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Аннотация. Российская Федерация является высоко урбанизированной страной. Представители 
истории, социологии, экономики и других наук давно ведут исследования различных аспектов 
городской жизнедеятельности. Юридическая теоретическая наука существенно отстает в этом 
вопросе, в частности, остается мало изученным правовое формирование системы безопасности 
человека в городе. В связи с этим авторами с позиции юридической урбанологии дан обзор 
научных трудов представителей различных наук о городе, выделены объекты и методы 
исследования, которые носят системный, структурно-функциональный и специальный характер. 
Представлено авторское понятие города и его безопасности, приведены классификации угроз для 
его жителей, предложена методика их оценки на основе концепции приемлемого риска, 
представлено законодательство об обеспечении безопасности в городе и специальный паспорт 
безопасности города. Выделены негативные последствия и характер их влияния на состояние 
жизнедеятельности города. Результаты исследования могут иметь практическое применение при 
решении проблем безопасности города как части общенациональной задачи по обеспечению 
безопасности и благополучия человека. 
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Abstract. The Russian Federation is a highly urbanized country. Representatives of history, sociology, 
economics, and other sciences have been conducting research on various aspects of urban life for a long time. 
Legal theoretical science significantly lags in this issue the legal formation of the human security system in the 
city remains poorly studied. In this regard, from the standpoint of legal urbanology, the authors reviewed the 
scientific works of representatives of various sciences about the city, identified objects and research methods 
that are systemic, structural-functional, and special in nature. The author's concept of the city and its safety is 
presented, classifications of threats to its residents are presented, a methodology for their assessment based on 
the concept of acceptable risk is proposed, legislation on ensuring safety in the city and a special safety 
passport of the city are presented. Highlighted the negative consequences and the nature of their impact on the 
state of the city's life. The results of the study can have practical application in solving city safety problems as 
part of the national task of ensuring human safety and well-being. 
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Введение 
Российская Федерация при всей своей огромной территории и достаточно невысо-

кой средней плотности населения (около 2 человек на квадратный километр) является вы-
соко урбанизированной страной, в которой почти три четверти населения проживает в го-
родах, что говорит об актуальности научных исследований городов для целого комплекса 
общественных наук [Меньшикова, 2016]. Одни науки, такие как история [Рожков, 1920; 
Фроянов, Дворниченко, 1988], социология [Зиммель и др., 1905], экономика [Велихов, 
1996], урбанистика [Jacobs, 1961] и география [Семенов-Тян-Шанский, 1910] уже доста-
точно давно ведут исследования различных аспектов городской жизнедеятельности, и в 
рамках этих дисциплин сложились свои теории города. Философия [Горнова, 2015], пси-
хология [Дробышева, Журавлев, 2016], политология [Balbim, 2016], экология [Устюгова, 
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2013] и юриспруденция [Таболин, 2019] только в последние десятилетия стали развивать 
это научное направление. 

По нашему мнению, юридическая теоретическая наука существенно отстает в этом 
вопросе, т.к. «увлекшись» классической теорией государства и права ученые-правоведы 
не обратили внимание на новые тенденции в формировании «городских государств» и но-
вой научной концепции «замены» государств на систему глобальных городов [Терборн, 
2013], которые в свою очередь уже сейчас создают целый ряд серьезных правовых про-
блем в обеспечении достойного и безопасного уровня жизни для населения. 

Юридическая урбанология представляет собой новое направление в юридической 
науке, объединяющее с позиции права знания различных отраслей гуманитарной и есте-
ственной науки о закономерностях возникновения, развития и функционирования город-
ской цивилизации вообще и города в частности, отрасли и институты права, регулирую-
щие общественные отношения, возникающие в социальных, экономических, политиче-
ских, градостроительных, жилищно-коммунальных и других процессах жизнедеятельно-
сти городского населения, о правовом формировании системы безопасности человека в 
городе, стимулировании позитивных тенденций в процессах урбанизации, способствую-
щих устойчивому развитию государства и общества.  

Необходимо подчеркнуть важность такого комплексного подхода в исследовании 
проблем безопасности города как части общенациональной задачи по обеспечению без-
опасности и благополучия человека [Кузнецов, 2005]. Рассмотрим некоторые теоретиче-
ские аспекты обеспечения безопасности города. 

Объекты и методы исследования 
Главным объектом изучения данной темы, конечно же, является город, во всем 

многообразии различных подходов к содержанию этого понятия в общественных науках 
[Загоруйко, Главацкий, 2010]. С позиции юридической урбанологии город можно опреде-
лить как комплекс сложных междисциплинарных общественных отношений, урегулиро-
ванных социальными, правовыми и обычными нормами, обеспечивающими необходимый 
уровень и качество жизни и безопасности человека в социальной, экономической, полити-
ческой, психологической, урбанистической, коммунальной и других сферах городского 
пространства.  

Определяя основу безопасности человека в городе необходимо отметить, что она 
представляет из себя сложную систему, состоящую из различного рода дифференциро-
ванных показателей по минимизации угроз глобального, общего и персонального плана, 
имеющую прямо пропорциональную зависимость от месторасположения, структуры, 
предназначения и состояния систем его жизнеобеспечения. 

Исходя из сложности и разноплановости объектов исследования, применяются си-
стемный и структурно-функциональный методы, исторический, логический и статистиче-
ский методы. Из специальных методов использованы формально-юридический и сравни-
тельно-правовой методы, метод правового моделирования и толкование права. 

Безопасность города 
Под безопасностью города следует понимать реальные объективные условия, в ко-

торых находится данный город, когда действие внешних и внутренних факторов не при-
водит к негативным процессам, которые могут создать неблагоприятные или опасные 
условия существования для горожан, в соответствии с установленными нормами и прави-
лами их поведения, факторами угроз их здоровью и жизни в городе.  

Находясь в городской среде, человек постоянно подвергается как объективным, так 
и субъективным опасностям, среди которых следует выделить, во-первых, глобальные 
угрозы: извержение вулканов; эпидемии; космические воздействия; кардинальные клима-
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тические изменения; искусственный интеллект и иные, пока еще не известные угрозы. Во-
вторых, общие объективные угрозы: военные, техногенные, природные, коммуникатив-
ные, информационные. В-третьих, угрозы социально-политического свойства: попытки 
насильственного изменения конституционного строя Российской Федерации; захват или 
присвоение власти; вооруженный мятеж; массовые беспорядки; террористические акты; 
блокирование или захват особо важных объектов или отдельных местностей; подготовка и 
деятельность незаконных вооруженных формирований; межнациональные, межконфесси-
ональные и региональные конфликты, сопровождающиеся насильственными действиями, 
создающие непосредственную угрозу жизни и безопасности граждан, нормальной дея-
тельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, преступ-
ность, насильственное разрушение сложившегося и навязывание чуждого мировоззрения, 
нравственное развращение и физическое растление, несанкционированное (непреднаме-
ренное) энергоинформационное воздействие на мозг человека и т.д. Лавинообразно актуа-
лизируются риски в сфере личного достоинства, правозащиты [Butko et al., 2017]. 

При наложении перечисленных угроз на систему безопасности конкретного города 
они приобретают ряд существенных свойств:  

1. Глобальные и общие опасности (угрозы) характерны для всех городов мира, но и 
они имеют дифференцированный характер своего воздействия (наводнения угрожают 
приморским городам и городам, расположенным вдоль рек; разрушительные землетрясе-
ния могут произойти в сейсмически опасных районах; эпидемии в большей мере затраги-
вают крупные города и т.п.). 

2. В крупных городах (мегаполисах) значительная концентрация людских потоков 
и их векторная направленность в зависимости от времени дня, недели, года и их интересов 
(часы пик, дачный сезон, массовые общественно-политические, спортивные, культурные 
и религиозные мероприятия и т.д.) сами по себе при определенных негативных условиях 
становятся поводом для чрезвычайных обстоятельств. 

3. Высокая потребительская зависимость жителей города от внешних источников 
воды, энергии, продовольствия и лекарств создает их уязвимость при угрозе дефицита или 
отсутствия необходимых средств жизнеобеспечения. 

4. Постоянное накопление отходов жизнедеятельности человека приводит к перма-
нентным экологическим угрозам при их утилизации на территориях, прилегающих к городу. 

5. Лавинообразная опасность распространения инфекционных заболеваний. 
6. Подверженность определенной части городского социума паническим настрое-

ниям при возникновении явных или спровоцированных вымышленных угроз приводит к 
серьезным психологическим травмам и неадекватным действиям. 

7. Значительное влияние на человека в городе электромагнитного излучения от 
большого количества приемо-передающих и усилительных устройств, бытовой техники и 
коммуникационных устройств. 

8. Снижение межличностных коммуникаций между жителями города при высокой 
плотности населения и уровне миграции дает возможность для распространения крими-
нального элемента и его безнаказанной преступной деятельности и т.д.    

При всей сложности проблем обеспечения безопасности городского социума в 
условиях неуклонного возрастания интенсивности появления и реализации угроз сегодня 
жизненно необходима адекватная стратегия противодействия. Однако для создания такой 
стратегии необходим подбор компонентов, опираясь на которые можно будет создавать 
целостную систему обеспечения безопасности человека в городе в условиях урбанизации. 
Составляющими таковой системы могут стать правовая основа обеспечения безопасности 
человека в городе, методика измерения уровня угроз городскому социуму; паспорт без-
опасности города; органы обеспечения безопасности города и их функции. 

Правовая основа обеспечения безопасности человека в городе – это развивающаяся и 
регулируемая, определённым образом упорядоченная совокупность правовых норм, активи-
зация которых происходит при угрозе или возникновении опасных условий жизнедеятельно-



                NOMOTHETIKA: Философия. Социология. Право.  2020. Том 45, № 3 (495–503) 
              NOMOTHETIKA: Philosophy. Sociology. Law. 2020. Vol. 45, No. 3 (495–503) 
 

499 
 

сти человека и устранение которых требует проведения экстренных мер со стороны органов 
государственного и муниципального управления города. Универсальный инструмент реали-
зации правовых установлений – юридическая ответственность [Makogon et al., 2017]. 

Основными нормативными источниками, регламентирующими данную деятель-
ность, являются следующие:  

− Конституция РФ, федеральные конституционные законы от 30.05.2001 № 3-ФКЗ 
«О чрезвычайном положении» и от 30.01.2002 № 1-ФКЗ «О военном положении»;  

− федеральные законы от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности», от 21.07.1997 № 117-ФЗ «О безопасности гидротехнических 
сооружений», от 16.01.2018 № 151-ФЗ «Об аварийно-спасательных службах и статусе спа-
сателей» и др.;  

− указы Президента РФ от 11.07.2004 № 991 «О совершенствовании единой госу-
дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», от 
13.11.2012 № 1522 «О создании комплексной системы оповещения населения об угрозе 
возникновения или о возникновении чрезвычайной ситуации»;  

− постановления Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
03.11.2006 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» и др.; 

− нормативные правовые акты субъектов России. Например, 05.11.1997 в 
г. Москве был принят закон № 46 «О защите населения и территорий города от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», а в 2010 году распоряжением 
Правительства Москвы от 16 апреля № 707-РП утверждена Концепция комплексной без-
опасности города Москвы; 

− муниципальные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи с 
защитой населения и территорий муниципальных образований от чрезвычайных ситуаций. 

Необходимо отметить, и это апробировано на практике, абсолютная безопасность 
для человека, где бы он ни находился, невозможна по факту. Можно говорить о снижении 
уровня опасности, что и явилось основой для создаваемой с конца 70-х годов прошлого 
столетия концепции приемлемого (допустимого) риска (Вирт). Суть этого подхода заклю-
чается в снижении опасности до такого низкого уровня, который приемлет общество в 
данный период времени [Актуальные тенденции развития…, 2018]. По данной теории ну-
левая вероятность наступления того или иного негативного события не может быть при-
менена в качестве истины. 

К настоящему моменту сложились представления о величинах приемлемого (допу-
стимого) и неприемлемого риска. Приемлемым риском называется такой уровень опасно-
сти, смертности, травматизма или инвалидности людей, с которым на данном этапе разви-
тия общество может смириться1. В настоящее время по международной шкале принято 
считать, что действие угроз должно находиться в пределах от 10-6 до 10-7 вероятности воз-
никновения (10-6 является максимально приемлемым уровнем индивидуального риска). В 
национальных российских правилах эта величина используется для оценки, например, 
пожарной и радиационной безопасности.  

Анализ риска обычно включает оценку диапазона возможных негативных послед-
ствий тех или иных событий, ситуаций или обстоятельств и соответствующих им вероят-
ностей для определения уровня риска, обоснованную транспозицию теории и практики 

                                                           
1 Энциклопедия безопасности жизнедеятельности. Концепция приемлемого риска. URL: 

http://bzhde.ru/tag/priemlemyj-risk (дата обращения: 15 июля 2020). 
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[Новикова, Анисимов, 2008]. Однако в некоторых случаях, например, когда вероятность 
события чрезвычайно низка или последствия незначительны, для принятия решений мо-
жет быть достаточно исследований только общих параметров.  

Методы, используемые при анализе риска, могут быть качественными, количе-
ственными или смешанными. Степень глубины и детализации анализа зависит от кон-
кретной ситуации, доступности достоверных данных и потребностей города. Как правило, 
методы и степень детализации анализа должны быть установлены в соответствии с право-
выми и обязательными требованиями, предусмотренными в федеральном и региональном 
законодательстве.  

При этом для гармонизации в юридическом процессе [Макогон, 2017] считаем це-
лесообразным на основе нормативно-правовых установлений федерального, регионально-
го и муниципального уровней разработку так называемого паспорта безопасности для 
каждого конкретного города. Целью разработки паспорта безопасности является проведе-
ние всестороннего анализа опасностей, определение показателей степени риска для насе-
ления, разработка мероприятий по снижению риска и смягчению последствий угроз, а 
также предупреждению распространения негативных последствий. Паспорт безопасности 
города может стать инструментом при прогнозировании политического, экономического и 
социального развития города, что является важнейшим условием предупреждения нега-
тивных тенденций в различных областях жизни и функционирования в сложных условиях.  

Структурно паспорт безопасности города может включать общие сведения о городе 
(планировка, транспорт, социально-экономические показатели, преступность, система орга-
нов власти и управления), сведения о численности населения и его демографические и мигра-
ционные характеристики, уровень жизни и др., сведения об угрозах и прогноз последствий 
возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) и чрезвычайных обстоятельств (ЧО), оценку со-
циально-экономических последствий различного рода угроз, перечень сил и средств, привле-
каемых для обеспечения предупреждения и ликвидации ЧС и ЧО, перечень мер по всесто-
роннему обеспечению предупреждения, пресечения и ликвидации ЧС и ЧО, определение 
специального органа управления на период ликвидации последствий ЧС и ЧО и др. 

В настоящее время к органам и силам обеспечения безопасности города, которые в 
зависимости от сложности и опасности ЧС и ЧО могут привлекаться к их ликвидации, 
следует отнести следующие: 

− формирования поисково-спасательной службы МЧС России;  
− военизированные и невоенизированные противопожарные, поисковые, аварий-

но-спасательные, аварийно-технические формирования федеральных органов исполни-
тельной власти;  

− силы Государственной противопожарной службы МЧС России;  
− формирования и учреждения Всероссийской службы медицины катастроф; 
− формирования ветеринарной службы и службы защиты растений Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации;  
− военизированные службы по активному воздействию на гидрометеорологиче-

ские процессы Федеральной службы России по гидрометеорологии и мониторингу окру-
жающей среды;  

− формирования гражданской обороны территориального, местного и объектного 
уровней;  

− специально подготовленные силы и средства войск гражданской обороны, дру-
гих войск и воинских формирований, предназначенных для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций;  

− аварийно-технические центры Министерства Российской Федерации по атомной 
энергии;  
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− службы поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов граждан-
ской авиации Федеральной авиационной службы России;  

− аварийно-спасательные службы и формирования Федеральной службы морского 
флота России, Федеральной службы речного флота России;  

− нештатные аварийно-спасательные формирования города; 
− общественные аварийно-спасательные формирования; 
− части радиационной, химической и биологической защиты и инженерных войск 

Минобороны России;  
− территориальные органы МВД России; 
− подразделения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской 

Федерации; 
− подразделения органов уголовно-исполнительной системы; 
− федеральные органы безопасности; 
− в исключительных случаях на основании указа Президента РФ могут привле-

каться Вооруженные Силы РФ, другие войска, воинские формирования и органы.  
Привлечение федеральных силовых и правоохранительных органов может осу-

ществляться только в строгом соответствии с федеральным законодательством и положе-
ниями о данных органах. При этом органы государственного и муниципального управле-
ния могут осуществлять согласование действий сил и средств вышеназванных структур по 
конкретным задачам, времени и месту. Кроме того, в случае угрозы или возникновении 
ЧС и ЧО межрегионального масштаба могут привлекаться федеральные резервы и струк-
туры смежных территорий. Все это должно отражаться в паспорте безопасности города и 
согласовываться на межрегиональном и федеральном уровнях. 

Заключение 
Несомненно, система безопасности российских городов должна быть неотъемлемой 

частью системы национальной безопасности страны, поскольку большинство современных 
угроз носят глобальный или национально-территориальный характер. Однако городские 
власти и органы управления должны быть подготовлены к действиям в условиях различных 
негативных факторов, воздействующих на население. Как показала практика борьбы с ви-
русом COVID-19, этот аспект играет большую роль в обеспечении безопасности жителей. 
Неквалифицированные действия, растерянность, испуг должностных лиц города приводит к 
осложнению чрезвычайной ситуации и ее негативных последствий. Практическая отработка 
различных вариантов чрезвычайных ситуаций и обучение населения действиям в таких си-
туациях позволят избежать серьезных негативных последствий.  

По нашему мнению, Россия обладает достаточно развитым законодательством и 
подзаконными актами, необходимыми силами и средствами по эффективному предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в городах. 
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