рискам (в том числе в результате влияния спекулятивного иностранного 

капитала), а также уязвимость информационной инфраструктуры финансово-

банковской системы; 

9) исчерпание экспортно-сырьевой модели экономического развития, 

резкое снижение роли традиционных факторов обеспечения экономического 

роста, связанное с научно-технологическими изменениями; 

10) отсутствие российских несырьевых компаний среди глобальных ли-

деров мировой экономики; 
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11) недостаточный объём инвестиций в реальный сектор экономики, обу-

словленный неблагоприятным инвестиционным климатом, высокими издерж-

ками бизнеса, избыточными административными барьерами, неэффективной 

защитой права собственности; 

12) слабая инновационная активность, отставание в области разработки и 

внедрения новых и перспективных технологий (в том числе технологий цифро-

вой экономики), недостаточный уровень квалификации и ключевых компетен-

ций отечественных специалистов; 

13) истощение ресурсной базы топливно-сырьевых отраслей по мере ис-

черпания действующих месторождений; 

14) ограниченность масштабов российского несырьевого экспорта, свя-

занная с его низкой конкурентоспособностью, недостаточно развитой рыноч-

ной инфраструктурой и слабой вовлечённостью в мировые «цепочки» создания 

добавленной стоимости; 

15) низкие темпы экономического роста, обусловленные внутренними 

причинами, в том числе ограниченностью доступа к долгосрочным финансо-

вым ресурсам, недостаточным развитием транспортной и энергетической ин-

фраструктуры; 

16) несбалансированность национальной бюджетной системы; 

17) недостаточно эффективное государственное управление; 

18) высокий уровень криминализации и коррупции в экономической сфере; 

19) сохранение значительной доли теневой экономики; 

20) усиление дифференциации населения по уровню доходов; 

21) снижение качества и доступности образования, медицинской помощи 

и, как следствие, снижение качества человеческого потенциала; 

22) усиление международной конкуренции за кадры высшей квалификации; 

23) недостаточность трудовых ресурсов; 

24) неравномерность пространственного развития Российской Федера-

ции, усиление дифференциации регионов и муниципальных образований по 

уровню и темпам социально-экономического развития; 

25) установление избыточных требований в области экологической безо-

пасности, рост затрат на обеспечение экологических стандартов производства и 

потребления.  

Вызовы и угрозы экономической безопасности согласно Стратегии (п. 13) 

в обязательном порядке учитываются при разработке документов стратегиче-

ского планирования в сфере социально-экономического развития Российской 

Федерации.  

Низкая конкурентоспособность российской экономики обусловлена:  

- недостаточным качеством производимой продукции и услуг;  

- низким уровнем производительности труда в основных отраслях экономики;  

- низкой квалификацией персонала;  

- низким технологическим уровнем многих производств;  

- налоговой средой, в которой действуют хозяйствующие субъекты;  

- проблемами с доступностью источников финансирования, особенно в 

среднем и малом бизнесе.  
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Недостаточное качество производимой в стране продукции и услуг дела-

ет эти продукцию и услуги неконкурентными на внешнем рынке, а зачастую и 

на внутреннем.  

Низкий уровень производительности труда в основных отраслях эконо-

мики приводит к высокой стоимости производимых в стране товаров, к появле-

нию контрафактных товаров, потребительские свойства и качество которых не 

соответствует установленным требованиям. Тем не менее, и такие товары рас-

купаются населением вследствие его низкой покупательной способности. Сла-

бый покупательский спрос, в свою очередь, не способствует стимулированию 

экономического роста.  

Низкая квалификация персонала сохраняется на большинстве предпри-

ятий и организаций, руководители которых не нашли возможностей для пере-

хода на современные технологии. На таких предприятиях сохраняется и низкий 

уровень оплаты труда, что ведёт, в конечном счёте, к сдерживанию роста поку-

пательной способности населения страны.  

Проблемы налоговой среды, в которой действуют хозяйствующие субъ-

екты, связаны с частыми сменами «правил игры» на финансовом рынке. В этих 

условиях бизнес считает целесообразным переход в страны с устоявшимися 

системами налогообложения и регистрации бизнеса.  

Сохранение экспортно-сырьевой модели развития и высокая зависимость 

экономики от внешнеэкономической конъюнктуры в условиях снижения цен на 

энергоресурсы резко сужает возможности выполнения государством его соци-

альных обязательств, инвестирования в развитие инфраструктуры и передовые 

технологии.  

Отставание в разработке и внедрении перспективных технологий осложняет 

освоение высококонкурентоспособных видов продукции, не способствует росту 

производительности труда. Ускорение технологического развития мировой эко-

номики привело к тому, что реальными конкурентами России становятся не толь-

ко страны – лидеры в сфере инноваций, но и многие развивающиеся страны, в том 

числе государства – участники Содружества Независимых Государств
299

. 

Незащищённость национальной финансовой системы от действий нере-

зидентов и спекулятивного иностранного капитала создаёт проблемы функцио-

нирования банковского сектора, связанные с «замораживанием» значительных 

объёмов банковских активов в целях компенсации непредвиденных потерь. 

Высокая волатильность спекулятивного иностранного капитала сужает воз-

можности инвестирования в отечественную экономику.  

Слабая инвестиционная привлекательность России для отечественных и 

зарубежных инвесторов обусловлена низким значением индекса экономической 

свободы в её общепризнанном международном определении
300
. Эксперты 

Heritage Foundation определяют экономическую свободу как «отсутствие пра-
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вительственного вмешательства или воспрепятствования производству, распре-

делению и потреблению товаров и услуг, за исключением необходимой граж-

данам защиты и поддержки свободы как таковой». В рейтинге стран мира по 

уровню экономической свободы Россия по состоянию на 30 октября 2016 г. за-

нимает 153 позицию из 178 стран
301

 и входит в группу стран с преимуществен-

но несвободной экономикой.  

Несбалансированность национальной бюджетной системы связана с хро-

ническим для последних лет дефицитом бюджета Российской Федерации – пре-

вышением расходов над доходами. Курс на сохранение социальных обязательств 

государства
302

 потребовал использования средств Стабилизационного фонда на 

покрытие бюджетного дефицита. Если в предстоящие годы не удастся повысить 

эффективность экономики страны, её ждёт очередной финансовый кризис.  

Неравномерность экономического развития страны предопределяет нера-

циональное распределение финансовых потоков, направление значительных 

средств федерального бюджета на дотации «убыточным» регионам.  

Неравномерность экономического развития страны – вековая проблема 

России. В силу неспособности эффективно освоить восточные регионы и в 

стремлении упрочить положение центральной России Российская империя была 

вынуждена в 1866 году продать Америке Аляску. Системный кризис 90-х годов 

прошлого века привёл к упадку экономику Сибири и Дальнего Востока, массо-

вый отток населения из этих районов. Эти и другие регионы современной Рос-

сии до сих пор остаются «убыточными» для федерального бюджета.  

«Убыточность» многих субъектов Российской Федерации специалисты 

считают искусственной, следствием нерациональной организации межбюджет-

ных отношений Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, 

сложившейся в 90-е годы прошлого века. Сегодня центр аккумулирует на феде-

ральном уровне (федеральный бюджет и федеральные фонды) основной объём 

финансовых ресурсов, из которых дотирует регионы, вместо того, чтобы изна-

чально оставлять в регионах большую часть производимых в регионе финансо-

вых ресурсов.  

Необходимость пересмотра системы межбюджетных отношений в пользу 

регионов сегодня признана как учёными, так и практиками.  

Регистрация прав собственности в иностранных юрисдикциях (на терри-

тории иностранных государств) отражает недоверие определённой части бизне-

са к устойчивости и предсказуемости, стабильности экономической политики 

российского государства.  

Ухудшение состояния и истощение сырьевой базы, сокращение добычи и 

запасов стратегически важных полезных ископаемых предопределяет необхо-

димость поиска новых ресурсов и технологий, позволяющих не терять, а нара-

щивать потребительские свойства продукции.  
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Прогрессирующая трудонедостаточность обусловливается причинами 

демографического характера (сокращение доли трудоспособного населения), а 

также отставанием в разработке современных высокопроизводительных техно-

логий, обеспечивающих рост производительности труда. Доля принципиально 

новых разработок в затратах на технологичные инновации составляет примерно 

18%, что почти вдвое ниже, чем в среднем по Организации экономического со-

трудничества и развития, куда входит и Россия. Из числа использованных пе-

редовых технологий всего 2,6% имеют патент на изобретения. Расходы на на-

учно-исследовательские и опытно-конструкторские разработки (НИОКР) на 

60% обеспечиваются за счёт государственного бюджета, в развитых же странах 

2/3 и более затрат покрывается частным бизнесом
303

.  

Неравномерное развитие регионов, снижение устойчивости националь-

ной системы расселения обусловлено как демографическими факторами, так и 

запозданием с выработкой стратегии пространственного развития Российской 

Федерации.  

В долгосрочной перспективе угрозы национальной безопасности, связан-

ные с диспропорциями развития регионов России, предотвращаются путём раз-

вертывания полномасштабной национальной инновационной системы за счёт 

формирования перспективных территориально-промышленных районов в юж-

ных регионах и Поволжье, на Урале и в Сибири, на Дальнем Востоке, в Заполя-

рье и в других регионах Российской Федерации. 

При увеличении доли бедного населения сохраняется вызывающее раз-

дражение в обществе расслоение на бедных и очень богатых людей, медленно 

формируется «средний класс» – признанная основа социальной стабильности.  

Недостаточная эффективность государственного регулирования нацио-

нальной экономики, снижение темпов экономического роста, появление дефи-

цита торгового и платежного баланса, сокращение доходных статей бюджета 

могут привести к замедлению перехода к инновационному развитию, после-

дующему накоплению социальных проблем в стране. 

Прямое негативное воздействие на обеспечение национальной безопасно-

сти в экономической сфере могут оказать дефицит топливно-энергетических, 

водных и биологических ресурсов, принятие дискриминационных мер и усиле-

ние недобросовестной конкуренции в отношении России, а также кризисные 

явления в мировой финансово-банковской системе.  

По-прежнему серьёзной угрозой национальным экономическим интере-

сам России остаётся коррупция.  

Серьёзной проблемой экономической безопасности России являются пре-

ступления экономической направленности. Спектр этих преступлений весьма 

широк, в их состав входят:  

- хищения, включая нецелевое расходование бюджетных средств;  

- мошенничество;  
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- незаконные сделки с валютными ценностями;  

- изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг;  

- обман потребителей;  

- выпуск и продажа товаров, оказание услуг, не отвечающих требованиям 

безопасности;  

- сокрытие доходов (прибыли) или иных объектов налогообложения;  

- незаконное предпринимательство;  

- взяточничество;  

- контрабанда и нарушение таможенного законодательства;  

- преступления, связанные с приватизацией, и др.
304

  

В 2016 году в Российской Федерации зарегистрировано 108,8 тыс. пре-

ступлений экономической направленности
305
. Материальный ущерб от указан-

ных преступлений (по оконченным и приостановленным уголовным делам) со-

ставил 397,98 млрд рублей
306

.  

Ущерб национальным экономическим интересам наносит и «теневой» 

сектор экономики страны.  

Пребывание «в тени» части экономики уменьшает размер бюджетных по-

ступлений, ухудшает социальную защищённость работников «теневой эконо-

мики» в сравнении с легальной.  

По оценкам Росстата, ненаблюдаемая экономика составляет примерно 16% 

от валового внутреннего продукта (ВПП). Она представляет собой корректиров-

ку ВВП на теневые операции юридических лиц, а также операции неформально-

го сектора экономики, производство домашних хозяйств для собственного ко-

нечного пользования (без незаконных видов деятельности: проституции, торгов-

ли наркотиками, порнографии, контрафакта). По сути это неформальный рынок 

труда и скрытая оплата труда. В этом секторе занято примерно 13 млн человек, 

или 17-18% экономически активного населения
307
. Доход от деятельности тене-

вой экономики в годовом исчислении оценивается в 7 трлн рублей
308

.  

Для сравнения напомним: теневая экономика в середине 90-х годов про-

шлого столетия по оценкам достигала масштабов 50% ВВП. Прогресс налицо, 

но существующее состояние требует продолжения работы по сужению сектора 

теневой экономики – в интересах и государства, и граждан.  

Угрозу национальным интересам России в сфере продовольственной 

безопасности составляют высокая зависимость страны от импорта продоволь-

ствия и широкое хождение контрафактной и просто некачественной продукции.  
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Угрозы в сфере продовольственной безопасности сохраняют многосто-

ронний и преимущественно внутренний характер. Это:  

- низкий уровень реальных доходов основной части населения; 

- сокращение числа малых форм хозяйствования, концентрация произ-

водства в рамках отдельных предприятий и холдингов;  

- низкая конкурентоспособность сельского хозяйства, пищевой промыш-

ленности; 

- низкий уровень развития отраслей, обеспечивающих сельское хозяйство 

материально-техническими ресурсами (услугами); 

- неразвитость инфраструктуры продовольственного рынка,  

- рост безработицы, ухудшение социальной ситуации на селе; 

- зависимость агропродовольственного рынка от рынка энергоресурсов
309

.  

Меры, принятые руководством страны в ответ на санкции Запада, с одной 

стороны, стимулировали развитие сельскохозяйственного производства в стра-

не, но с другой – создали «тепличные» условия для отечественного производи-

теля вследствие снижения уровня конкуренции. В результате повысились цены 

на качественное импортное продовольствие, оно стало менее доступным, каче-

ство же отечественного продовольствия растёт медленно и оно также заметно 

подорожало.  

Сохраняющиеся угрозы в сфере продовольственной безопасности отри-

цательно отражаются на качестве жизни основной массы населения России.  

Угрозы национальным интересам в сфере энергетики составляют низкие 

темпы технического перевооружения отрасли, высокая энергоёмкость отечест-

венной продукции, высокий уровень энергетических потерь в сфере жилищно-

коммунального хозяйства.  

Следствием технической отсталости отрасли являются регулярно возни-

кающие аварии технологического оборудования и энергопроводящих систем 

(электро-, теплоснабжения, реже – газоснабжения).  

Самой «громкой» в современной России стала авария на Саяно-Шушенской 

гидроэлектростанции 17 августа 2009 г. В результате аварии погибли 75 чело-

век, нанесён ущерб экономике и экологии, превышающий 40 млрд рублей.  

Ежегодно сотни населённых пунктов остаются без электричества в ре-

зультате повреждения линий электропередач вследствие погодных условий 

(сильные ветра, снеговые нагрузки).  

Нормативные потери тепловой энергии не должны превышать 5-7%, фак-

тически же они составляют 25% и выше, к тому же высокая степень изношен-

ности тепловых сетей приводит к авариям, и вовсе оставляющим население и 

предприятия без тепла.  
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5.3. Обеспечение экономической безопасности России 
 

Стратегия экономической безопасности (п. 14) формулирует цели госу-

дарственной политики в  сфере обеспечения экономической безопасности Рос-

сии. Таковыми являются: 

- укрепление экономического суверенитета Российской Федерации; 

- повышение устойчивости экономики к воздействию внешних и внут-

ренних вызовов и угроз; 

- обеспечение экономического роста; 

- поддержание научно-технического потенциала развития экономики на 

мировом уровне и повышение её конкурентоспособности; 

- поддержание потенциала отечественного оборонно-промышленного 

комплекса на уровне, необходимом для решения задач военно-экономического 

обеспечения обороны страны; 

- повышение уровня и улучшение качества жизни населения.  

Отталкиваясь от формулируемых целей, Стратегия (п. 15) определяет ос-

новные направления государственной политики в сфере обеспечения экономи-

ческой безопасности. Таковыми являются: 

- развитие системы государственного управления, прогнозирования и 

стратегического планирования в сфере экономики; 

- обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики; 

- создание экономических условий для разработки и внедрения совре-

менных технологий, стимулирования инновационного развития, а также со-

вершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере; 

- устойчивое развитие национальной финансовой системы; 

- сбалансированное пространственное и региональное развитие Россий-

ской Федерации, укрепление единства её экономического пространства; 

- повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества и 

реализация конкурентных преимуществ экспортно ориентированных секторов 

экономики; 

- обеспечение безопасности экономической деятельности; 

- развитие человеческого потенциала. 

Направления обеспечения экономической безопасности России формули-

рует и Стратегия национальной безопасности Российской Федерации
310
. Со-

гласно п. 58 Стратегии обеспечение экономической безопасности осуществля-

ется путём:  

- развития промышленно-технологической базы и национальной иннова-

ционной системы;  

- модернизации и развития приоритетных секторов национальной экономики;  

- повышения инвестиционной привлекательности Российской Федерации;  

- улучшения делового климата и создания благоприятной деловой среды.  
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Стратегия в качестве важнейших факторов обеспечения экономической 

безопасности называет:  

- повышение эффективности государственного регулирования экономики 

в целях достижения устойчивого экономического роста;  

- повышение производительности труда;  

- освоение новых ресурсных источников;  

- стабильность функционирования и развития финансовой системы, по-

вышение её защищённости;  

- валютное регулирование и контроль;  

- накопление финансовых резервов;  

- сохранение финансовой стабильности, сбалансированности бюджетной 

системы;  

- совершенствование межбюджетных отношений;  

- преодоление оттока капитала и квалифицированных специалистов;  

- увеличение объёма внутренних сбережений и их трансформация в ин-

вестиции;  

- снижение инфляции.  

Кроме того, констатирует Стратегия, необходимы активные меры по борьбе 

с коррупцией, теневой и криминальной экономикой, а также по государственной 

защите российских производителей, осуществляющих деятельность в области во-

енной, продовольственной, информационной и энергетической безопасности.  

В качестве субъектов обеспечения экономической безопасности выступают:  

- Президент Российской Федерации;  

- Федеральное Собрание Российской Федерации;  

- Правительство Российской Федерации, функциональные и отраслевые 

министерства, федеральные службы и федеральные агентства;  

- налоговые службы;  

- таможенные службы;  

- банки;  

- страховые компании;  

- хозяйствующие субъекты.  

Президент Российской Федерации в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации (ст. 80) и Федеральным законом «О стратегическом плани-

ровании в Российской Федерации»
311

 определяет основные направления внут-

ренней и внешней политики государства, обеспечивает согласованное функ-

ционирование и взаимодействие органов государственной власти, утверждает в 

пределах установленных полномочий акты стратегического планирования Рос-

сийской Федерации
312

.  

Федеральное Собрание Российской Федерации принимает законы по во-

просам экономической безопасности.  
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Правительство Российской Федерации, функциональные и отраслевые 

министерства, федеральные службы и федеральные агентства вносят вклад в 

обеспечение экономической безопасности страны в пределах установленных 

полномочий.  

Налоговые и таможенные органы вносят вклад в наполнение бюджета 

страны
313

.  

Банки осуществляют кредитование и иное банковское обслуживание хо-

зяйствующих субъектов.  

Страхование является одним из элементов защиты имущественных инте-

ресов физических и юридических лиц при наступлении определённых неблаго-

приятных событий.  

Хозяйствующие субъекты – физические и юридические лица наполняют 

рынок продукцией, работами, услугами, платят установленные законом налоги 

и сборы.  

В качестве объектов обеспечения экономической безопасности выступает 

народное хозяйство страны в целом, отдельные регионы страны, отдельные 

сферы и отрасли экономики, юридические и физические лица как субъекты хо-

зяйственной деятельности.  

Основные усилия, согласно п. 59 Стратегии национальной безопасности, 

направляются на:  

- устранение дисбалансов в экономике, территориальном развитии, раз-

витии рынка труда, транспортной, информационной, социальной и образова-

тельной инфраструктурах;  

- формирование новой географии экономического роста, новых отраслей 

экономики, центров промышленности, науки и образования;  

- активизацию фундаментальных и прикладных научных исследований;  

- повышение качества общего, профессионального и высшего образования;  

- совершенствование национальных инвестиционных и финансовых ин-

ститутов;  

- стимулирование миграции производства из других стран в Россию.  

Одними из главных направлений обеспечения национальной безопасности в 

области экономики на долгосрочную перспективу Стратегия называет продоволь-

ственную безопасность и повышение уровня энергетической безопасности.  

Обеспечение продовольственной безопасности согласно Стратегии (п. 54) 

осуществляется за счёт:  

- достижения продовольственной независимости Российской Федерации;  

- ускоренного развития и модернизации агропромышленного и рыбохо-

зяйственного комплексов, пищевой промышленности и инфраструктуры внут-

реннего рынка;  
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- повышения эффективности государственной поддержки сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей и расширения их доступа на рынки сбыта 

продукции;  

- развития племенного дела, селекции, семеноводства и аквакультуры 

(рыбоводства), формирования достаточных федеральных фондов семян сель-

скохозяйственных растений (в том числе страховых фондов семян), развития 

производства комбикормов, белково-витаминных, минеральных добавок и пре-

миксов, ветеринарных (зоотехнических) препаратов;  

- повышения плодородия почв, предотвращения истощения и сокращения 

площадей сельскохозяйственных земель и пахотных угодий;  

- недопущения бесконтрольного оборота генно-инженерно-модифици-

рованных организмов, предназначенных для выпуска в окружающую среду, и 

продукции, полученной с применением таких организмов или содержащей их;  

- совершенствования системы технического регулирования, санитарного 

и фитосанитарного надзора, контроля в области обеспечения безопасности пи-

щевых продуктов для здоровья человека;  

- подготовки научных работников и высококвалифицированных специа-

листов в области сельского хозяйства.  

Энергетическая безопасность согласно Стратегии национальной безопас-

ности (п. 60) включает в себя:  

- устойчивое обеспечение внутреннего спроса на энергоносители стан-

дартного качества;  

- рост энергоэффективности и энергосбережения, конкурентоспособности 

отечественных энергетических компаний и производителей энергоресурсов, 

предотвращение дефицита топливно-энергетических ресурсов;  

- создание стратегических запасов топлива, резервных мощностей;  

- производство комплектующего оборудования;  

- стабильное функционирование систем энерго- и теплоснабжения.  

Стратегия (п. 61) называет необходимые условия обеспечения энергети-

ческой безопасности:  

- повышение эффективности государственного управления топливно-

энергетическим комплексом;  

- надёжность и бесперебойность поставок энергоресурсов потребителям;  

- обеспечение технологического суверенитета страны на мировом энерге-

тическом рынке;  

- внедрение перспективных энергосберегающих и энергоэффективных 

технологий;  

- повышение степени переработки энергоресурсов;  

- недопущение дискриминации российских поставщиков энергоносителей 

на зарубежных рынках и российских добывающих компаний при освоении ме-

сторождений углеводородов за пределами Российской Федерации;  

- противодействие попыткам ряда государств регулировать рынки энер-

горесурсов исходя из политической, а не экономической целесообразности;  

- разработка перспективных энергосберегающих технологий и междуна-

родный обмен ими.  
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Противодействие угрозам экономической безопасности осуществляют 

органы государственной власти и органы местного самоуправления во взаимо-

действии с институтами гражданского общества.  

В целях противодействия угрозам экономической безопасности указан-

ные органы реализуют государственную социально-экономическую политику, 

предусматривающую:  

- обеспечение устойчивости макроэкономической ситуации, стимулиро-

вание темпов роста экономики, превышающих аналогичные показатели разви-

тых государств, поддержку реального сектора экономики;  

- повышение эффективности и качества государственного управления эко-

номикой, снижение издержек и неэффективных бюджетных расходов, борьбу с 

нецелевым использованием и хищением государственных средств, коррупцией, 

повышение эффективности управления принадлежащими государству активами;  

- укрепление финансовой системы, обеспечение её суверенитета, устой-

чивости валютного курса рубля, оптимизацию валютного регулирования и кон-

троля, снижение инфляции, развитие национальной инфраструктуры финансо-

вых рынков, снижение банковских ставок, повышение уровня прямых инвести-

ций, доступности кредитования за счёт «длинных» денег, привлечение внут-

ренних накоплений, деофшоризацию экономики, возврат российского капитала 

и сокращение его вывоза за рубеж;  

- обеспечение сбалансированности бюджетной системы и совершенство-

вание межбюджетных отношений в Российской Федерации;  

- повышение привлекательности российской юрисдикции, совершенство-

вание условий для предпринимательской деятельности, развитие конкуренции, 

выработку новых подходов к деятельности органов государственного контроля 

(надзора), обеспечение стабильности налоговой и правовой систем, гарантиро-

ванную защиту права частной собственности и выполнения договоров;  

- осуществление рационального импортозамещения, снижение критиче-

ской зависимости от зарубежных технологий и промышленной продукции, ус-

коренное развитие агропромышленного комплекса и фармацевтической про-

мышленности;  

- развитие новых высокотехнологичных отраслей, укрепление позиций в 

области освоения космоса, ядерной энергетики, возвращение лидерства в тра-

диционных промышленных отраслях (тяжелое машиностроение, авиа- и прибо-

ростроение), восстановление электронной и лёгкой промышленности, судо- и 

станкостроения, а также системы статистической оценки уровня технологиче-

ского состояния отраслей экономики;  

- развитие оборонно-промышленного комплекса страны как двигателя 

модернизации промышленного производства, обновление производственной 

базы организаций оборонно-промышленного комплекса на новой технологиче-

ской основе, совершенствование их кадрового потенциала и выпуск ими вос-

требованной продукции гражданского назначения;  

- создание стратегических резервов минерально-сырьевых ресурсов, доста-

точных для гарантированного обеспечения мобилизационных нужд Российской 

Федерации и потребностей экономики страны на долгосрочную перспективу;  
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- формирование единого транспортного пространства на базе сбалансиро-

ванного опережающего развития эффективной транспортной инфраструктуры и 

роста уровня транспортной связности Российской Федерации, создание транс-

портных коридоров и мультимодальных транспортно-логистических узлов, 

увеличение объёма и повышение качества дорожного строительства;  

- расширение использования инструментов государственно-частного 

партнёрства для решения стратегических задач развития экономики, заверше-

ния формирования базовой транспортной, энергетической, информационной, 

военной инфраструктур, особенно в Арктике, Восточной Сибири и на Дальнем 

Востоке, развития Северного морского пути, Байкало-Амурской и Транссибир-

ской железнодорожных магистралей;  

- стимулирование развития малого и среднего предпринимательства в 

производственной сфере путём снижения расходов, связанных с началом пред-

принимательской деятельности, её поддержку на этапе становления за счёт 

снижения налоговой нагрузки, создания бизнес-инкубаторов, промышленных 

парков и технопарков, формирования спроса на продукцию малых и средних 

предприятий, расширения доступа к закупкам государственных компаний, уча-

стия в реализации крупных проектов;  

- сокращение неформальной занятости и легализацию трудовых отноше-

ний, повышение инвестиций в развитие человеческого капитала;  

- обеспечение баланса интересов коренного населения и трудовых ми-

грантов, в том числе иностранных граждан, с учётом их этнических, языковых, 

культурных и конфессиональных различий, совершенствование миграционного 

учёта, обоснованное территориальное распределение трудовых мигрантов ис-

ходя из потребностей регионов в трудовых ресурсах;  

- развитие международных деловых контактов, привлечение иностранных 

инвестиций и технологий, реализацию совместных проектов, расширение рын-

ков сбыта российской продукции, противодействие попыткам иностранных го-

сударств регулировать мировые рынки исходя из их политических и экономи-

ческих интересов.  

Стратегия экономической безопасности (раздел III) формулирует перечни 

задач по восьми основным направлениям государственной политики в сфере 

обеспечения экономической безопасности. Такими направлениями являются:  

- развитие системы государственного управления, прогнозирования и 

стратегического планирования в сфере экономики; 

- обеспечение устойчивого роста реального сектора экономики; 

- создание экономических условий для разработки и внедрения совре-

менных технологий, стимулирования инновационного развития, а также со-

вершенствование нормативно-правовой базы в этой сфере; 

- устойчивое развитие национальной финансовой системы; 

- сбалансированное пространственное и региональное развитие Россий-

ской Федерации, укрепление единства её экономического пространства; 

- повышение эффективности внешнеэкономического сотрудничества и 

реализация конкурентных преимуществ экспортно ориентированных секторов 

экономики; 
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- обеспечение безопасности экономической деятельности; 

- развитие человеческого потенциала. 

Развитие человеческого потенциала является одной из ключевых задач не 

только в интересах обеспечения безопасности России, в том числе экономиче-

ской безопасности, но прежде всего в решении проблемы качества жизни граж-

дан России, наполнении её новым смыслом и содержанием, соответствующим 

требованиям и вызовам современной жизни.  

Стратегия (п. 23) в качестве основных задач по реализации данного на-

правления видит: 

- совершенствование системы общего и профессионального образования 

на основе современных научных и технологических достижений; 

- развитие системы непрерывного образования, в том числе с использова-

нием механизмов государственно-частного партнёрства; 

- развитие национальной системы квалификаций, совершенствование 

квалификационных требований к работникам, информирование граждан о вос-

требованных и новых профессиях; 

- профессиональную ориентацию граждан; 

- снижение уровня бедности и имущественного неравенства населения; 

- содействие эффективной занятости населения и мобильности трудовых 

ресурсов; 

- совершенствование механизмов обеспечения экологической безопасно-

сти и сохранения благоприятной окружающей среды. 

Действующая Стратегия национальной безопасности впервые достаточно 

подробно выделяет проблемы обеспечения национальной безопасности на 

уровне регионов – субъектов Российской Федерации.  

Стабильное состояние национальной безопасности на региональном 

уровне обеспечивается путём сбалансированного, комплексного и системного 

развития субъектов Российской Федерации, расширения и укрепления хозяйст-

венных связей между ними.  

Стратегия формулирует задачи обеспечения национальной безопасности 

на региональном уровне на среднесрочную и долгосрочную перспективу.  

Одним из главных направлений обеспечения национальной безопасности 

на региональном уровне на среднесрочную перспективу является создание ме-

ханизма сокращения уровня межрегиональной дифференциации в социально-

экономическом развитии субъектов Российской Федерации. Решение этой за-

дачи будет достигнуто путём:  

- сбалансированного территориального развития страны;  

- устранения инфраструктурных ограничений;  

- введения механизма координации размещения транспортной, инженер-

ной и социальной инфраструктур всех уровней;  

- совершенствования системы стратегического и территориального пла-

нирования;  

- обеспечения взаимной согласованности отраслевого и территориального 

развития;  
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- совершенствования национальной системы расселения и системы раз-

мещения производительных сил на территории Российской Федерации.  

В долгосрочной перспективе устранить угрозы национальной безопасности, 

связанные с диспропорцией развития регионов России, целесообразно путём:  

- стимулирования самостоятельного экономического развития субъектов 

Российской Федерации и их кооперации;  

- повышения инвестиционной и предпринимательской активности;  

- укрепления бюджетной обеспеченности;  

- совершенствования межбюджетных отношений;  

- расширения количества центров экономического роста, в том числе тер-

риторий опережающего социально-экономического развития.  

Повышение самостоятельности регионов в использовании средств феде-

рального бюджета, федеральной поддержки должна повлечь и повышение от-

ветственности регионов за результаты и эффективное вложение полученных 

ресурсов, за укрепление собственной экономической базы, решение проблем в 

социальной сфере, в жилищно-коммунальном хозяйстве
314

.  

Свой вклад в обеспечение национальных интересов пытается внести и за-

интересованная общественность. В Москве создана неправительственная орга-

низация «Институт инновационного развития», ставящая своей целью разра-

ботку и реализацию инновационных решений в реальном секторе экономики, 

общественно-политических институтах страны, в научно-производственных 

отраслях, в области международных отношений и геополитической стратегии 

России в реальных условиях глобального мира.  

Ценность развиваемого подхода состоит в том, что авторы проекта, во-

первых, видят необходимость инновационного развития не только в сфере эко-

номики, но во всех сферах жизнедеятельности государства и общества, а во-

вторых, считают, что в решении этих задач должны принять участие самые ши-

рокие слои заинтересованной и способной к этому общественности.  

Это – стратегически верное решение, за которым будущее.  

Президент В.В. Путин утверждает: мы уже целенаправленно меняем 

структуру экономики, обновляем существующие отрасли и формируем новые, 

создаём современные компании, способные работать на мировых рынках. Нуж-

но продолжить идти в этом направлении системно и наступательно. Необходи-

мы не абстрактные сценарии, в которых от нас мало что зависит, а профессио-

нальный, выверенный прогноз развития. Надо чётко определить, какой вклад в 

экономический рост внесут улучшение делового климата, запуск крупных ин-

вестиционных проектов, наращивание несырьевого экспорта, поддержка мало-

го и среднего бизнеса, другие меры, какова будет роль регионов и отдельных 

отраслей производства
315

.  
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Президент поручил Правительству с участием ведущих деловых объеди-

нений не позднее мая 2017 года разработать предметный план действий, рас-

считанный до 2025 года, реализация которого позволит уже на рубеже 2019 – 

2020 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых, а значит, на-

ращивать позиции России в глобальной экономике.  

В рамках интеграционных процессов с 1 января 2012 года заработало 

Единое экономическое пространство стран Таможенного союза (Республика 

Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, 

Российская Федерация). Единое экономическое пространство открыто для при-

соединения к нему других государств.  

Потенциал такого объединения – расширение зоны свободного движения 

товаров, работ, услуг и рабочей силы, создание единой сбалансированной эконо-

мики, свой вклад в которую с учётом национальной специализации вносят все 

участники соглашения по Единому экономическому пространству, ускорение 

темпов экономического развития каждой страны и сообщества в целом. Для Рос-

сии это – решение задачи, формулируемой Концепцией долгосрочного социально-

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, вхожде-

ние в число пяти стран – лидеров по объёму валового внутреннего продукта
316

.  

В рамках Единого экономического пространства в перспективе планиру-

ется переход на единую валюту стран – участниц проекта. Это должно способ-

ствовать упрощению и облегчению взаиморасчётов. Однако участники проекта 

не торопятся с решением данного вопроса, изучая проблемы, с которыми 

столкнулся Европейский союз в силу неравномерного развития входящих в его 

состав государств: проблемы острого дефицита отсталых стран (Греция, Испа-

ния и др.) перекладываются на плечи более экономически развитых (Германия, 

Франция), что таит в себе потенциальную угрозу распада Евросоюза.   

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации (п. 27) 

впервые в истории современной России устанавливает достаточно подробный 

(40 позиций) перечень показателей состояния экономической безопасности. В 

состав этого перечня вошли: 

1) индекс физического объёма валового внутреннего продукта; 

2) валовой внутренний продукт на душу населения (по паритету покупа-

тельной способности); 

3) доля российского валового внутреннего продукта в мировом валовом 

внутреннем продукте; 

4) доля инвестиций в основной капитал в валовом внутреннем продукте; 

5) степень износа основных фондов; 

6) индекс промышленного производства; 

7) индекс производительности труда; 

8) индекс денежной массы (денежные агрегаты М2); 

9) уровень инфляции; 
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период до 2020 года: утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 

17 октября 2008 г. № 1662-р.  
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10) внутренний государственный долг Российской Федерации, государст-

венный долг субъектов Российской Федерации и муниципальный долг; 

11) внешний долг Российской Федерации, в том числе государственный 

внешний долг; 

12) чистый ввоз (вывоз) капитала; 

13) уровень экономической интеграции субъектов Российской Федерации; 

14) коэффициент напряженности на рынке труда; 

15) энергоемкость валового внутреннего продукта; 

16) доля инвестиций в машины, оборудование и транспортные средства в 

общем объёме инвестиций в основной капитал; 

17) доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объёме отгру-

женных товаров, работ, услуг; 

18) доля высокотехнологичной и наукоемкой продукции в валовом внут-

реннем продукте; 

19) доля организаций, осуществляющих технологические инновации; 

20) дефицит федерального бюджета, в том числе ненефтегазовый дефи-

цит федерального бюджета; 

21) отношение золотовалютных резервов Российской Федерации к объё-

му импорта товаров и услуг; 

22) индекс физического объёма экспорта; 

23) индекс физического объёма импорта; 

24) сальдо торгового баланса; 

25) доля машин, оборудования и транспортных средств в общем объёме 

несырьевого экспорта; 

26) доля населения трудоспособного возраста в общей численности насе-

ления; 

27) доля граждан с денежными доходами ниже величины прожиточного 

минимума; 

28) индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча 

полезных ископаемых»; 

29) доля прироста запасов полезных ископаемых (по стратегическим ви-

дам полезных ископаемых) в общем объёме погашенных в недрах запасов; 

30) баланс производства и потребления энергоресурсов (на душу насе-

ления); 

31) индекс предпринимательской уверенности предприятий обрабаты-

вающих производств; 

32) дефицит консолидированного бюджета субъектов Российской Феде-

рации; 

33) доля машин, оборудования и транспортных средств в общем объёме 

импорта; 

34) доля инновационных товаров, работ, услуг в общем объёме экспорта 

товаров, работ, услуг предприятий промышленного производства; 

35) доля импорта в объёме товарных ресурсов продовольственных товаров; 

36) оборот розничной торговли; 
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37) распределение численности занятых в экономике по уровню обра-

зования; 

38) децильный коэффициент (соотношение доходов 10 процентов наиболее 

обеспеченного населения и 10 процентов наименее обеспеченного населения); 

39) доля работников с заработной платой ниже величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения; 

40) уровень преступности в сфере экономики. 

Данный перечень может уточняться по результатам мониторинга эконо-

мической безопасности.  

Мониторинг и оценка состояния экономической безопасности осуществ-

ляются на основе данных официального статистического наблюдения, а также 

иной информации, предоставляемой органами государственной власти, иными 

государственными органами, органами местного самоуправления, Централь-

ным банком Российской Федерации и другими организациями в соответствии 

со своей компетенцией, с учётом экспертной оценки вызовов и угроз экономи-

ческой безопасности. 

Функции и полномочия по осуществлению мониторинга и оценки со-

стояния экономической безопасности Стратегия возлагает на Министерство 

экономического развития Российской Федерации. 

Правительству Российской Федерации поручается организация и обеспече-

ние выполнения мер организационного, нормативно-правового и методического 

характера, необходимых для реализации Стратегии, а также подготовка и пред-

ставление Президенту Российской Федерации ежегодного доклада о состоянии 

экономической безопасности Российской Федерации и мерах по её укреплению.  

Доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент Российской 

академии наук (РАН), директор Института проблем рынка РАН В.А. Цветков 

усматривает пять проблем экономической безопасности и экономического рос-

та в современной России. Это, во-первых, самоустранение Правительства от 

решения конкретных задач по обеспечению экономической безопасности и 

экономического роста; во-вторых, тупиковая модель развития страны, в резуль-

тате которой Россия постепенно превращается в технологическое захолустье; в-

третьих, слабая мотивация регионов России к саморазвитию; в-четвёртых, со-

циальная несправедливость, достигшая критического значения и ставшая тор-

мозом на пути развития страны и, в-пятых, коррупция.   

Автор формулирует конкретные предложения для изменения ситуации к 

лучшему.  
 

 

5.4. Нормативно-правовое обеспечение противодействия коррупции  
в органах государственной власти и органах местного самоуправления 

 

 

Известно, что в основе термина «коррупция» лежит латинское слово 

«corruptio», означающее в буквальном переводе «порчу, подкуп» (однокорен-

ным в этом смысле является и слово «коррозия»). В целом этот перевод даёт 

общее представление о сущности коррупции – порче или коррозии власти пу-
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тем её подкупа. Справочный документ Организации Объединенных Наций о 

международной борьбе с коррупцией определяет её как «злоупотребление го-

сударственной властью для получения выгоды в личных целях».  

Нормативное определение коррупции даёт Федеральный закон: корруп-

ция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 

взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное неза-

конное использование физическим лицом своего должностного положения во-

преки законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в 

виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, 

иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное пре-

доставление такой выгоды указанному лицу другими физическими лицами
317
. К 

коррупции закон относит также совершение указанных выше деяний от имени 

или в интересах юридического лица.  

О.В. Козаченкова полагает, что проявлений коррупции гораздо больше; к 

ним можно отнести также, кроме взяточничества, фаворитизм, кумовство, лоб-

бизм, протекционизм, вымогательство, использование личных контактов для 

решения проблем третьих лиц, противоправное распределение и присвоение 

общественных ресурсов, незаконную приватизацию, незаконную поддержку и 

финансирование политических партий и объединений, предоставление льгот-

ных кредитов и займов
318

. 

История коррупции и борьбы с ней насчитывает тысячелетия, не обошла 

она стороной и Россию
319

.  

Достоверные данные о масштабах коррупции в любой стране отсутству-

ют. О ней судят по косвенным показателям – количеству обращений граждан в 

правоохранительные органы по фактам вымогательства взяток должностными 

лицами, числу подтверждённых фактов, возбуждённых дел, количеству осуж-

дённых за коррупцию и т.д.  

Активная борьба с коррупцией на международном уровне развернулась, 

начиная с середины 90-х годов прошлого столетия, когда были приняты соот-

ветствующие документы Организацией американских государств, Европейским 

Союзом, Организацией экономического сотрудничества и развития, Африкан-

ским союзом. В 2003 году соответствующая конвенция была принята Генераль-

ной Ассамблеей Организации Объединённых Наций.  

Конвенция ООН отмечает, что коррупция в современном мире уже не 

представляет собой локальную проблему, а превратилась в транснациональное 

явление, которое затрагивает общество и экономику всех стран. Коррупция не-

сёт угрозу политической стабильности и безопасности общества, подрывает 

                                           

317
 Федеральный закон «О противодействии коррупции» от 25 декабря 2009 г. № 273-ФЗ. Ст. 1.  

318
 Козаченкова О.В. Коррупция как системная угроза национальной безопасности: проблемы 

противодействия и ликвидации / Административное и муниципальное право. 2010. № 1. С. 21-27.  
319

 См., напр.: Сулейманов Т.М. Борьба с коррупцией в России в IX-XIX вв.: историко-

правовой анализ // История государства и права. 2010. № 7. С. 89-93; Ромашина Е.В. Право-

вой механизм противодействия коррупции в Советской России // История государства и пра-

ва. 2010. № 17. С. 42-44.   
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демократические институты и ценности, этические ценности и справедливость 

и наносит ущерб устойчивому развитию и правопорядку. Особую обеспокоен-

ность мирового сообщества вызывает связь между коррупцией и другими фор-

мами преступности, в частности организованной преступностью и экономиче-

ской преступностью, включая отмывание денежных средств. Полагая, что кор-

рупция затрагивает общество и экономику всех стран, ООН придаёт исключи-

тельно важное значение международному сотрудничеству в области предупре-

ждения коррупции и борьбы с ней
 320

.  

Европейская Конвенция об уголовной ответственности за коррупцию в 

свою очередь констатирует: коррупция угрожает верховенству закона, демо-

кратии и правам человека, подрывает принципы надлежащего государственно-

го управления, равенства и социальной справедливости, препятствует конку-

ренции, затрудняет экономическое развитие и угрожает стабильности демокра-

тических институтов и моральным устоям общества
321

.  

В силу своих масштабов, экономических, политических и социальных по-

следствий коррупция расценивается как системная угроза национальной безо-

пасности России
322
. Такая оценка имеет под собой серьёзные основания, о чём 

свидетельствуют данные Генеральной прокуратуры Российской Федерации
323

.  

В январе-декабре 2016 г. выявлено 32 924 (+1,4%) преступления корруп-

ционной направленности, удельный вес которых в общем числе зарегистриро-

ванных преступлений составил 1,5%. 

Число преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ (получение 

взятки), в Российской Федерации снизилось на 17,7% (с 6 495 до 5 344).  

Число преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ (дача взятки), 

на территории Российской Федерации снизилось на 1,9% (с 6 816 до 4 640).  

Нормативно-правовая база противодействия коррупции в Российской 

Федерации включает в себя:  

- международные нормативно-правовые акты;  

- нормативно-правовые акты Российской Федерации;  

- законы и иные нормативно-правовые акты субъектов Российской Фе-

дерации;  

- нормативные акты органов местного самоуправления.  

Основополагающими международными актами являются Конвенция Ор-

ганизации Объединённых Наций против коррупции от 31 октября 2003 г., Кон-

венция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации до-

ходов от преступной деятельности от 8 октября 1990 г. В рамках Таможенного 

союза ЕврАзЭС 19 декабря 2011 г. подписан договор «О противодействии лега-

                                           

320
 Конвенция Организации Объединённых наций против коррупции от 31 октября 2003 г.  

321
 Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию от 22 января 1999 г.  

322
 См., напр.: Казаченкова О.В. Коррупция как системная угроза национальной безопасно-

сти: проблемы противодействия и ликвидации // Административное и муниципальное право. 

2010. № 1.  
323

 Состояние преступности в России за январь-декабрь 2016 г. – М.: Генеральная прокурату-

ра Российской Федерации, 2017. С. 5-10.   
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лизации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансиро-

вании терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) де-

нежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза».  

В Российской Федерации приняты федеральные законы «О противодей-

ствии коррупции» (2008 г.), «Об антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов» (2009 г.), законы, 

регламентирующие государственную и муниципальную службу, соответст-

вующие нормы административного, гражданского и уголовного права; норма-

тивно-правовые акты Президента Российской Федерации, Правительства Рос-

сийской Федерации, федеральных министерств и ведомств.  

Соответствующие законы и иные нормативно-правовые акты приняты 

субъектами Российской Федерации
324

 в пределах установленной законом ком-

петенции – органами местного самоуправления
325

 

Наряду с перечисленными выше федеральными актами основополагаю-

щее значение имеет Национальная стратегия противодействия коррупции
326

.  

Целью Национальной стратегии противодействия коррупции является ис-

коренение причин и условий, порождающих коррупцию в российском обществе. 

Для достижения указанной цели Национальной стратегии противодейст-

вия коррупции последовательно решаются следующие задачи: 

а) формирование соответствующих потребностям времени законодатель-

ных и организационных основ противодействия коррупции; 

б) организация исполнения законодательных актов и управленческих ре-

шений в области противодействия коррупции, создание условий, затрудняю-

щих возможность коррупционного поведения и обеспечивающих снижение 

уровня коррупции; 

в) обеспечение выполнения членами общества норм антикоррупционного 

поведения, включая применение в необходимых случаях мер принуждения в 

соответствии с законодательными актами Российской Федерации. 

Практическую направленность Национальная стратегия противодействия 

коррупции приобретает благодаря принятию и реализации национальных пла-

нов противодействия коррупции, рассчитанных на двухлетний период
327

.  

Конвенция ООН от 31 октября 2003 г. рекомендует государствам учреж-

дать орган или органы, осуществляющие предупреждение коррупции с помо-

щью таких мер, как проведение антикоррупционной политики и, в надлежащих 

                                           

324
 См., напр.: Закон Белгородской области «О противодействии коррупции в Белгородской 
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актов Белгородской области и проектов правовых актов Белгородской области».     
325

 См., напр.: постановление главы администрации Ивнянского района Белгородской облас-

ти от 23 марта 2009 г. № 96 «О мерах по реализации Национального плана противодействия 

коррупции».   
326

 Национальная стратегия противодействия коррупции: утверждена Указом Президента 

Российской Федерации от 13 апреля 2010 г. № 460.  
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 Национальный план противодействия коррупции на 2016-2017 годы: утверждён Указом  

Президента Российской Федерации от 1 апреля 2016 г. № 147.  
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случаях, осуществление надзора и координации проведения такой политики, а 

также расширение и распространение знаний по вопросам предупреждения 

коррупции.  

В Российской Федерации создан Совет при Президенте Российской Фе-

дерации по противодействию коррупции. Председателем Совета является Пре-

зидент Российской Федерации.  

В задачи Совета в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации
328

 входит:  

- подготовка предложений Президенту Российской Федерации, касаю-

щихся выработки и реализации государственной политики в области противо-

действия коррупции;  

- координация деятельности федеральных органов исполнительной вла-

сти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований по реализации го-

сударственной политики в области противодействия коррупции;  

- контроль за реализацией мероприятий, предусмотренных Националь-

ным планом противодействия коррупции.  

Функции надзора и координации возложены на органы прокуратуры. В 

частности, органы прокуратуры осуществляют надзор за исполнением Указа 

Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О проверке 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендую-

щими на замещение должностей федеральной государственной службы, и фе-

деральными государственными служащими, и соблюдения федеральными го-

сударственными служащими требований к служебному поведению».  

Федеральный закон
329

 определяет противодействие коррупции как дея-

тельность федеральных органов государственной власти, органов государст-

венной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправ-

ления, институтов гражданского общества, организаций и физических лиц в 

пределах их полномочий:  

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и после-

дующему устранению причин коррупции (профилактика коррупции);  

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследо-

ванию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией);  

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных пра-

вонарушений.  

Профилактика коррупции является важнейшим направлением деятельно-

сти государства и общества. Цель этой деятельности – устранение причин и по-

водов для коррупционных проявлений.  

Меры по предупреждению (профилактике) коррупции определяет ст. 6 

Федерального закона «О противодействии коррупции». Это:  

- формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;  

                                           

328
 Указ Президента Российской Федерации от 19 мая 2008 г. № 815 «О мерах по противо-

действию коррупции».   
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 Федеральный закон от 22 декабря 2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».   
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- антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов;  

- рассмотрение в федеральных органах государственной власти, органах 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного 

самоуправления, других органах, организациях, наделённых федеральным за-

коном отдельными государственными или иными публичными полномочиями, 

не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по 

противодействию коррупции в целях выработки и принятия мер по предупреж-

дению и устранению причин выявленных нарушений;  

- предъявление в установленном законом порядке квалификационных 

требований к гражданам, претендующим на замещение государственных или 

муниципальных должностей и должностей государственной или муниципаль-

ной службы, а также проверка в установленном порядке сведений, представ-

ляемых указанными гражданами;  

- установление в качестве основания для освобождения от замещаемой 

должности и (или) увольнения лица с замещаемой должности государственной 

или муниципальной службы или для применения в отношении него иных мер 

юридической ответственности непредставления им сведений либо представле-

ния заведомо недостоверных или неполных сведений о своих доходах, имуще-

стве и обязательствах имущественного характера, а также представления заве-

домо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;  

- внедрение в практику кадровой работы федеральных органов государст-

венной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления правила, в соответствии с которым дли-

тельное, безупречное и эффективное исполнение государственным или муни-

ципальным служащим своих должностных обязанностей должно в обязатель-

ном порядке учитываться при назначении его на вышестоящую должность, 

присвоении ему воинского или специального звания, классного чина, диплома-

тического ранга или при его поощрении;  

- развитие институтов общественного и парламентского контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации о противодействии 

коррупции.  

В последние годы проведена серьёзная организационная работа, направ-

ленная на решение сформулированных законом задач.  

При Президенте Российской Федерации и в субъектах Российской Феде-

рации созданы Комиссии по координации деятельности органов государствен-

ной власти и органов местного самоуправления в области противодействия 

коррупции.  

Указом Президента Российской Федерации утверждено Положение о ко-

миссиях по соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта интересов. Тем са-

мым отлажены правовые и организационные механизмы контроля за достовер-

ностью представляемых сведений о доходах и имуществе чиновников и членов 

их семей, поощрения кадрового роста сотрудников, характеризующихся безу-

пречными деловыми и нравственными качествами.  
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На Институт законодательства и сравнительного правоведения при Пра-

вительстве Российской Федерации решением президиума Совета при Прези-

денте Российской Федерации по противодействию коррупции от 16 февраля 

2011 г. возложены функции междисциплинарного центра по координации на-

учного и учебно-методического обеспечения противодействия коррупции. 

Активную позицию по формированию в обществе нетерпимого отноше-

ния к проявлениям коррупции заняли средства массовой информации, институ-

ты гражданского общества – Ассоциация юристов России, межрегиональная 

общественная организация «Общественный антикоррупционный комитет», об-

щественный НИИ проблем коррупции, другие организации.  

Более открытой стала деятельность правоохранительных органов, в них 

открыты телефонные линии доверия, созданы общественные советы как органы 

общественного контроля.  

Л.Н. Бочарникова и К.В. Диденко выделяют социально-экономические, ин-

формационные, правовые, организационно-управленческие и психологические 

факторы, обусловливающие коррупционное поведение сотрудников ОВД
330

.   

Профессор А.С. Дугенец с соавторами полагают, что важным направле-

нием противодействия коррупции в системе органов внутренних дел современ-

ной России является необходимое совершенствование форм и методов работы с 

личным составом. Суть данного направления работы предполагает предъявле-

ние более высоких требований к поведению самих правоохранителей. Необхо-

димо при работе с кадрами органов внутренних дел учитывать изменившиеся 

особенности социально-экономической составляющей современного россий-

ского общества
331

. 

В целях обеспечения реализации нормативных правовых актов, регули-

рующих вопросы борьбы с коррупцией в системе государственных органов и 

защиты законных интересов сотрудников органов внутренних дел Российской 

Федерации, а также регламентирования деятельности субъектов органов внут-

ренних дел, обладающих правом контроля по коррупционным вопросам преду-

смотреть раздел в личном деле сотрудника органов внутренних дел, а также 

лиц, относящихся к категории государственных гражданских служащих (с 

дальнейшим переоформлением (комплектованием) личных дел сотрудников), 

для концентрации соответствующих документов. 

В данный раздел личного дела сотрудника должны приобщаться сле-

дующие документы: 

- личный годовой отчёт (информация) о доходах сотрудника; 

- копии запросов: в банковские, налоговые, финансовые, нотариальные и 

иные органы, предоставляющие те или иные сведения; 

- объяснения сотрудника по представленной им ложной информации; 
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 Бочарникова Л.Н., Диденко К.В. Предупреждение коррупции в органах внутренних дел // 

Наука и образование. 2016. № 1 (68). С. 110-112.  
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 Дугенец А.С., Васильев Ф.П., Гугунский А.Н. Современные особенности регулирования 

вопросов борьбы с коррупцией в системе органов внутренних дел России // Российский сле-

дователь. 2011. № 9. С. 29-31.  
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- заключение служебного расследования за подписью руководителя орга-

нов внутренних дел и самого сотрудника об ознакомлении; 

- различная информация о причастности сотрудника к коррупции, а также 

о злоупотреблениях своим должностным положением (взятки и вымогательст-

ва, обеспечение продвижения по службе того или иного лица за «вознагражде-

ние» и т.д.); 

- копия рапорта сотрудника о склонении его к коррумпированным во-

просам
332

.  

Утверждённое Президентом Российской Федерации Положение о Мини-

стерстве внутренних дел Российской Федерации
333

 формулирует требование 

обеспечить исполнение законодательства Российской Федерации о противодей-

ствии коррупции в системе МВД России.  

Во исполнение данного требования:  

- организована внутриведомственная антикоррупционная экспертиза 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, подго-

тавливаемых в системе МВД России, на предмет выявления и устранения в них 

коррупциогенных факторов
334

;  

- утверждён Порядок уведомления сотрудником органа внутренних дел, 

федеральным государственным гражданским служащим системы МВД России 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения к соверше-

нию коррупционных правонарушений, порядок регистрации уведомлений, пе-

речень содержащихся в них сведений и организацию их проверки
335

;  

- утверждено Положение о Комиссии по соблюдению требований к слу-

жебному поведению федеральных государственных гражданских служащих 

центрального аппарата МВД России и урегулированию конфликта интересов
336

;  

- утверждён Порядок формирования и деятельности Комиссии террито-

риального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации по со-

блюдению требований к служебному поведению федеральных государственных 

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов
337

; 
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В соответствии с Федеральным законом
338

 органами прокуратуры, орга-

нами государственной власти и органами местного самоуправления ведётся 

широкомасштабная работа по антикоррупционной экспертизе нормативных 

правовых актов и их проектов.  

Активизировались исследования по проблемам противодействия корруп-

ции. Актуальными направлениями развития законодательства А.М. Цирин счи-

тает увеличение срока давности по коррупционным правонарушениям, необхо-

димость введения административной (для юридических лиц) и уголовной (для 

граждан и должностных лиц) ответственности за провокацию получения неза-

конного вознаграждения от имени юридического лица, более чёткое разграни-

чение понятия «подарок» и «взятка», введение антикоррупционных стандартов 

(единой системы запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих преду-

преждение коррупции)
339

.   

Борьба с коррупцией включает в себя меры по выявлению, предупрежде-

нию, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонаруше-

ний. Соответствующие общие методы изучают административно-процес-

суальное, гражданско-процессуальное и уголовно-процессуальное право.  

Минимизация и (или) ликвидация последствий коррупционных правонару-

шений имеет целью восстановление нарушенного права.  

Федеральный закон даёт признаки коррупции, одновременно опреде-

ляющие и основания дисциплинарной, административной или уголовной ответ-

ственности за соответствующие деяния:  

- злоупотребление служебным положением;  

- дача взятки, получение взятки;  

- злоупотребление полномочиями;  

- коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим 

лицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества 

и государства.  

Коррупцией в соответствии с Федеральным законом признаются также 

перечисленные выше деяния, совершаемые от имени или в интересах юридиче-

ского лица.  

Цель коррупции – получение выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-

щества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для се-

бя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды должно-

стным лицом государства какому-либо лицу или другим физическим лицам.  

Следует отметить несогласованность формулировок Федерального закона 

о противодействии коррупции и УК РФ: если закон говорит о злоупотреблении 

служебным положением, то УК РФ – о злоупотреблении должностными пол-

номочиями. При этом ни УК РФ, ни Кодекс Российской Федерации об админи-
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стративных правонарушениях (КоАП РФ) не предусматривают санкций в связи 

со злоупотреблениями служебным положением.  

Вопросы злоупотребления должностными полномочиями регламентирует 

ст. 285 УК РФ. Согласно этой статье использование должностным лицом, ли-

цом, занимающим государственную должность Российской Федерации или го-

сударственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой ор-

гана местного самоуправления своих служебных полномочий вопреки интере-

сам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинте-

ресованности и повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 

граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или 

государства, наказывается:  

- штрафом в размере до трёхсот тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осуждённого за период от одного года до двух лет;  

- либо лишением свободы на срок до десяти лет с лишением права зани-

мать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на 

срок до трёх лет или без такового.  

Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 97-ФЗ изменены санкции, пре-

дусмотренные ст. 290 УК РФ, за получение взятки. Виновное лицо может быть 

подвержено штрафу, кратность которого может составлять от 25 до 70 размеров 

суммы взятки, а также лишением права занимать определённые должности или 

заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет со штрафом в раз-

мере до стократной суммы взятки.  

Ст. 291 УК РФ предусматривает наказание за дачу взятки – штрафом в 

размере от пятнадцатикратной до девяностократной суммы взятки либо лише-

нием свободы на срок от семи до двенадцати лет со штрафом в размере семиде-

сятикратной суммы взятки.  

Под коммерческим подкупом понимают незаконную передачу лицу, вы-

полняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, 

денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного 

характера, предоставление иных имущественных прав за совершение действий 

(бездействие) в интересах дающего в связи с занимаемым этим лицом служеб-

ным положением. Подобные деяния согласно ст. 204 УК РФ наказываются:  

- штрафом в размере от десятикратной до девяностократной суммы ком-

мерческого подкупа с лишением права занимать определённые должности или 

заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет;  

- либо лишением свободы на срок до двенадцати лет со штрафом в разме-

ре до пятидесятикратной суммы коммерческого подкупа.  

Лицо, совершившее подобные деяния, освобождается от уголовной от-

ветственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) расследо-

ванию преступления или же в отношении него имело место вымогательство, 

либо если это лицо добровольно сообщило о подкупе органу, имеющему право 

возбудить уголовное дело.  
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Заключение 
 
 

Новая Россия в исторически сжатый срок прошла непростой путь осозна-

ния необходимости действенной защиты экономической основы конституци-

онного строя и формирования необходимой для решения этой задачи норма-

тивно-правовой базы.  

К настоящему времени решены важнейшие задачи:  

- Конституция Российской Федерации сформулировала общеобязатель-

ные принципы экономических отношений, основанных на единстве экономи-

ческого пространства страны, свободе перемещения финансов, товаров, услуг 

и рабочей силы, праве граждан на осуществление предпринимательской дея-

тельности;  

- сформирована нормативно-правовая база функционирования свободной, 

конкурентной экономики;  

- стабилизирована экономическая ситуация, государство на практике до-

казало способность достойно реагировать на кризисные ситуации мирового 

масштаба, страна неуклонно продвигается в состав пятёрки наиболее мощных 

экономик мира;  

- укрепляются и развиваются экономические связи России в рамках Со-

дружества Независимых Государств, создано единое таможенное пространство 

России, Белоруссии и Казахстана;  

- вхождение России в состав Всемирной торговой организации укрепляет 

позиции страны на внешних рынках, расширяет возможности проникновения 

российских товаров и услуг на рынки государств – членов ВТО.  

Основные угрозы национальной безопасности в экономической сфере 

анализируют Стратегия национальной безопасности Российской Федерации и 

Стратегия экономической безопасности Российской Федерации до 2030 года.  

В числе этих угроз – неравномерное экономическое развитие регионов, 

Запада и Востока страны, неразвитость инновационного сектора экономики, 

технологическое отставание России от передовых и энергично развивающихся 

стран усиление конкуренции, обусловленное вступлением России в ВТО и про-

никновением на внутренний рынок зарубежных фирм и товаров.  

Одной из главных проблем России остаётся высокий уровень коррупции.  

Однако и здесь намечаются положительные сдвиги: вслед за принятием не-

обходимых законов утверждена Национальная стратегия противодействия кор-

рупции, сформирована система органов и механизмов, включая общественный 

контроль, сужающих пространство для реализации коррупционных схем, улучша-

ется раскрываемость преступлений коррупционной направленности, наказание 

становится более неотвратимым, как и восстановление нарушенного права.  

Вместе с тем следует понимать, что новая Россия – при всей её многове-

ковой истории – государство молодое, которое пока только учится эффективно 

защищать свои экономические интересы как внутри страны, так и за её преде-

лами. Важную роль в защите национальных интересов России в сфере эконо-

мики призваны играть правоохранительные органы – путём профилактики пра-
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вонарушений в сфере экономики, выявления, предупреждения, пресечения, 

раскрытия и расследования коррупционных правонарушений.  

При надлежащей политической воле Россия – вопреки многовековой тра-

диции – способна выйти на уровень международных стандартов по противо-

действию коррупции, тем самым укрепляя экономическую безопасность и в це-

лом национальную безопасность страны.  
 

 

 
Контрольные вопросы для подготовки  

к семинарскому занятию 
 

 

 

1. Экономика в системе обеспечения национальной безопасности Россий-

ской Федерации.  

2. Понятие экономической безопасности. 

3. Составные элементы экономической безопасности.  

4. Правовое регулирование экономической безопасности Российской 

Федерации.  

5. Экономическая основа конституционного строя России.  

6. Проблемы формирования рыночной экономики России.  

7. Классификация объектов экономической безопасности.  

8. Безопасность финансовой системы.  

9. Безопасность бизнеса.  

10. Энергетическая безопасность.  

11. Продовольственная безопасность.  

12. Национальные экономические интересы России. 

13. Классификация угроз национальным экономическим интересам России.  

14. Международные санкции в связи с событиями на Украине.  

15. Главные стратегические угрозы национальной безопасности в области 

экономики.  

16. Направления обеспечения экономической безопасности России.  

17. Факторы обеспечения экономической безопасности.  

18. Субъекты обеспечения экономической безопасности.  

19. Противодействие угрозам экономической безопасности.  

20. Нормативно-правовая база противодействия коррупции в Российской 

Федерации.  

21. Профилактика коррупции.  

22. Национальный план противодействия коррупции.  

23. Противодействие коррупции в органах государственной власти.  

24. Противодействие коррупции в органах местного самоуправления.  

25. Противодействие коррупции в системе органов внутренних дел.  
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ГЛАВА 6.  
БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ  

В СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СФЕРЕ,  
В СФЕРЕ ДЕМОГРАФИИ И В ИНФОРМАЦИОННОЙ СФЕРЕ 

 

 

В середине прошлого столетия известный американский социолог Нико-

лас Джон Спикман выделил десять критериев, определяющих геополитическое 

могущество государства: 

1) размер территории; 

2) природа границ; 

3) численность населения; 

4) наличие или отсутствие полезных ископаемых; 

5) экономическое и технологическое развитие; 

6) финансовая мощь; 

7) этническая однородность; 

8) уровень социальной интеграции; 

9) политическая стабильность; 

10) национальный дух
340

. 

Российская Федерация удовлетворяет практически всем из перечислен-

ных критериев, за исключением, пожалуй, одного – этнической однородности. 

Однако своей многовековой историей Россия доказала свою уникальность в 

том числе и тем, что сумела сплотить многочисленные свои нации и народно-

сти на базе общих духовных ценностей
341
. Именно эта сплочённость предопре-

деляет и высокий уровень социальной интеграции граждан России, и политиче-

скую стабильность современной России.  

Это не означает, что в современной России решены все проблемы, свя-

занные с полноценным обеспечением безопасности.  

В социально-политической сфере сохраняются угрозы проявления экс-

тремизма, межэтнических конфликтов.  

По мере консолидации российского общества усиливаются атаки внут-

ренних и внешних противников стабильного развития России, направленные на 

подрыв духовных основ государственности, в том числе с использованием 

приёмов, методов и средств информационно-психологического воздействия.  

Медленно преодолеваются последствия демографического кризиса как 

составной части системного кризиса 90-х годов прошлого века.  

Задача темы состоит в исследовании причин возникновения указанных 

проблем и способов их преодоления как актуальных вопросов теории и практи-

ки обеспечения национальной безопасности современной России.  
 

 

                                           

340
 Дугин А.Г. Основы геополитики. – М.: Арктогея, 1997. С. 62.   

341
 Путин В.В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. 2012. 23 января. 
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6.1. Нормативно-правовое обеспечение противодействия экстремизму 
 

Экстремизм в обыденном понимании – это приверженность крайним 

взглядам и мерам. Слово происходит от латинского extremus или французского 

extremisme – крайний.  

Любые крайности – это аномалии. Аномальность экстремизма состоит в 

его агрессивности. Экстремизм – это не просто крайние взгляды, но стремление 

их воплотить крайними мерами. Уже в силу этого экстремизм несёт в себе по-

тенциальную угрозу обществу.  

Экстремизм имеет многовековую историю, с его проявлениями сталкива-

лись практически все страны.  

Современная история показывает, что социальное напряжение и экстре-

мистские проявления порождаются в первую очередь низким уровнем матери-

ального достатка и неприемлемыми условиями существования людей.  

Экстремизм вышел за пределы отдельных государств и представляет гло-

бальную угрозу безопасности всего мирового сообщества.  
 

 

6.1.1. Понятие экстремизма 
 

Различают множество разновидностей экстремизма: государственный, по-

литический, религиозный, национальный, бытовой, возрастной, поведенческий и др.  

В силу множественности проявлений существует и множество определе-

ний экстремизма.  

Нормативное определение экстремизма даёт Федеральный закон «О про-

тиводействии экстремистской деятельности» (ст. 1). Согласно указанному за-

кону экстремистская деятельность (экстремизм) – это: 

- насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 

целостности Российской Федерации; 

- публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 

- возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 

- пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или 

языковой принадлежности или отношения к религии; 

- нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 

зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или язы-

ковой принадлежности или отношения к религии; 

- воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав 

и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соеди-

нённые с насилием либо угрозой его применения; 

- воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных и 

религиозных объединений или иных организаций, соединённое с насилием ли-

бо угрозой его применения; 

- совершение преступлений по мотивам, указанным в п. «е» ч. 1 ст. 63 

Уголовного кодекса Российской Федерации; 
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- пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 

символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибути-

кой или символикой до степени смешения; 

- публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 

распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их изготовле-

ние или хранение в целях массового распространения; 

- публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государст-

венную должность Российской Федерации или государственную должность 

субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих 

должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являю-

щихся преступлением; 

- организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство 

к их осуществлению; 

- финансирование указанных деяний либо иное содействие в их организа-

ции, подготовке и осуществлении, в том числе путём предоставления учебной, 

полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов 

связи или оказания информационных услуг.  

Федеральный закон даёт определение терминов «экстремистская органи-

зация» и «экстремистские материалы».  

Экстремистская организация – общественное или религиозное объедине-

ние либо иная организация, в отношении которых по основаниям, предусмот-

ренным федеральным законом, судом принято вступившее в законную силу 

решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экс-

тремистской деятельности.  

Экстремистские материалы – предназначенные для обнародования доку-

менты либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению 

экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необ-

ходимость осуществления такой деятельности, в том числе труды руководителей 

национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, 

публикации, обосновывающие или оправдывающие национальное и (или) расо-

вое превосходство либо оправдывающие практику совершения военных или 

иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение какой-

либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.  

Субъектами экстремистской деятельности согласно Стратегии нацио-

нальной безопасности Российской Федерации являются националистические, 

религиозные, этнические и иные организации и структуры.  

При этом следует понимать, что и националистические, и религиозные, и 

этнические и иные организации и структуры имеют право на существование, 

если они действуют в рамках закона, если они не ставят перед собой и не навя-

зывают другим разрушительных идей и целей
342

.  
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В противном случае подобные организации и структуры нарушают Кон-

ституцию Российской Федерации, которая запрещает создание и деятельность 

общественных объединений, цели или действия которых направлены на на-

сильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целостно-

сти Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание воору-

жённых формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и ре-

лигиозной розни
343

.  

 
 

6.1.2. Актуальность проблемы экстремизма в современной России  
 
 

Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем современного 

российского общества, что связано с многообразием его проявлений, неодно-

родным составом экстремистских организаций, которые угрожают националь-

ной безопасности Российской Федерации.  

Экстремизм во всех его проявлениях ведёт к нарушению гражданского 

мира и согласия, подрывает общественную безопасность и государственную 

целостность Российской Федерации, создаёт реальную угрозу сохранению ос-

нов конституционного строя, межнационального (межэтнического) и межкон-

фессионального согласия
344

.  

За последние годы увеличилось число внешних и внутренних экстреми-

стских угроз. К внешним угрозам относятся поддержка иностранными государ-

ственными органами и организациями экстремистских проявлений в целях дес-

табилизации общественно-политической обстановки в Российской Федерации, 

а также деятельность международных экстремистских и террористических ор-

ганизаций, приверженных идеологии экстремизма. К внутренним угрозам – 

экстремистская деятельность радикальных общественных, религиозных, не-

формальных объединений, некоммерческих организаций и отдельных лиц.  

По данным Генеральной прокуратуры Российской Федерации
345

 количе-

ство преступлений экстремистской направленности нарастает все последние 

годы. Количество преступлений экстремистской направленности достаточно 

мало по сравнению с общим количеством совершаемых на территории Россий-

ской Федерации преступлений, однако каждое из них вызывает повышенный 

общественный резонанс и может дестабилизировать социально-политическую 

обстановку как в отдельном регионе, так и в стране в целом.  

Наиболее опасные виды экстремизма – националистический, религиоз-

ный и политический – проявляются в возбуждении ненависти либо вражды по 

признакам пола, расовой, национальной, языковой, религиозной принадлежно-

сти или принадлежности к какой-либо социальной группе, в том числе путём 
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распространения призывов к насильственным действиям, прежде всего через 

информационно-телекоммуникационные сети, включая сеть Интернет, в вовле-

чении отдельных лиц в деятельность экстремистских организаций или групп, в 

проведении несогласованных акций, организации массовых беспорядков и со-

вершении террористических актов. Крайним проявлением экстремизма являет-

ся терроризм, который основывается на экстремистской идеологии.  

По состоянию на 24 ноября 2016 года в Перечень общественных и религи-

озных объединений, иных некоммерческих организаций, в отношении которых 

судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете 

деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О про-

тиводействии экстремистской деятельности», включено 58 организаций
346

.  

По состоянию на 30 ноября 2016 года в федеральный список экстремист-

ских материалов в соответствии с решениями судов по месту их обнаружения 

внесено 4022 материала.  
 

 

6.1.3. Нормативно-правовое обеспечение противодействия 
экстремизму в Российской Федерации  

 
 

Правовую основу противодействия экстремизму формируют Конститу-

ция Российской Федерации, федеральные законы «О противодействии экстре-

мистской деятельности», «О свободе совести и религиозных объединениях», 

«Об общественных объединениях», «О политических партиях», «О средствах 

массовой информации», «О прокуратуре Российской Федерации», «О поли-

ции», Уголовный кодекс Российской Федерации, Кодекс Российской Федера-

ции об административных правонарушениях и др. 

Противодействие экстремизму согласно ст. 3 Федерального закона «О 

противодействии экстремистской деятельности» осуществляется по следую-

щим основным направлениям: 

- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее уст-

ранение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской 

деятельности; 

- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.  

Многообразие форм экстремистской деятельности предопределяет широ-

кий спектр правового реагирования на такую деятельность – от объявления 

предостережения о недопустимости осуществления экстремистской деятельно-

сти до административной и уголовной ответственности. В российском законо-

дательстве установлена уголовная ответственность не только за насильствен-

ные преступления, но и за публичные призывы к осуществлению экстремист-

ской деятельности. Аналогичная ответственность установлена за действия, на-
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правленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение дос-

тоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, 

языка, происхождения, отношения к религии.  

Совокупность санкций за совершение преступлений экстремистской на-

правленности можно классифицировать по тяжести этих преступлений. По 

данному признаку указанные преступления классифицируются на преступле-

ния небольшой, средней тяжести, тяжкие и особо тяжкие.  

Преступления небольшой тяжести.  

К данной категории относятся деяния, предусмотренные: 

- ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, 

совершённое по мотивам политической, идеологической, расовой, националь-

ной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы);  

- ч. 2 ст. 116 УК РФ (побои, совершённые по аналогичным мотивам);  

- ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти или вражды, а равно униже-

ние человеческого достоинства);  

- ч. 2 ст. 282.2 (участие в деятельности общественного или религиозного 

объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято 

вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в 

связи с осуществлением экстремистской деятельности).  

Предусмотренное законом максимальное наказание за перечисленные 

преступления не превышает двух лет лишения свободы.  

Преступления средней тяжести.  

В состав преступлений экстремистской направленности, подпадающих 

под данную категорию, входят деяния, предусмотренные:  

- ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда 

здоровью, совершённое по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам нена-

висти или вражды в отношении какой-либо социальной группы);  

- ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое по тем же мотивам);  

- ч. 2 ст. 214 УК РФ (вандализм, совершённый по указанным мотивам);  

- ч. 2 ст. 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их 

захоронения, совершённое по этим же мотивам);  

- ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской 

деятельности);  

- ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно уни-

жение человеческого достоинства, совершённые с применением насилия или с 

угрозой его применения; с использованием своего служебного положения или 

организованной группой);  

- ч. 1 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества);  

- ч. 1 ст. 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской орга-

низации).  

Санкции за совершение преступлений данной группы предусматривают 

лишение свободы на срок до 5 лет.  
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Тяжкие преступления экстремистской направленности.  

К данной категории в соответствии с Уголовным кодексом относятся 

деяния, предусмотренные:  

- ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

совершённое по мотивам политической, идеологической, расовой, националь-

ной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или 

вражды в отношении какой-либо социальной группы);  

- ч. 2 ст. 117 УК РФ (истязания, совершённые по указанным мотивам);  

- ч. 3 ст. 282.1 УК РФ (организация экстремистского сообщества, совер-

шённая лицом с использованием своего служебного положения).  

Предусмотренные законом санкции по данной группе преступлений не 

могут превышать 10 лет лишения свободы. 

Особо тяжкие преступления экстремистской направленности.  

В данную категорию закон включает только деяние, предусмотренное 

п. «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство, совершённое по мотивам политической, 

идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или враж-

ды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социаль-

ной группы.  

Наказание за него предусмотрено в виде лишения свободы на срок от 

восьми до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух 

лет, либо пожизненного лишения свободы, либо смертной казни.  
 

 

6.1.4. Практика противодействия экстремизму  
в Российской Федерации  

 
  

Практика противодействия экстремизму в Российской Федерации вклю-

чает в себя:  

- надзор и контроль за соблюдением законодательства о противодействии 

экстремизму;  

- принятие профилактических мер, направленных на предупреждение 

экстремистской деятельности, в том числе на выявление и последующее устра-

нение причин и условий, способствующих осуществлению экстремистской дея-

тельности;  

- выявление, предупреждение и пресечение экстремистской деятельности 

общественных и религиозных объединений, иных организаций, физических лиц.  

В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремист-

ской деятельности» субъектами противодействия экстремистской деятельности 

являются Президент Российской Федерации, Правительство Российской Феде-

рации, федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. 

Стратегия противодействия экстремизму дополняет список субъектов противо-

действия экстремизму институтами гражданского общества, организациями и 

физическими лицами.  
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Президент Российской Федерации:  

- определяет основные направления государственной политики в области 

противодействия экстремистской деятельности;  

- устанавливает компетенцию федеральных органов исполнительной вла-

сти, руководство деятельностью которых он осуществляет, по противодейст-

вию экстремистской деятельности.  

В соответствии с установками закона указом Президента Российской Фе-

дерации образована Межведомственная комиссия по противодействию экстре-

мизму в Российской Федерации.  

Основными задачами Межведомственной комиссии являются: 

а) подготовка предложений Президенту Российской Федерации и Прави-

тельству Российской Федерации по формированию государственной политики 

в области противодействия экстремизму, по совершенствованию законодатель-

ства Российской Федерации в этой области; 

б) подготовка ежегодных докладов о проявлениях экстремизма в Россий-

ской Федерации; 

в) разработка мер, направленных на противодействие экстремизму и на 

устранение способствующих ему причин и условий; 

г) обеспечение координации деятельности федеральных органов испол-

нительной власти в области противодействия экстремизму, а также организация 

их взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, общественными объедине-

ниями и организациями; 

д) разработка проектов концепций, стратегий, программ, планов и иных 

документов в области противодействия экстремизму; 

е) участие в международном сотрудничестве в области противодействия 

экстремизму, в том числе в подготовке проектов международных договоров и 

соглашений Российской Федерации; 

ж) мониторинг, анализ и оценка состояния противодействия экстремизму 

в Российской Федерации, а также выработка мер, направленных на совершен-

ствование деятельности в этой области федеральных органов исполнительной 

власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганов местного самоуправления, общественных объединений и организаций; 

з) организационно-методическое руководство постоянно действующими 

рабочими группами по вопросам гармонизации межэтнических отношений в 

субъектах Российской Федерации; 

и) решение иных задач, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области противодействия экстремизму
347

.  
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Правительство Российской Федерации:  

- определяет компетенцию федеральных органов исполнительной власти, 

руководство деятельностью которых оно осуществляет, в области противодей-

ствия экстремистской деятельности;  

- организует разработку и осуществление мер по предупреждению экс-

тремистской деятельности, минимизации и (или) ликвидации последствий её 

проявлений;  

- организует обеспечение деятельности федеральных органов исполни-

тельной власти по противодействию экстремистской деятельности необходи-

мыми силами, средствами и ресурсами.  

Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления 

участвуют в противодействии экстремистской деятельности в пределах своей 

компетенции.  

В системе противодействия экстремистской деятельности широко задей-

ствованы правоохранительные органы.  

Приказом Генеральной прокуратуры РФ намечены меры прокурорского 

надзора за исполнением законодательства о противодействии экстремистской 

деятельности. Указанные меры предусматривают обеспечение:  

- постоянного и эффективного надзора за исполнением законодательства 

о межнациональных отношениях и противодействии экстремизму в деятельно-

сти Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства юс-

тиции Российской Федерации, Федеральной миграционной службы, Федераль-

ной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массо-

вых коммуникаций и их территориальных органов, в том числе за своевремен-

ностью, полнотой, законностью и обоснованностью принимаемых ими мер по 

выявлению и пресечению экстремистских проявлений;  

- надзора за законностью и обоснованностью принятия правоохранитель-

ными органами решений по материалам, заявлениям, обращениям и другим со-

общениям о проявлениях экстремизма, а также задержанием лиц, осуществ-

ляющих экстремистскую деятельность; соблюдением законности при проведе-

нии оперативно-розыскных мероприятий уполномоченными органами, легали-

зации полученных результатов и использовании их при расследовании уголов-

ных дел; исполнением требований закона об устранении обстоятельств, способ-

ствовавших совершению преступлений;  

- поддержание государственного обвинения по уголовным делам экстре-

мистской направленности, а также участие в судебных заседаниях по рассмот-

рению дел о признании информационных материалов экстремистскими, ликви-

дации и запрете деятельности общественных и религиозных объединений, иных 

организаций, средств массовой информации, нарушающих законодательство о 

противодействии экстремистской деятельности наиболее опытными и квали-

фицированными работниками прокуратуры;  

- проверку законности и обоснованности процессуальных решений об от-

казе в возбуждении уголовных дел, о прекращении уголовных дел или уголов-
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ного преследования, а также о приостановлении предварительного расследова-

ния по уголовным делам о преступлениях экстремистской направленности;  

- иные меры
348

.  

В соответствии с Федеральным законом в целях предупреждения право-

нарушений и при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях 

прокурор или его заместитель направляет в письменной форме должностным 

лицам, а при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях, со-

держащих признаки экстремистской деятельности, руководителям обществен-

ных (религиозных) объединений и иным лицам предостережение о недопусти-

мости нарушения закона
349

.  

В системе противодействия экстремизму в Российской Федерации широ-

ко задействованы правоохранительные органы.  

Федеральная служба безопасности в соответствии с Федеральным зако-

ном
350

 и утверждённым Положением
351

 решает задачи, связанные с организаци-

ей выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, органи-

зацией во взаимодействии с федеральными органами государственной власти 

противодействия экстремистской  деятельности, в том числе деятельности не-

законных вооружённых формирований, преступных сообществ и групп, от-

дельных лиц и общественных объединений, ставящих своей целью организа-

цию вооруженного мятежа, насильственное изменение конституционного строя 

Российской Федерации, насильственный захват или насильственное удержание 

власти. С этой целью используются как обычные меры оперативно-розыскной 

деятельности, так и внедрение сотрудников в преступные группы.  

Приказ Следственного комитета РФ определяет противодействие экстре-

мистской деятельности одним из приоритетных направлений деятельности след-

ственных органов Следственного комитета Российской Федерации. В рамках 

этой деятельности заместителям Председателя Следственного комитета Россий-

ской Федерации, руководителям подразделений центрального аппарата Следст-

венного комитета, руководителям главных следственных управлений и следст-

венных управлений Следственного комитета по субъектам Российской Федера-

ции, приравненных к ним специализированных, в том числе военных, следст-

венных органов Следственного комитета Российской Федерации предлагается: 

- использовать все имеющиеся полномочия с целью недопущения пропа-

ганды фашизма, возбуждения социальной, расовой, национальной, религиозной 

                                           

348
 Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 19 ноября 2009 г. № 362 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о противодейст-

вии экстремистской деятельности».  
349

 Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федера-

ции». Ст. 25.1.  
350

 Федеральный закон от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ «О Федеральной службе безопасности 

Российской Федерации».  
351

 Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации: утверждено Ука-

зом Президента Российской Федерации от 11 августа 2003 г. № 960 (ред. от 07.12.2016).  
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ненависти или вражды, иных проявлений экстремизма, а также для привлече-

ния к ответственности виновных лиц; 

- разрабатывать и осуществлять на постоянной основе меры организацион-

ного, правового, кадрового, информационного и иного характера, направленные 

на повышение эффективности деятельности по противодействию экстремизму; 

- организовать в соответствии с установленной компетенцией надлежа-

щее взаимодействие по вопросам противодействия экстремизму с органами го-

сударственной власти, судебными, правоохранительными, контролирующими и 

иными органами, институтами гражданского общества; 

- принимать все необходимые меры к обеспечению всестороннего, пол-

ного, объективного и своевременного рассмотрения сообщений и расследова-

ния уголовных дел о преступлениях экстремистской направленности; 

- незамедлительно принимать меры реагирования при выявлении наруше-

ний законности и фактов ненадлежащего исполнения подчинёнными сотрудни-

ками служебных обязанностей в работе по противодействию экстремизму; 

- в приоритетном порядке осуществлять профилактические, в том числе 

воспитательные, пропагандистские меры, направленные на предупреждение 

экстремистской деятельности; 

- осуществлять на постоянной основе меры по пресечению возможности 

экстремистских проявлений по мотивам расовой, национальной, религиозной 

ненависти или вражды в служебных коллективах, а также по предотвращению 

попыток поступления на службу (работу) в системе Следственного комитета 

экстремистски настроенных лиц, по выявлению и пресечению их связей с со-

трудниками (работниками) Следственного комитета
352

. 

В структуре МВД России приказом Министра внутренних дел Россий-

ской Федерации от 4 марта 2011 года создано Главное управление по противо-

действию экстремизму. Основными задачами ГУПЭ МВД России являются:  

- организация и участие в формировании основных направлений государ-

ственной политики по вопросам своей деятельности; 

- противодействие экстремистской деятельности и терроризму; 

- организация взаимодействия подразделений Министерства с федераль-

ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по вопросам своей компетенции; 

- координация в установленном порядке деятельности территориальных 

органов МВД России и подразделений центрального аппарата МВД России по 

вопросам деятельности ГУПЭ МВД России; 

- организационно-методическое обеспечение и оказание практической 

помощи территориальным органам МВД России и их структурным подразделе-

ниям по вопросам своей деятельности.  

В обязанности полиции в соответствии с Федеральным законом входит 

принятие мер, направленных на предупреждение, выявление и пресечение экс-

                                           

352
 Приказ Следственного комитета Российской Федерации от 12 июля 2011 г. № 109 «О ме-

рах по противодействию экстремисткой деятельности».  
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тремистской деятельности общественных объединений, религиозных и иных 

организаций, граждан
353

.  

Важную роль в предупреждении и пресечении преступлений террористи-

ческого характера и экстремистской направленности могут и должны играть 

участковые уполномоченные полиции
354
. Вместе с тем офицер полиции вне за-

висимости от занимаемой должности обязан формировать в себе нетерпимое 

отношение к любым противоправным проявлениям, в том числе правонаруше-

ниям экстремистского и террористического характера.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации
355

 центр тя-

жести осуществления первоочередных мер по пресечению террористического 

акта или действий, создающих непосредственную угрозу его совершения, пере-

несён на территории муниципальных образований, где формируются соответ-

ствующие оперативные группы.  

Первоочередные меры по пресечению террористического акта или дейст-

вий, создающих непосредственную угрозу его совершения на территории му-

ниципального образования, организует начальник соответствующего подразде-

ления органа федеральной службы безопасности, дислоцированного на данной 

территории, а при отсутствии указанного подразделения – начальник соответ-

ствующего органа внутренних дел Российской Федерации.  

По сути, низовые звенья органов внутренних дел выведены на передний 

край борьбы с терроризмом.  

Статьёй 13 Федерального закона «О противодействии экстремистской 

деятельности», пунктом 7 Положения о Министерстве юстиции Российской 

Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 

13 октября 2004 г. № 1313, на Минюст России возложены функции по ведению, 

опубликованию и размещению в сети Интернет федерального списка экстреми-

стских материалов. По состоянию на декабрь 2016 года федеральный список 

содержит указание на более чем четыре тысячи экстремистских  материалов.  

В структуре Генеральной прокуратуры Российской Федерации функциони-

рует Управление по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности, 

межнациональных отношениях, противодействии экстремизму и терроризму.  

По официальная статистике экстремизму как стихийной идеологии и фи-

лософии подвержены прежде всего молодые люди в возрасте до 30 лет
356

. Исто-

ки экстремизма – в правовом нигилизме, ещё глубже – в правовой культуре, ко-

торая формируется с детства под влиянием среды, воспитания и образования
357

. 

                                           

353
 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции». Ст. 12. Ч. 16.  

354
 См., напр.: Тарабрин С.В. Роль участкового уполномоченного милиции в предупреждении 

и пресечении преступлений террористического характера и экстремистской направленности // 

Российский следователь. 2010. № 24.  
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 Указ Президента Российской Федерации от 26 декабря 2015 г. № 664 «О мерах по совер-

шенствованию государственного управления в области противодействия терроризму».  
356

 См., напр.: Патюков А.В. Факторы, способствующие возникновению и развитию экстре-

мизма в молодёжной среде // Военно-юридический журнал. 2010. № 8.  
357

 См., напр.: Ильичёв И.Е. О феномене правовой культуры / Правовая культура: история и 

современность. – Белгород: БелЮИ МВД России, 2011. С. 35.   
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В связи с этим Федеральный закон «О противодействии экстремизму» совер-

шенно правильно ставит вопрос о принятии профилактических мер, направлен-

ных на предупреждение экстремистской деятельности, в том числе на выявле-

ние и последующее устранение причин и условий, способствующих осуществ-

лению экстремистской деятельности. Правоохранительные органы в соответст-

вии с Федеральным законом и Стратегией противодействия экстремизму наце-

лены на усиление профилактической составляющей в своей работе, на выявле-

ние не только самих материалов экстремистского характера, но и идеологов и 

провокаторов, стоящих за их распространением.  

Согласно Стратегии противодействие экстремизму требует консолидации 

усилий федеральных органов государственной власти, органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправле-

ния, институтов гражданского общества и организаций.  

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
358

 в субъектах 

Российской Федерации образованы постоянно действующие координационные 

совещания по обеспечению правопорядка в субъектах Российской Федерации.  

Соответствующий орган создан в Белгородской области
359
. Основными 

задачами Координационного совещания по обеспечению правопорядка в Бел-

городской области являются: 

1. Обобщение и анализ информации о состоянии правопорядка на терри-

тории Белгородской области, а также прогнозирование тенденций развития си-

туации в этой сфере. 

2. Анализ эффективности деятельности территориальных органов внут-

ренних дел, территориальных органов иных федеральных органов исполни-

тельной власти, органов исполнительной власти, органов местного самоуправ-

ления по обеспечению правопорядка на территории Белгородской области. 

3. Разработка мер, направленных на обеспечение правопорядка на терри-

тории Белгородской области. 

4. Организация взаимодействия территориальных органов федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, орга-

нов местного самоуправления, а также указанных органов с институтами граж-

данского общества и социально ориентированными некоммерческими органи-

зациями по вопросам обеспечения правопорядка.  

 
6.2. Межэтнические конфликты:  

виды и угрозы национальной безопасности  

 
Проблема межэтнических конфликтов актуальна для многих государств 

мира, включая «благополучные» США и страны Западной Европы. Страдают от 
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 Указ Президента Российской Федерации от 11 декабря 2010 г. № 1535 «О дополнитель-

ных мерах по обеспечению правопорядка».  
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 Распоряжение Губернатора Белгородской области от 27декабря 2010 г. № 800-р «О созда-

нии координационного совещания».  
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таких конфликтов и страны Африки, Азии и Дальнего Востока. Конфликты на 

религиозной почве захлестнули государства Северной Африки.  

Не избежала этой участи и Россия, в том числе, и в новейшие времена 

своей истории (Кондапога, Манежная площадь, Сагра).  

Российская Федерация является одним из крупнейших многонациональ-

ных (полиэтнических) государств мира. На её территории проживают предста-

вители 193 национальностей. Большинство народов России на протяжении ве-

ков формировались на территории современного Российского государства и 

внесли свой вклад в развитие российской государственности и культуры. 

Вместе с тем в сфере межнациональных отношений имеются нерешённые 

проблемы, вызванные как глубокими общественными преобразованиями при 

формировании в современной России свободного открытого общества и ры-

ночной экономики, так и некоторыми просчётами в государственной нацио-

нальной политике Российской Федерации. Сохраняют актуальность проблемы, 

связанные с проявлениями ксенофобии, межэтнической нетерпимости, этниче-

ского и религиозного экстремизма, терроризма
360

. 

 
6.2.1. Понятие и причины возникновения межэтнических 

конфликтов 

 
Этнос – это исторически сложившаяся на определённой территории ус-

тойчивая социальная общность людей, объединённых общностью языка, свое-

образия культуры, быта, традиций, обычаев, самосознания. Как правило, такая 

общность существует не изолированно: на территории любого региона, а тем 

более государства сосуществуют представители различных этнических групп. 

Различия в языках, культуре, традициях, обычаях, социальном положении таят 

в себе потенциальную угрозу взаимного недопонимания, недоверия, которые 

могут приводить к возникновению на этой почве межэтнических конфликтов.  

Конфликт в переводе с латыни означает «столкновение». Таким образом, 

межэтнический конфликт – это конфликт (столкновение) между представите-

лями совместно проживающих на одной территории или соседствующих этни-

ческих групп. Начинаясь со столкновения мнений, конфликт может перерасти в 

затяжное противоборство сил, группировок или даже целых государств.  

Проблемы возникновения и преодоления конфликтов любой природы, 

включая межэтнические, изучает наука конфликтология.  

Известный специалист в области конфликтологии В.А. Тишков определя-

ет межэтнический конфликт как любую форму гражданского, политического 

или вооруженного противоборства, в котором стороны или одна из сторон мо-

билизуются, действуют или страдают по принципу этнических различий.  
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Согласно теории депривации
361

 в основе межэтнических конфликтов ле-

жит невозможность для отдельных групп населения реализовать как традици-

онные, так и возникающие под воздействием урбанизации, образования и ши-

рокой доступности информации новые ожидания и ориентации.  

Теория человеческих потребностей исходит из того, что этнические 

группы испытывают чувства глубокой отчуждённости и даже враждебности 

по отношению к тем общностям, которые, по их мнению, виноваты в отсутст-

вии у первых необходимых средств развития и удовлетворения жизненно важ-

ных потребностей. 

По данным Стокгольмского международного института исследования 

проблем мира, две трети всех конфликтов в середине 90-х годов прошлого сто-

летия были межэтническими. География таких конфликтов достаточно обшир-

на, они охватывают многие страны и континенты, многие из конфликтов имеют 

затяжной характер. 

Американский политолог С. Хантингтон утверждает, что XXI век станет 

веком столкновения цивилизаций: линии разломов между цивилизациями ста-

нут линиями будущих фронтов. Вооружённые конфликты между группами, 

принадлежащими к разным цивилизациям, станут наиболее вероятным и опас-

ным источником напряженности, потенциальным источником мировых войн
362

.  

Россия – многонациональное и многоконфессиональное государство. 

Предостережение профессора С. Хантингтона должно быть воспринято нами 

самым серьёзным образом.  

Стратегия государственной национальной политики Российской Федера-

ции определяет: на развитие национальных, межнациональных (межэтниче-

ских) отношений влияют следующие негативные факторы: 

1) высокий уровень социального и имущественного неравенства, регио-

нальной экономической дифференциации; 

2) размывание традиционных нравственных ценностей народов Россий-

ской Федерации; 

3) правовой нигилизм и высокий уровень преступности, коррумпирован-

ность отдельных представителей власти; 

4) сохранение проявлений дискриминации по отношению к гражданам 

различной национальной принадлежности в правоприменительной практике; 

5) недостаточность образовательных и культурно-просветительских мер 

по формированию российской гражданской идентичности, воспитанию культу-

ры межнационального общения, изучению истории и традиций народов России, 

их опыта солидарности в укреплении государства и защиты общего Отечества; 

6) распространённость негативных стереотипов в отношении некоторых 

народов; 

7) недостаточный уровень межведомственной и межуровневой координа-

ции в сфере реализации государственной национальной политики Российской 
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Федерации, включая профилактику экстремизма и раннее предупреждение 

межнациональных конфликтов в субъектах Российской Федерации; 

8) недостаточная урегулированность миграционных процессов, вопросов 

социальной и культурной интеграции и адаптации мигрантов, не позволяющая 

в должной мере обеспечить текущие и будущие потребности экономического, 

социального и демографического развития страны, интересы работодателей и 

российского общества в целом; 

9) влияние факторов, имеющих глобальный или трансграничный харак-

тер, таких как унифицирующее влияние глобализации на локальные культуры, 

нерешенность проблем беженцев и вынужденных переселенцев, незаконная 

миграция, экспансия международного терроризма и религиозного экстремизма, 

международная организованная преступность.  

 
6.2.2. Виды межэтнических конфликтов 

 
Выстраивание грамотной политики профилактики и преодоления межэт-

нических конфликтов требует понимания не только сущности этих конфликтов, 

но и их конкретных форм и проявлений.  

По видам конфликты делят на социальные, межнациональные, конфлик-

ты на религиозной почве и идеологические.  

В основе социальных конфликтов лежит социальное неравенство, нере-

шённость экономических и социальных проблем как отдельных людей, так и 

значительной массы населения, неравномерность социально-экономического 

развития территорий, регионов страны.  

В структуре социальных конфликтов различают межличностные кон-

фликты, групповые конфликты (например, трудовые споры, забастовки) и кон-

фликты социальных слоев. Последние связаны прежде всего с нарастающей со-

циальной дифференциацией общества, социальным неравенством, что, к сожа-

лению, характерно для современной России.  

Различают простые и сложные формы социальных конфликтов. К про-

стым формам относят бойкот, травлю (преследование), словесную агрессию, 

физическую агрессию (нападения, драки, убийства, террористические акты, 

вооруженная борьба). К сложным формам социальных конфликтов относят об-

щественный протест, бунт, социальную революцию, гражданскую войну.  

Межнациональные конфликты.  

Межнациональная напряженность, как правило, является следствием сис-

темных проблем общества, которые очень часто находят выход именно в этой 

форме. В.В. Путин утверждает: существует прямая зависимость между нере-

шёнными социально-экономическими проблемами, пороками правоохрани-

тельной системы, неэффективностью власти, коррупцией и конфликтами на на-

циональной почве
363

. 
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Профессор Московского университета МВД России М.Д. Давитадзе пола-

гает, что межнациональные конфликты как социальное явление представляют 

собой столкновение интересов разного уровня и содержания. Они отражают 

сложные глубинные процессы в отношениях между отдельными этническими 

общностями, группами людей, протекающие под влиянием множества социаль-

но-экономических, политических, исторических, психологических, территори-

альных, сепаратистских, языково-культурных, религиозных и иных факторов
364

.  

В зависимости от мотивов (причин), особенностей субъектного состава, 

межнациональные конфликты могут быть классифицированы следующим образом:  

- национально-территориальные конфликты (решение проблем «истори-

ческой родины», возвращения на исконные территории проживания или воссо-

единения разных этнических общностей);  

- конфликты, связанные со стремлением национальных меньшинств реа-

лизовать право на самоопределение;  

- конфликты, источником которых является стремление депортированных 

народов восстановить свои права;  

- конфликты, основанные на столкновении правящих национальных элит 

в экономической и политической сферах;  

- конфликты, связанные с дискриминацией какой-либо нации, этноса, на-

рушением её прав либо прав, свобод и законных интересов её представителей;  

- конфликты, имеющие в своей основе расхождения и столкновения на-

циональных ценностей (правовых, лингвистических, культурных и др.).  

Конфликты на религиозной почве (иначе – этнорелигиозные конфликты)  

представляют собой столкновения религиозных индивидов и групп в вопросах ве-

роучения, религиозной деятельности или построения религиозной организации.  

Конфликт может выливаться в форму разногласий и споров, конкуренции 

и борьбы, конфронтации и религиозной вражды, которая связана с религиоз-

ным фанатизмом. По своим масштабам конфликты на религиозной почве могут 

разрастаться до религиозных войн. Религиозные конфликты могут возникать 

внутри религиозного объединения, общины, конфессии, религии (внутренние 

конфликты). Конфликты между конфессиями, направлениями, религиями объе-

диняют в группу межрелигиозных конфликтов.  

Идеологические конфликты – это конфликты идей, политических взгля-

дов и предпочтений. Основными субъектами таких конфликтов являются пред-

ставители политической, научной, художественно-творческой элиты.  

По характеру проявления межэтнические конфликты классифицируют на 

ненасильственные и насильственные (сопровождающиеся применением оружия).  
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6.2.3. Профилактика и преодоление межэтнических конфликтов  
 

Любой конфликт легче предупредить, чем преодолевать, когда он разго-

релся. Поэтому профилактика конфликтов, в том числе межэтнических, должна 

лежать в основе осознанной политики государства.  

Решение проблемы в России осложнялось тем, что с распадом СССР Рос-

сия оказались на грани, а в отдельных регионах – и за гранью гражданской вой-

ны на этнической почве. Огромным напряжением сил, большими жертвами эти 

очаги были погашены. Тем не менее попытки разжигания межэтнических кон-

фликтов на территории России не прекращаются.  

При этом следует иметь в виду, что за конфликтами, имеющими внешние 

признаки межэтнических, этнорелигиозных в действительности стоят инициа-

торы и организаторы, преследующие совершенно иные, собственные цели, не 

имеющие ничего общего с провозглашаемыми лозунгами.  

Так, многие исследователи в событиях, связанных с «цветными револю-

циями» в странах, богатых нефтью (Ирак, Ливия, Сирия и т.д.), усматривают 

цели передела сфер влияния, вытеснения или ослабления позиций конкурентов 

(в частности, России) в этих странах. В событиях на Северном Кавказе также 

просматривается след иностранных спецслужб, выполняющих поручение по 

дестабилизации ситуации в этом регионе. Цель очевидна: вытеснение России из 

этого стратегически важного района на стыке Европы и Азии, окружение Рос-

сии враждебными ей режимами, ослабление позиций России в прилегающих к 

ней регионах.  

Профилактика и преодоление межэтнических конфликтов становятся за-

дачей сохранения суверенитета и территориальной целостности Российской 

Федерации. Данная задача решается на основе конституционных принципов 

демократии и федерализма, принципов единства, патриотизма и социальной 

справедливости, стабильного и суверенного развития России, уважения нацио-

нального достоинства её граждан.  

Стратегия государственной национальной политики Российской Федера-

ции формулирует базовые принципы профилактики и преодоления межэтниче-

ских конфликтов. В состав этих принципов входят:  

- равноправие и самоопределение народов Российской Федерации;  

- равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, на-

циональности, языка, происхождения, имущественного и должностного поло-

жения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 

общественным объединениям, а также других обстоятельств; 

- предотвращение и искоренение любых форм дискриминации по призна-

кам социальной, расовой, национальной, языковой или религиозной принад-

лежности; 

- уважение национального достоинства граждан, предотвращение и пре-

сечение попыток разжигания расовой, национальной и религиозной розни, не-

нависти либо вражды; 

- государственная поддержка и защита культуры и языков народов Рос-

сийской Федерации; 
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- взаимное уважение традиций и обычаев народов Российской Федерации; 

- обеспечение гарантий прав коренных малочисленных народов (мало-

численных этнических общностей), включая поддержку их экономического, 

социального и культурного развития, защиту исконной среды обитания и тра-

диционного образа жизни; 

- обеспечение прав национальных меньшинств;  

- иные принципы.  

Особую роль и ответственность в профилактике и преодолении межэтни-

ческих конфликтов любой природы несут на своих плечах сотрудники право-

охранительных органов.  

Эта ответственность имеет две стороны: во-первых, это умение видеть 

зарождение подобных конфликтов на той территории, где проходит служба 

«силовика», и принимать незамедлительные меры к их пресечению сообразно 

имеющимся служебным полномочиям (лично или передачей соответствующей 

информации по команде).  

Во-вторых, это недопущение любых проявлений дискриминации в собст-

венной среде, на своей службе, а также в личном общении с гражданами. В ста-

тье «Россия: национальный вопрос» Президент российской Федерации В.В. Пу-

тин отмечает: «Нужно отдавать отчёт, какие риски и угрозы заключены в си-

туациях, чреватых переходом в стадию национального конфликта. И соответст-

вующим, самым жёстким образом, без оглядки на чины и звания, оценивать 

действия или бездействие правоохранительных структур, органов власти, кото-

рые привели к межнациональному напряжению»
365

.    

В составе мер правового характера, направленных на преодоление возни-

кающих этнических конфликтов, в полную силу должны работать также меры 

их силового пресечения – там и тогда, где и когда подобные конфликты выхо-

дят за рамки закона, несут угрозу общественной безопасности и безопасности 

государства. Подобный опыт в России уже имеется
366
, его следует изучать и ос-

ваивать всем территориальным органам МВД России.  

В.В. Путин в вышеуказанной статье обращает внимание на этническую 

преступность – преступления, совершаемые представителями некоренного на-

селения, а также соответствующими преступными группами. Отмечая, что пре-

ступные группировки, построенные по национальному, клановому принципу, 

ничем не отличаются от обычных банд, автор подчёркивает, что в наших усло-

виях этническая преступность является проблемой не только криминальной, но 

и проблемой государственной безопасности. И к ней надо соответствующим 

образом относиться.  

В системе МВД России деятельность по предупреждению и преодолению 

межэтнических конфликтов осуществляют Главное управление по обеспече-
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нию охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также Главное 

управление по противодействию экстремизму, поскольку межэтнические кон-

фликты нередко приобретают экстремистскую окраску.  

Важную роль в профилактике межрелигиозных конфликтов играет соз-

данный в декабре 1998 г. Межрелигиозный совет России, объединяющий ду-

ховных лидеров и представителей четырёх традиционных конфессий России: 

православия, ислама, иудаизма и буддизма. Целями деятельности Совета явля-

ются координация совместных действий и противодействие использованию ре-

лигиозных чувств для разжигания межэтнических конфликтов, утверждение в 

обществе традиционных духовных ценностей, согласия и стабильности, диалог 

с государственной властью России и других стран.  

 
6.3. Проблемы национальной безопасности  

в миграционной сфере 
 

Миграция – это перемещение людей из одного региона (страны, мира) 

в другой.  

 
6.3.1. Миграция как глобальная проблема современности  

 

Миграция является одной из неоднозначных проблем современности. Для 

стран со стареющим населением (Европа, США) приток мигрантов трудоспо-

собного возраста является способом пополнения трудовых ресурсов. В то же 

время увеличение доли мигрантов в структуре населения страны вследствие 

изменения этнического состава приводит к возрастанию вероятности межэтни-

ческих, межнациональных и межконфессиональных конфликтов. Возрастание 

напряжённости на этой почве отмечается в ряде стран Западной Европы – во 

Франции, Германии, Голландии, Дании и др.  

Ряд исследователей уточняют и конкретизируют опасности, связанные с 

ростом числа мигрантов, прибывающих в Российскую Федерацию. Так, 

И.З. Черепанов полагает: наличие неконтролируемых иммиграционных потоков 

вызывает социальную напряжённость в российском обществе, способствует 

криминализации иммигрантов, увеличивает масштабы административной де-

ликтности иностранных граждан, наносит существенный ущерб экономическим 

интересам государства, что, в конечном счёте, подрывает безопасность России. 

Труд определённой категории иммигрантов зачастую используется в теневой 

экономике, а их часть прямо вовлекается в противоправную экономическую 

деятельность. К тому же иммиграция сопровождается вывозом и переводом ка-

питала за рубеж, таким образом угрожая внешнеэкономическим и финансовым 

позициям принимающей страны
367

.  

                                           

367
 Черепанов И.З. К вопросу об иммиграционной составляющей обеспечения безопасности 

общества и государства в Российской Федерации // Миграционное право. 2011. № 2.  
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Профессор В.В. Собольников выделяет основные угрозы, связанные с 

увеличением потока иммиграции в Российскую Федерацию:  

- незаконное перемещение через границу наркотиков, оружия, «живого» 

товара и т.д.;  

- резкую активизацию криминальной миграции (транснациональная и 

трансграничная преступность, этноорганизованные группы и т.д.);  

- всё более широкое вовлечение террористическими группировками ми-

грантов в свою деятельность;  

- рост масштабов незаконного промысла и вывоза биоресурсов.  

При этом, констатирует В.В. Собольников, отмечается высокая латент-

ность преступлений, совершенных мигрантами
368

.  

Более детальные исследования, основанные на гендерном анализе
369
, по-

зволяют прийти к выводу о преувеличении криминальной опасности иммигра-

ционной составляющей населения страны
370

.  

В.В. Путин называет дополнительные угрозы, связанные с миграционны-

ми процессами:  

- недовольство и радикализация принимающего мигрантов общества;  

- возникновение замкнутых, обособленных национальных анклавов, в ко-

торых часто действуют не законы, а разного рода «понятия»;  

- возникновение теневой криминализованной экономики в самой среде 

мигрантов;  

- нарушение прав самих мигрантов – как со стороны собственных крими-

нальных авторитетов, так и коррупционеров от власти
371

.  

Г.Г. Попов предлагает определять миграционную безопасность как со-

стояние юридической защищённости интересов личности, общества и государ-

ства, которые могут быть подвержены угрозам в результате въезда в Россий-

скую Федерацию, выезда из неё, пребывания и проживания на территории 

страны как иностранных граждан и лиц без гражданства, так и граждан Россий-

ской Федерации
372

.  

Учитывая классификацию угроз, связанных с миграционными процесса-

ми, которые приводят профессор В.В. Собольников и иные исследователи, сле-

дует опустить в приведённом выше определении Г.Г. Попова эпитет «юридиче-

ской», понимая, что эта защищённость должна быть всесторонней, а не только 

юридической.  
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Использование миграционных процессов в интересах социально-

экономического развития отвечает жизненно важным национальным интересом 

Российской Федерации.  

Российская Федерация заинтересована в эффективном освоении районов 

Сибири и Дальнего Востока, районов Крайнего Севера, включая бассейн Се-

верного ледовитого океана, где выявлены огромные запасы нефтегазового и 

иного ценного минерального сырья. Для решения этой задачи требуется созда-

ние в указанных районах надлежащей инфраструктуры, которая позволит обес-

печить приток необходимых трудовых ресурсов
373

.  

При этом следует иметь в виду прогноз видного американского полито-

лога, бывшего госсекретаря США З. Бжезинского, который полагает, что Рос-

сия может потерять контроль над богатейшими территориями Сибири и Даль-

него Востока в результате массированной миграции китайцев в эти районы
374

.  

Россия заинтересована в притоке высококвалифицированных рабочих и 

инженерных кадров, крупных учёных, способных содействовать инновацион-

ному развитию экономики страны.  

Всё это требует принятия комплекса специальных мер миграционной по-

литики, включая меры правового, экономического, социального, организацион-

ного и иного характера.  

Утверждённая в мае 2012 года Президентом Российской Федерации Кон-

цепция государственной миграционной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года констатирует:  

- миграционные процессы играют значимую роль в социально-эконо-

мическом и демографическом развитии Российской Федерации;  

- за последние два десятилетия миграционный прирост в значительной 

степени компенсировал более половины естественной убыли населения;  

- миграция работников высокой квалификации является важным источ-

ником накопления человеческого капитала и экономического роста.  

Концепция выделяет проблемные моменты:  

- миграционная привлекательность Российской Федерации по сравнению 

с другими странами, принимающими мигрантов, невысока и распространяется 

преимущественно на граждан государств - участников СНГ;  

- продолжается эмиграционный отток из страны;  

- мигранты новых поколений, прибывающие в Российскую Федерацию из 

государств – участников Содружества Независимых Государств, по сравнению 

с их предшественниками обладают более низким уровнем образования, знания 

русского языка и профессионально-квалификационной подготовки.  

Исследователи выделяют в составе эмиграционных процессов аспект, 

связанный с «утечкой мозгов» – выездом за пределы страны на постоянное или 

длительное проживание учёных, крупных специалистов в различных областях 
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науки и техники. Большинство российских учёных, покинувших страну после 

распада СССР, были ведущими исследователями своих университетов и НИИ, 

среди них были и академики РАН.  

В качестве причин «утечки мозгов» из России называют:  

- слабую обеспеченность материально-технической и приборной базы 

науки;  

- недостаточное внимание государства и общества к сфере научных ис-

следований;  

- низкий уровень оплаты труда как молодого учёного, так и учёного выс-

шей квалификации;  

- слабую интеграцию фундаментальной науки с государственными и ча-

стными предприятиями;  

- низкий престиж статуса учёного в России. 

Наших учёных и специалистов привлекают на Западе более высокий уро-

вень оплаты труда, комфортные условия организации научных исследований.  

Примером ущерба, понесённого нашей страной вследствие неконтроли-

руемой эмиграции, является технологическое отставание в таких сферах, как 

медицина, медицинская техника и технологии, конструирование и производст-

во беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Эмиграция соответствующих 

специалистов из России в Израиль вывела эту страну по данным направлениям 

на передовые позиции в мире.  

Лауреатами Нобелевской премии по физике за 2010 год стали выходцы из 

России Андрей Гейм и Константин Новосёлов. Изобретение указанными учё-

ными технологии получения графена – перспективного материала с уникаль-

ным набором свойств будет создавать дополнительные конкурентные преиму-

щества для стран Запада, но не России. Согласно оценкам Комиссии по образо-

ванию Совета Европы, потери Российской Федерации от эмиграции учёных 

ежегодно составляют 50-60 млрд долларов
375

.  

Создание Агентства стратегических инициатив
376
, реализация им Нацио-

нальной технологической инициативы создают благоприятные условия для за-

крепления исследовательских кадров в России. Интеграция на постсоветском 

пространстве как реальная альтернатива неконтролируемым миграционным по-

токам становится всё более объёмной реальностью.  

В рамках Содружества Независимых Государств ещё в 1995 году принят 

соответствующий рамочный акт
377
. Создание Евразийского экономического сою-

за
378

 создаёт дополнительные возможности для развития трудовой миграции.  
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6.3.2. Классификация миграционных процессов 

 
Классификацию миграционных процессов даёт Концепция государствен-

ной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 года.  

Концепция определяет следующие основные виды миграционных про-

цессов:  

1) академическая мобильность – международные перемещения учёных и 

преподавателей в целях осуществления научной и преподавательской деятель-

ности, обмена опытом, представления результатов исследований, а также в дру-

гих профессиональных целях; 

2) временная миграция – международная или внутренняя миграция, которая 

совершается на определённый период времени без перемены постоянного места 

жительства. Временная миграция осуществляется с целью работы (временная 

трудовая миграция), учёбы (образовательная миграция) и тому подобного; 

3) долгосрочная миграция – международная или внутренняя миграция, 

которая совершается на длительный период (не менее одного года); 

4) квотирование привлечения иностранной рабочей силы – регулирование 

численности иностранных работников, привлекаемых к осуществлению трудо-

вой деятельности на территории Российской Федерации; 

5) краткосрочная миграция – международная или внутренняя миграция, 

которая совершается на непродолжительный срок (менее одного года). Пере-

мещения с рекреационными целями, на лечение или в краткосрочные команди-

ровки к миграции не относятся; 

6) миграция на постоянное место жительства – международная или внут-

ренняя миграция, которая предполагает смену постоянного места жительства; 

7) незаконная миграция – перемещения в Российскую Федерацию с на-

рушением законодательства Российской Федерации, касающегося въезда, пре-

бывания (проживания) иностранных граждан на территории Российской Феде-

рации и (или) осуществления ими трудовой деятельности; 

8) образовательная (учебная) миграция – миграция с целью получения 

или продолжения образования; 

9) организованное привлечение иностранной рабочей силы (иностранных 

работников) – деятельность государства или уполномоченных негосударствен-

ных структур по организации перемещений иностранных работников в Россий-

скую Федерацию, включающая организованный набор необходимых работни-

ков в стране происхождения, их довыездную подготовку, приём и трудоустрой-

ство на законных основаниях на заранее выделенные рабочие места; 

10) сезонная трудовая миграция – вид трудовой миграции иностранных 

граждан, работа которых по своему характеру зависит от сезонных условий и 

осуществляется только в течение части года; 

11) трудовая миграция – временная миграция с целью трудоустройства и 

выполнения работ (оказания услуг). 
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Миграция, связанная с пересечением границ государств, определяется как 

трансграничная миграция. При этом въезд граждан иностранных государств, 

лиц без гражданства на территорию той или иной страны для постоянного или 

длительного проживания квалифицируется как иммиграция, выезд за пределы 

государства на постоянное или длительное проживание – как эмиграция.  

Согласно данным ООН, в результате распада Советского Союза к 2000 г. 

общая численность международных мигрантов в мире увеличилось на 27 млн 

человек
379

. 

Э.Т. Сибагатуллина выделяет в миграционном процессе стран СНГ сле-

дующие особенности. Во-первых, в противовес западноевропейской тенденции, 

где увеличение миграционных потоков связано с интеграцией Европейского 

союза, на территории СНГ всплеск миграционной активности обусловлен цен-

тробежными процессами. Во-вторых, если до 1991 г. перемещение населения в 

пределах данной территории было проявлением внутренней миграции, которая 

мягче по последствиям, регулировалась механизмами единой государственной 

политики, то на постсоветском пространстве перемещения населения получили 

определение внешней миграции
380

.  

 
6.3.3. Правовое регулирование миграционных процессов 

 
Правовое регулирование миграционных процессов на территории Рос-

сийской Федерации осуществляется в соответствии с общепризнанными прин-

ципами и нормами международного права
381

 и обязательствами Российской 

Федерации, вытекающими из международных договоров в сфере миграции.  

Специальные права мигрантов закреплены в актах Международной орга-

низации труда (МОТ)
382

.  

И международное право
383
, и российское законодательство не поощряют 

незаконную миграцию – перемещение лица (лиц) в Российскую Федерацию с 

нарушением законодательства Российской Федерации.  
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Согласно Концепции государственной миграционной политики Россий-

ской Федерации на период до 2025 года
384

 правовую основу управления мигра-

ционными процессами в Российской Федерации формируют Конституция Рос-

сийской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные за-

коны и иные нормативные правовые акты Российской Федерации во взаимосвя-

зи с Концепцией государственной национальной политики Российской Федера-

ции, Концепцией демографической политики Российской Федерации на период 

до 2025 года, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года, Стратегией национальной безопасности 

Российской Федерации.  

Конституция Российской Федерации (ст. 26) формулирует основные 

принципы миграционной политики Российской Федерации:  

- каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, 

имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства;  

- каждый может свободно выезжать за пределы Российской Федерации. 

Гражданин Российской Федерации имеет право беспрепятственно возвращаться 

в Российскую Федерацию.  

Одной из форм государственного регулирования миграционных процес-

сов в Российской Федерации является миграционный учёт иностранных граж-

дан и лиц без гражданства.  

Правила миграционного учёта устанавливает Федеральный закон
385

.  

Цель миграционного учёта в соответствии с указанным законом состоит, 

во-первых, в обеспечении и исполнении установленных Конституцией Россий-

ской Федерации гарантий соблюдения права каждого, кто законно находится на 

территории Российской Федерации, на свободное передвижение, выбор места 

пребывания и жительства в пределах Российской Федерации и других прав и 

свобод личности, и, во-вторых, в реализации национальных интересов Россий-

ской Федерации в сфере миграции.  

Закон регулирует отношения, возникающие при осуществлении учёта пе-

ремещений иностранных граждан и лиц без гражданства, связанных с их въез-

дом в Российскую Федерацию, транзитным проездом через территорию Рос-

сийской Федерации, передвижением по территории Российской Федерации при 

выборе и изменении места пребывания или жительства в пределах Российской 

Федерации либо выездом из Российской Федерации.  

Въезд в Российскую Федерацию, равно как и выезд за пределы Россий-

ской Федерации сопровождается пересечением Государственной границы Рос-

сийской Федерации. Федеральный закон «О Государственной границе Россий-

ской Федерации» от 1 апреля 1993 г. № 4730-1 устанавливает режим пересече-

ния Государственной границы гражданами Российской Федерации, гражданами 

иностранных государств и апатридами – лицами без гражданства.  
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Правонарушениями, вследствие которых лицо может быть признано не-

законным мигрантом, являются: 

- нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства пра-

вил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в 

Российской Федерации; 

- нарушение правил пересечения Государственной границы Российской 

Федерации, совершённое иностранным гражданином или лицом без гражданст-

ва, либо нарушение порядка следования этих лиц от Государственной границы 

Российской Федерации до пунктов пропуска через Государственную границу 

Российской Федерации и в обратном направлении; 

- пересечение Государственной границы Российской Федерации без дей-

ствительных документов на право въезда в Российскую Федерацию или выезда 

из Российской Федерации либо без надлежащего разрешения, полученного в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

Указанные правонарушения влекут ответственность в соответствии со 

ст.ст. 18.8 и 18.1 (ч. 2) Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях и ст. 322 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Для иностранных граждан, лиц без гражданства, прибывающих на терри-

торию Российской Федерации, действуют особые правила их пребывания в 

Российской Федерации. Федеральный закон «О правовом положении ино-

странных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ:  

- определяет правовое положение иностранных граждан в Российской 

Федерации;  

- регулирует отношения между иностранными гражданами, с одной сто-

роны, и органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

должностными лицами указанных органов, с другой стороны, возникающие в 

связи с пребыванием (проживанием) иностранных граждан в Российской Феде-

рации и осуществлением ими на территории Российской Федерации трудовой, 

предпринимательской и иной деятельности.  

Закон, в частности, требует от иностранных граждан и лиц без граждан-

ства оформления разрешения на временное проживание – подтверждение права 

иностранного гражданина или лица без гражданства временно проживать в 

Российской Федерации до получения вида на жительство. Разрешение на вре-

менное проживание оформляется в виде отметки в документе, удостоверяющем 

личность иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде до-

кумента установленной формы, выдаваемого в Российской Федерации лицу без 

гражданства, не имеющему документа, удостоверяющего его личность.  

Закон также требует от иностранных граждан и лиц без гражданства 

оформления миграционной карты – документа, содержащего сведения о въез-

жающих или прибывших в Российскую Федерацию иностранном гражданине 

или лице без гражданства и о сроке их временного пребывания в Российской 

Федерации. Указанный документ подтверждает право иностранного граждани-

на или лица без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, 

не требующем получения визы, на временное пребывание в Российской Феде-

consultantplus://offline/ref=7B26EB51CF9E178A57200D6CCCFA9591C02198EA97FAC3B594212301FC3BA7749675F9D700208DB1M6I4H
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рации, а также служит для контроля временного пребывания в Российской Фе-

дерации указанных лиц.  

Наряду с миграционной картой закон требует оформления разрешения на 

временное проживание. Данный документ подтверждает право иностранного 

гражданина или лица без гражданства временно проживать в Российской Феде-

рации. Действие документа распространяется на период до получения указан-

ными лицами в установленном порядке вида на жительство.  

Многие мигранты, особенно из республик бывшего СССР, прибывают в 

Россию с намерениями остаться здесь навсегда, получить российское гражданство.  

Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 

2002 г. № 62-ФЗ определяет условия и порядок приобретения и прекращения 

гражданства Российской Федерации.  

Закон устанавливает приоритетное право приобретения гражданства Рос-

сийской Федерации для лиц, ранее являвшихся гражданами СССР. В то же 

время закон (ст. 16) устанавливает основания отклонения заявлений о приёме в 

гражданство Российской Федерации и о восстановлении в гражданстве Россий-

ской Федерации.  

Отклоняются заявления о приёме в гражданство Российской Федерации и о 

восстановлении в гражданстве Российской Федерации, поданные лицами, которые: 

а) выступают за насильственное изменение основ конституционного 

строя Российской Федерации или иными действиями создают угрозу безопас-

ности Российской Федерации; 

б) в течение пяти лет, предшествовавших дню обращения с заявлениями о 

приёме в гражданство Российской Федерации или о восстановлении в граждан-

стве Российской Федерации, выдворялись за пределы Российской Федерации в 

соответствии с федеральным законом; 

в) использовали подложные документы или сообщили заведомо ложные 

сведения; 

г) состоят на военной службе, на службе в органах безопасности или в 

правоохранительных органах иностранного государства, если иное не преду-

смотрено международным договором Российской Федерации; 

д) имеют неснятую или непогашенную судимость за совершение умыш-

ленных преступлений на территории Российской Федерации или за её предела-

ми, признаваемых таковыми в соответствии с федеральным законом; 

е) преследуются в уголовном порядке компетентными органами Россий-

ской Федерации или компетентными органами иностранных государств за пре-

ступления, признаваемые таковыми в соответствии с федеральным законом (до 

вынесения приговора суда или принятия решения по делу); 

ж) осуждены и отбывают наказание в виде лишения свободы за действия, 

преследуемые в соответствии с федеральным законом (до истечения срока на-

казания).  
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6.3.4. Управление миграционными процессами 
 

В.В. Путин полагает, что критерий миграционной политики заключается 

не в её жёсткости, а в её эффективности, приоритеты и режимы благоприятст-

вования в миграционной политике должны быть ориентированы в пользу ква-

лификации, компетентности, конкурентоспособности, культурной и поведенче-

ской совместимости
386

.  

В качестве мер, призванных повысить эффективность миграционной по-

литики государства, В.В. Путин называет:  

- приоритеты и режимы благоприятствования в миграционной политике в 

пользу квалификации, компетентности, конкурентоспособности, культурной и 

поведенческой совместимости;  

- усиление внятных полицейских функций и полномочий миграционных служб;  

- введение уголовной ответственности за нарушение миграционных пра-

вил и норм регистрации;  

- решение проблемы цивилизованной интеграции и социализации ми-

грантов;  

-
 
тесную интеграцию на постсоветском пространстве как реальную аль-

тернативу неконтролируемым миграционным потокам
387

.  

Введение уголовной ответственности за нарушение миграционных пра-

вил и норм регистрации повысит действенность миграционного законодатель-

ства, обеспечит надлежащий учёт мигрантов, будет способствовать их социали-

зации на новых местах проживания.  

Усиление полицейских функций и полномочий миграционных служб, 

предостерегает В.В. Путин, не должно вызывать ущемления конституционных 

прав граждан на выбор места жительства.  

Одним из путей решения проблемы цивилизованной интеграции и социа-

лизации мигрантов должно стать направление мигрантов туда, где они будут в 

наименьшей степени вызывать социальное напряжение.  

При этом, подчёркивает В.В. Путин, для государства важно, чтобы ми-

гранты могли нормально адаптироваться в обществе. Необходимым условием 

адаптации является их готовность освоить наши культуру и язык. Для приобре-

тения или продления миграционного статуса необходимо сделать обязательным 

экзамен по русскому языку, по истории России и русской литературе, по осно-

вам нашего государства и права. С этой целью государство должно сформиро-

вать и предоставить мигрантам соответствующие образовательные программы.  

Концепция миграционной политики предполагает поэтапное решение 

следующих важнейших задач.  

Первый этап (2012 – 2015 годы):  

- создание центров содействия иммиграции в Российскую Федерацию и 

медицинского освидетельствования иммигрантов, в том числе за рубежом;  
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- создание инфраструктуры для проживания трудовых мигрантов.  

Второй этап (2016 – 2020 годы):  

- принятие реализация и мониторинг программ в рамках реализации ос-

новных направлений государственной миграционной  политики;  

- к 2021 году приостановить миграционный отток населения из районов 

Сибири и Дальнего Востока.  

Третий этап (2021 – 2025 годы):  

- к 2026 году обеспечить миграционный приток населения в районы Си-

бири и Дальнего Востока.  

Решать перечисленные выше задачи призваны Государственная програм-

ма по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Феде-

рацию соотечественников, проживающих за рубежом388, Государственная 

программа «Социально-экономическое развитие Дальнего Востока и Байкаль-

ского региона»
389

.  

Федеральным органом исполнительной власти, реализующим государст-

венную политику в сфере миграции и осуществляющим правоприменительные 

функции, а также функции по контролю, надзору и оказанию государственных 

услуг в сфере миграции, является Министерство внутренних дел Российской 

Федерации. Соответствующие функции согласно утверждённому Положе-

нию
390

 возлагаются на Главное управление по вопросам миграции МВД России.  

Основными задачами Главного управления являются: 

- организация и участие в формировании основных направлений государ-

ственной политики в сфере миграции; 

- обеспечение совершенствования нормативно-правового регулирования 

в сфере миграции; 

- обеспечение взаимодействия подразделений МВД России с федераль-

ными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по вопросам, относящимся к компетенции 

Главного управления; 

- организация и координация деятельности территориальных органов 

МВД России по вопросам, входящим в компетенцию Главного управлении; 

- организационно-методическое обеспечение деятельности территориаль-

ных органов МВД России и их структурных подразделений, организаций, соз-

данных для решения задач по реализации государственной миграционной по-

литики, по вопросам, отнесённым к компетенции Главного управления. 
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6.4. Демографический кризис как угроза национальной 
безопасности России 

 
Выдающиеся экономисты А. Смит, В. Петти, Т. Мен, С. Фортрей, А. Сер-

ра ещё двести – триста лет тому назад пришли к выводу, что приумножение 

численности населения является главным условием процветания государства, 

основой его экономической и военной мощи
391

.  

По критериям рейтингов интегральной мощи снижение численности на-

селения ниже 120 млн человек автоматически отбрасывает страну на позицию 

региональной державы
392

.  

Из-за катастрофического превышения смертности над рождаемостью с 

1990 по 2011 год наша страна потеряла около 13 млн человек.  

Обострение демографической ситуации Стратегия национальной безо-

пасности Российской Федерации рассматривает в качестве одного из факторов, 

оказывающих негативное влияние на состояние национальной безопасности.  

Противодействие угрозам национальной безопасности в данной сфере 

Стратегия видит на пути содействия росту благосостояния, сокращению бедно-

сти, создания условий для ведения здорового образа жизни, стимулирования 

рождаемости и снижения смертности населения.  

Для решения указанных задач в Российской Федерации созданы опреде-

лённые правовые и организационные предпосылки.  

Правовая база решения демографических проблем включает ряд феде-

ральных законов и иных нормативно-правовых актов федерального уровня. В 

состав данной базы входят специальные меры, направленные на сохранение 

здоровья граждан
393
, защиту детства, материнства, семьи

394
. Специальные меры 

социальной поддержки закон предусматривает для сотрудников органов внут-

ренних дел и членов их семей
395
. Собственную нормативно-правовую базу по 

данному направлению формируют субъекты Российской Федерации
396

.  

                                           

391
 Введение в демографию / под ред. В.А. Ионцева, А.А. Саградова. – М.: МГУ; ТЕИС, 2003. 

С. 543-544.  
392

 Глобальный рейтинг интегральной мощи 100 ведущих стран мира. – М.: Международная 

академия исследований будущего, 2008. С. 16.  
393

 Федеральные законы «Об охране здоровья граждан в Российской Федерации» от 21 нояб-

ря 2011 г. № 323-ФЗ; «О радиационной безопасности населения» от 9 января 1996 г. № 3-ФЗ.    
394

 См., напр.: Федеральные законы «О дополнительных мерах государственной поддержки 

семей, имеющих детей» от 29 декабря 2006 г. № 256-ФЗ; «О государственных пособиях гра-

жданам, имеющим детей» от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ; «Об основных гарантиях прав ребёнка 

в Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ; Национальная стратегия действий в 

интересах детей: утверждена Указом Президента РФ от 1 июня 2012 г. № 761.   
395

 Федеральный закон «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Рос-

сийской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» от 19 июля 2011 г. № 247-ФЗ.   
396

 См., напр.: Закон Белгородской области «Об охране здоровья граждан в Белгородской об-

ласти» от 1 апреля 1997 г. № 111; Социальный кодекс Белгородской области от 28 декабря 

2004 г. № 165.  
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Согласно данным Росстата РФ, численность постоянного населения Рос-

сийской Федерации на 1 января 2016 года составила 146 544,7 тыс. человек. В 

2015 году в России родилось 1 940 579 чел., умерли – 1 908 542 чел., естествен-

ный прирост населения составил 32 тыс. чел. при этом миграционный прирост 

составил 245,4 тыс. чел.   

Тем не менее, темпы роста населения страны остаются низкими. Причи-

ны тому – низкий уровень рождаемости и высокий уровень смертности. Между 

тем ещё совсем недавно – во второй половине прошлого века в Российской Фе-

дерации ежегодно рождалось 2-2,5 млн детей, умирали 1-1,5 млн человек. Про-

должительность жизни граждан постоянно увеличивалась и приближалась к 

показателям европейских стран
397

.  

Причинами низкой рождаемости в современной России являются:  

- низкий денежный доход многих семей;  

- отсутствие нормальных жилищных условий;  

- современная структура семьи (ориентация на малодетность, увеличение 

числа неполных семей);  

- тяжёлый физический труд значительной части работающих женщин 

(около 15%);  

- условия труда, не отвечающие санитарно-гигиеническим нормам;  

- низкий уровень репродуктивного здоровья;  

- высокое число прерываний беременности (абортов)
398

. 

Основной причиной низкой продолжительности жизни населения в Рос-

сийской Федерации является высокая смертность граждан трудоспособного 

возраста. Из общего числа умерших почти треть составляют граждане трудо-

способного возраста, около 80% из них – мужчины.  

При общем снижении уровня смертности смертность от заболеваний сер-

дечно-сосудистой системы составила за январь - сентябрь 2016 года 47,7% про-

центов смертности от всех причин, от новообразований – 15,6%, от внешних 

причин – 8,3%, в том числе от транспортных несчастных случаев – 1,1%, от са-

моубийств – 1,3%, от убийств – 9,6%.  

Среди причин смерти в трудоспособном возрасте значительную долю 

(более 30%) составляют внешние причины – случайные отравления, самоубий-

ства, убийства, транспортные происшествия, прочие несчастные случаи. 

Уровень смертности обусловлен также высоким уровнем заболеваемости 

населения, распространенностью алкоголизма, наркомании, табакокурения. Не 

созданы условия, побуждающие людей бережно относиться к собственному 

здоровью и здоровью своих детей. Недостаточно развиты формы досуга, спо-

собствующие ведению здорового образа жизни (физическая культура, спорт, 

туризм, активный отдых и другие). 

 

                                           

397
 Российский статистический ежегодник. URL: http://www.gks.ru.  

398
 Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года: 

утверждена Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. № 1351.  
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Осознавая необходимость позитивного изменения демографической ситуа-

ции в стране, Президент Российской Федерации В.В. Путин в октябре 2007 года 

утвердил Концепцию демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года.  

Согласно Концепции целями демографической политики Российской Фе-

дерации на период до 2025 года являются:  

- стабилизация численности населения к 2015 году на уровне 142-143 млн 

человек и создание условий для её роста к 2025 году до 145 млн человек (пока-

затель превышен в 2015 году в связи с возвращением Крыма в состав Россий-

ской Федерации);  

- повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительно-

сти жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году – до 75 лет.  

Достижение целей демографической политики Российской Федерации в 

значительной степени зависит от успешного решения широкого круга задач со-

циально-экономического развития, включая:  

а) обеспечение стабильного экономического роста и роста благосостоя-

ния населения;  

б) снижение уровня бедности и уменьшение дифференциации по доходам;  

в) интенсивное развитие человеческого капитала;  

г) создание эффективной социальной инфраструктуры (здравоохранение, 

образование, социальная защита населения);  

д) создание рынка доступного жилья;  

е) создание гибкого рынка труда;  

ж) улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки. 

Основными задачами демографической политики Российской Федерации 

на период до 2025 года являются: 

- сокращение уровня смертности не менее чем в 1,6 раза, прежде всего в 

трудоспособном возрасте от внешних причин; 

- сокращение уровня материнской и младенческой смертности не менее 

чем в 2 раза, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья детей 

и подростков; 

- сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжи-

тельности активной жизни, создание условий и формирование мотивации для 

ведения здорового образа жизни, существенное снижение уровня заболеваемо-

сти социально значимыми и представляющими опасность для окружающих за-

болеваниями, улучшение качества жизни больных, страдающих хроническими 

заболеваниями, и инвалидов; 

- повышение уровня рождаемости (увеличение суммарного показателя 

рождаемости в 1,5 раза) за счет рождения в семьях второго ребенка и после-

дующих детей; 

- укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-

нравственных традиций семейных отношений; 

- привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографиче-

ского и социально-экономического развития, с учётом необходимости их соци-

альной адаптации и интеграции.  

consultantplus://offline/ref=EF97E167C131E9A9D69B92F94E88C2B40E63B04514A2F490ACF6D924FFCD87ABA0E49E57C0D61837zCI
consultantplus://offline/ref=EF97E167C131E9A9D69B92F94E88C2B40E63B04514A2F490ACF6D924FFCD87ABA0E49E57C0D61B37z8I
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Решение задачи по сокращению уровня смертности населения, прежде 

всего граждан трудоспособного возраста, включает в себя: 

- сокращение уровня смертности от заболеваний сердечно-сосудистой 

системы за счёт создания комплексной системы профилактики факторов риска, 

ранней диагностики с применением передовых технологий, внедрения образо-

вательных программ, направленных на предупреждение развития указанных 

заболеваний; 

- улучшение материально-технического обеспечения учреждений здраво-

охранения, оказывающих помощь, в том числе экстренную, больным, стра-

дающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, оснащение и кадровое обеспе-

чение учреждений здравоохранения в соответствии со стандартами, создание 

необходимых служб в муниципальных и региональных учреждениях здраво-

охранения, повышение доступности высокотехнологичной медицинской помо-

щи указанным больным, а также развитие системы восстановительного лечения 

и реабилитации этих больных; 

- сокращение уровня смертности и травматизма в результате дорожно-

транспортных происшествий за счёт повышения качества дорожной инфра-

структуры, дисциплины на дорогах, организации дорожного движения, а также 

за счёт повышения оперативности, качества оказания медицинской помощи по-

страдавшим в дорожно-транспортных происшествиях на всех ее этапах; 

- сокращение уровня смертности и травматизма от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний за счёт перехода в сфере охра-

ны труда к системе управления профессиональными рисками (включая инфор-

мирование работников о соответствующих рисках, создание системы выявле-

ния, оценки и контроля таких рисков), а также за счёт экономической мотива-

ции для улучшения работодателем условий труда; 

- сокращение уровня смертности от самоубийств за счёт повышения эф-

фективности профилактической работы с гражданами из групп риска, направ-

ленной на предупреждение суицидов; 

- сокращение уровня смертности от онкологических заболеваний за счёт 

внедрения программ профилактики, а также за счёт скрининговых программ 

раннего выявления онкологических заболеваний; 

- сокращение уровня смертности от ВИЧ/СПИДа и туберкулёза за счёт 

совершенствования программ профилактики и лечения этих заболеваний, а 

также за счёт применения новых инновационных технологий лечения; 

- внедрение специальных программ для населения старших возрастных 

групп; 

- повышение доступности медицинской помощи для жителей сельской 

местности и отдаленных районов.  

Решение задач по сокращению уровня материнской и младенческой 

смертности, укреплению репродуктивного здоровья населения, здоровья детей 

и подростков включает в себя: 

- повышение доступности и качества оказания бесплатной медицинской 

помощи женщинам в период беременности и родов, их новорожденным детям 

за счет развития семейно ориентированных перинатальных технологий, сни-
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жающих риск неблагоприятного исхода беременности и родов, укрепления ма-

териально-технического и кадрового обеспечения службы материнства и детст-

ва в соответствии со стандартами оснащения родовспомогательных учрежде-

ний, развития высокотехнологичной медицинской помощи женщинам в период 

беременности и родов и новорожденным детям; 

- обеспечение доступности и повышение качества медицинской помощи по 

восстановлению репродуктивного здоровья, в том числе вспомогательных репро-

дуктивных технологий, снижение доли рабочих мест с тяжелыми, вредными и 

опасными условиями труда в целях сохранения репродуктивного здоровья; 

- проведение профилактических мероприятий в целях раннего выявления 

нарушений состояния здоровья детей и подростков, обеспечение доступности 

первичной медико-санитарной, специализированной, в том числе высокотехно-

логичной, медицинской помощи детям, совершенствование системы оказания 

реабилитационной помощи детям и подросткам, восстановительной медицины, 

усиление профилактической работы по предупреждению алкоголизма, нарко-

мании, табакокурения, нежелательной беременности; 

- развитие системы оказания медицинской помощи детям и подросткам в 

образовательных учреждениях, организация качественного горячего питания 

школьников и учащихся учреждений начального профессионального образова-

ния, в том числе бесплатного питания для детей из малообеспеченных семей, 

обязательность занятий физической культурой во всех типах образовательных 

учреждений.  

В рамках мер по защите детства Указом Президента Российской Федера-

ции от 1 сентября 2009 г. № 986 учреждена должность Уполномоченного при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка. Аналогичные должно-

сти учреждены в субъектах Российской Федерации
399

.  

Утверждённая Правительством Российской Федерации Стратегия соци-

ально-экономического развития Центрального федерального округа на период 

до 2020 года предусматривает создание в соответствующих субъектах Россий-

ской Федерации, включая Белгородскую область, перинатальных центров, ос-

нащенных необходимым современным оборудованием в соответствии со стан-

дартом оснащения перинатального центра
400

.  

Решение задач по укреплению здоровья населения, существенному сни-

жению уровня социально значимых заболеваний, созданию условий и форми-

рованию мотивации для ведения здорового образа жизни включает в себя: 

- формирование у различных групп населения, особенно у подрастающе-

го поколения, мотивации для ведения здорового образа жизни путем повыше-

ния информированности граждан через средства массовой информации о влия-

нии на здоровье негативных факторов и возможности их предупреждения, при-

                                           

399
 См., напр.: Постановление губернатора Белгородской области от 18 января 2012 г. № 3 «Об 

утверждении Положения об уполномоченном по правам ребенка в Белгородской области».   
400

 Приказ Минздравсоцразвития России от 2 октября 2009 г. № 808-н «Об утверждении по-

рядка оказания акушерско-гинекологической помощи». Приложение 10. Стандарт оснащения  

перинатального центра.   

consultantplus://offline/ref=EF97E167C131E9A9D69B92F94E88C2B40265B14715A2F490ACF6D924FFCD87ABA0E49E57C0D11937z9I
consultantplus://offline/ref=EF97E167C131E9A9D69B92F94E88C2B40262B44919A2F490ACF6D924FFCD87ABA0E49E57C0D61937zBI
consultantplus://offline/ref=EF97E167C131E9A9D69B92F94E88C2B40E63B04514A2F490ACF6D924FFCD87ABA0E49E57C0D61837zCI
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влечения к занятиям физической культурой, туризмом и спортом, организации 

отдыха и досуга независимо от места жительства, а также разработку механиз-

мов поддержки общественных инициатив, направленных на укрепление здоро-

вья населения; 

- разработку мер, направленных на снижение количества потребляемого 

алкоголя, регулирование производства, продажи и потребления алкогольной 

продукции, осуществление в образовательных учреждениях профилактических 

программ, направленных на недопущение потребления алкоголя и табачных 

изделий детьми и подростками; 

- создание эффективной системы профилактики социально значимых за-

болеваний, предупреждения факторов их развития; 

- обеспечение безбарьерной среды обитания для лиц с ограниченными 

возможностями, развитие реабилитационной индустрии, направленной на 

обеспечение максимальной социализации инвалидов; 

- внедрение комплексных оздоровительных и реабилитационных про-

грамм по сокращению сроков восстановления здоровья после перенесенных за-

болеваний и травм, развитие услуг, предоставляемых санаторно-курортными 

организациями и оздоровительными учреждениями; 

- разработку мер, направленных на сохранение здоровья и продление 

трудоспособного периода жизни пожилых людей, развитие геронтологической 

помощи. 

Решение задачи по повышению уровня рождаемости включает в себя: 

- усиление государственной поддержки семей, имеющих детей, включая 

поддержку семьи в воспитании детей, для чего необходимо: 

- развивать систему предоставления пособий в связи с рождением и вос-

питанием детей (включая регулярные пересмотр и индексацию их размеров с 

учетом инфляции); 

- усилить стимулирующую роль дополнительных мер государственной 

поддержки семей, имеющих детей, в форме предоставления материнского (се-

мейного) капитала, расширяя в связи с этим рынок образовательных услуг для 

детей и масштабы строительства доступного жилья для семей с детьми; 

- создать механизмы оказания дополнительной поддержки неполных се-

мей с детьми и многодетных семей с низкими доходами, семей, принимающих 

на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей, а также семей, 

имеющих детей-инвалидов, включая изменение размеров налоговых вычетов 

для работающих родителей в зависимости от дохода семьи и количества детей, 

формирование государственного заказа на оказание организациями различной 

организационно-правовой формы социальных услуг семьям с детьми; 

- обеспечить потребность семей в услугах дошкольного образования на 

основе развития всех форм дошкольных образовательных организаций (госу-

дарственных, частных), повышения доступности и качества их услуг, в том 

числе на основе принятия стандартов оказываемых услуг, стимулирования раз-

вития гибких форм предоставления услуг по уходу и воспитанию детей в зави-

симости от их возраста; 
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- создать в городах и сельской местности среду обитания, благоприятную 

для семей с детьми, включая установление соответствующих требований к градо-

строительным решениям, а также к социальной и транспортной инфраструктуре; 

- создание условий для повышения доступности жилья для семей с деть-

ми, в первую очередь для молодых семей с детьми, за счет: 

- развития ипотечного кредитования, внедрения новых кредитных инст-

рументов, расширения строительства доступного жилья, отвечающего потреб-

ностям семей, с одновременным строительством объектов социальной инфра-

структуры, необходимых семьям с детьми; 

- реализации региональных программ обеспечения жильем молодых се-

мей, разработки системы дополнительных мер, направленных на обеспечение 

жильем малоимущих граждан с детьми, нуждающихся в жилых помещениях, 

включая меры по расселению семей с детьми из неприспособленных и ветхих 

жилых помещений, первоочередному предоставлению жилья детям, оставшим-

ся без попечения родителей, по окончании их пребывания в образовательных и 

иных учреждениях, в семьях опекунов (попечителей), приемных семьях, а так-

же по окончании службы в Вооружённых Силах Российской Федерации; 

- развития системы адресной помощи при оплате жилищно-ком-

мунальных услуг в зависимости от состава и материального положения семьи; 

- реализацию комплекса мер по содействию занятости женщин, имеющих 

малолетних детей, в целях обеспечения совмещения родительских и семейных 

обязанностей с профессиональной деятельностью, в том числе: 

- создание для женщин, выходящих из отпуска по уходу за ребенком, ус-

ловий, способствующих их возвращению к трудовой деятельности, организа-

цию системы повышения их квалификации и переобучения профессиям, вос-

требованным на рынке труда; 

- расширение использования гибких форм занятости (в том числе надом-

ный труд, частичная занятость), позволяющих совмещать работу с выполнени-

ем семейных обязанностей; 

- разработку специальных программ, позволяющих женщинам получить 

новые профессии в случае их перевода (высвобождения) с рабочих мест с вред-

ными и тяжелыми условиями труда на новые рабочие места. 

Решение задач по укреплению института семьи, возрождению и сохране-

нию духовно-нравственных традиций семейных отношений включает в себя: 

- развитие системы консультативной и психологической поддержки семьи в 

целях создания благоприятного внутрисемейного климата, профилактики семей-

ного неблагополучия, социальной реабилитации семей и детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, подготовки и комплексного сопровождения семей, 

принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей; 

- пропаганду ценностей семьи, имеющей нескольких детей, а также раз-

личных форм семейного устройства детей, оставшихся без попечения родите-

лей, в целях формирования в обществе позитивного образа семьи со стабиль-

ным зарегистрированным браком супругов, имеющих нескольких детей или 

принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей; 
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- реализацию комплекса мер по дальнейшему снижению числа прежде-

временного прерывания беременности (абортов); 

- повышение обязательств родителей по обеспечению надлежащего уров-

ня жизни и развития ребенка; 

- создание специализированной системы защиты прав детей, включая 

дальнейшее развитие института уполномоченных по правам ребенка в субъек-

тах Российской Федерации, внедрение в работу органов исполнительной власти 

и судебных органов современных технологий профилактики правонарушений, 

защиты прав детей, социальной реабилитации и последующей интеграции в 

общество несовершеннолетних правонарушителей и детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Решение задачи по привлечению мигрантов в соответствии с потребностя-

ми демографического и социально-экономического развития включает в себя: 

- содействие добровольному переселению соотечественников, проживаю-

щих за рубежом, на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, а 

также стимулирование возвращения в Российскую Федерацию эмигрантов; 

- привлечение квалифицированных иностранных специалистов, в том 

числе выпускников российских высших учебных заведений, на постоянное ме-

сто жительства в Российскую Федерацию, привлечение молодежи из иностран-

ных государств (прежде всего из государств – участников Содружества Незави-

симых Государств, Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстон-

ской Республики) для обучения и стажировки в Российской Федерации с воз-

можным предоставлением преимуществ в получении российского гражданства 

по окончании учебы; 

- совершенствование миграционного законодательства Российской 

Федерации; 

- разработку социально-экономических мер по повышению миграцион-

ной привлекательности территорий, из которых происходит отток населения и 

которые имеют приоритетное значение для национальных интересов, разработ-

ку и внедрение федеральных и региональных программ, направленных на соз-

дание благоприятных условий для адаптации иммигрантов к новым условиям и 

интеграции их в российское общество на основе уважения к российской куль-

туре, религии, обычаям, традициям и жизненному укладу россиян; 

- создание условий для интеграции иммигрантов в российское общество и 

развития терпимости в отношениях между местным населением и выходцами 

из других стран в целях предотвращения этноконфессиональных конфликтов. 

Аналитики и исследователи полагают, что намеченные Концепцией демо-

графической политики Российской Федерации меры требуют дополнительных 

усилий.  

Профессор Т.М. Чапурко утверждает: в условиях всеобъемлющей транс-

формации отечественного социума наиболее уязвимыми и незащищёнными 

оказались многодетные семьи, дети и подростки, а также представители стар-
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шего поколения. Более того, сам институт современной семьи оказался во мно-

гом дисфункциональным
401

.  

Проблема, по мнению автора, заключается в общей деградации культуры 

воспитания детей, в неисполнении родителями своих обязанностей по воспита-

нию несовершеннолетнего, что является преступлением, наносящим ущерб 

правам человека.  

Автор приходит к выводу: в современной России наблюдается институ-

циональный кризис семьи, который имеет системный характер. Признаками 

этого кризиса являются снижение социальной ответственности родителей за 

воспитание детей и соблюдение их гражданских прав.  

Автор настаивает на необходимости выработки действенных механизмов 

исполнения Российской Федерацией её обязательств, вытекающих из Конвен-

ции о правах ребёнка
402

:  

1. Обеспечить ребёнку возможность находиться с его родителями, если 

только нет необходимости оградить его от жестокого обращения со стороны ро-

дителей, а также в случае, когда родители не заботятся о нём (ст. 9 Конвенции). 

2. Обеспечить признание принципа общей и одинаковой ответственности 

обоих родителей за воспитание и развитие ребёнка. Родители или в соответст-

вующих случаях опекуны несут основную ответственность за воспитание ре-

бёнка (ст. 18). 

3. Принимать все необходимые меры для защиты детей от всех форм на-

силия, отсутствия заботы или небрежного обращения, эксплуатации, включая 

сексуальное злоупотребление со стороны родителей, законных опекунов или 

любого другого лица, заботящегося о ребёнке (ст. 19). 

4. Предоставлять особую защиту детям, которые временно или постоянно 

лишены семейного окружения или не могут в собственных интересах оставать-

ся в таком окружении (ст. 20 Конвенции о правах ребёнка).  

Наряду с этим, как полагает Н.Е. Русинова, необходимо повсеместное 

изучение и внедрение инновационных технологий повышения рождаемости
403

.  

Низкий уровень рождаемости ведет к демографическому старению насе-

ления, сокращению доли трудоспособного населения, росту доли пенсионеров 

в структуре населения страны.  

В общемировой практике для стран с отрицательной демографической 

динамикой в контексте национальной безопасности наиболее опасными явля-

ются следующие тенденции:  

- сокращение численности потенциально военнообязанного контингента;  

- старение населения;  

- замещение коренного населения новоприбывшими мигрантами.  
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Сокращение численности молодого, потенциально военнообязанного 

контингента мужского населения в условиях современных войн приводит к ос-

лаблению обороноспособности страны. Именно это наблюдается в современной 

России: из года в год уменьшается число юношей призывного возраста, остав-

ляет желать лучшего состояние здоровья многих из них. Следовательно, снижа-

ется их физическая готовность проходить службу в Вооружённых Силах Рос-

сийской Федерации.  

Израиль в условиях острых внешних угроз безопасности и дефицита не-

обходимых для обеспечения обороноспособности людских ресурсов был вы-

нужден распространить на женщин действие закона о воинской обязанности.   

Статистические данные
404

 свидетельствуют о приобретающей постоянный 

характер тенденции роста доли населения в детском (0-19 лет) и послерабочем 

(65+) возрастах и снижении численности и доли населения рабочего (20-64) воз-

раста. Данная тенденция ведёт к значительному росту коэффициентов демо-

графической нагрузки на трудоспособное население, которое осуществляет 

жизнеобеспечение детей и престарелых.  

Проблема усугубляется глубокой трансформацией форм семейно-

брачных отношений, возрастной модели брачности и института брака в целом. 

Интенсивность заключения брака в России сейчас намного ниже, а возраст его 

заключения существенно выше, чем в конце советского периода (конец 1980-х – 

начало 1990-х годов).  

Снижение брачности в России, как и в других странах, сопровождалось 

увеличением среднего возраста женихов и невест при вступлении в первый 

брак. В то же время интенсивность заключения первых браков, которая доволь-

но давно снижалась в России, вновь стала расти. При этом, однако, растёт и 

уровень разводимости
405

.  

Несмотря на очень низкую, по мировым меркам, стабильность брака в 

России, более высокая, по сравнению с другими странами, интенсивность пер-

вых и повторных браков, в том числе в молодом возрасте, позволяет поддержи-

вать относительно более благоприятную брачную структуру населения в ре-

продуктивных возрастах. Доля женщин, состоящих в брачно-партнёрских от-

ношениях (зарегистрированных и незарегистрированных), – одна из наиболее 

высоких среди развитых стран, а доля проживающих в незарегистрированных 

отношениях с партнёром существенно ниже средней величины. Если иметь в 

виду, что, как правило, партнёры, состоящие в зарегистрированных браках, бо-

лее склонны иметь детей (общемировая практика), то нельзя не прийти к выво-

ду, что сложившаяся к сегодняшнему дню ситуация в России с точки зрения 

потенциала для рождаемости выглядит благоприятнее со всех сторон: и число 

женщин, находящихся под риском наступления беременности, выше, и среди 

последних выше доля состоящих в более прочных брачных союзах.  
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Старение населения ведёт к сокращению доли трудоспособного населе-

ния, обеспечивающего функционирование экономики страны, в том числе от-

раслей оборонно-промышленного комплекса.  

Для простого воспроизводства населения России необходимо, чтобы в 

каждой семье рождалось в среднем 2,5 ребёнка.  

За последние два десятилетия Россия значительно продвинулась на пути 

перехода к цивилизованному и гуманному типу контроля рождаемости, при ко-

тором для регулирования числа детей и сроков их рождения пары используют не 

аборт, а методы контрацепции, позволяющие предотвратить нежелательную бе-

ременность. С конца 1980-х годов официальная статистика фиксирует неуклон-

ное снижение ежегодных чисел абортов в России. С 1988 г. (после которого на-

чалось устойчивое снижение) до 2014 г. абсолютное число прерванных беремен-

ностей и специальный коэффициент абортов на 1000 женщин в возрасте 15-49 лет 

уменьшились в 5 раз. Если в середине 1960-х годов на одни роды приходилось 

около 3 абортов, то сейчас родов вдвое больше, чем абортов.  

Решению демографических проблем современной России должна способ-

ствовать реализация пакета государственных программ, объединённых общим 

названием «новое качество жизни». В состав указанных программ входят:  

- Государственная программа «Развитие здравоохранения»
406

;  

- Государственная программа «Содействие занятости населения»
407

;  

- Государственная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»
408

;  

- Государственная программа «Социальная поддержка граждан»
409

;  

- другие программы.  

Аналогичные программы принимаются в субъектах Российской Феде-

рации
410

.  

Мы полагаем, что действенным средством решения демографической 

проблемы в России стало бы создание государственного или муниципального 
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резервного фонда социального жилья, предоставляемого на условиях социаль-

ного найма молодым семьям. Подобный опыт имеется в ряде стран Западной 

Европы и положительно зарекомендовал себя в качестве одного из стимулов 

рождаемости в молодых семьях.  

Академик РАН В.И. Жуков достаточно оптимистично оценивает демо-

графический потенциал современной России, полагая, что при создании бла-

гоприятных социально-экономических, политических и иных условий числен-

ность населения России в ближайшие 20 лет может достигнуть 160-165 млн 

человек
411

.   

Практика уже современной России свидетельствует: население чутко реа-

гирует на изменения экономической ситуации в стране. Её ухудшение, замора-

живание и, тем более, снижение уровня доходов практически сразу ведут к 

снижению рождаемости.  

 
6.5. Безопасность в духовной сфере 

 

Безопасность в духовной сфере или духовная безопасность составляет 

одну из основ российской государственности.  

Российское общество в последние десятилетия оказалось в состоянии ду-

ховной разобщённости, социокультурного раскола, кризиса социальных ценно-

стей и духовной культуры
412

.  

Национальные интересы России в духовной сфере состоят в сохранении и 

укреплении нравственных ценностей общества, традиций патриотизма и гума-

низма, культурного и научного потенциала страны
413

.  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации отмечает 

возрождаение традиционных российских духовно-нравственных ценностей. У 

подрастающего поколения формируется достойное отношение к истории Рос-

сии. Происходит консолидация гражданского общества вокруг общих ценно-

стей, формирующих фундамент государственности, таких как свобода и неза-

висимость России, гуманизм, межнациональный мир и согласие, единство 

культур многонационального народа Российской Федерации, уважение семей-

ных и конфессиональных традиций, патриотизм.  

В то же время отмечается стремление некоторых стран использовать ин-

формационные и коммуникационные технологии для достижения своих геопо-

литических целей, в том числе путём манипулирования общественным созна-

нием и фальсификации истории.  
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6.5.1. Массовая культура и безопасность в духовной сфере 

 
Массовая культура (поп-культура) – это часть общей культуры, популяр-

ная и преобладающая среди основной части населения.  

Зарождение и развитие массовой культуры явилось закономерным следст-

вием рыночной экономики, для которой стал невыгоден – нерентабелен, говоря 

языком экономики, индивидуальный вкус и это резко затормозило её развитие.  

В Россию массовая культура пришла гораздо позже, чем в страны Запада. 

Это было предопределено как экономическими причинами (плановая экономи-

ка), так и господствовавшей идеологией, отвергавшей массовую культуру.  

Генезис и социальные свойства массовой культуры одним из первых на 

Западе исследовал голландский социолог и писатель Эрнест ван ден Хааг, он 

же стал и одним из первых критиков массовой культуры как общественного яв-

ления. Автор формулирует безрадостный вывод из своего исследования: «Мо-

жет показаться парадоксальным само рассуждение о массовой культуре как о 

плоде подавления и вместе с тем его орудии. Она вовсе не выглядит подавлен-

ной, наоборот, в глаза бросается её необузданность. Однако кажущийся пара-

докс исчезает, как только мы поймём, что оглушительный грохот, хриплый вой 

и крики – всего лишь попытка заглушить отчаянный вопль пропадающего вту-

не дара, вопль подавленной личности, обречённой на «духовное» бесплодие»
414

.  

Учёный разъясняет основания для своих выводов.  

Массовая культура (как материальная – предметы потребления, так и ду-

ховная – современная литература, музыка, кино, телевидение и т.д.) рассчитана 

на среднего человека. Массовое искусство стремится к тому, чтобы его творе-

ния соответствовали уровню его зрителя. Но среднего человека, обладающего 

средним вкусом, в природе не существует. Среднее – это понятие чисто стати-

стическое. А продукт массового производства, который в какой-то степени от-

ражает вкусы чуть ли не всех, полностью не отвечает ничьему вкусу. Отсюда – 

ощущение насилия над личностью, которое и находит смутное выражение в 

теориях о сознательной порче вкуса.  

Именно здесь кроется опасность массовой культуры: она осуществляет 

малозаметное для непросвещённого ума, но мощнейшее психологическое воз-

действие, которое иначе как массовым оболваниванием населения назвать 

трудно. Оболваниванием потому, что оно ориентирует людей не на высокие 

образцы и стандарты, признаваемые и развиваемые интеллектуальной элитой 

общества. Массовая культура ориентирует на образцы и стандарты, понятные и 

легко воспринимаемые остальной частью общества, которая рыночной эконо-

микой (а за ней и внедряемой этой экономикой массовой культурой) восприни-

маются не как граждане, не как личности с собственным, неповторимым, стре-

мящимся к развитию интеллектом, а как безликие потребители усреднённых, 

стандартных, массовых товаров и услуг. «И такое конвейерное производство, 
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расфасовка и распределение по полочкам людей и их образа жизни уже суще-

ствует. Большинство людей всю жизнь кое-как гнездится в стандартных, не-

прочных жилищах. Они рождаются в больницах, едят в закусочных, играют 

свадьбы в ресторанах отелей. После кратковременного лечения они умирают в 

больницах, потом недолго лежат в моргах и кончают свой путь в крематориях. 

При всех этих случаях – да разве только при этих! – во внимание принимается 

лишь экономия да деловитость, а неповторимость и целостность бытия безжа-

лостно изгоняются», констатирует голландский учёный.  

Особую опасность, констатируют уже российские учёные, несут людям 

средства массовой информации. Они оказывают сильное влияние на формиро-

вание общественного мнения, ход политических процессов, на социализацию 

молодого поколения, его мировоззрение, культурные приоритеты и сознание.  

Опасность СМИ проявляется не только в том, что они формируют опре-

делённую реальность, сконструированную искусственно и через манипулятив-

ные механизмы внедряемую в сознание масс, но прежде всего в том, что поток 

информации, идущий через СМИ, часто носит крайне негативный характер, 

разрушающий психику, духовный мир, культурные ценности и нормы подрост-

ков, молодёжи
415

.  

Массовая культура ориентируется на духовные потребности маргиналь-

ных слоёв общества
416

.  

Таким образом, рыночная экономика и её следствие – массовая культура 

ведут общество к его маргинализации, утрате членами общества потребления 

своих индивидуальных черт и особенностей, угнетению талантов засильем по-

веденческих стандартов низкого уровня и качества.  

Конвейер массовой культуры ведёт в тупик, в духовный кризис всё обще-

ство. Основная масса населения теряет исконные духовные ориентиры, целые 

народы – свою национальную неповторимость и уникальность. Важным и глав-

ным становится следование моде – в одежде, иных предметах быта, в массовом 

поведении людей, особенно молодых. В оглушительном грохоте массовой 

культуры глохнут и теряются слабые голоса призывающих чтить традиции 

предков, блюсти заповеди религий, вырабатывать в себе высокие стандарты по-

ведения, сохраняя свою индивидуальность, уважать других людей, стремиться 

к раскрытию своих талантов, приносить пользу другим людям и обществу. 

Торжествует эгоизм.  

Профессора С.И. Самыгин и А.В. Верещагина утверждают: духовный 

кризис всегда сопровождает общество в эпоху коренных сломов, трансформа-

ций, революций. Это, безусловно, так. Современный духовный кризис России и 

совпал и был вызван тем системным кризисом, который привёл к распаду 

СССР, и стал сам составной частью этого системного кризиса.  
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Но современный западный, «благополучный» мир, навязывая всему ос-

тальному миру идеалы рыночной экономики, первым оказался в тисках духов-

ного кризиса – именно потому, что стал рабом этой самой рыночной экономи-

ки, экономики массового усреднённого потребления, экономики массовой 

культуры.  

Такая опасность приобретает совершенно отчётливые угрожающие фор-

мы и в современной России, а потому требует системного и целенаправленного 

противодействия.  

В основе такого противодействия должно лежать понимание миссии Рос-

сии и русского народа в современном мире. Понимание этой миссии раскрыва-

ет В.В. Путин в статье «Россия: национальный вопрос»
417

.  

Россия возникла и веками развивалась как многонациональное государст-

во. Государство, в котором постоянно шёл процесс взаимного привыкания, вза-

имного проникновения, смешивания народов на семейном, на дружеском, на 

служебном уровне. Сотен этносов, живущих на своей земле вместе и рядом с 

русскими. Освоение огромных территорий, наполнявшее всю историю России, 

было совместным делом многих народов.  

Стержень, скрепляющая ткань нашей уникальной цивилизации – русский 

народ, русская культура. Вот как раз этот стержень разного рода провокаторы и 

наши противники всеми силами будут пытаться вырвать из России – под на-

сквозь фальшивые разговоры о праве русских на самоопределение, о «расовой 

чистоте», о необходимости «завершить дело 1991 года и окончательно разру-

шить империю, сидящую на шее у русского народа», чтобы в конечном счёте 

заставить людей своими руками уничтожать собственную Родину.  

Попытки проповедовать идеи построения русского «национального», мо-

ноэтнического государства противоречат всей нашей тысячелетней истории. 

Более того, это кратчайший путь к уничтожению русского народа и русской го-

сударственности. Да и любой дееспособной, суверенной государственности на 

нашей земле.  

Самоопределение русского народа – это полиэтническая цивилизация, 

скрепленная русским культурным ядром.  

Мы многонациональное общество, но мы единый народ. Это делает нашу 

страну сложной и многомерной. Даёт колоссальные возможности для развития 

во многих областях. Однако если многонациональное общество поражают ба-

циллы национализма, оно теряет силу и прочность. И мы должны понимать, ка-

кие далеко идущие последствия может вызвать попустительство попыткам раз-

жечь национальную вражду и ненависть к людям иной культуры и иной веры. 

Русский народ является государствообразующим – по факту существова-

ния России. Великая миссия русских – объединять, скреплять цивилизацию. 

Языком, культурой, «всемирной отзывчивостью», по определению Фёдора Дос-

тоевского, скреплять русских армян, русских азербайджанцев, русских немцев, 

русских татар… Скреплять в такой тип государства-цивилизации, где нет 
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«нацменов», а принцип распознания «свой – чужой» определяется общей куль-

турой и общими ценностями. 

Такая цивилизационная идентичность основана на сохранении русской 

культурной доминанты, носителем которой выступают не только этнические 

русские, но и все носители такой идентичности независимо от национальности. 

Это тот культурный код, который подвергся в последние годы серьезным испы-

таниям, который пытались и пытаются взломать. И тем не менее, он, безуслов-

но, сохранился. Вместе с тем его надо питать, укреплять и беречь.  

 
6.5.2. Пересмотр взглядов на историю России 

 
Стратегия противодействия экстремизму рассматривает как серьёзную 

угрозу участившиеся в иностранных государствах случаи умышленного иска-

жения истории, возрождения идей нацизма и фашизма
418

. 

Пересмотр взглядов на историю России имеет вполне очевидную цель: 

принизить роль и вклад России и её народов в развитие современной цивилиза-

ции, в особенности – на современном этапе.  

В качестве одного из объектов такого «пересмотра» является Вторая ми-

ровая война и роль Советского Союза в достижении победы антигитлеровской 

коалиции над агрессорами – фашистской Германией и её союзниками – Итали-

ей и Японией.  

Из 61 стран, вовлечённых во Вторую мировую войну, наибольшие потери 

понёс СССР: население сократилось на 28 млн человек, в том числе прямые по-

тери от военных действий – 20 млн, косвенные (от голода, болезней и пр.) – 

почти 6,5 млн советских граждан. Только детей погибло почти 8 млн. Рождае-

мость сократилась на 15,5 млн. Таким образом, общие расчётные потери СССР 

превысили 42 млн человек.  

Подверглись разрушению 1740 городов и более 70 тысяч сёл.  

Огромный ущерб был нанесён культурным ценностям, оказавшимся в зо-

не фашистской оккупации. На оккупированной территории СССР действовал 

приказ маршала Рейхенау от 10 сентября 1941 г., в котором говорилось: «Ни 

один памятник истории и искусства на Востоке не имеет никакого значения». 

Оккупантами были разграблены 407 музеев, а их сокровища частично уничто-

жены, частично вывезены в Германию
419

.  

Ценой неисчислимых людских и материальных потерь СССР освободил 

основную часть территории и населения стран, подвергшихся оккупации со 

стороны фашистской Германии и Японии в Европе и Азии.  
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 Стратегия противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года: утвер-

ждена Президентом Российской Федерации 28 ноября 2014 г. Пр-2753. П. 9.  
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 См., напр.: Пиджаков А.Ю., Степанова Е.Е. Ущерб культурным ценностям СССР в годы 

Второй мировой войны // История государства и права. 2011. № 10.  



264 

Цель действий, направленных на пересмотр взглядов на историю, ясна: 

внушить мировому сообществу идею о том, что современная Россия не имеет 

исторических, экономических и иных оснований претендовать на роль одного 

из мировых политических и духовных лидеров.  

В угоду этой идее искажаются исторические факты, в том числе о поте-

рях и издержках, которые понёс Советский Союз в ходе Второй мировой вой-

ны, преуменьшаются экономические достижения современной России после 

кризиса, связанного с распадом Советского Союза.  

Попутно при этом решается и иная задача: внушить гражданам России по 

преимуществу негативное отношение к своей стране и её истории, добиться за-

ниженных самооценок гражданами России и заниженных оценок возможностей 

России в развитии своего экономического, социального, оборонного и культур-

ного потенциала, её способности оказывать действенное влияние на позитивное 

развитие событий в мире.  

Подобные намерения, не говоря уже о действиях, подрывают националь-

ную безопасность Российской Федерации.  

Основы государственной культурной политики
420

 в состав наиболее опас-

ных для будущего России проявлений включает деформацию исторической па-

мяти, негативную оценку значительных периодов отечественной истории, рас-

пространение ложного представления об исторической отсталости России.  

Стратегия государственной культурной политики
421

 предусматривает 

противодействие искажению российской истории и пересмотру взглядов на ис-

торию России, её роль и место в мировой истории.  

 
6.5.3. Духовная культура в системе жизненных ценностей  

русского человека 

 
Духовная культура и сегодня входит в состав жизненных ценностей рус-

ского человека.  

Духовная культура как система жизненных ценностей русского человека 

включает в себя следующие основные элементы:  

- почитание предков и их трудов, проложивших дорогу в наше настоящее 

бытие;  

- любовь и уважение к Отечеству, к нашей малой родине, взрастившей и 

воспитавшей нас; готовность встать на защиту Отечества в трудную для него 

минуту;  

- любовь к нашим близким – дедушкам и бабушкам, родителям, к жене 

(мужу), детям, внукам;  

- вера в добро и справедливость, в конечное торжество добра над злом;  
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- сострадание людям, оказавшимся в трудных обстоятельствах; забота о 

детях и стариках;  

- приверженность дружбе;  

- трудолюбие как источник личного и семейного благополучия;  

- неприятие агрессии, насилия как способа разрешения конфликтов;  

- радушие, гостеприимство;  

- веротерпимость, толерантное отношение к представителям иных наро-

дов и стран.   

Духовную культуру воспитывают в нас родители, семья, школа. В высо-

ком качестве духовной культуры заинтересовано государство, видя в ней одну 

из основ гражданского мира и безопасности самого государства.  

Способствует сохранению и упрочению духовной культуры церковь, на-

ши традиционные религии: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Все они со-

держат заповеди, являющиеся по сути правилами разумного поведения и сосу-

ществования людей.  

Кризис духовной культуры, отмечавшийся в 90-е годы прошлого столе-

тия, конечно, в полной мере не преодолён и в настоящее время – как последст-

вия тяжёлой болезни или ранения, которые исчезают медленно, годами, а порой 

и оставляют шрамы.  

Стратегия государственной культурной политики
422

 к наиболее опасным 

для будущего Российской Федерации возможным проявлениям гуманитарного 

кризиса относит: 

- снижение интеллектуального и культурного уровня общества; 

- девальвацию общепризнанных ценностей и искажение ценностных ори-

ентиров; 

- рост агрессии и нетерпимости, проявления асоциального поведения; 

- деформацию исторической памяти, негативную оценку значительных 

периодов отечественной истории, распространение ложного представления об 

исторической отсталости Российской Федерации; 

- атомизацию общества – разрыв социальных связей (дружеских, семей-

ных, соседских), рост индивидуализма и пренебрежения к правам других. 

Духовная культура личности отходит на второй план в условиях войны, 

бедствий, голода и разрухи. Рост благосостояния населения благоприятствует 

возрождению и даже торжеству духовной культуры. Однако именно в годы тя-

желейших испытаний русский народ, русские люди демонстрируют миру чуде-

са героизма, стойкости, преданности Отчизне. Имена Александра Невского, 

Минина и Пожарского, Ивана Сусанина, Александра Васильевича Суворова, 

Михаила Илларионовича Кутузова, тысяч Героев Советского Союза и Героев 

России, отдавших жизнь за свободу и независимость нашей Родины, навечно 

остаются в памяти нашего народа.  
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Негативное воздействие на состояние, уровень и качество духовной куль-

туры граждан и общества в целом оказывают недочёты и упущения государст-

венной политики, прежде всего в сфере обеспечения достойного уровня и каче-

ства жизни населения. Государство ещё не в полной мере само осознало, что 

качество жизни населения включает в себя, в том числе, требования по стан-

дартам поведения людей в обществе, на службе и в быту. Отсюда – массовые 

примеры аморального поведения государственных чиновников и некоторых 

«деятелей культуры», осуждаемые большинством населения страны.  

Отсутствие должного контроля и надзора со стороны государства и обще-

ства за средствами массовой информации приводит к тому, что негативные 

примеры становятся образцами для подражания детей, подростков, молодёжи. 

Наши СМИ тем самым нередко исполняют неблаговидную роль разрушителя 

духовных основ нашего общества, инструментом решения задач, сформулиро-

ванных ещё Алленом Даллесом – бывшим шефом ЦРУ США: «Посеяв в России 

хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти 

фальшивые ценности верить. Как? Мы найдем своих единомышленников, сво-

их помощников и союзников в самой России. Эпизод за эпизодом будет разыг-

рываться грандиозная по своему масштабу трагедия гибели самого непокорного 

на земле народа; окончательного, необратимого угасания его самосознания. Из 

литературы и искусства, например, мы постепенно вытравим их социальную 

сущность. Отучим художников, отобьём у них охоту заниматься изображением, 

исследованием тех процессов, которые происходят в глубине народных масс. 

Литература, театры, кино – все будет изображать и прославлять самые низмен-

ные человеческие чувства. Мы будем всячески поддерживать и поднимать так 

называемых творцов, которые станут насаждать и вдалбливать в человеческое 

сознание культ секса, насилия, предательства – словом, всякую безнравствен-

ность. Честность и порядочность будут осмеиваться и никому не станут нужны, 

превратятся в пережиток прошлого. Хамство и наглость, ложь и обман, пьянст-

во и наркомания, животный страх друг перед другом и беззастенчивость, пре-

дательство, национализм, вражду народов, прежде всего вражду и ненависть к 

русскому народу, – все это мы будем ловко и незаметно культивировать. И 

лишь немногие, очень немногие будут догадываться или понимать, что проис-

ходит. Но таких людей мы поставим в беспомощное положение, превратим в 

посмешище. Найдём способ их оболгать и объявить отбросами общества»
423

.  

К сожалению, многое из задуманного Алленом Даллесом не только сбы-

лось, но продолжает успешно работать и против современной России. Проти-

водействие этой угрозе – вопрос выживания России и её народа.  

Безопасность в духовной сфере – не самоцель. Безопасность в духовной 

сфере должна стать насущной потребностью личности, общества и государства.  
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Безопасность в духовной сфере отдельной личности – залог её комфорт-

ной социализации, раскрытия её индивидуальности и неповторимости, талан-

тов, укрепления семейных отношений и отношений по работе или службе.  

Безопасность в духовной сфере всего общества – необходимая предпо-

сылка и условие общественного согласия и общественной безопасности в це-

лом, важный и необходимый пример для подражания другим странам и наро-

дам, ищущим пути выхода из тупиков рыночной экономики и сопутствующего 

ей безликого и бездуховного общества потребления.  

Следование высоким идеалам духовности в деятельности лидеров госу-

дарства, должностных лиц государства и муниципальной власти – необходимое 

условие созидания в нашей стране правового, демократического, социального 

государства. Государства, в котором не должно оставаться места для проявле-

ний коррупции, высокомерного, пренебрежительного отношения к нуждам ря-

дового гражданина.  

Все мы – от рядового гражданина до главы государства должны осознать, 

что безопасность в духовной сфере – главный, базовый элемент безопасности 

не только всей страны и каждого из нас, но и наша общая миссия и общая от-

ветственность – оставаться в числе духовных лидеров современной цивилиза-

ции – во благо наших детей и внуков, во имя мира во всём мире.  

Важно, чтобы каждый из нас осознавал свою миссию и свою ответствен-

ность в решении проблемы укрепления духовности – в своей семье, на работе, в 

своём поселении, в своей стране и за её пределами – если жизнь туда забрасы-

вает. Великая миссия великой страны осуществляется не только и не столько её 

лидерами, сколько солидарными усилиями всех её граждан
424

.  

 

6.5.4. Противодействие угрозам безопасности в духовной сфере 
 

Государственная политика противодействия угрозам безопасности в ду-

ховной сфере приобретает комплексный характер, формируется и реализуется 

как многосубъектная деятельность с участием федеральных органов государст-

венной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федера-

ции, органов местного самоуправления, работодателей, некоммерческих орга-

низаций, в том числе общественных объединений, политических партий, про-

фессиональных союзов, религиозных организаций, средств массовой информа-

ции, а также граждан.  

Правовую основу противодействия угрозам безопасности в духовной 

сфере формируют Конституция Российской Федерации, федеральные законы, 

законы субъектов Российской Федерации, нормативно-правовые акты органов 

местного самоуправления.  

«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»
425

 при-

знают равное достоинство культур, равные права и свободы в области культуры 
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всех проживающих в ней народов и иных этнических общностей, способствует 

созданию равных условий для сохранения и развития этих культур, обеспечи-

вает и укрепляет целостность российской культуры посредством законодатель-

ного регулирования федеральной государственной культурной политики и фе-

деральных государственных программ сохранения и развития культуры.  

Закон «О языках народов Российской Федерации»
426

 направлен на созда-

ние условий для сохранения и равноправного и самобытного развития языков 

народов Российской Федерации, предостерегает о недопустимости пропаганды 

вражды и пренебрежения к любому языку, создания противоречащих консти-

туционно установленным принципам национальной политики препятствий, ог-

раничений и привилегий в использовании языков, гарантирует каждому право 

на использование родного языка, свободный выбор языка общения, воспитания, 

обучения и творчества независимо от его происхождения, социального и иму-

щественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, обра-

зования, отношения к религии и места проживания. 

Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках ис-

тории и культуры) народов Российской Федерации»
427

 направлен на реализа-

цию конституционного права каждого на доступ к культурным ценностям и 

конституционной обязанности каждого заботиться о сохранении исторического 

и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры, а также на реа-

лизацию прав народов и иных этнических общностей в Российской Федерации 

на сохранение и развитие своей культурно-национальной самобытности, защи-

ту, восстановление и сохранение историко-культурной среды обитания, защиту 

и сохранение источников информации о зарождении и развитии культуры. 

Аналогичные законы приняты во многих субъектах Российской Федерации
428

 

Федеральный закон «О национально-культурной автономии»
429

 опреде-

ляет правовые основы национально-культурной автономии в Российской Феде-

рации, создаёт правовые условия взаимодействия государства и общества для 

защиты национальных интересов граждан Российской Федерации в процессе 

выбора ими путей и форм своего национально-культурного развития.  

Законодательство, направленное на защиту интересов личности, общества 

и государства в духовной сфере, безусловно, требует совершенствования. Ми-

нистр обороны С. Шойгу полагает, что нашему парламенту надо принять закон, 

который бы предусматривал уголовную ответственность за отрицание победы 

СССР в Великой Отечественной войне. Юрист А. Некрасова (г. Орёл) считает, 

что Россия и другие государства должны принять законы об ответственности за 

оправдание нацизма по аналогии с законами об ответственности за отрицание 
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холокоста. Соответствующие акты должна принять также Организация Объе-

динённых Наций
430

.  

По-видимому, пришло время и для принятия Федерального закона «О 

защите нравственности». Действующего закона «О защите детей от информа-

ции, причиняющей вред их здоровью и развитию»
431

 явно недостаточно.  

Передачи на телевидении, публикации в печатных СМИ, содержащие 

сюжеты, разрушительные для психики, особенно детей, подростков, молодых 

людей, должны рассматриваться как вторжение в здоровую психику личности с 

целю её разрушения и стимулирования асоциального поведения. Такие дейст-

вия должны быть квалифицированы как общественно опасные и пресекаться 

установленными законом санкциями.  

Принятие подобного закона – это не призыв к возрождению цензуры. Это 

необходимая защита интересов личности, общества и государства в духовной 

сфере. Граждане – в своём повседневном поведении, руководители СМИ – в 

выработке политики соответствующего средства массовой информации, над-

зорные органы – в осуществлении установленных законом полномочий должны 

руководствоваться закреплённой в законе идеей о соблюдении нравственных 

принципов поведения, о сбережении и приумножении нашей национальной ду-

ховности. Духовности – как доставшегося нам от предков достояния, как одно-

го из краеугольных камней российской государственности.  

Противодействие угрозам безопасности в духовной сфере укладывается в 

русло мер, предусмотренных Концепцией демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года
432

, Концепцией государственной семейной по-

литики в Российской Федерации на период до 2025 года
433

, Стратегией развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года
434

, Стратегией госу-

дарственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 

года
435

, Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 го-

да
436
, Основами государственной молодёжной политики Российской Федерации на 

период до 2025 года
437
, а также других документов стратегического планирования.  
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Концепция демографической политики, Концепция государственной се-

мейной политики ориентируют государство, общество и граждан на укрепление 

института семьи, повышение авторитета семейных ценностей, авторитета роди-

тельства в семье и обществе, сохранение многопоколенной семьи.  

Концепция информационной безопасности детей в состав приоритетных 

задач включает:  

- формирование у детей позитивной картины мира,  

- ценностное, моральное и нравственно-этическое развитие детей; 

- воспитание у детей толерантности, ответственности за свою жизнь, здо-

ровье и судьбу, изживание социального потребительства и инфантилизма; 

- усвоение детьми системы семейных ценностей и представлений о семье; 

- развитие у детей идентичности (гражданской, этнической и гендерной);  

- эмоционально-личностное развитие детей; 

- формирование у детей чувства ответственности за свои действия в ин-

формационном пространстве; 

- воспитание детей как независимых, ответственных и самостоятельно 

мыслящих личностей с целью изживания социального иждивенчества. 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации качестве при-

оритетной задачи в сфере воспитания детей называет развитие высоконравст-

венной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и 

защите Родины.  

Основы государственной молодёжной политики Российской Федерации в 

числе иных предусматривают меры, направленные на преодоление деструктив-

ного информационного воздействие на молодёжь, воспитания приоритетов на-

ционально-государственной идентичности, чувства гордости за Отечество. 

Стратегия государственной национальной политики формулирует задачи, 

решение которых позволит преодолеть размывание традиционных нравствен-

ных ценностей народов Российской Федерации, укрепить традиции дружбы 

между народами, положить заслон проявлениям дискриминации по отношению 

к гражданам различной национальной принадлежности в правоприменительной 

практике.  

Стратегия государственной культурной политики ставит задачи сохране-

ния единства культурного пространства страны, обеспечения единства много-

национального народа России, усиления роли русского языка как государст-

венного языка и как языка межнационального общения, улучшения качества 

информационной среды Российской Федерации.  

Концепция внешней политики Российской Федерации предусматривает:  

- усиление роли России в мировом гуманитарном пространстве, распро-

странение и укрепление позиций русского языка в  мире, популяризацию дос-

тижений национальной культуры, национального исторического наследия и 

культурной самобытности народов России, российского образования и науки, 

консолидация российской диаспоры; 
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- укрепление позиций российских средств массовой информации и массо-

вых коммуникаций в глобальном информационном пространстве и доведение 

до широких кругов мировой общественности российской точки зрения на меж-

дународные процессы; 

- содействие развитию конструктивного диалога и партнёрства в интересах 

укрепления согласия и взаимообогащения различных культур и цивилизаций.  

В целях противодействия угрозам безопасности в духовной сфере реали-

зуются государственные программы Российской Федерации «Развитие образо-

вания» на 2013-2020 годы
438
, «Реализация государственной национальной по-

литики»
439
, «Информационное общество (2011-2020 годы)»

440
, «Внешнеполити-

ческая деятельность»
441

.  

В стране в основном создана система патриотического воспитания граждан. 

Проведение единой государственной политики в области патриотическо-

го воспитания граждан Российской Федерации обеспечивает достижение целей 

патриотического воспитания путём плановой, непрерывной и согласованной 

деятельности органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния и общественных организаций. 

В большинстве субъектов Российской Федерации образованы и работают 

региональные координационные советы и центры патриотического воспитания. 

Приняты и реализуются долгосрочные ведомственные и региональные программы 

патриотического воспитания, нормативные правовые акты в области патриотиче-

ского воспитания, а также созданы условия для организационного, информацион-

ного, научного и методического обеспечения патриотического воспитания. 

Совершенствуется организация патриотического воспитания. Возросли 

уровень и эффективность проведения фестивалей художественного творчества, 

конкурсов, выставок и состязаний. Для проведения мероприятий патриотиче-

ской направленности используется потенциал центров традиционной народной 

культуры, театров, библиотек и музеев. 

Возобновилось проведение военно-спортивных игр и других мероприя-

тий, направленных на военно-патриотическое воспитание молодежи. Возрож-

даются традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя в прошлом формы 

воспитательной работы. В деятельности органов государственной власти широ-

ко внедряются инновации в воспитательной работе. В системе патриотического 

воспитания граждан возрастает роль трудовых коллективов. Улучшается работа 
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со студенческой молодежью. Молодые люди активно работают в общественных 

объединениях, деятельность которых направлена на патриотическое воспита-

ние граждан. Организованы подготовка и переподготовка организаторов и спе-

циалистов патриотического воспитания.  

Значительная работа по воспитанию духовности проводится в регионах 

Российской Федерации.  

Постановлением Губернатора Белгородской области учреждена ежегод-

ная премия имени Героя Советского Союза Н.Ф. Ватутина, которая присужда-

ется за достижения в военно-патриотическом воспитании детей и молодёжи
442

.  

В соответствии с решением Попечительского совета федерального госу-

дарственного учреждения культуры «Государственный военно-исторический 

музей-заповедник «Прохоровское поле» от 8 ноября 2010 года и в целях реали-

зации государственной политики в области сохранения исторической памяти о 

событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 годов правительство Бел-

городской области и упомянутый Попечительский совет учредили ежегодную 

Премию генерала армии М.А. Гареева «За выдающийся вклад в дело сохранения 

исторической памяти Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов». 

На соискание Премии выдвигаются предприятия, учреждения и организации 

всех организационно-правовых форм и видов собственности, общественные и 

некоммерческие объединения, творческие коллективы, а также физические ли-

ца (российские и иностранные граждане): деятели науки, культуры и образова-

ния, военные специалисты, представители других сфер деятельности, внесшие 

значительный вклад в дело сохранения памяти о Великой Отечественной войне 

1941-1945 годов, популяризацию, сохранение и приумножение историко-

культурного наследия
443

. 

Созданию условий для освоения учащимися духовных и культурных цен-

ностей своей Родины, формирования их нравственных качеств, воспитания 

уважения к истории, культуре своего народа, пропаганды здорового образа 

жизни, обеспечивающих всестороннее развитие личности и её эффективную 

самореализацию в обществе способствовала долгосрочная целевая программа 

развития школьного туризма для учащихся Белгородской области «Моя Родина – 

Россия. От родного Белогорья – к святыням Отчизны» на 2008-2013 годы
444

.  

В число объектов, рекомендуемых для посещения по программе культур-

но-исторического туризма, входят:  

- Мемориальный комплекс «В честь героев Курской битвы» (Яковлевский 

район); 

                                           

442
 Постановление Губернатора Белгородской области от 20 мая 2005 г. № 80 «О присужде-

нии премии имени Героя Советского Союза Н.Ф. Ватутина».  
443

 Постановление правительства Белгородской области от 7 февраля 2011 г. № 37-пп «Об 

учреждении Премии генерала армии М.А. Гареева "За выдающийся вклад в дело сохранения 

исторической памяти Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов"».   
444

 Долгосрочная целевая программа развития школьного туризма для учащихся Белгород-

ской области «Моя Родина – Россия. От родного Белогорья – к святыням Отчизны» на 2008 – 

2013 годы: утверждена постановлением правительства области от 2 июня 2008 г. № 136-пп.  
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- Музей-заповедник «Прохоровское поле» (Звонница, Храм Петра и Пав-

ла, библиотека Н.И. Рыжкова, музей «Прохоровское танковое сражение»);  

- Борисовка (Борисовская керамическая фабрика, участок «Лес на Ворск-

ле» государственного природного заповедника «Белогорье»); 

- Грайворон (Мемориал Памяти, Духовно-просветительский Центр, музей 

В.Г. Шухова, зоопарк); 

- Грайворон – Головчино (Круглое здание санатория «Красиво», парк 

XIX века, озеро Моховатое);  

- Свято-Троицкий Холковский монастырь (Чернянский район); 

- Музей М.С. Щепкина (Яковлевский район);  

- Музей народной культуры с. Купино (Шебекинский район);  

- Историко-эколого-краеведческая тропа (с. Дмитриевка Шебекинского 

района); 

- Ракитное (усадьба Юсуповых, Свято-Никольский храм);  

- Губкин (обзорная экскурсия по г. Губкину, карьер Лебединского ГОКа);  

- Музей В.Ф. Раевского (Губкинский район);  

- Заповедный участок «Ямская степь» (Губкинский район); 

- Пещерный комплекс Игнатия Богоносца (г. Валуйки);  

- Обзорная экскурсия «Храмы Белгорода»;  

- Музейный комплекс «Дом-музей генерала армии Н.Ф. Ватутина» (Ва-

луйский район) и др.  

Укреплению духовности должна способствовать реализация идеи соли-

дарного общества, впервые в России сформулированная губернатором Белго-

родской области в 2010 году как задача общественного развития
445
. Эта идея, в 

основе которой лежит взаимопонимание и сотрудничество населения и госу-

дарственной, муниципальной власти, находит всё более зримую поддержку в 

практической деятельности многих муниципальных образований Белгородской 

области
 446

.   

В результате проводимой работы уровень патриотического сознания гра-

ждан Российской Федерации повышается.  

Для дальнейшего развития системы патриотического воспитания необхо-

димы совершенствование законодательства Российской Федерации в этой об-

ласти, модернизация материально-технической базы патриотического воспита-

ния, повышение уровня его организационно-методического обеспечения, по-

вышение уровня профессиональной подготовки организаторов и специалистов 

патриотического воспитания, развитие системы патриотического воспитания в 

трудовых коллективах, более активное и широкое привлечение к этой работе 

                                           

445
 «Жить не для себя, не для других, а со всеми и для всех»: ежегодный отчёт Губернатора 

Белгородской области Е.С. Савченко о выполнении программ социально-экономического 

развития Белгородской области в 2009 году.  
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средств массовой информации, более широкое использование возможностей 

сети Интернет для решения задач патриотического воспитания.  

В.В. Путин утверждает: государство обязано и имеет право и свои усилия, и 

свои ресурсы направлять на решение осознанных социальных, общественных за-

дач. В том числе и на формирование мировоззрения, скрепляющего нацию. 

В нашей стране, где у многих в головах ещё не закончилась гражданская 

война, где прошлое крайне политизировано и «раздергано» на идеологические 

цитаты (часто понимаемые разными людьми с точностью до противоположно-

го), необходима тонкая культурная терапия. Культурная политика, которая на 

всех уровнях – от школьных пособий до исторической документалистики – 

формировала бы такое понимание единства исторического процесса, в котором 

представитель каждого этноса так же, как и потомок «красного комиссара» или 

«белого офицера», видел бы своё место. Ощущал бы себя наследником «одной 

для всех» – противоречивой, трагической, но великой истории России
447

.  

Особого внимания требует к себе государственная служба, где ещё не из-

житы проявления правового нигилизма, противоправного поведения.  

Решением президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

противодействию коррупции утверждён Типовой кодекс этики и служебного 

поведения государственных служащих Российской Федерации и муниципаль-

ных служащих
448

.  

Кодекс основан на положениях Конституции Российской Федерации, 

Международного кодекса поведения государственных должностных лиц (Резо-

люция 51/59 Генеральной Ассамблеи ООН от 12 декабря 1996 г.), Модельного 

кодекса поведения для государственных служащих (приложение к Рекоменда-

ции Комитета министров Совета Европы от 11 мая 2000 г. № R (2000) 10 о ко-

дексах поведения для государственных служащих), Модельного закона «Об ос-

новах муниципальной службы» (принят на девятнадцатом пленарном заседании 

Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (постановление 

№ 19-10 от 26 марта 2002 г.), Федерального закона от 25 декабря 2008 г. № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 27 мая 2003 г. 

№ 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации», Феде-

рального закона от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации», других федеральных законов, содержащих ограничения, 

запреты и обязанности государственных служащих Российской Федерации и 

муниципальных служащих, Указа Президента Российской Федерации от 12 ав-

густа 2002 г. № 885 «Об утверждении общих принципов служебного поведения 

государственных служащих» и иных нормативных правовых актах Российской 

Федерации, а также на общепризнанных нравственных принципах и нормах 

российского общества и государства. 
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Кодекс выступает основой для разработки соответствующими государст-

венными органами и органами местного самоуправления кодексов этики и слу-

жебного поведения государственных служащих Российской Федерации и му-

ниципальных служащих.  

Целью Кодекса является установление этических норм и правил служеб-

ного поведения государственных и муниципальных служащих для достойного 

выполнения ими своей профессиональной деятельности, а также содействие 

укреплению авторитета государственного и муниципального служащего, дове-

рия граждан к государственным органам и органам местного самоуправления и 

обеспечение единой нравственно-нормативной основы поведения государст-

венных и муниципальных служащих.  

Укреплению авторитета сотрудника полиции в глазах населения, безус-

ловно, служит его общая эрудиция, патриотизм, умение отстаивать духовные 

ценности и традиции русского народа. Такое поведение – наряду с добросове-

стным исполнением служебных обязанностей – укрепляет доверие населения к 

полиции, содействует укреплению их сотрудничества в деятельности по про-

филактике правонарушений.  

Сотрудник органов внутренних дел не должен ни при каких обстоятельст-

вах изменять нравственным принципам служебной деятельности, отвечающим 

требованиям государства и ожиданиям общества. Неуклонное следование нрав-

ственным принципам – дело чести и долга сотрудника органов внутренних дел.  

Высшим нравственным смыслом служебной деятельности сотрудника яв-

ляется защита человека, его жизни и здоровья, чести и личного достоинства, 

неотъемлемых прав и свобод. 

Профессиональные долг, честь и достоинство являются главными мо-

ральными ориентирами на служебном пути защитника правопорядка и наряду с 

совестью составляют нравственный стержень личности сотрудника органов 

внутренних дел. 

Долг сотрудника состоит в безусловном выполнении закреплённых При-

сягой, законами и профессионально-этическими нормами обязанностей по 

обеспечению надёжной защиты правопорядка, законности, общественной безо-

пасности. 

Честь сотрудника выражается в заслуженной репутации, добром имени, 

личном авторитете и проявляется в верности гражданскому и служебному дол-

гу, данному слову и принятым нравственным обязательствам. 

Достоинство неразрывно связано с долгом и честью, представляя собой 

единство морального духа и высоких нравственных качеств, а также уважение 

этих качеств в самом себе и других людях. 

Символом чести и достоинства, доблести и славы служит знамя органа 

внутренних дел, напоминающее сотруднику о священном долге преданности 

России, верности Конституции Российской Федерации и законам Российской 

Федерации. 

Профессиональные долг, честь и достоинство выступают важнейшими 

критериями моральной зрелости сотрудника и показателями его готовности к 

выполнению оперативно-служебных задач. 
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6.6. Понятие и сущность информационной безопасности России 
 
Как отмечают специалисты, информационная среда оказывает сущест-

венное влияние на состояние национальной безопасности, поскольку внедрение 

новейших технологий во все сферы жизнедеятельности личности, общества и 

государства, наряду с очевидными достоинствами, создаёт предпосылки и для 

возникновения новых вызовов и угроз. В мире всё более широкое распростра-

нение приобретает убеждение в том, что информационное оружие в состоянии 

обеспечить разрешение военных конфликтов на ранней стадии и даже исклю-

чить применение обычных вооружённых сил
449

.  

  
6.6.1. Понятие информационной безопасности 

 
Понятие информационной безопасности формулирует Доктрина инфор-

мационной безопасности Российской Федерации
450
. Согласно этому документу 

информационная безопасность Российской Федерации – это состояние защи-

щённости личности, общества и государства от внутренних и внешних ин-

формационных угроз, при котором обеспечиваются реализация конституцион-

ных прав и свобод человека и гражданина, достойные качество и уровень жиз-

ни граждан, суверенитет, территориальная целостность и устойчивое соци-

ально-экономическое развитие Российской Федерации, оборона и безопасность 

государства.  

Обеспечение информационной безопасности Российской Федерации Док-

трина определяет как осуществление взаимоувязанных правовых, организаци-

онных, оперативно-разыскных, разведывательных, контрразведывательных, на-

учно-технических, информационно-аналитических, кадровых, экономических и 

иных мер по прогнозированию, обнаружению, сдерживанию, предотвращению, 

отражению информационных угроз и ликвидации последствий их проявления.  

Национальные интересы Российской Федерации в информационной сфе-

ре Доктрина определяет как объективно значимые потребности личности, об-

щества и государства в обеспечении их защищённости и устойчивого разви-

тия в части, касающейся информационной сферы.  

Национальные интересы в информационной сфере, согласно Доктрине, 

включают в себя:  

1) обеспечение и защиту конституционных прав и свобод человека и гра-

жданина в данной сфере;  

2) обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования ин-

формационной инфраструктуры, в первую очередь критической информацион-

ной инфраструктуры Российской Федерации и единой сети электросвязи Рос-
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сийской Федерации в мирное время, в период непосредственной угрозы агрес-

сии и в военное время;  

3) развитие в Российской Федерации отрасли информационных техноло-

гий и электронной промышленности, применение информационных технологий 

в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации в об-

ласти культуры;  

4) доведение до российской и международной общественности достовер-

ной информации о государственной политике Российской Федерации и её офи-

циальной позиции по социально значимым событиям в стране и мире;  

5) содействие формированию системы международной информационной 

безопасности.  

Обеспечение и защита конституционных прав и свобод человека и граж-

данина в информационной сфере касается:  

- получения и использования информации;  

- неприкосновенности частной жизни при использовании информацион-

ных технологий;  

- обеспечения информационной поддержки демократических институтов, 

механизмов взаимодействия государства и гражданского общества;  

- применения информационных технологий в интересах сохранения куль-

турных, исторических и духовно-нравственных ценностей многонационального 

народа Российской Федерации.  

Развитие в Российской Федерации отрасли информационных технологий и 

электронной промышленности включает в себя совершенствование деятельности 

производственных, научных и научно-технических организаций по разработке, 

производству и эксплуатации средств обеспечения информационной безопасно-

сти, оказанию услуг в области обеспечения информационной безопасности.  

Формирование системы международной информационной безопасности 

направлено на противодействие угрозам использования информационных тех-

нологий в целях нарушения стратегической стабильности, на укрепление рав-

ноправного стратегического партнерства в области информационной безопас-

ности, а также на защиту суверенитета Российской Федерации в информацион-

ном пространстве.  

 
6.6.2. Угрозы информационной безопасности России  

 
Доктрина информационной безопасности выделяет следующие основные 

виды угроз информационной безопасности Российской Федерации:  

- использование возможностей трансграничного оборота информации для 

достижения геополитических, противоречащих международному праву военно-

политических, а также террористических, экстремистских, криминальных и 

иных противоправных целей в ущерб международной безопасности и стратеги-

ческой стабильности;  

- наращивание рядом зарубежных стран возможностей информационно-

технического воздействия на информационную инфраструктуру в военных целях;  
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- деятельность организаций, осуществляющих техническую разведку в 

отношении российских государственных органов, научных организаций и 

предприятий оборонно-промышленного комплекса;  

- использование специальными службами отдельных государств средств 

оказания информационно-психологического воздействия, направленного на 

дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации в различных ре-

гионах мира и приводящего к подрыву суверенитета и нарушению территори-

альной целостности других государств;  

- увеличение в зарубежных средствах массовой информации объёма ма-

териалов, содержащих предвзятую оценку государственной политики Россий-

ской Федерации;  

- дискриминация российских средств массовой информации за рубежом;  

- наращивание информационного воздействия на население России, в 

первую очередь на молодёжь, в целях размывания традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей;  

- использование террористическими и экстремистскими организациями 

механизмов информационного воздействия на индивидуальное, групповое и 

общественное сознание в целях нагнетания межнациональной и социальной на-

пряженности, разжигания этнической и религиозной ненависти либо вражды, 

пропаганды экстремистской идеологии, а также привлечения к террористиче-

ской деятельности новых сторонников;  

- создание средств деструктивного воздействия на объекты критической 

информационной инфраструктуры.  

Основными объектами информационных атак, согласно Доктрине, явля-

ются конституционные права и свободы человека и гражданина, оборона стра-

ны, государственная и общественная безопасность; экономическая сфера, стра-

тегическая стабильность и равноправное стратегическое партнёрство.  

Доктрина информационной безопасности констатирует увеличение числа 

преступлений, связанных с нарушением конституционных прав и свобод чело-

века и гражданина, в том числе в части, касающейся неприкосновенности част-

ной жизни, личной и семейной тайны, при обработке персональных данных с 

использованием информационных технологий. При этом методы, способы и 

средства совершения таких преступлений становятся все изощрённее.  

В области обороны страны отмечается увеличение масштабов примене-

ния отдельными государствами и организациями информационных технологий 

в военно-политических целях, в том числе для осуществления действий, проти-

воречащих международному праву. Эти действия направлены на подрыв суве-

ренитета, политической и социальной стабильности, территориальной целост-

ности Российской Федерации и её союзников, представляют угрозу междуна-

родному миру, глобальной и региональной безопасности.  

Постоянное повышение сложности, увеличение масштабов и рост скоор-

динированности компьютерных атак на объекты критической информационной 

инфраструктуры, усиление разведывательной деятельности иностранных госу-

дарств в отношении Российской Федерации, нарастание угроз применения ин-

формационных технологий имеют целью нанесение ущерба государственной и 
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общественной безопасности, суверенитету, территориальной целостности, по-

литической и социальной стабильности Российской Федерации.  

Ежегодно фиксируется более миллиона попыток компьютерных атак на 

информационные ресурсы российских органов государственной власти. В гло-

бальной сети Интернет располагаются антироссийские сайты, на которых не 

только пропагандируется идеология экстремизма и его крайней формы – терро-

ризма, но и содержатся подробные инструкции по изготовлению самодельных 

взрывных устройств, совершению диверсий, терактов и т.п.  

Экономика страны характеризуется недостаточным уровнем развития 

конкурентоспособных информационных технологий и их использования для 

производства продукции и оказания услуг. Остаётся высоким уровень зависи-

мости отечественной промышленности от зарубежных информационных тех-

нологий в части, касающейся электронной компонентной базы, программного 

обеспечения, вычислительной техники и средств связи. Это обусловливает за-

висимость социально-экономического развития Российской Федерации от гео-

политических интересов зарубежных стран. Отмечается рост масштабов ком-

пьютерной преступности в кредитно-финансовой сфере.  

Стремление отдельных государств использовать технологическое пре-

восходство для доминирования в информационном пространстве негативно 

сказывается на состоянии информационной безопасности в области стратегиче-

ской стабильности и равноправного стратегического партнерства.  

По сути дела в мировом информационном пространстве в настоящее вре-

мя развернулась информационная война, которая внешне выглядит как «война 

всех против всех», но при этом достаточно явственно просматривается интерес 

отдельных государств захватить лидерство в технологиях, позволяющих при 

необходимости вывести из строя прежде всего информационные системы 

управления экономикой и вооружёнными силами потенциального противника.  

В качестве атакующего информационного оружия выделяют:  

- компьютерные вирусы, способные размножаться, внедряться в про-

граммы, передаваться по линиям связи, сетям передачи данных, выводить из 

строя системы управления и т.п.;  

- «логические бомбы» – программные закладные устройства, которые за-

ранее внедряют в информационно-управляющие центры военной или граждан-

ской инфраструктуры, чтобы по сигналу или в установленное время привести 

их в действие;  

- средства подавления информационного обмена в телекоммуникацион-

ных сетях, фальсификация информации в каналах государственного, военного, 

экономического и общественного управления;  

- средства нейтрализации тестовых программ;  

- различного рода ошибки, сознательно вводимые лазутчиками в про-

граммное обеспечение объекта.  

По характеру поражающей способности информационное оружие не име-

ет себе равных, ибо оно способно, оставляя в сохранности материальные цен-

ности, людей и окружающую среду, достигать целей войны (конфликта, спора) 
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за счёт трансформации сознания и поведения человека в нужном для нападаю-

щей стороны направлении.  

Универсальность информационного оружия возводит его в ранг абсолют-

ного оружия, доступного для всех организованных структур (и не только власт-

ных, и не обязательно силовых ведомств), в военное и мирное время, в индиви-

дуально-целевом и глобальном масштабах, открыто и скрытно и даже без осоз-

нания людьми самого факта нападения. Особо действенным информационное 

оружие может быть против страны, в которой существует социальная напряжен-

ность, межнациональные, религиозные или классовые конфликты. Оно может в 

короткий срок вызвать панику, массовые беспорядки, погромы, дестабилизацию 

политической ситуации и, в конечном итоге, заставить страну капитулировать 

перед агрессором без широкого применения разрушительных видов оружия.  

В последние годы приобретают распространение криминальные техноло-

гии в сфере электронный платежей. Они затрагивают как отдельных индивиду-

альных плательщиков (владельцев пластиковых карт), так и хозяйствующие 

субъекты, включая банки
451

. 

В составе угроз информационной безопасности выделяют также инфор-

мационно-психологические угрозы безопасности личности.  

Под информационно-психологической безопасностью понимают состоя-

ние защищённости личности, разнообразных социальных групп и объединений 

людей от воздействий, способных против их воли и желания изменять психиче-

ские состояния и психологические характеристики человека
452

.  

Общим источником внешних угроз информационно-психологической 

безопасности личности является та часть информационной среды общества, ко-

торая в силу различных причин вводит людей в заблуждение, в мир иллюзий, 

не позволяет адекватно воспринимать окружающее и самого себя.  

Информационно-психологические угрозы безопасности личности могут 

иметь ненаправленный и направленный характер.  

Информационно-психологические угрозы безопасности личности нена-

правленного характера формирует, как правило, социальная среда.  

В качестве факторов, субъективно воспринимаемых как угрозы, нару-

шающие психологическую устойчивость личности, могут выступать экономи-

ческая нестабильность, рост безработицы, расслоение общества по идеологиче-

ским убеждениям и материальному положению, резкий рост преступности, 

снижение уровня жизни населения, его социальная незащищенность.  

Нередко в качестве таких факторов выступают причины локального ха-

рактера: семейные неурядицы, неудовлетворённость работой, утрата близких 

людей, несчастный случай, чувство личной вины за неспособность оправдать 

ожидания окружающих, вины за содеянное или не сделанное и т.п.  

                                           

451
 См., напр.: Воронцова С.В. Электронные платежи как объект криминального посягатель-

ства в условиях глобализации // Юрист. 2011. № 15.  
452

 Грачев Г.В. Информационно-психологическая безопасность личности: состояние и воз-

можности психологической защиты. – М.: РАГС, 1998. С. 53.  
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Ненаправленные информационно-психологические угрозы, как правило, не 

имеют явно выраженной цели и умысла, не адресованы конкретной личности, они 

затрагивают безопасность неопределённого круга лиц, нередко общества в целом.  

Направленные информационно-психологические угрозы могут быть адресо-

ваны как отдельной личности, так и неопределённому кругу лиц. Такие угрозы 

характеризуют цель и умысел, расчёт на достижение конкретного результата; яв-

ляются одним из средств ведения психологических войн, под которыми пони-

мают использование подрывной пропаганды в борьбе с противником наряду с 

мерами военного, политического и экономического характера
453

.  

Вне всякого сомнения, такая война развёрнута западными спецслужбами 

прежде всего против современной России.  

Целью информационно-психологической войны против России является 

дестабилизация внутриполитической обстановки в стране, а в конечном счёте – 

приведение к власти прозападного режима.  

Принятая на вооружение технология включает в себя реализацию сле-

дующих этапов:  

- внедрение в сознание граждан России идеи о нелегитимности дейст-

вующего состава Государственной Думы, о невозможности проведения «чест-

ных» выборов Президента Российской Федерации;  

- формирование на этой основе возможно более широкой прослойки лиц с 

протестными настроениями;  

- дестабилизация внутриполитической обстановки в стране;  

- тем или иным способом приведение к власти прозападного режима.  

Так, компетентными органами установлено, что дезинформация о нару-

шениях на выборах в Государственную Думу в декабре 2011 года в форме ви-

деомонтажей изготавливалась на территории США и вбрасывалась в Интернет 

на сайты российской «непримиримой оппозиции», а затем использовалась её 

лидерами для организации акций протеста.  

Несомненно в целях поддержки и координации деятельности деструктив-

ных сил непосредственно на территории Российской Федерации послом США в 

России в своё время был направлен идеолог «цветных революций»
454
, специа-

лист по России
455

 г-н Майкл Макфол
456
. Подтверждением тому служит тот 

факт, что ещё до представления Президенту Российской Федерации и вручения 

ему верительных грамот новый посол США пригласил и принял представите-

лей «либерально-непримиримой оппозиции»: Бориса Немцова, Сергея Митро-

хина, Евгению Чирикову и Льва Пономарёва.  
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Распад Советского Союза, создание новых государств на его территории, 

включая Россию как правопреемницу СССР, не изменили целей и задач психо-

логических операций, направленных на население этих стран. Как показывают 

данные американских источников, «мишенями» являются государства, которые 

не обязательно являются «врагами США», но которые ведут политику, не соот-

ветствующую национальным интересам США
457

.  

 
6.6.3. Противодействие угрозам национальной безопасности  

в информационной сфере  

 
Нормативно-правовую основу обеспечения информационной безопасно-

сти в Российской Федерации составляют Конституция Российской Федерации 

1993 года, федеральные законы
458
, другие законы, нормативно-правовые акты 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, ор-

ганов представительной и исполнительной власти Российской Федерации и 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления.  

Специфика политики современного российского государства в информа-

ционной сфере состоит в необходимости решения двух задач.  

Первая отражает стремление к информационной открытости деятельно-

сти органов государственной власти в соответствии с Федеральным законом
459

 

и Стратегией развития информационного общества в Российской Федерации
460

.  

Основными принципами обеспечения доступа к информации о деятель-

ности государственных органов и органов местного самоуправления в соответ-

ствии с Федеральным законом являются: 

1) открытость и доступность информации о деятельности государствен-

ных органов и органов местного самоуправления, за исключением случаев, 

предусмотренных федеральным законом; 

2) достоверность информации о деятельности государственных органов и 

органов местного самоуправления и своевременность её предоставления; 

3) свобода поиска, получения, передачи и распространения информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 

любым законным способом; 
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4) соблюдение прав граждан на неприкосновенность частной жизни, лич-

ную и семейную тайну, защиту их чести и деловой репутации, права организа-

ций на защиту их деловой репутации при предоставлении информации о дея-

тельности государственных органов и органов местного самоуправления. 

Доступ к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления ограничивается в случаях, если указанная информа-

ция отнесена в установленном федеральным законом порядке к сведениям, со-

ставляющим государственную или иную охраняемую законом тайну. 

Во исполнение Федерального закона Правительство Российской Федера-

ции утвердило:  

- перечень информации о деятельности Правительства Российской Феде-

рации, размещаемой в сети Интернет; 

- требования к технологическим, программным и лингвистическим сред-

ствам обеспечения пользования официальным сайтом Правительства Россий-

ской Федерации в сети Интернет; 

- перечень информации о деятельности федеральных органов исполни-

тельной власти, руководство деятельностью которых осуществляет Правитель-

ство Российской Федерации, и подведомственных им федеральных органов ис-

полнительной власти, размещаемой в сети Интернет
461

.  

Целью формирования и развития информационного общества в Россий-

ской Федерации в соответствии со Стратегией развития информационного об-

щества в Российской Федерации является повышение качества жизни граждан, 

обеспечение конкурентоспособности России, развитие экономической, соци-

ально-политической, культурной и духовной сфер жизни общества, совершен-

ствование системы государственного управления на основе использования ин-

формационных и телекоммуникационных технологий. 

К числу основных задач, требующих решения для достижения поставлен-

ной цели, относятся: 

- формирование современной информационной и телекоммуникационной 

инфраструктуры, предоставление на её основе качественных услуг и обеспече-

ние высокого уровня доступности для населения информации и технологий; 

- повышение качества образования, медицинского обслуживания, соци-

альной защиты населения на основе развития и использования информацион-

ных и телекоммуникационных технологий; 

- совершенствование системы государственных гарантий конституцион-

ных прав человека и гражданина в информационной сфере; 

- развитие экономики Российской Федерации на основе использования 

информационных и телекоммуникационных технологий; 

- повышение эффективности государственного управления и местного 

самоуправления, взаимодействия гражданского общества и бизнеса с органами 
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государственной власти, качества и оперативности предоставления государст-

венных услуг; 

- развитие науки, технологий и техники, подготовка квалифицированных 

кадров в сфере информационных и телекоммуникационных технологий; 

- сохранение культуры многонационального народа Российской Федера-

ции, укрепление нравственных и патриотических принципов в общественном 

сознании, развитие системы культурного и гуманитарного просвещения; 

- противодействие использованию потенциала информационных и телеком-

муникационных технологий в целях угрозы национальным интересам России. 

Защита государственных информационных систем и ресурсов от несанк-

ционированного вторжения в них и криминального их использования составля-

ет смысл и содержание второй, не менее важной и ответственной задачи.  

Решая эту задачу, соответствующие органы, включая Правительство Рос-

сийской Федерации, предусматривают меры защиты информации от уничтоже-

ния, модификации и блокирования доступа к ней, а также от иных неправомер-

ных действий в отношении такой информации.   

Актуальность проблемы информационной безопасности России, как и 

других государств, не уменьшается, а, по оценкам специалистов, только нарас-

тает. Это связывают с разработкой новых видов информационного оружия
462

, 

разрушительным действием на психику людей отдельных ресурсов Интернета и 

другими причинами.  

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации конста-

тирует: расширение областей применения информационных технологий, явля-

ясь фактором развития экономики и совершенствования функционирования 

общественных и государственных институтов, одновременно порождает новые 

информационные угрозы
 463

.  

Обеспечение информационной безопасности должно носить комплекс-

ный характер и включать в себя меры правового и организационного характера. 

Задачи государства в правовой сфере должны включать:  

- совершенствование нормативно-правовой базы обеспечения информа-

ционной безопасности;  

- правовую защиту прав и интересов граждан, интересов общества и го-

сударства в сфере информационной безопасности;  

- правовое просвещение населения по вопросам обеспечения информаци-

онной безопасности, включая обучение способам и методам самозащиты граж-

дан от основных угроз в информационной сфере;  

- участие в разработке норм международного права в сфере обеспечения 

информационной безопасности. 
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В состав задач организационного характера входят:  

- мониторинг и оценка состояния информационной безопасности лично-

сти, общества, государства;  

- выявление и учёт источников внутренних и внешних угроз информаци-

онной безопасности, выработка мер адекватного противодействия этим угрозам;  

- разработка и внедрение научных основ прогнозирования угроз инфор-

мационной безопасности;  

- разработка федеральных, ведомственных и региональных программ 

обеспечения информационной безопасности;  

- координация деятельности органов и должностных лиц в системе обес-

печения информационной безопасности.  

Принятая в порядке реализации Доктрины информационной безопасности 

Российской Федерации Государственная программа Российской Федерации 

«Информационное общество (2011-2020 г.г.)» в качестве одного из приоритет-

ных направлений определяет противодействие использованию информационных 

технологий в целях угрозы национальным интересам России, включая обеспече-

ние безопасности функционирования информационно-телекоммуникационной 

инфраструктуры и информационных и телекоммуникационных систем.  

Особое значение имеет надлежащая защита служебной информации оборон-

но-промышленного комплекса, Вооружённых Сил Российской Федерации, разве-

дывательных органов, органов следствия, прокуратуры, внутренних дел и т.п.  

Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации», регулируя отношения, возникающие при осуществлении 

права на поиск, получение, передачу, производство и распространение инфор-

мации, применении информационных технологий, обеспечении защиты ин-

формации, выделяет из общего массива информацию, распространение которой 

в Российской Федерации ограничивается или запрещается, устанавливает права 

обладателя информации:  

1) разрешать или ограничивать доступ к информации, определять поря-

док и условия такого доступа; 

2) использовать информацию, в том числе распространять её, по своему 

усмотрению; 

3) передавать информацию другим лицам по договору или на ином уста-

новленном законом основании; 

4) защищать установленными законом способами свои права в случае не-

законного получения информации или ее незаконного использования иными 

лицами; 

5) осуществлять иные действия с информацией или разрешать осуществ-

ление таких действий. 

Ограничение доступа к информации устанавливается федеральными за-

конами в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоро-

вья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасности государства.  
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Федеральными законами устанавливаются условия отнесения информа-

ции к сведениям, составляющим коммерческую тайну, служебную тайну и 

иную тайну, обязательность соблюдения конфиденциальности такой информа-

ции, а также ответственность за её разглашение. 

Федеральный закон определяет: особенности эксплуатации государствен-

ных информационных систем и муниципальных информационных систем мо-

гут устанавливаться в соответствии с техническими регламентами, норматив-

ными правовыми актами государственных органов, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления, принимающих решения о создании 

таких информационных систем. Согласно Федеральному закону «Об информа-

ции, информационных технологиях и защите информации» технические сред-

ства, предназначенные для обработки информации, содержащейся в государст-

венных информационных системах, в том числе программно-технические сред-

ства и средства защиты информации, должны соответствовать требованиям за-

конодательства Российской Федерации о техническом регулировании
464

. 

Следует, однако, понимать, что в сфере информационного оружия, как и 

любых вооружений вообще, идёт постоянное соревнование и совершенствова-

ние как систем наступления, так и систем обороны, защиты, в силу чего «гонка 

информационных вооружений» только набирает обороты. В этих условиях не-

обходим непрерывный и последовательный мониторинг угроз, связанных с 

возможным развязыванием информационной войны. Необходима постоянная и 

трезвая оценка возможностей предотвращения, а если предотвращение невоз-

можно – противодействия и нейтрализации этих угроз.  

При этом следует понимать, что информационно-психологическая война 

против современной России уже ведётся спецслужбами ряда стран, прежде всего 

США и Великобританией
465
. Объектами воздействия в этой войне выступают:  

а) население Российской Федерации – в целях дестабилизации внутрипо-

литической обстановки в стране;  

б) население собственных и третьих стран – в целях формирования нега-

тивного имиджа России и её граждан с вытекающими отсюда реально негатив-

ными для России последствиями.  

В качестве средства ведения психологической войны всё более широкое 

применение находит Интернет. Примеры использования коммуникативных 

особенностей сети Интернет для вывода людей на улицы есть и у нас в стране. 

Например, сбору на Манежной площади в декабре 2011 года, закончившемуся 

призывами к массовым беспорядкам, столкновениями с сотрудниками правоох-

ранительных органов и нападениями на граждан неславянской внешности так-

же предшествовала активная агитация в сети Интернет. 

Введение запретительных национальных правовых норм малоэффективно 

из-за того, что сайты террористической направленности создаются, как прави-

ло, на территориях других стран. При этом на международном уровне отсутст-
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 Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ.  

465
 См., напр.: Третьяков В. Информационная война – тоже война. URL: https://ria.ru  

consultantplus://offline/ref=8B9C699035890445DC0C22FD594F64FAB63F72256DC1FF7E0D1A4281c7p7I
consultantplus://offline/ref=B6F6B2D2622C6863CB9A43E0A847B1C1C04D1E8029F156B935B7DB5F5C21s7I
consultantplus://offline/ref=B6F6B2D2622C6863CB9A43E0A847B1C1C04D1E8029F156B935B7DB5F5C21s7I


287 

вуют единые подходы к противодействию терроризму и экстремизму в Интер-

нете, как не существует и норм международного права, запрещающих разме-

щать там информацию подобного характера. Тем не менее, за последние годы в 

России сложилась практика выявления и пресечения распространения в Интер-

нете материалов экстремистской направленности. 

Особая устойчивость к негативным информационно-психологическим 

воздействиям необходима военнослужащим, сотрудникам правоохранительных 

органов. С этой целью в Вооружённых Силах, иных силовых структурах созда-

ны и функционируют подразделения психологического обеспечения служебной 

деятельности.  

Преподаватели Белгородского юридического института МВД России 

имени И.Д. Путилина И.И. Лопатин и Ю.В. Муханов полагают, что воспитанию 

психической устойчивости курсантов благоприятствуют различные средства и 

методы их физической подготовки
466

.  

Доктрина информационной безопасности Российской Федерации форму-

лирует основные направления обеспечения информационной безопасности в 

области обороны страны (п. 22), в области государственной и общественной 

безопасности (п. 23), в экономической сфере (п.п. 24, 25), в области науки, тех-

нологий и образования (п.п. 26, 27), в области стратегической стабильности и 

равноправного стратегического партнерства (п.п. 28, 29).  

 

Заключение 
 

Мы завершили изучение курса Основ теории национальной безопасности.  

В ходе изучения дисциплины мы получили представление о национальных 

интересах и национальной безопасности России, об угрозах национальной безо-

пасности, силах и средствах, обеспечивающих национальную безопасность России.  

Система национальной безопасности Российской Федерации базируется 

на общепризнанных принципах международной безопасности, имеет чёткую 

правовую основу, которая продолжает совершенствоваться с учётом накоплен-

ного опыта и изменяющегося состава внутренних и внешних угроз.  

Возглавляет систему национальной безопасности Российской Федерации 

Президент Российской Федерации. Являясь гарантом Конституции, Президент 

определяет основные направления внутренней и внешней политики государст-

ва. Приоритетными во внутренней и внешней политике государства являются 

вопросы обеспечения национальной безопасности.  

Задача системы национальной безопасности Российской Федерации – 

обеспечить конституционные права, свободы, достойные качество и уровень 

жизни граждан, суверенитет, территориальную целостность и устойчивое раз-

витие Российской Федерации, оборону и безопасность государства.   
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Основу системы обеспечения национальной безопасности России состав-

ляет мощная экономика, включая её военно-промышленный сектор, и Воору-

жённые Силы и иные воинские формирования, создаваемые в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, а также пра-

воохранительные органы. Вооружённые Силы и иные воинские формирования 

обеспечивают суверенитет и территориальную целостность Российской Феде-

рации. Обязанностью правоохранительных органов является обеспечение госу-

дарственной и общественной безопасности. Управление силами и средствами 

национальной безопасности осуществляют федеральные органы государствен-

ной власти, принимающие участие в обеспечении национальной безопасности 

государства на основании законодательства Российской Федерации.  

Мощная экономика, Вооружённые Силы, вся система национальной 

безопасности Российской Федерации поддерживается и развивается усилиями 

граждан, представляющих многонациональный народ Российской Федерации. 

Сила духа россиян, проверенная многочисленными испытаниями на всей мно-

говековой истории России, и сегодня определяет геополитическое могущество 

нашего государства.    

Крепить силу духа в себе и в своих товарищах, поддерживать веру в не-

рушимость России и её великую судьбу, обеспечивать эту нерушимость своими 

убеждениями и своими действиями, быть готовым встать на защиту Отечества – 

святой долг каждого гражданина Российской Федерации. Но в первую очередь 

– это долг человека в погонах, того, кому отцы и матери доверили свою безо-

пасность и безопасность нашей любимой Родины.  
 

 
 

Контрольные вопросы для подготовки  
к семинарскому занятию 

 
 

1. Критерии геополитического могущества государства по Н. Дж. Спикману.  

2. Понятие экстремизма.  

3. Актуальность экстремизма в современной России. 

4. Субъекты экстремистской деятельности.  

5. Виды преступлений экстремистского характера.  

6. Признаки преступлений экстремистского характера.  

7. Санкции за совершение преступлений экстремистского характера.  

8. Направления противодействия экстремистской деятельности.  

9. Задачи и функции Межведомственной комиссии по противодействию 

экстремизму в Российской Федерации.  

10. Деятельность МВД России по противодействию экстремизму.  

11. Постоянно действующие координационные совещания по обеспече-

нию правопорядка в субъектах Российской Федерации.  

12. Понятие межэтнических конфликтов.  

13. Причины возникновения межэтнических конфликтов.  

14. Виды межэтнических конфликтов.  
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15. Социальные конфликты.  

16. Межнациональные конфликты.  

17. Конфликты на религиозной почве.  

18. Идеологическая борьба.  

19. Профилактика и преодоление межэтнических конфликтов.  

20. Понятие и виды миграции.  

21. Последствия миграционных процессов.  

22. Угрозы, связанные с неконтролируемой и незаконной миграцией. 

23. Правовая основа миграционной политики современной России.  

24. Правила пребывания в Российской Федерации иностранных граждан, 

лиц без гражданства.  

25. Миграционный учёт иностранных граждан и лиц без гражданства в 

Российской Федерации.  

26. Использование миграционных процессов в интересах социально-

экономического развития Российской Федерации.  

27. Задачи государственной миграционной политики РФ на период до 

2025 года.  

28. Цели и задачи демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года.  

29. Причины низкой рождаемости в современной России и меры, направ-

ленные на её рост.  

30. Причины высокого уровня смертности в современной России и меры, 

направленные на её снижение.  

31. Проблемы безопасности детства.  

32. Направления укрепления здоровья населения, увеличения продолжи-

тельности жизни граждан.  

33. Укрепление института семьи.  

34. Национальные интересы России в духовной сфере.  

33. Духовная культура в системе жизненных ценностей русского человека.  

34. Массовая культура: понятие и её влияние на безопасность в духовной 

сфере.  

35. СМИ и безопасность в духовной сфере.  

36. В.В. Путин об угрозах безопасности в духовной сфере.  

37. Проблема пересмотра взглядов на историю России.  

38. Направления противодействия угрозам безопасности в духовной сфере. 

39. Кодекс профессиональной этики государственного служащего Рос-

сийской Федерации.  

40. Понятие информационной безопасности.  

41. Угрозы информационной безопасности России.  

42. Информационно-технологические угрозы безопасности России.  

43. Информационное оружие.  

44. Информационно-психологические угрозы безопасности личности.  

45. Противодействие угрозам национальной безопасности в информаци-

онной сфере.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 

 

Несмотря на то, что курс основ теории национальной безопасности чита-

ется в российских вузах уже более пятнадцати лет, сама теория национальной 

безопасности, как показывает анализ отечественной научной и учебной литера-

туры, остаётся разработанной явно недостаточно. В результате складывается 

довольно парадоксальная ситуация: в каждом новом учебнике «изобретается» 

своя теория национальной безопасности. При этом, как правило, игнорируются 

по крайней мере два немаловажных факта: 1) родиной термина «национальная 

безопасность» является не Россия; 2) сам по себе термин применительно к Рос-

сии как многонациональному государству является некорректным
467

.  

Термин «национальная безопасность» впервые применил президент Тео-

дор Рузвельт в своём послании Конгрессу США в 1904 году, обосновывая при-

соединение зоны Панамского канала к США «интересами национальной безо-

пасности»
468
. В 1986 году закон Голдуотера-Найколса

469
 обязал Президента 

ежегодно представлять в Конгресс США доклад о стратегии национальной 

безопасности США. Такие доклады представляются в Конгресс США ежегод-

но, начиная с 1987 года
470
. Там же, в США, следует искать и теоретические ис-

следования в области национальной безопасности
471
, хотя, естественно, такие 

исследования ведутся и в других странах
472

.  

                                           

467
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chive. URL: http://nssarchive.us/  
471

 См., напр.: Brzezinski, Zbigniew. Power and Principle: Memoirs of the National Security Ad-

viser, 1977-1981. - New York: Farrar, Straus, Giroux, 1983; Jordan, Amos A., William J. Taylor, 

Michael J. Mazarr, and Suzanne C. Nielsen. American National Security. – Baltimore, Md: Johns 

Hopkins University Press, 1999; Rothkopf, David J. Running the World: The Inside Story of the 

National Security Council and the Architects of American Power. – New York: Public Affairs, 

2005; John Norton Moore and Robert F. Turner. National Security Law. Second Edition. – 

Durham, North Carolina: Carolina Academic Press, 2005; Mueller, Karl P. Striking First: 

Preemptive and Preventive Attack in U.S. National Security Policy. – Santa Monica, CA: RAND 

Project Air Force, 2006; Ripsman, Norrin M., and T. V. Paul. Globalization and the National Se-

curity State. – Oxford: Oxford University Press, 2010; Scherer, Lauri S. National Security. – De-

troit: Greenhaven Press, 2010.   
472

 См., напр.: National Security Council. A debate on institutions and processes for decision-

making on security issues. – Pakistan Institute of Legislative Development And Transparency, 

2012.  
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США, в свою очередь, достаточно внимательно отслеживают опыт и со-

стояние дел в других странах
473
, в том числе в России

474
, в том числе с помо-

щью российских авторов
475

.  

В СССР осмысление проблем «национальной безопасности» было пред-

принято в начале 1990 года комитетом Верховного Совета СССР по обороне и 

госбезопасности, по инициативе которого был учреждён Фонд национальной и 

международной безопасности.  

В регулярный политический оборот в современной России термин «на-

циональная безопасность» введён первым посланием Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
476

.  

Смириться с термином «национальная безопасность» призывают 

В.Д. Зорькин и А.Ю. Кирьянов.  

В.Д. Зорькин полагает, что национальная безопасность как система 

взглядов отражает не интересы какой-либо нации в смысле этноса (коренного, 

титульного, составляющего большинство), а единство интересов граждан и об-

щества в рамках конкретного суверенного государства, т.е. интересы народа 

(многонационального народа), интегрированного в государственное сообщест-

во на основе права
477

.  

А.Ю. Кирьянов считает, что понятие «национальная безопасность» следует 

раскрывать не строго этимологически, а в широком смысле – с учётом того содер-

жания, которое в него вкладывают нормативно-правовая база и органы государст-

венной власти (Федеральное Собрание, Президент и Правительство России)
478

.  

Федеральный закон «О безопасности» в его новой редакции уже восприни-

мает термины «безопасность» и «национальная безопасность» как синонимы
479

.  

В США значительная часть исследований в области национальной безо-

пасности систематизирована по основным направлениям и инициируется госу-

дарством, выполняется под эгидой Совета национальной безопасности
480

 и под-

держивается системой грантов. Создана сеть исследовательских центров: Центр 
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сти». Ст. 1.  
480

 См., напр.: National Security Council Project Publications. URL: 
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исследований по национальной безопасности (Center for National Security 

Research), Национальный исследовательский центр внутренней безопасности 

(National Homeland Security Research Center), Исследовательский институт на-

циональной обороны (National Defense Research Institute), Центр исследований 

глобализации (Global Research – Center for Research on Globalizaition) и др. Зна-

чительный объём исследований выполняется университетами, причём в основ-

ном не столичными.  

Исследовательская политика США предусматривает, в том числе, разра-

ботку теоретических и прикладных аспектов невоенного воздействия на потен-

циального противника
481
, ведения гибридных войн

482
. Блестящий «вброс» Ро-

нальда Рейгана о «звёздных войнах» (Стратегической оборонной инициати-

ве
483
) в марте 1983 года ввёл в заблуждение власти СССР, что в конечном счёте 

привело к колоссальным экономическим потерям нашей страны
484
. Мифам в 

сфере безопасности подвержены и сами Соединённые Штаты
485

.  

В современной России исследования в области безопасности, в особенно-

сти методологического характера, являются преимущественно инициативны-

ми
486
. Это и является основной причиной отставания отечественной теории на-

циональной безопасности от мирового уровня. Отсутствие надлежащей мето-

дологической основы обеспечения национальной безопасности страны нега-

тивно отражается в том числе и на качестве принимаемого законодательства, 

регулирующего общественные отношения в этой сфере. Так, например, дейст-

вующий Федеральный закон «О безопасности»
487

 2010 года, в отличие от ана-

логичного закона 1992 года
488
, «потерял» определение основополагающего 

термина «безопасность». Низкое качество отличало и утратившую силу Страте-

гию национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года
489

 – в том 
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числе в сравнении с ранее действовавшей Концепцией национальной безопас-

ности Российской Федерации
490
. Теория национальной безопасности не воору-

жает практику пониманием глубинных основ, первопричин негативных явле-

ний в сфере безопасности
491

.  

По этой же причине отечественной науке национальной безопасности по-

ка недостаёт главного дара научной теории – дара предвидения, прогнозирова-

ния базовых тенденций развития ситуации внутри страны и за её пределами.  

Решение этой задачи имеет не только теоретическое значение. От её ре-

шения, нахождения алгоритмов моделирования адекватного «образа будуще-

го» в сфере безопасности зависит экономичность мер предупреждения, пре-

дотвращения угроз безопасности и преодоления их последствий и эффектив-

ность всех этих мер.  

Между тем ситуация отнюдь не выглядит безнадёжной: отчасти такая за-

дача уже решена в недрах МЧС России – в сфере интересов этой структуры
492

, 

определённо решается, если уже не решена для нужд Минобороны России. Бы-

ло бы правильным доработать и распространить выработанную методологию 

на решение сходных задач в правоохранительных органах, в том числе в МВД 

России, а также общих задач обеспечения безопасности страны в целом.  

Приведённые примеры свидетельствуют: в стране существует необходи-

мый для прорыва научный потенциал. Действительно, в исследованиях по дан-

ной проблематике принимают участие специалисты различных областей – воен-

ные, философы, историки, социологи, политологи, психологи, экономисты и, ко-

нечно же, юристы. Исследованиями охватывается достаточно широкий спектр 

проблем
493
. Для прорыва не хватает организующего начала.  

Таким организующим началом, как нам представляется, должен стать 

Совет Безопасности Российской Федерации. Соответствующие функции могут 

быть возложены на аппарат Совета Безопасности, тем более, что, в соответст-

вии с утверждённым Положением
494
, в состав функций аппарата Совета Безо-

пасности входит анализ и прогнозирование состояния национальной безопас-

ности, подготовка информационно-аналитических материалов по вопросам 
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Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликви-

дации последствий стихийных бедствий»: утверждён приказом МЧС России от 4 октября 

2011 г. № 564.  
493

 Ильичёв И.Е., Заречанский В.В., Смолин А.С. Безопасность России как предмет научного 

исследования (обзор) / Институт социологии и права. Научные труды. – Белгород: ИСП, 

2008. Т. III. Вып. 2. С. 60-93.  
494

 Положение об аппарате Совета Безопасности Российской Федерации: утверждено Указом 

Президента Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 590.  
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обеспечения национальной безопасности, сбор и обобщение информации, под-

готовка аналитических материалов о ходе реализации основных направлений 

государственной политики в области обеспечения национальной безопасности.  

Научно-методологическое обеспечение деятельности соответствующего 

структурного подразделения аппарата Совета Безопасности, в том числе выра-

ботку перечня проблем для исследований может взять на себя научный совет 

при Совете Безопасности Российской Федерации, для чего потребуется внести 

коррективы в Положение о научном совете
495
, расширив соответствующим об-

разом его функции.  

Отечественная наука национальной безопасности должна достаточно при-

стально изучать концептуальные подходы и практику обеспечения национальной 

безопасности ведущих зарубежных стран, прежде всего СЩА, вырабатывать со-

ответствующие рекомендации по применению полезного опыта в России.  

Теория национальной безопасности должна обрести и свой прикладной 

контент. На основе научной теории должны:  

- формироваться актуальные направления научных исследований;  

- вырабатываться методология противодействия внутренним и внешним 

угрозам безопасности России;  

- разрабатываться эффективные технологии противодействия конкретным 

видам реальных и потенциальных угроз, в том числе на территории реального и 

потенциального противника;  

- проектироваться акты стратегического планирования в сфере безопас-

ности в соответствии с Федеральным законом
496

;  

- разрабатываться проекты актов стратегического планирования в сфере 

региональной и глобальной безопасности, аналогичные модельные акты / реко-

мендации для макрорегионов (федеральных округов), субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований
497

;  

- формироваться система и структура органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, ответственных за обеспечение безопасности 

России;  

- разрабатываться технологии, обеспечивающие повышение экономично-

сти при надлежащей эффективности мер предупреждения, предотвращения уг-

роз безопасности и преодоления их последствий;  

- решаться проблемы формирования системы предупреждения преступ-

ности в России
498

;  

                                           

495
 Положение о научном совете при Совете Безопасности Российской Федерации: утвержде-

но Указом Президента Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 590.  
496

 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Рос-

сийской Федерации».  
497

 См., напр.: Безопасность муниципальных образований: монография / И.Е. Ильичёв, 

С.В. Аладьин, И.Ф. Амельчаков и др. – Белгород: Бел ЮИ МВД России, 2015. – 258 с.  
498

 Гончарова М. В. Проблемы формирования системы предупреждения преступности в Рос-

сии // Союз криминалистов и криминологов. 2015. № 1. С. 50-54.  
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- развиваться институты гражданского общества, принимающие на себя 

обязанности по реализации конкретных программ в области обеспечения безо-

пасности России, в том числе с финансированием по линии госзаказа;  

- совершенствоваться законодательство, регламентирующее обществен-

ные отношения в сфере безопасности.  

Соответствующие разделы должны содержать также акты общего страте-

гического планирования, вытекающие из Федерального закона «О стратегиче-

ском планировании в Российской Федерации»: Стратегия социально-эконо-

мического развития Российской Федерации, Стратегический прогноз Россий-

ской Федерации, Стратегия пространственного развития Российской Федера-

ции, отраслевые документы стратегического планирования Российской Феде-

рации, стратегии социально-экономического развития макрорегионов (феде-

ральных округов)
499

 и субъектов Российской Федерации
500

.  

Действующая Стратегия национальной безопасности Российской Феде-

рации даёт перечень субъектов деятельности в сфере национальной безопасно-

сти. Таковыми, согласно Стратегии (п. 3), являются:  

- федеральные органы государственной власти;  

- другие государственные органы;  

- орган государственной власти субъектов Российской Федерации;  

- органы местного самоуправления;  

- институты гражданского общества.  

Граждан, население страны Стратегия представляет лишь в качестве пас-

сивного объекта деятельности в сфере национальной безопасности. В этом со-

стоит главный методологический просчёт и Стратегии, и теории национальной 

безопасности, на которой базируется Стратегия. Парадигмой теории нацио-

нальной безопасности и базирующейся на ней Стратегии национальной безо-

пасности, её фундаментом, безусловно, должна стать опора на население, народ 

России, который, вопреки утверждающейся рыночной экономике, ведущей к 

деградации личности
501
, в массе своей ещё не утратил главное качество русско-

го человека, воспитанного в нём тысячелетней историей – патриотизм.  

Став основным субъектом обеспечения национальной безопасности, че-

ловек, гражданин России должен стать и главным её объектом – в соответствии 

с декларацией статьи 2 Конституции Российской Федерации: «Человек, его 

права и свободы являются высшей ценностью». Признание, соблюдение и эф-

фективная защита прав и свобод человека и гражданина – уже не как деклара-

ция, а как основная обязанность государства, добросовестно исполняемая им, в 

том числе каждым без исключения чиновником государства, – вторая необхо-

                                           

499
 См., напр.: Стратегия социально-экономического развития Центрального федерального 

округа на период до 2020 года: утверждена Распоряжением Правительства Российской Фе-

дерации от 6 сентября 2011 г. № 1540-р (ред. от 26.12.2014).  
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 См., напр.: Стратегия социально-экономического развития Белгородской области до 2025 го-

да: утверждена постановлением правительства Белгородской области от 25.01.2010 № 27-пп.  
501

 Э. ван ден Хааг. И нет меры счастью и отчаянию нашему // Иностранная литература. 1966. 

№ 1.  
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димая составляющая новой парадигмы национальной безопасности. Любой чи-

новник, допустивший нарушение этого принципа, должен беспощадно изго-

няться с занимаемой им должности, а в необходимых случаях – и отдаваться 

под суд. Казнокрад, укравший миллион у государства, взяточник, выманивший 

миллион у зависимого от него гражданина, должны осуждаться уголовным за-

коном в соответствии с мерой стоимости жизни погибшего, например, в авиа-

ционной катастрофе, которая обычно и составляет миллион рублей. Вернувший 

украденные миллионы, взятку не должен оставаться безнаказанным, его следу-

ет осуждать, как минимум, к длительным общественным работам – в качестве 

компенсации морального вреда, причинённого обществу.  

Должным образом защищаемого государством гражданина не придётся 

призывать и воспитывать в духе патриотизма – его будет воспитывать в таком 

духе сама жизнь.    

Отдельную актуальность приобретают проблемы методологии и техноло-

гии обеспечения безопасности на региональном и муниципальном уровнях, ко-

торые в Федеральном законе «О безопасности», актах стратегического плани-

рования прописаны более чем вскользь.  

Теория национальной безопасности должна выработать критерии безо-

пасности на региональном и муниципальном уровнях, методологические под-

ходы к обеспечению реализации этих критериев, включая определение необхо-

димых для этого сил и средств, распределение полномочий между субъектами 

деятельности в этой сфере исходя из того, что именно население, граждане мо-

гут и должны вносить решающий вклад в обеспечение общественной безопас-

ности, противодействие экстремизму и всякой иной преступности по месту 

своего проживания.  

Вопросы обеспечения государственной безопасности в соответствии с 

Федеральным законом
502

 и утверждённым Положением
503

 находятся в ведении 

Федеральной службы безопасности. Теоретические исследования по этой про-

блематике должны вооружать Федеральную службу безопасности, её террито-

риальные органы методологией решения стоящих перед Службой задач, вклю-

чая актуальные проблемы, возникающие в связи с активизацией политики 

сдерживания России, усиления политического, экономического, военного и 

информационного давления со стороны США и их союзников, стремящихся 

сохранить своё доминирование в мировых делах.  

Более глубокого теоретического осмысления требуют проблемы, связан-

ные с обеспечением обороны страны в соответствии с Федеральным законом
504

.  

Вопросы обеспечения общественной безопасности в соответствии с ут-

верждённой Концепцией
505
, противодействия экстремизму в соответствии с ут-
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 Концепция общественной безопасности Российской Федерации: утверждена Президентом 

Российской Федерации 14 ноября 2013 г. № Пр-2685.  
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верждённой Стратегией
506
, борьбы с преступностью в соответствии с Феде-

ральным законом
507

 и Указом Президента Российской Федерации
508

 входят в 

перечень функций МВД России. Теоретические исследования по этой пробле-

матике должны вооружать Министерство и его территориальные органы мето-

дологией решения стоящих перед Министерством задач, включая актуальные 

проблемы, возникающие в связи с существенными изменениями структуры и 

функций Министерства, вытекающих из Указов Президента Российской Феде-

рации от 5 апреля 2016 года
509

.  

В условиях психологической войны, развязанной против России США и 

их союзниками
510
, возрастает роль и ответственность Федеральной службы 

безопасности, органов внутренних дел за эффективность противодействия этой 

угрозе, чреватой ростом экстремистских и террористических проявлений.  

Наконец, теория национальной безопасности в её прикладных аспектах, 

связанных с методологическим обеспечением решения проблем национальной 

безопасности, не может обойти стороной вопросы, связанные с международной 

деятельностью в данной сфере, включая сотрудничество государств на уровне и 

под эгидой Организации Объединённых Наций, форм регионального сотрудни-

чества, оценки эффективности такого сотрудничества с позиций защиты нацио-

нальных интересов России во всём их многообразии.  

Особое значение для России и её союзников имеет не только координация 

усилий в борьбе с организованной преступностью, международным терроризмом 

и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников 

СНГ, но и выработка и внедрение единой методологии предупреждения и профи-

лактики противоправных проявлений в России и дружественных ей странах.  

Перечисленные в настоящем исследовании проблемы теории националь-

ной безопасности могут быть решены только совместными усилиями учёных и 

практиков разных специальностей.  

Значительный опыт организации и выполнения соответствующих исследо-

ваний по профилю установленной деятельности накоплен в системе МВД России. 

Его изучению и внедрению в практику деятельности органов внутренних дел 

конкретных разработок способствуют соответствующие всероссийские и меж-

дународные научно-практические конференции, организуемые и проводимые 
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 Crosston Matthew. America's National Security Schizophrenia: Damning Russia with Partner-

ship // New Eastern Outlook. 2015; Стратегия национальной безопасности Российской Феде-

рации: утверждена Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683.   
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под эгидой МВД России. Задача теории – исследовать и обобщать результаты 

таких форумов, вырабатывать вытекающие из такого анализа практические ре-

комендации. Решение этой задачи, как нам представляется, должен взять на се-

бя ВНИИ МВД России в соответствии с его уставом
511
, реализацию рекоменда-

ций – территориальные органы, ВИПКС и вузы МВД России.  

Аналогичным опытом, как нам представляется, обогащаются и иные ве-

домства, в соответствии с Федеральным законом «О безопасности» и Стратеги-

ей национальной безопасности Российской Федерации, реализующие собствен-

ные полномочия в сфере обеспечения национальной безопасности России. Изу-

чение и обобщение этого опыта в централизованном порядке Советом Безопас-

ности Российской Федерации, его Научным советом позволит повысить не 

только эффективность функционирования системы обеспечения национальной 

безопасности (см. п. 32 Стратегии национальной безопасности Российской Фе-

дерации), но и, что не менее важно, её экономичность.  
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