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ДОКТРИНА ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ 

СТРУКТУРИРОВАНИЯ 

АННОТАЦИЯ: Настоящая статья посвящена одной из наиболее острых проблем правовой 
жизни современной России: формированию на основе принципов научности, обоснованности 
и целесообразности государственной доктрины национальной безопасности России в целом 
и общественной безопасности в частности. Автором отстаивается позиция, согласно которой 
доктрина как доктринальный документ – это не просто теория, выработанная отдельным 
исследователем, это всегда некая совокупность взглядов, единый продукт, получившийся 
в процессе объединения множества теорий. Утвержденная в Российской Федерации доктрина 
– это «совокупность официальных взглядов». Проведенное исследование позволило сделать
автору выводы о том, что, в случае разработки Советом Федерации и утверждения 
в соответствии с установленной процедурой Указом Президента, Доктрина общественной 
безопасности Российской Федерации должна восполнить пробелы в правовом регулировании 
вопросов общественной безопасности. Доктрина будет служить основой для формирования 
государственной политики в области обеспечения общественной безопасности, подготовки 
предложений по совершенствованию правового, методического, научно-технического 
и организационного обеспечения общественной безопасности, а также разработки целевых 
программ обеспечения государственной безопасности Российской Федерации. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: общественная безопасность, доктрина, указ президента, государственная 
безопасность 

RUSSIAN FEDERATION SOCIAL SECURITY DOCTRINE: 

PROBLEMS OF SYSTEMATIZATION 

ABSTRACT: This article is devoted to one of the most acute problems of legal reality in Russian 
Federation: the shaping, on the basis of scientific principles, of the legitimacy and 
purposefulness of the national security doctrine of Russia in general, and social security in 
particular. Author defends the position, according to which the doctrine – as  a doctrinal 
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document – is not the usual theory, developed by the individual researcher, but a generalization 
of views, the final product, created as a result of connection of different approaches. Approved 
in Russian Federation doctrine – is a “Compendium of official views”. Conducted research has 
allowed the author to draw a conclusion that prepared by the Federation Council and approved 
in accordance with the applicable President’s Executive Order, the security doctrine of the 
Russian Federation should complete the legal gaps in the social security issues. The doctrine 
will serve as a basis to shape the policy of the state in the area of ensuring the social security, 
preparing proposals for the improvement of: legal, methodological, scientific-technical and 
organizational social security, as well as preparing programs for the protection of national 
security of the Russian Federation. 
 
KEYWORDS: social security, doctrine, president’s executive, state’s security 
 

Доктрина, как доктринальный документ – это не просто теория, выработанная 
отдельным исследователем, это всегда некая совокупность взглядов, единый продукт, 
получившийся в процессе объединения множества теорий. Утвержденная в Российской 
Федерации доктрина – это «совокупность официальных взглядов». 

В предыдущих работах, нами были предприняты попытки подвести под общий 
знаменатель множество точек зрения ученых с целью разработки основ доктрины 
общественной безопасности. В рамках настоящего исследования предполагается на основе 
анализа правовых и научных источников сформулировать общие требования 
к содержанию доктрины общественной безопасности Российской Федерации.  

Исходя из предложенной нами классификации концептуальных и доктринальных 
документов, предлагается выделить документы, принятые в сфере безопасности. 
К таковым документам, с нашей точки зрения, следует отнести: Стратегию национальной 
безопасности Российской Федерации до 2020 года, Военную доктрину, Концепцию 
противодействия терроризму, Доктрину информационной безопасности и др. Нам 
представляется целесообразным при разработке доктрины общественной безопасности 
взять за основу данные документы. 

Прежде чем говорить о содержании доктрины, необходимо определиться со 
структурой этого документа. 

Б.Т. Хамхоев, говоря о структуре доктрины, предлагает следующую структуру 
разделов: преамбула, общие положения, угрозы общественной безопасности, система 
обеспечения общественной безопасности3. По мнению Д.А. Тукало, в структурно-
содержательном плане концептуальный документ закрепляет систему взглядов на 
теоретические и практические аспекты проблемы обеспечения общественной безопасности 
и такие основные понятия общественной безопасности, как цели, задачи, принципы, 
приоритетные и основные направления ее обеспечения4. Концепция обеспечения 
безопасности должна включать несколько разделов: общие положения, понятия, 

                                                           
3 Б.Т. Хамхоев, Какой быть доктрине общественной безопасности // Образование. Наука. Научные кадры. 

2010. № 4. С 86. 
4 Ibidem. С. 57. 
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используемые в концепции, характеристика состояния защищенности от угроз, описание 
факторов, влияющих на защищенность, изложение основных положений государственной 
политики в области безопасности, перечень мер (направлений) обеспечения безопасности, 
а также описание форм и направлений международного сотрудничества5. 

Сравнительный анализ действующих в России доктринальных документов в сфере 
общественной безопасности, а также соответствующих научных источников, позволил нам 
выделить следующие разделы Доктрины общественной безопасности Российской Федерации: 
1. Общие положения; 
2. Угрозы общественной безопасности; 
3. Основные приоритеты в сфере обеспечения общественной безопасности; 
4. Государственная политика в сфере обеспечения общественной безопасности. 

Проведем научный анализ каждого раздела с целью установить их предварительное 
наполнение. 

Раздел 1. Общие положения. 
В первую очередь необходимо определить понятие доктрины общественной 

безопасности Российской Федерации, а также закрепить иные необходимые понятия, в том 
числе понятия «общественная безопасность», «угроза общественной безопасности» и др. 

Доктрину общественной безопасности Российской Федерации можно определить как 
совокупность официальных взглядов на субъекты, объекты, угрозы и основные 
направления обеспечения общественной безопасности Российской Федерации. 

В данном разделе также необходимо перечислить субъекты и объекты общественной 
безопасности. 

Субъектами обеспечения общественной безопасности являются органы 
государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления. Субъекты обеспечения 
общественной безопасности взаимодействуют с общественными объединениями 
и гражданами. 

Объекты общественной безопасности были нами определены в предыдущих работах. 
Кроме того, представляется целесообразным прописать в данном разделе принципы 

обеспечения общественной безопасности, в том числе принцип приоритета общественной 
стабильности и устойчивого развития общества в процессе обеспечения безопасности. 

Раздел 2. Угрозы общественной безопасности. 
Прежде всего, необходимо определиться с понятием угрозы безопасности. 
По справедливому выражению В.В. Пятилетова, несмотря на теоретическую 

и практическую значимость категории «угроза», ни в отечественной, ни в зарубежной 

                                                           
5 А.Г.Елагин, А.Я. Казаков, Управление деятельностью по обеспечению безопасности: науч. издание. 

М., 2010. С. 166. 
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научной литературе не выработано единого подхода к этому понятию6. Угроза есть 
непосредственная опасность причинения ущерба жизненно важным интересам 
и безопасности7. Понятие «угроза» родственно понятию «опасность». Угроза – это 
опасность на стадии перехода возможностей в действительность, высказанное намерение 
или демонстрация готовности одних субъектов нанести ущерб другим8. Угроза – выражение 
определенного вида опасности, характеризующее возможность нанесения объектам 
общественной безопасности ущерба9. Угроза представляет собой лишь форму выражения 
агрессивного намерения. Защититься от угрозы невозможно10. Более узкое определение дает 
Я.В. Волков, который рассматривает угрозу как «совокупность условий и факторов, 
создающих наиболее конкретную и непосредственную форму опасности…»11. 

М.М. Симонова разделяет три формы опасности по характеру воздействия на 
личность, общество и государство: угроза, вызов, риск. По ее мнению, «угроза» 
означает реальную опасность, «вызов» - возможную опасность, «риск» - вероятную 
опасность12. Полемизируя с данным подходом, Д.В Ирошников предлагает несколько 
иную трактовку: «угроза» - возможная опасность, «вызов» - знак опасности, «риск» - 
действие (бездействие), подвергающее опасности13. 

В.Б. Рушайло предлагает классифицировать виды общественной безопасности по 
характеру источника угрозы. В соответствии с данным подходом, автор выделяет 
безопасность от угроз, исходящих от природной среды, и безопасность от угроз, 
источником которых являются отдельные люди и социальные системы14.  

Общественная безопасность «ослабела» благодаря таким социальным изменениям, как 
значительное ухудшение демографической ситуации, падение показателя рождаемости, 
уменьшение средней продолжительности жизни, возрастание смертности, падение уровня 
жизни абсолютного большинства населения15.  

По мнению А.М. Воронова, возникновение угроз общественной безопасности прямо 
или косвенно связано, во-первых, с наличием противоречий, складывающихся между 
различными группами населения; во-вторых, с эффективностью действия социальных 
и государственно-правовых институтов, служащих гарантиями обеспечения общественной 
                                                           

6 В.В. Пятилетов, «Безопасность», «угроза безопасности», «чрезвычайная ситуация»: некоторые проблемы 
соотношения понятий // Вестник Самарского государственного аэрокосмического университета. 2009. № 1. С. 203. 

7 В.Л. Манилов, Угрозы национальной безопасности России // Военная мысль. 1996. № 1. С. 17. 
8 В.И.Ярочкин, Я.В. Бузанова, Теория безопасности. М., 2005. С. 30. 
9 Б.П. Кондрашов, Общественная безопасность и административно-правовые средства ее обеспечения. Дис. 

… д-ра юрид. наук. М., 1998. С.58. 
10 Н.Н. Рыбалкин, Философия безопасности: Монограифя. 2-е изд., испр. и доп. – М., 2002. С.13. 
11 Я.В. Волков, Геополитика и ее влияние на обеспечение безопасности в современном мире. Дис. … д-ра 

полит. наук. М., 2001. С. 128. 
12 М.М. Симонова, Основы управления безопасностью // Научный вестник МГИИТ. 2009. Т. 2. № 2. С. 90. 
13 Д.В. Ирошников, Правовая политика в сфере государственной безопасности. Дис. … канд. юрид. наук. 

Тамбов. 2011. С. 37. 
14 В.Б. Рушайло, Специальные административно-правовые режимы в сфере обеспечения общестьвенной 

безопасности: Монография. – М., 2003. С. 13. 
15 С.Н.Бабурин, М.И.Дзлиев, А.Д. Урсул, Стратегия национальной безопасности России: теоретико-

методологические аспект: монография – М.: Магистр : ИНФА-М, 2012. С. 18. 
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безопасности; в-третьих, со сложившейся или формирующейся структурой общественных 
отношений, подлежащих охране правовыми средствами, способными придавать им 
позитивный или негативный характер16. 

В.Н. Конин, в качестве наиболее значительных угроз общественной безопасности 
современной России, называет следующие: 
− экономическая нестабильность, ведущая к социальной дифференциации общества; 
− межнациональные и религиозные конфликты; 
− рост преступности, в том числе организованной, эскалация насилия, жестокости; 
− коррупция в органах власти; 
− разрушение привычных для россиян ценностных ориентиров, стереотипов 

поведения, норм морали и нравственности, возросшее безразличие общества 
к асоциальным явлениям; 

− политический экстремизм и терроризм; 
− отсутствие доверия населения к государственным и муниципальным органам, 

убежденность в неспособности обеспечения ими защиты от противоправных деяний; 
− неэффективность деятельности правоохранительных органов в силу их разобщенности, 

наличия проблем правового, финансового, социального и ресурсного обеспечения; 
− износ средств производства, технологического оборудования, транспортных средств, 

произведенных еще в период СССР, снижение уровня контроля за состоянием систем 
безопасности, массовые хищения цветных металлов (линии электропередачи, связи, 
разукомплектование сложного технологического оборудования), обусловливающие 
рост числа аварий, катастроф, экологических бедствий, дорожно-транспортных 
происшествий; 

− рост наркомании17. 
Р.А. Журавлев определяет следующие угрозы общественной безопасности: 
− терроризм; 
− различного рода экстремизм; 
− угроза экологической катастрофы; 
− угроза техногенных и природных катастроф; 
− а также наркомания, злоупотребление алкоголем, организованная и транснациональная 

преступность, незаконная миграция, коррупция и др18. 
Раздел 3. Основные приоритеты в сфере общественной безопасности. 

                                                           
16 А.М. Воронов, Общественная безопасность: административно-правовые и инофрмационно-правовые 

проблемы обеспечения. Дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 58-59. 
17 В.Н.Конин, Общественная безопасность как социально-правовое явление // Административное право 

и процесс. 2012. № 4. С. 43 
18 Р.А. Журавлев, Р.А. Журавлев, Понятие и содержание общественной безопасности как приоритета 

национальной безопасности // Российский следователь. 2012. № 9. С. 46. 
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И.В. Демин выделяет следующие основные приоритеты обеспечения общественной 
безопасности Российской Федерации: 
− обеспечение прав, свобод и законных интересов граждан, включая обеспечение 

достойного уровня их жизни; 
− охрана всех форм собственности и создание условий в переходный период для 

социально ориентированной рыночной экономики; 
− обеспечение условий гражданского мира, достижение внутриполитической 

стабильности, нейтрализация причин и условий, способствующих межнациональным 
и иным социальным конфликтам; 

− снижение темпов роста преступности, сдерживание ее на социально приемлемом 
уровне, нейтрализация и устранение факторов, порождающих преступность либо 
способствующих ее росту, укрепление правопорядка и формирование правовой 
культуры; 

− создание эффективной системы прогнозирования, предупреждения, реагирования на 
чрезвычайные ситуации и ликвидации их последствий; 

− защита территориальной целостности, в том числе путем совершенствования 
системы охраны границы и обеспечения ее всеми видами пограничного контроля; 

− сдерживание миграционных потоков на безопасном уровне; 
− создание условий, исключающих нанесение ущерба культуре, охрана и сбережение 

национальных культурных ценностей; 
− сохранение и развитие системы образования и науки; 
− нейтрализация факторов, способствующих нанесению ущерба экосфере, обеспечение 

ее сохранности и улучшения качества; 
− обеспечение реальной заботы о здоровье граждан, включая здоровье будущих 

поколений, восстановление эффективной социально доступной системы 
здравоохранения; 

− создание эффективной системы обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения19. 
В.А. Цымбал в качестве приоритетов общественной безопасности выделяет: 

− обеспечение прав, свобод и законных интересов российских граждан, включая 
обеспечение достойного уровня их жизни; 

− охрану всех форм собственности и обеспечение условий для создания в России 
социально ориентированной рыночной экономики; 

− обеспечение в России условий гражданского мира, достижение внутриполитической 
стабильности; нейтрализацию причин и условий, способствующих межнациональным 
и иным социальным конфликтам; 

                                                           
19 И.В. Демин, Принципы, источники и понятия общественной безопасности // Закон и право. 2008. № 4. С. 25. 
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− снижение темпов роста преступности, сдерживание ее на социально приемлемом 
уровне; нейтрализацию и устранение факторов, порождающих преступность либо 
способствующих ее росту; укрепление правопорядка и формирование правовой 
культуры; 

− создание эффективной системы прогнозирования, предупреждения, реагирования на 
чрезвычайные ситуации и ликвидацию их последствий; 

− сдерживание миграционных потоков на безопасном уровне; 
− создание условий, исключающих нанесение ущерба российской культуре, 

гарантирующих охрану и сбережение национальных культурных ценностей; 
− сохранение и развитие системы образования и науки; 
− нейтрализацию факторов, способствующих нанесению ущерба экосфере, 

обеспечение ее сохранности и улучшения качества; 
− обеспечение реальной заботы о здоровье граждан, включая здоровье будущих поколе-

ний; восстановление эффективной социально доступной системы здравоохранения; 
− создание эффективной системы обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения20. 
А.И. Сапожников основными приоритетами обеспечения общественной 

безопасности в Российской Федерации выделяет: 
− обеспечение прав, свобод, законных интересов граждан, включая обеспечение 

достойного уровня их жизни; 
− охрану всех форм собственности и создание условий в переходный период для 

социально ориентированной рыночной экономики;  
− обеспечение условий гражданского мира, достижение внутриполитической 

стабильности, нейтрализация причин и условий, способствующих межнациональным 
и иным социальным конфликтам; 

− снижение темпов роста преступности, сдерживание ее на социально приемлемом 
уровне, нейтрализация и устранение факторов, порождающих преступность либо 
способствующих ее росту, укрепление правопорядка и формирование правовой 
культуры; 

− создание эффективной системы прогнозирования, предупреждения, реагирования на 
стихийные бедствия и ликвидации их последствий; 

− создание условий, исключающих нанесение ущерба культуре и охрана, сбережение 
национальных культурных ценностей; 

− сохранение и развитие системы образования и науки; 
− нейтрализация факторов, способствующих нанесению ущерба экологической среде, 

обеспечение сохранности и улучшение ее качества; 

                                                           
20 В.А. Цымбал, О подходах к определению содержания общественной безопасности // Современное право. 

2010. № 5. С. 28. 
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− обеспечение реальной заботы о здоровье граждан, включая здоровье будущих 
поколений, восстановление эффективной социально доступной системы 
здравоохранения; 

− создание эффективной системы обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения21. 
А.М. Воронов, в качестве приоритетных направлений разработки и реализации 

Концепции общественной безопасности Российской Федерации, называет: 
− обеспечение прав и свобод, социальных гарантий и законных интересов российских 

граждан; 
− обеспечение условий гражданского мира в Российской Федерации, достижение 

внутриполитической стабильности; нейтрализация и устранение факторов, 
порождающих преступность либо способствующих ее росту, укрепление 
правопорядка и формирование правовой культуры граждан; 

− создание эффективной системы прогнозирования, предупреждения, реагирования на 
ЧС и ликвидация их последствий; 

− создание условий, исключающих нанесение ущерба российской культуре, охрана 
и сбережение культурных ценностей; 

− сохранение и развитие системы образования и науки; 
− обеспечение реальной заботы о здоровье граждан, включая здоровье будущих 

поколений, восстановление эффективной социально доступной системы 
здравоохранения Российской Федерации; 

− создание условий для стабилизации численности населения Российской Федерации 
и формирование предпосылок к демографическому росту; 

− создание эффективной системы обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения, а также экологической и техногенной безопасности 
Российской Федерации22. 
Кроме того, в рамках данного раздела нужно определить правовую основу 

общественной безопасности. 
Правовую основу обеспечения общественной безопасности составляют Конституция 

Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, 
международные договоры Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 
Федеральный закон «О безопасности», Федеральный закон «О полиции», Федеральный 
закон «О противодействии терроризму», другие федеральные законы и иные нормативные 
правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, принятые в пределах 

                                                           
21 А.И. Сапожников, Административно-правовой режим общественной безопасности. Дис. … канд. юрид. 

наук. М., 2005. С. 23-24. 
22 А.М. Воронов, Общественная безопасность: административно-правовые и инофрмационно-правовые 

проблемы обеспечения. Дис. … д-ра юрид. наук. М., 2005. С. 92-93. 
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их компетенции в сфере обеспечения общественной безопасности, а также Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. 

Исходя из стратегических целей обеспечения общественной безопасности, 
федеральное и региональное законодательство должно быть направлено на реализацию 
конституционных прав и свобод человека и гражданина, сохранение гражданского мира, 
политической и социальной стабильности в обществе; постоянное совершенствование 
правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию актов 
терроризма, экстремизма, других преступных посягательств на права и свободы человека 
и гражданина, собственность, общественный порядок и общественную безопасность23. 

Раздел 4. Государственная политика в сфере общественной безопасности. 
Главными направлениями государственной политики в сфере общественной 

безопасности на долгосрочную перспективу должны стать: 
1. усиление роли государства по защите жизненно важных интересов личности от 

внешних и внутренних угроз (деятельность террористических организаций, 
группировок и отдельных лиц, направленная на насильственные действия против 
нормального функционирования органов государственной власти, включая 
насильственные действия против государственных, политических и общественных 
деятелей; уничтожение предприятий и сооружений, обеспечивающих 
жизнедеятельность общества; устрашение населения, в том числе путем применения 
ядерного и химического оружия либо опасных радиоактивных химических и био-
логических веществ; экстремистская деятельность националистических, религиозных, 
этнических и иных организаций, направленная на нарушение единства 
и территориальной целостности Российской Федерации, дестабилизацию 
внутриполитической и социальной ситуации в стране; деятельность 
транснациональных преступных организаций и группировок, связанная с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ; сохраняющийся рост преступных посягательств, направленных 
против личности, собственности, общественной и экономической безопасности, 
а также связанных с коррупцией); 

2. повышение эффективности деятельности правоохранительных органов и спецслужб, 
создание единой государственной системы профилактики преступлений и 
 правонарушителей, включая мониторинг и оценку эффективности 
правоприменительной практики, разработку специальных правовых мер, направленных 
на снижение уровня коррумпированности и криминализации общественных отношений; 

3. совершенствование структуры и деятельности правоохранительных органов, контроля 
реализации национального плана противодействия коррупции, создание и развитие 
систем выявления и противодействия угрозам (международного и национального 

                                                           
23 В.А. Севостьянов, Совершенствование правового регулирования общественной безопасности 

в Российской Федерации // Социология власти. 2011. № 1. С.191. 
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терроризма, политического и религиозного экстремизма, национализма и этнического 
сепаратизма); 

4. создание правовых механизмов предупреждения и нейтрализации социальных 
и межнациональных конфликтов24. 
Государственная политика в области обеспечения общественной безопасности 

направлена на: 
− разработку концептуальных положений обеспечения общественной безопасности, 

определение основных направлений государственной политики в данной сфере; 
− создание законодательства, регулирующего отношения в данной сфере, 

соответствующего современным реалиям и способствующего повышения уровня 
безопасности; 

− выработку и реализацию правовых, экономических, социальных, эколого-
техничсеких, организационных, ресурсных и иных мер, обеспечивающих должный 
уровень общественной безопасности; 

− создание эффективной системы государственных субъектов обеспечения общественной 
безопасности на общефедеральном и региональном уровнях с четким установлением их 
компетенции и оптимальным распределением функций и полномочий; 

− организацию эффективного управления субъектами общественной безопасности, 
силами и средствами, находящимися в их распоряжении, обеспечение их 
взаимодействия; 

− создание системы контроля и надзора за деятельностью государственных органов, 
обеспечивающих общественную безопасность; 

− поддержку действующих и развитие новых общественных структур и форм участия 
граждан и объединений25. 
По нашему мнению, в случае разработки Советом Федерации и утверждения 

в соответствии с установленной процедурой Указом Президента, Доктрина общественной 
безопасности Российской Федерации должна восполнить пробелы в правовом регулировании 
вопросов общественной безопасности. Доктрина будет служить основой для формирования 
государственной политики в области обеспечения общественной безопасности, подготовки 
предложений по совершенствованию правового, методического, научно-технического 
и организационного обеспечения общественной безопасности, а также разработки целевых 
программ обеспечения государственной безопасности Российской Федерации. 

  

                                                           
24 Ibidem.  
25 А.Н. Позднышев, Институт государственной службы в сфере обеспечения общественной безопасности 

(теоретико-методологические проблемы). Дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С.89-90.  
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