
лений, а также может иметь общеметодо
логическое значение для всей теории права.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПРАВОВОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ БЕЗОПАСНОСТИ

В. П. Касаткин, М.А. Варфоломеев

Современное политическое и со
циально-экономическое состояние 
российского общества, различные 

угрозы его безопасному существованию и 
прогрессивному развитию, сложность проти
водействия этим угрозам обусловили необ
ходимость поиска и использования новых 
путей решения возникающих в сфере безопас
ности проблем. Концептуальный подход к их 
решению отражен в Концепции национальной 
безопасности, Доктрине информационной без
опасности Российской Федерации [1].

Системное решение данных проблем 
возможно лишь при условии проведения гра
мотной государственной политики, сформи
рованной с учетом действенного правового 
инструментария. Повышение эффективности 
такой политики требует более широкого при
менение обобщенно-теоретического обоснова
ния и оформления публичной управленческой 
деятельности.

Концептуальное обеспечение отечест
венной государственной политики в сфере без

опасности предполагает учет научных раз
работок по вопросам правовой политики [2]. 
В них обосновывается, что термин “право
вая политика” не только перспективен для 
дальнейшей разработки в рамках юридиче
ской науки, но и заслуженно претендует на 
включение его в ряд общетеоретических ка
тегорий, с помощью которых раскрывается 
содержание государственной политики вообще 
и в сфере безопасности -  в частности. Вопро
сы правовой политики в сфере безопасности 
получают свое развитие в отраслевом юриди
ческом преломлении [3].

Отдельные концептуальные позиции го
сударственной политики по вопросам без
опасности формализованы и содержатся в 
федеральных конституционных законах РФ 
от 30 мая 2001 г. “О чрезвычайном положе
нии”, от 30 января 2002 г. “О военном поло
жении”; в федеральных законах от 21 де
кабря 1994 г. “О пожарной безопасности”, от 
20 апреля 1995 г. “О государственной защите 
судей и должностных лиц правоохранительных
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органов”; в законе от 5 марта 1992 г. “О 
безопасности” [4].

К сожалению, предпринимаемых усилий 
оказывается недостаточно для надлежащего 
обеспечения безопасности нашего государст
ва. Заявляемые гуманитарные целевые ориен
тиры деятельности законодательной, исполни
тельной, судебной ветвей государственной 
власти на деле не реализуются. Активные 
социально-экономические и политические пре
образования, нередко опирающиеся на непо
пулярные с точки зрения населения меры, 
размывают результаты прилагаемых усилий. 
Это вызывает у людей опасения, угрозы их 
здоровью и благополучию, а следовательно, 
препятствует формированию доверия между 
государством и обществом.

Преодоление сложившейся ситуации в 
контексте проблем безопасности во многом 
зависит от правового инструментария, что 
подчеркивает значимость правовой политики, 
которая неразрывно связана с законностью. 
Она “основывается на праве, осуществляется 
правовыми методами, охватывает правовую 
сферу деятельности” [5].

Специфика средств осуществления пра
вовой политики в сфере безопасности являет
ся одной из ее отличительных черт, позво
ляющих отграничить собственно правовую по
литику от других разновидностей политики [6]. 
Политика государства исходит из конститу
ционных положений, строится на основе приня
тых и действующих законов, в которых юриди
чески закреплены формы государства и наро
довластия, основы общественного и экономи
ческого строя, правовое положение личности, 
компетенция органов власти и управления в 
центре и на местах, организация и осново
полагающие принципы правосудия и т.д.

Следует особенно подчеркнуть, что 
правовая политика государства в сфере без
опасности и на этапе разработки, и в процессе 
реализации не может пренебрегать конститу
ционными требованиями, согласно которым 
государство признает приоритет человека, его 
прав и свобод, а соблюдение и защита 
последних -  главная обязанность государства.

Этим обусловливается поиск новой 
концептуальной модели обеспечения безопас
ности граждан, защиты их жизни и здоровья, 
прав и законных интересов от угроз социаль
ного, природного и техногенного характера, 
преступных посягательств со стороны пред

ставителей власти и гражданского общества. 
В основу этой модели, на наш взгляд, целе
сообразно заложить проверенные наукой и 
практикой принципы правовой политики в 
сфере безопасности; концептуально закрепить 
их в соответствующих правовых формах. Тре
буется юридический мониторинг принимае
мых правовых актов с целью совершенство
вание правового регулирования отношений в 
этой сфере. Правовая государственная поли
тика в сфере безопасности должна учитывать 
федеративное устройство России, в том числе 
через оптимальное распределение полномочий 
между субъектами безопасности, улучшение 
управления силами и средствами, находящи
мися в их ведении.

Поскольку правовая политика в сфере 
безопасности направлена на обеспечение без
опасности российского общества и государст
ва, требуется расширение и укрепление связей 
и сотрудничества государственных субъектов 
безопасности с негосударственными субъек
тами (органами местного самоуправления, 
общественными объединениями, гражданами, 
др.), в том числе с позиции контроля и над
зора за деятельностью субъектов обеспе
чения законности и правопорядка.

Проведение российским государством 
политики безопасности не может привести к 
искомому результату без расширения между
народного сотрудничества в этой сфере. Бес
перспективно, как представляется, рассчиты
вать на успех проводимой в сфере безопас
ности политики, если она не получит необхо
димого финансового и материально-техниче
ского обеспечения.

Исходя из того, что реализация на
званных направлений правовой политики рос
сийского государства ориентирована на обес
печение безопасности государства, общества, 
личности, считаем целесообразным опреде
лить как приоритетные следующие направле
ния такой политики: укрепление правовой 
системы российской государственности; право
вое обеспечение построения развитого граж
данского общества; создание эффективно рабо
тающего юридического механизма защиты 
прав граждан России.

Выделенная нами “триада” предпочте
ний актуализируется не только взаимосвязан
ностью звеньев “государство -  общество -  
личность”, но и сохраняющимся несовершенст
вом российского законодательства. Это вы
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зывает необходимость планомерной целена
правленной коррекции существующей норма
тивной правовой базы, определяющей цели, 
приоритеты и соответствующий инструмента
рий, адекватный специфике сферы безопас
ности государства.

В процессе построения развитого граж
данского общества невозможно обойтись без 
правового регулирования отношений между го
сударством и гражданином. Особое внима
ние при этом требуется уделить ответствен
ности государственных органов и должностных 
лиц за поддержание должного уровня без
опасности в обществе.

Критерием функционирования современ
ного общества признается механизм защиты 
прав граждан. Используя его, каждый может 
добиться восстановления своих нарушенных 
прав. Обязанность по защите прав граждан 
лежит в сфере влияния государственной вла
сти. Ее реализацию в Российской Федерации 
авторы связывают с исполнительно-распоря
дительной деятельностью органов власти в 
сфере безопасности. От эффективности до
ступных им средств зависит качество право
вой защиты безопасности как жизненно важ
ного состояния российского общества и го
сударства.
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ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ИДЕИ ПРАВОВОГО 
ГОСУДАРСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Представления о государстве как 
организации, которая осуществ
ляет свою деятельность на осно

ве закона, начали формироваться уже на ран
них этапах развития человеческой цивилиза
ции. Античные представления о праве и за-

С.В. Бабенко
коне вытекают из религиозно-мифологического 
правопонимания. В них, по мнению И.Ю. Коз- 
лихина, в первозданном и незамутненном виде 
предстает процесс рождения права как 
специфического регулятора человеческих 
отношений, когда они выходят за рамки
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