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Конституция России закрепляет, что оборона и безопасность находятся в
ведении Российской Федерации [1]. Одним из направлений реализации дан-
ного конституционного положения является совершенствование существу-
ющих в Российской Федерации механизмов обеспечения безопасности Рос-
сийского государства, в том числе за счёт совершенствования его конститу-
ционно-правового обеспечения.

Конституционно-правовое обеспечение безопасности России является
многогранным явлением, имеющим политическую, социально-экономичес-
кую и духовно-нравственную составляющую. С позиции конституционно-
правового регулирования оно может быть рассмотрено как феномен, раскры-
вающий правовые начала не только обеспечения безопасности Российского
государства, но и общества в целом, а само конституционно-правовое регу-
лирование безопасности государства применимо как в отношении всех ос-
новных сфер общественной жизни, так и существующих политико-правовых
институтов.

В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.
отмечается, что «основное содержание обеспечения национальной безопас-
ности состоит в поддержании правовых и институциональных механизмов,
а также ресурсных возможностей государства и общества на уровне, отвеча-
ющем национальным интересам Российской Федерации» [2]. При этом фор-
мулируются стратегические цели обеспечения национальной безопасности
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в сфере государственной и общественной безопасности: «защита основ кон-
ституционного строя Российской Федерации, основных прав и свобод чело-
века и гражданина, охрана суверенитета Российской Федерации, её незави-
симости и территориальной целостности, а также сохранение гражданского
мира, политической и социальной стабильности в обществе» [2].

В данном концептуальном политико-правовом документе также закреп-
ляется, что «Российская Федерация при обеспечении национальной безопас-
ности в сфере государственной и общественной безопасности на долгосроч-
ную перспективу исходит из необходимости постоянного совершенствова-
ния правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению
и раскрытию актов терроризма, экстремизма, других преступных посяга-
тельств на права и свободы человека и гражданина, собственность, обще-
ственный порядок и общественную безопасность, конституционный строй
Российской Федерации» [2].

права наряду с другими вопросами  либо от-
дельной области конституционных правоотно-
шений. Однако следует согласиться с мнени-
ем ряда учёных-конституционалистов, что спе-
циальных теоретических исследований, посвя-
щённых конституционно-правовому регулиро-
ванию общественных отношений в области
обеспечения безопасности Российского госу-
дарства, явно недостаточно [4].

В этой связи возникает ряд суще-
ственных проблем, требующих свое-
го решения. Одной из них является
проблема конституционно-правово-
го регулирования организации и де-
ятельности органов безопасности,
относящихся к органам исполни-
тельной власти, организация и дея-
тельность которых регулируется пре-
имущественно административным
правом. С учётом изложенного воз-
никает несколько вопросов:

– имеет ли право на существова-
ние такое понятие, как «конституци-
онно-правовое регулирование орга-
низации и деятельности органов бе-
зопасности»;

– как соотносятся между собой
понятия «конституционно-правовое
регулирование» и «конституционно-
правовая основа»;

реди работ учёных-юристов
встречаются исследования, по-

свящённые отдельным аспектам
конституционно-правового регули-
рования обеспечения безопасности
Российского государства [3]. Суще-
ственная динамика конституцион-
но-правовых отношений стимулиру-
ет авторов на поиск истины в анали-
зе конституционного регулирования
данной области общественной жиз-
ни. Не стремясь отразить достоин-
ства или недостатки существующих
определений конституционно-пра-
вового регулирования обеспечения
безопасности Российского государ-
ства, автор предлагает своё видение
данной проблемы с учётом предыду-
щих исследований, основываясь на
опыте конституционного строитель-
ства в Российской Федерации.

Проблема конституционно-правового ре-
гулирования общественных отношений преж-
де всего, рассматривается в рамках учебных
курсов «Конституционное право России»,
«Конституционное право зарубежных стран»
и «Сравнительное конституционное право».
Эта научная проблема также исследуется в ра-
ботах учёных-конституционалистов по обще-
теоретическим вопросам конституционного
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– какое соотношение различных
элементов должны предполагать
данные понятия;

– в каком смысле может использо-
ваться понятие «конституционно-
правовая основа» для решения воп-
роса о правовом регулировании орга-
низации и деятельности органов
безопасности.

Представляется, что раскрытие
данных вопросов следует начать с
анализа правовых норм, определяю-
щих основы организации государ-
ственной власти, жизни общества и
взаимоотношений между человеком,
обществом и государством. В науч-
ном обороте, связанном с анализом
данных правовых норм, использует-
ся ряд понятий.

К наиболее общим из них (за ис-
ключением понятий «правовое воз-
действие» и «механизм правового ре-
гулирования») относятся: «правовое
регулирование», «нормативное пра-
вовое регулирование» и «правовая
основа».

Понятие правовое регулирование
традиционно рассматривается как
регулирование, осуществляемое
лишь при помощи системы специ-
альных правовых средств (принци-
пов права, юридических норм, пра-
вовых отношений и индивидуальных
правовых предписаний) с целью упо-
рядочения, охраны и развития обще-
ственных отношений в соответствии
с общественными потребностями [5].

Правовое регулирование обще-
ственных отношений теоретически
может быть представлено в виде оп-
ределённой системы, состоящей из
двух основных взаимосвязанных
элементов: нормативного правового
и индивидуального правового регу-
лирования.

Нормативное правовое регулиро-
вание представляет собой разработ-
ку и закрепление общеобязательных,
формально-определённых правил
поведения, призванных обеспечи-
вать единый порядок и стабильность
в регулировании общественных от-
ношений, а индивидуальное право-
вое регулирование – разработку ин-
дивидуальных правил разрешения
конкретных ситуаций на основе об-
щих моделей, учёт конкретной обста-
новки и своеобразия конкретной
юридической ситуации.

Понятие «нормативное правовое
регулирование» является важнейшей
(исходной) составной частью поня-
тия правовая основа, которое в науч-
ной среде вызывает определённую
дискуссию с точки зрения его содер-
жания и наиболее правильной редак-
ции. Необходимо отметить, что поня-
тие «правовая основа» может рас-
сматриваться в рамках двух основ-
ных методологических подходов:

– в качестве системного единства
норм права, законности и правопо-
рядка как результата их действия;

– в качестве системы основопола-
гающих, взаимосвязанных, взаимо-
зависимых и взаимодействующих
норм права.

По мнению автора, методологи-
ческий подход к анализу понятия
«правовая основа» как системе осно-
вополагающих, взаимосвязанных,
взаимозависимых и взаимодейству-
ющих норм права является наиболее
обоснованным, позволяющим ис-
ключить отождествление данного
понятия с понятием «механизм пра-
вового регулирования».

анный методологический под-
ход может быть использован и

для определения и анализа более ча-
Д
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стных правовых понятий, в том чис-
ле и для понятий конституционно-
правовое регулирование и конститу-
ционно-правовая основа обеспечения
безопасности Российского государ-
ства. В данном конкретном случае
конституционно-правовую основу
обеспечения безопасности Российс-
кого государства будет составлять
система основополагающих, взаимо-
связанных, взаимозависимых и вза-
имодействующих норм права, опре-
деляющих:

– конституционные основы орга-
низации государственной власти,
жизни общества и взаимоотноше-
ний между человеком, обществом и
государством;

– конституционно-правовые
принципы;

– конституционно-правовые де-
финиции;

– конституционно-правовые нор-
мы (правила поведения), базирую-
щиеся на конституционно-правовых
основах, принципах и дефинициях и
предназначенные как для правового
регулирования организации (струк-
турирования) соответствующих по-
литических и иных институтов, так
и для правового регулирования их
функционирования.

В этом случае данное понятие бу-
дет представлять собой системное
единство:

1. норм-начал (основных норм)
конституционного права, определя-
ющих основы организации государ-
ственной власти, жизни общества и
взаимоотношений между человеком,
обществом и государством, которые
определяются как основы конститу-
ционного строя Российской Федера-
ции, являющиеся основным объек-
том защиты для органов безопасно-

сти (государственный суверенитет;
народовластие; разделение властей;
федерализм; приоритет прав и сво-
бод личности и др.), а также норм
иных отраслей права, закрепляю-
щих и регулирующих их основы, раз-
вивающие и конкретизирующие вы-
шеназванные конституционные по-
ложения;

2. конституционно-правовых
принципов как основных правовых
идей, лежащих в основе правового
регулирования организации и функ-
ционирования всех существующих
политических и иных институтов
(верховенство норм конституцион-
ного права, их основополагающий и
учредительный характер для всей
системы права и законодательства,
законность, демократизм и др.);

3. конституционно-правовых де-
финиций, имеющих своей основной
целью уточнение соответствующего
правового регулирования организа-
ции и функционирования обществен-
ной жизни, политических и иных ин-
ститутов (безопасность, обеспечение
безопасности, угроза, экстремизм,
оборона, мобилизация и др.);

4. норм конституционного права,
выступающих в качестве масштабов
(моделей) поведения и непосред-
ственно регулирующих организацию
и функционирование соответствую-
щих политических и иных институ-
тов, в том числе и органов безопас-
ности.

При решении вопроса о том, су-
ществует ли конституционно-право-
вая основа организации и деятельно-
сти государственных органов, обес-
печивающих безопасность Россий-
ского государства, необходимо учи-
тывать, что конституционное право
Российской Федерации:
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– выступает в качестве первоосно-
вы (первичной отрасли права, опре-
деляющей весь процесс правового
регулирования в различных сферах
общественной жизни);

– отличается всеохватывающим
характером (регулирует обществен-
ные отношения во всех сферах обще-
ственной жизни, в том числе и в об-
ласти безопасности государства);

– играет направляющую роль для
всей системы права и системы зако-
нодательств, в том числе в сфере пра-
вового регулирования организации и
функционирования органов безопас-
ности;

– закрепляет основы конституци-
онного строя в качестве объекта обес-
печения безопасности государства;

– устанавливает правовые основы
обеспечения безопасности государ-
ства и регулирует создание норм дру-
гих отраслей права;

– закрепляет систему субъектов
обеспечения безопасности Российс-
кого государства, порядок их органи-
зации и деятельности, компетенцию;

– закрепляет содержание осново-
полагающих юридических терми-
нов, которые используются при пра-
вовом регулировании обеспечения
безопасности государства;

– определяет основополагающие
формы (источники) права в области
обеспечения безопасности государ-
ства;

– обеспечивает реализацию норм
конституционного права деятельно-
стью всего государственного меха-
низма.

сожалению, ни в одном государ-
стве, в том числе и в Российской

Федерации, никогда не существова-
ло и не существует какого-либо еди-

ного нормативного правового акта,
представляющего всю совокупность
норм конституционного права. При-
чём не только в том единственном
виде, когда каждая норма связана с
конкретным элементом в области
конституционных правоотношений,
но даже хотя бы в привычном виде
норм – правил поведения. Даже если
государство и проводит системати-
зацию конституционного права, то
систематизируются всегда норма-
тивные правовые акты, а не нормы
конституционного права. Если бы
систематизация конституционного
права проводилась по правовым нор-
мам, а не по нормативным правовым
актам, положительные результаты
такой систематизации значительно
превысили бы возможности инкор-
порации, консолидации и кодифика-
ции, вместе взятых.

Конституционное регулирование
из-за его юридической природы име-
ет не только прямой, широкий и
обобщающий, но и опосредованный
характер на общественные отноше-
ния в области обеспечения безопас-
ности государства. Оно распростра-
няет своё действие как на федераль-
ные государственные органы и их
должностных лиц, так и государст-
венные органы и должностных лиц
субъектов федерации, а также орга-
ны местного самоуправления и их
должностных лиц. Рассматривая
конституционно-правовое регулиро-
вание в области обеспечения безо-
пасности государства как совокупно-
сти соответствующих нормативных
правовых актов, можно сказать, что
это взгляд на её форму, но не на её
содержание.

Для того же, чтобы осуществить
объективный анализ конституцион-

К
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но-правового регулирования в облас-
ти обеспечения безопасности государ-
ства как совокупности конституцион-
но-правовых норм, его необходимо со-
ответствующим образом изложить.
Нормы конституционного права час-
то рассредоточены не только по раз-
личным статьям конкретного норма-
тивного правового акта, но и по раз-
личным нормативным правовым
актам и иным формам (источникам)
права. Конечно же, это значительно
усложняет понимание и применение
этих норм на практике. Причиной та-
кого положения является отсутствие в
юридической науке и практике обще-
признанного понимания именно норм
конституционного права.

Изложение конституционно-пра-
вового регулирования в области обес-
печения безопасности государства в
виде совокупности конституционно-
правовых норм как раз и заключает-
ся в том, чтобы собрать эти нормы,
рассредоточенные по различным
нормативным правовым актам и
иным формам (источникам) права,
по различным их статьям, воедино.
Это даст реальную возможность ана-
лизировать именно нормы конститу-
ционного права в области обеспече-
ния безопасности государства, даст
отправную точку для такого анали-
за, теоретико-методологическую ба-
зу для качественного конструирова-
ния новых конституционно-право-
вых норм и нормативных правовых
актов в рассматриваемой области.

Анализируемое таким образом
конституционно-правовое регулиро-
вание в области обеспечения безо-
пасности государства сразу же и на-
глядно продемонстрирует все имею-
щиеся недостатки её отражения в
действующих нормативных право-

вых актах: отсутствие необходимых
норм права (пробельность правового
регулирования); качество их форму-
лирования, позволяющего миними-
зировать возможность неверного по-
нимания действующих норм (особен-
ности толкования права); имею-
щиеся противоречия или нестыков-
ки между нормами права (коллизии
в праве). Помимо технико-юридичес-
ких достижений подобный анализ
конституционно-правового регули-
рования в области обеспечения безо-
пасности государства позволит до-
стичь главного – содержательного
анализа данного регулирования на
соответствие современным требова-
ниям защиты основ конституцион-
ного строя Российской Федерации, её
суверенитета, независимости и тер-
риториальной целостности, защиты
прав и свобод личности, сохранение
гражданского мира, политической и
социальной стабильности в обще-
стве. Однако вышеотмеченное не оз-
начает, что в практической деятель-
ности соответствующих государ-
ственных органов по обеспечению
безопасности Российского государ-
ства реализация всей совокупности
норм конституционного права, изло-
женной подобным образом, будет ис-
ключительно эффективной. Для
практического применения более
целесообразно использование нор-
мативных правовых актов и иных
источников конституционного пра-
ва, которые структурированы по
правоприменительным органам и
которые, в случае необходимости,
должны быть соответствующим об-
разом откорректированы.

настоящее время конституци-
онно-правовое регулирование

общественных отношений осуществ-
В
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ляется во всех сферах общественной
жизни, связанных с защитой основ
конституционного строя, разграни-
чением полномочий между феде-
ральными органами государствен-
ной власти, органами государствен-
ной власти субъектов федерации и
органами местного самоуправления,
осуществлением прав и свобод лич-
ности. Следовательно, вывод об
объективном наличии конституци-
онно-правовой основы организации
и деятельности органов безопаснос-
ти Российской Федерации представ-
ляется вполне обоснованным. Более
того, можно не только сделать вывод
о несомненном наличии конституци-
онно-правовой основы организации
и деятельности органов безопасно-
сти, но и предложить новую юриди-
ческую категорию – «конституция
безопасности».

Федеральный закон от 28 декабря
2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»
определил, что правовую основу
обеспечения безопасности Российс-
кого государства составляют: «Кон-
ституция Российской Федерации,
общепризнанные принципы и нор-
мы международного права, между-
народные договоры Российской Фе-
дерации, федеральные конститу-
ционные законы, настоящий Феде-
ральный закон, другие федеральные
законы и иные нормативные право-
вые акты Российской Федерации, за-
коны и иные нормативные правовые
акты субъектов Российской Федера-
ции, органов местного самоуправле-
ния, принятые в пределах их компе-
тенции в области безопасности» [6].

Конституционное право в области
обеспечения безопасности Российс-
кой Федерации в настоящее время
демонстрирует явную тенденцию к

увеличению количества и многооб-
разия своих источников, появления
их новых видов:

– ратифицированные Российским
государством принципы и нормы
международного права;

– международные договоры Рос-
сийской Федерации;

– модельные законы;
– соглашения Содружества Неза-

висимых Государств; нормативные
правовые акты Российской Федера-
ции, субъектов федерации и органов
местного самоуправления;

– ведомственные и локальные
нормативные правовые акты. Ведёт-
ся активная дискуссия о признании
судебного прецедента источником
конституционного права.

Разумеется, из этого не следует,
что источники конституционного
права, как и само содержание кон-
ституционных норм в области обес-
печения безопасности Российской
Федерации, определяются произ-
вольно, что в конституционное пра-
во могут быть включены любые пра-
вовые нормы. Пределом такого регу-
лирования являются:

– деятельность государства в лице
соответствующих государственных
органов, имеющая отражение в нор-
мах Конституции Российской Феде-
рации и федеральных конституцион-
ных законов;

– государственные органы, кон-
ституционный статус которых зак-
реплён в данных источниках консти-
туционного права;

– государственные и иные органы,
в компетенцию которых входит не-
посредственное участие в деятельно-
сти государства, имеющей отраже-
ние в Конституции Российской Феде-
рации, федеральных конституци-
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онных законах, федеральных зако-
нах и международном праве.

При решении вопроса о пределах
конституционно-правового регули-
рования в области обеспечения безо-
пасности Российской Федерации
также необходимо учитывать, что в
настоящее время наблюдается:

– изменение предмета конститу-
ционного права за счёт расширения
регулируемых им общественных от-
ношений, в том числе и в связи с мо-
дификацией видов безопасности (го-
сударственной, общественной, лич-
ной; политической, экономической,
социальной, информационной и др.);

– усложнение самого регулирова-
ния конституционно-правовых отно-
шений, которые приобретают новые
свойства и признаки, развиваются
во всё более изменяющихся взаимо-
связях с другими пограничными от-
ношениями.

Понятие «конституция безопасно-
сти» с точки зрения научной трактов-
ки может быть применено для объ-
единения всех источников конститу-
ционного права в области обеспе-
чения безопасности Российской Фе-
дерации и в этом смысле имеет пол-
ное право на существование.

Посредством этой категории мож-
но выделить «горизонтальную и вер-
тикальную» структуру «конституции
безопасности», её «верхний и ниж-
ний» уровни, а также уровни «нацио-
нального и международного права» в
сфере конституционных правоотно-
шений в области обеспечения безо-
пасности государства.

Горизонтальная структура кон-
ституции безопасности представля-
ет собой разделение всего комплекса
законодательства на отдельные об-

ласти, регулирующие, в зависимости
от своего предмета, определённый
вид общественных отношений (безо-
пасность общества, государства,
личности; безопасность политичес-
кая, экономическая, социальная,
идеологическая и др.).

Вертикальная структура консти-
туции безопасности будет выстраи-
ваться по иерархии нормативных
правовых актов в соответствии с их
юридической силой (конституция,
конституционные законы, обычные
законы, подзаконные акты).

Верхний и нижний уровни кон-
ституции безопасности связаны с
устройством государства: является
ли оно простым (унитарным) или
сложным (федеративным). Соответ-
ственно, в федеративном государ-
стве, каковым является Российская
Федерация, верхний уровень консти-
туции безопасности будут представ-
лять нормативные правовые акты
федеральных органов государствен-
ной власти, а нижний – нормативные
правовые акты органов государ-
ственной власти субъектов федера-
ции и органов местного самоуправ-
ления.

Уровни национального и между-
народного права конституции безо-
пасности в сфере правоотношений в
области обеспечения безопасности
государства будут представлены нор-
мативными правовыми актами и
иными формами (источниками) пра-
ва Российской Федерации, ратифи-
цированными принципами и норма-
ми международного права, а также
международными договорами Рос-
сийского государства, которые явля-
ются составной частью его правовой
системы [1].
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Таким образом, использование категории «конституция безопасности»
позволит определить юридическую природу конституционно-правового воз-
действия на общественные отношения  в области обеспечения безопасности
государства, указать существующие границы конституционно-правового
регулирования и содержание правоотношений, находящихся в пределах этих
границ.
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