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Аннотация 

 

Актуальность темы исследования обусловлена обостряющейся 

необходимостью обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации, особенно в сложившийся непростой период ее развития, когда 

внешние угрозы из потенциальных стали реальными.  

Цель выпускной квалификационной работы состоит в анализе 

современных подходов к понятию правонарушений, объектом которых 

выступают общественные отношения, обеспечивающие национальную 

безопасность, а также вопросы их классификации. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие 

основные задачи: 

− рассмотреть понятие и правовое регулирование национальной 

безопасности; 

− выделить критерии классификации и виды национальной 

безопасности; 

− определить проблемы определения понятия «правонарушение, 

посягающее на национальную безопасность»; 

− охарактеризовать признаки и особенности правонарушений, 

посягающих на национальную безопасность; 

− выявить проблемы видового разнообразия правонарушений, 

посягающих на национальную безопасность и основания 

классификации; 

− описать отдельные виды правонарушений в сфере национальной 

безопасности. 

Структура работы. Выпускная квалификационная работа включает 

введение, три главы, состоящие из шести параграфов, заключение, список 

используемой литературы и используемых источников. 

Количество страниц: 72. 
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Введение 

 

Актуальность темы исследования обуславливается обостряющейся 

необходимостью обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации, особенно в сложившийся непростой период ее развития, когда 

внешние угрозы из потенциальных стали реальными.  

Тема исследования преступлений, посягающих на национальную 

безопасность, является важнейшей в современном мире. Глобализация и 

увеличение международных связей привели к тому, что каждая страна стала 

более уязвимой к трансграничным угрозам. В настоящее время невозможно 

обеспечить безопасность своей страны без учета международного контекста. 

Появление таких угроз, как терроризм, киберпреступность, шпионаж, 

биотерроризм, международные криминальные сети, не только угрожает 

безопасности инфраструктуры и экономики страны, но и может стать 

причиной серьезных политических и социальных последствий. 

Поэтому изучение видов и форм преступлений, посягающих на 

национальную безопасность, и разработка методов их предотвращения 

является актуальной и неотложной задачей для всех стран мира. От 

успешности решения этой задачи зависит стабильность и процветание 

государства, а также безопасность и благополучие людей. 

Национальная безопасность – это состояние защищенности 

государства от возможных угроз и опасностей, которые могут нанести ущерб 

и нарушить функционирование его институтов и структур, а также 

осуществлять контроль над территорией и ресурсами. В Российской 

Федерации национальная безопасность является высшей ценностью, которая 

соответствует понятию государственности и самобытности России. 

Следовательно, безопасность национального уровня – это один из 

важнейших факторов для государства, независимо от его размеров, 

положения или даже статуса на мировой арене. В Российской Федерации 
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национальная безопасность является приоритетным направлением 

государственной политики. 

Изменения, произошедшие в последнее десятилетие в международной 

обстановке, привели к появлению новых подходов в сферах политических, 

экономических и военных отношений между странами. Санкции, 

применяемые к Российской Федерации, странами западного мира, имеют 

своей целью ослабление российской экономики, и, соответственно, создают 

угрозу экономической безопасности страны. Экономическое, политическое и 

даже военное давление как никогда сильны. Именно в это время необходимо 

обратить внимание на внутренние угрозы национальной безопасности, 

обеспечив эффективное противодействие правонарушениям, посягающим на 

национальную безопасность России. Таким образом, борьба с 

преступлениями, посягающими на национальную безопасность Российской 

Федерации, является задачей первостепенной важности для государства и 

общества в целом. Противостояние совершению таких общественно-опасных 

деяний рассматривается как один из приоритетов национальной 

безопасности и, следовательно, является ключевым элементом 

государственной политики. Эта борьба необходима для обеспечения мира и 

стабильности в стране, защиты достижений и интересов народа, а также 

сохранения суверенитета и территориальной целостности России. 

Целью выпускной квалификационной работы является анализ 

современных подходов к понятию правонарушений, объектом которых 

выступают общественные отношения, обеспечивающие национальную 

безопасность, а также вопросы их классификации. 

В связи с поставленной целью предполагается решение следующих 

задач: 

− рассмотреть понятие и правовое регулирование национальной 

безопасности; 

− выделить критерии классификации и виды национальной 

безопасности; 
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− определить проблемы определения понятия «правонарушение, 

посягающее на национальную безопасность»; 

− охарактеризовать признаки и особенности правонарушений, 

посягающих на национальную безопасность; 

− выявить проблемы видового разнообразия правонарушений, 

посягающих на национальную безопасность и основания 

классификации; 

− описать отдельные виды правонарушений в сфере национальной 

безопасности. 

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в 

процессе обеспечения национальной безопасности Российской Федерации. 

Предмет исследования – современные подходы к определению понятия 

«правонарушения, посягающие на национальную безопасность» и их 

классификации. 

Теоретическую основу исследования составили труды таких 

отечественных авторов, как: С. С. Босхолов, Е. М. Бухвальд, Н. Ю. 

Григорьев, В. К. Дуюнов, И. И. Кучеров, Е. С. Качурова, Е. И. Кузнецова, С. 

В. Милюков, А. А. Мусаткина, А. А. Прохожев и других. 

Для достижения указанных выше целей и решения установленных 

задач настоящее изучение основывалось на общенаучном диалектическом 

способе научного познания, предполагающего беспристрастность и 

всесторонность познания исследуемых явлений. Методологическую основу 

данного исследования составили основополагающие законы и категории 

материалистической диалектики и теории познания, общенаучный 

диалектический метод изучения социальных явлений. Также, такие методы, 

как: общенаучные методы, включающие в себя анализ, системный анализ, 

синтез, обобщение, аналогию; так и специальные научные методы, 

опирающиеся на формально-догматический; формально-логический; 

сравнительно-правовой метод; описательный метод; исторический; 

историко-юридический; логический метод; социологический и другие.  
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Нормативно-правовой базой данного исследования выступают 

Конституция Российской Федерации, кодексы Российской Федерации, 

Федеральные законы, подзаконные нормативно-правовые акты, 

регулирующие вопросы в исследуемой сфере правоотношений, а также 

монографии и другие труды ученых, правоведов и исследователей в 

изучаемой области права, учебная и научная литература, и 

специализированные сайты сети Интернет. 

Научная новизна исследования состоит в углубленном системном 

анализе вопроса правонарушений, посягающих на национальную 

безопасность, в рамках которого изучаются научные дискуссии о понятии, 

основных положениях и особенностях проблем понятия и классификации 

данных общественно-опасных деяниях, а также обосновываются 

предложения по совершенствованию норм законодательства. 

Структура выпускной квалификационной работы определена 

соответствии с поставленными целью и задачами и включает в себя введение, 

три главы, шесть параграфов, заключение, список используемой литературы 

и используемых источников.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Глава 1 Теоретико-правовые основы национальной безопасности 

в юридической науке 

 

1.1 Понятие и правовое регулирование национальной безопасности 

 

Прежде чем рассмотреть проблемы классификации правонарушений, 

посягающих на национальную безопасность, следует рассмотреть понятие 

«национальная безопасность», предлагаем начать с конкретизации термина 

«безопасность».  

Безопасность человека и окружающего его мира волновала 

исследователей на протяжении всего развития человечества. Понятие 

безопасности в процессе эволюции и развития общественных отношений 

включало в себя все больше составляющих элементов помимо простой 

безопасности жизни и здоровья людей. Безопасность – это состояние, 

которое характеризуется отсутствием угроз и опасностей, которые могут 

причинить вред конкретному объекту или территории, или же быть причиной 

ущерба для лиц или групп людей. Она может быть выражена в многих 

формах, таких как национальная безопасность, физическая безопасность, 

информационная безопасность, экологическая безопасность и прочие. 

В современном мире безопасность является основным интересом 

государств и обществ. Борьба среди западных стран с международным 

терроризмом или, например, борьба с кибератаками, а также угрозы, 

вызываемые глобальным изменением климата, являются актуальными 

примерами того, как наша безопасность может быть подвергнута угрозе 

различного характера. 

Определение безопасности варьируется в зависимости от контекста, в 

котором оно используется. Часто безопасность понимается как состояние, 

когда риск ущерба или потенциальной угрозы находится на низком уровне. 

Также, безопасность может быть определена как принятие определенных мер 
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для устранения возможных угроз или минимизации их воздействия на жизнь 

и здоровье людей, природу, экономику и другие области жизни общества. 

Так, Е. С. Качурова указывает, что «в широком смысле под 

безопасностью понимается национальная безопасность Российской 

Федерации, то есть безопасность многонационального народа как носителя 

суверенитета и источника власти в России, а в более узком понимании 

безопасность является личной категорией, подразумевающей обеспечение 

прав, свобод и законных интересов граждан, гарантии повышения качества 

жизни, развития человека, демократии, современной России, создании 

правового, социально ответственного государства, духовном возрождении 

страны» [1, с. 63]. 

В Федеральном законе № 390-ФЗ «О безопасности» [50] 

регламентированы основные понятия и требования по обеспечению 

национальной безопасности Российской Федерации, которая включает 

безопасность государства, общественную, экологическую, экономическую и 

прочие виды безопасности, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации. Законом регламентируется деятельность органов 

государственной власти и населения по обеспечению национальной 

безопасности. 

В Основном законе страны понятия «национальная безопасность» нет, 

но более десяти раз встречается термин «безопасность» [11]. В утратившей 

силу Стратегии национальной безопасности, утверждённой указом 

Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 года № 683, понятие 

«национальная безопасность» определялось как «состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз, при 

котором обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод 

граждан Российской Федерации, достойные качество и уровень их жизни, 

суверенитет, независимость, государственная и территориальная 

целостность, устойчивое социально-экономическое развитие Российской 

Федерации. Национальная безопасность включает в себя оборону страны и 
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все виды безопасности, предусмотренные Конституцией Российской 

Федерации и законодательством Российской Федерации, прежде всего 

государственную, общественную, информационную, экологическую, 

экономическую, транспортную, энергетическую безопасность, безопасность 

личности» [37].  

2 июля 2021 года была принята новая Стратегия национальной 

безопасности Российской Федерации [39], где в п. 1 п. 5 национальная 

безопасность определяется как «состояние защищенности интересов 

Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, при котором 

обеспечиваются реализация конституционных прав и свобод граждан, 

достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие в 

стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и 

государственной целостности, социально-экономическое развитие страны». 

Так, определение национальной безопасности, данное в новой 

Стратегии, по смыслу практически идентично старому. Однако имеется ряд 

отличий. Первым отличием является первостепенность интересов 

Российской Федерации, а не личности, как было ранее. Второе отличие 

заключается в замене формулировки «устойчивое социально-экономическое 

развитие» на «социально-экономическое развитие». Третье отличие состоит в 

том, что нет перечислений видов национальной безопасности. 

Национальная безопасность является центральной концепцией в 

Российской Федерации, стране, которая на протяжении многих лет 

сталкивалась со многими проблемами в области внутренней и внешней 

безопасности. По этой причине правительство России установило строгое 

правовое регулирование, гарантирующее защиту своих граждан и 

территории от внутренних и внешних угроз. 

Концепция национальной безопасности в России, в первую очередь, 

ориентирована на защиту от таких угроз, как терроризм, сепаратизм, 

экстремизм, киберпреступность и внешний шпионаж. Для обеспечения этой 

защиты российские власти создали ряд государственных органов 
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безопасности, в том числе Федеральную Службу безопасности (далее − ФСБ) 

и Министерство внутренних дел (далее – МВД). 

Правовое регулирование национальной безопасности в России 

осуществляется на основе Конституции РФ и ряда законов, приказов и 

других документов. Так, Конституция РФ устанавливает, что гарантия 

национальной безопасности является обязательной функцией государства и 

что все жители России должны 

Правовое регулирование национальной безопасности в России также 

включает в себя конкретные законы, в частности, как уже упоминалось 

ранее, закон «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» и закон «Об обороне Российской Федерации» [51]. Здесь 

изложены принципы, регулирующие национальную безопасность, и 

обязанности различных вовлеченных государственных органов. 

Закон «О Стратегии национальной безопасности» определяет основные 

цели политики национальной безопасности России, в том числе защиту прав 

и свобод граждан, защиту суверенитета и территориальной целостности 

Российской Федерации, поддержание стабильности и мира в стране. Закон 

«Об обороне», с другой стороны, направлен на защиту важнейших элементов 

национальной безопасности, таких как энергетические ресурсы, средства 

связи и военные объекты. 

Помимо правового регулирования, национальная безопасность в 

России находится под пристальным наблюдением местных и международных 

средств массовой информации (далее – СМИ), которые постоянно 

информируются о текущем состоянии национальной безопасности страны. 

Так, из определения, признаков и правового регулирования 

национальной безопасности следует, что она является достаточно сложной и 

многоуровневой функциональной системой, направленной на реализацию 

особенно важных интересов государства, общества, человека, с учетом 

различного рода внутренних и внешних угроз.  
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При этом, необходимо различать систему национальной безопасности 

и систему обеспечения национальной безопасности, которые, хоть и на 

первый взгляд похожи, но существенно различаются. Система национальной 

безопасности отражает взаимосвязь и взаимодействие интересов и угроз. 

Система обеспечения национальной безопасности включает совокупность 

действий различных обществ и организаций по обеспечению национальной 

безопасности [12]. 

Система национальной безопасности (далее − СНБ) − это система, 

созданная государством для обеспечения безопасности страны в целом, 

защиты ее территориальной целостности, государственных институтов, 

граждан и важных национальных интересов. Она включает в себя не только 

военные структуры, но и гражданские и экономические организации, 

занимающиеся обеспечением национальной безопасности. Когда система 

обеспечения национальной безопасности (далее − СОНБ) − это комплекс 

мер, состоящий из мер по укреплению военной мощи, боевой готовности, 

защите национальных интересов и гражданских прав и свобод, а также 

дипломатических действий, сотрудничества с другими странами и 

международными организациями. 

Основное различие между СНБ и СОНБ заключается в том, что СНБ 

включает в себя все секторы национальной жизни, которые могут иметь 

влияние на безопасность страны, в то время как СОНБ является частью СНБ 

и ограничивается мерами, направленными на обеспечение безопасности 

военных и национальных интересов, а также защиту гражданских прав и 

свобод. Конечной целью СОНБ является нейтрализация или исключение 

различных опасностей, угроз и рисков. 

Трактовки термина «угроза» в Федеральном законе № 390-ФЗ не 

содержится, как и во многих других нормативно-правовых актах. Но что же 

представляет собой «угроза»? Угроза − это потенциальная возможность 

повреждения или ущерба, которую может вызвать какой-то определенный 

объект или явление. Например, в социальной психологии, угроза связана с 
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личностными ожиданиями и представлениями о возможности 

неблагоприятных последствий для себя или окружающих людей. 

Как рассуждали немецкие философы Николай Гартман и Андреас 

Рюдигер, угроза имеет свойство повышать готовность к действию, вызывая 

чувства страха, неопределенности или опасности. В то же время, угроза 

может быть обусловлена как объектными факторами (например, природные 

катаклизмы или техногенные катастрофы), так и социальными (конфликты 

между группами, экономические кризисы). 

В работах А.А. Козлова, русского философа-публициста, угроза 

рассматривается как важная составляющая в формировании стратегии 

поведения индивида. Философ говорит о том, что угроза может заставить нас 

пересмотреть свою позицию и принять меры для снижения рисков. 

Таким образом, мы можем прийти к самостоятельному выводу, что 

угроза − это условие, при котором возникает опасность потери чего-либо 

ценного или достижения неблагоприятных последствий. Этот термин 

используется в разных научных дисциплинах и отражает широкий диапазон 

категорий, связанных с безопасностью и защитой. 

Обращаясь к «Стратегии национальной безопасности» под угрозой 

национальной безопасности понимается «совокупность условий и факторов, 

создающих прямую или косвенную возможность причинения ущерба 

национальным интересам Российской Федерации».  

В зависимости от места расположения источника опасности, угрозы 

можно разделить на: внутренние, внешние и трансграничные. 

Е. М. Бухвальд считает, что «в современном изменяющемся мире 

происходит постоянное возникновение новых внешних и внутренних угроз, в 

связи с чем система обеспечения безопасности должна реагировать 

соответствующим образом, своевременно их выявляя и устраняя» [3].  

Внутренние угрозы национальной безопасности могут включать в себя 

следующее: 
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− терроризм и экстремизм – высокая активность таких групп, как 

националисты, религиозные экстремисты и программисты. 

− преступность – воровство, ограбления, насилие и т.д. 

− киберпреступность – кража данных, взлом сайтов, вирусы и черви, 

которые скрывают вирус. 

− иностранные и агентурные влияния – попытки других государств 

манипулировать локальными процессами. 

− спекулятивные операции на финансовых рынках. 

− недостаточная защищенность критической инфраструктуры и 

оруженосных систем. 

− в конечном счете, также включает в себя неэффективное управление 

и неоптимальное использование ресурсов.  

Эксперты добавляют, что одной из главных внутренних угроз в 

настоящее время является контрабанда, которая становится колоссальным 

источником прибыли для преступных групп и может быть потенциально 

опасна для реальных криминалов, независимо от их мотивов. 

Так, правовед В.С. Сатаров указывает, что к внутренним угрозам также 

относят обширная деятельность организованных преступных групп, 

грозящая общественно-политической устойчивости, деятельность 

сепаратистских, а также радикальных национальных группировок [33]. 

В данном контексте есть ещё один термин, который требует 

расшифровки – национальные интересы. Национальные интересы 

Российской Федерации − это целый спектр стратегических, экономических, 

политических и военных целей, которые направлены на защиту и 

продвижение интересов России в мире. Эти интересы могут включать в себя 

защиту границ и территориальной целостности страны, безопасности 

национальной обороны, экономического развития и привлечения 

инвестиций, сохранения культурной и исторической идентичности 
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российского народа, формирования благоприятной международной 

обстановки и укрепления своего места в мировом сообществе. 

Охрана национальных интересов также является ключевым аспектом 

взаимодействия государств между собой, так как страны заинтересованы в 

защите своих интересов и достижении взаимоприемлемого баланса между 

ними. В целом, охрана национальных интересов становится важным 

компонентом глобальной политики, где страны вынуждены сотрудничать и 

работать вместе, чтобы достичь общей цели сохранения мира, стабильности 

и процветания. 

Существует множество причин, по которым могут нарушаться 

национальные интересы страны. Некоторые из них включают: 

− глобализация: с ростом глобализации национальные интересы могут 

нарушаться, поскольку многие страны сталкиваются с конкуренцией 

со стороны иностранных компаний и организаций. Это может 

привести к снижению уровня занятости, проблемам с 

экономической безопасностью и влиянию на культуру и общество 

страны; 

− неустойчивость политической системы: неустойчивость 

политической системы может приводить к усилению коррупции, 

которая может приводить к потере средств из бюджета и других 

финансовых ресурсов. Также, неустойчивость политической 

системы может приводить к постоянным изменениям в зарубежной 

политике, что может негативно влиять на отношения с другими 

странами; 

− кибератаки: кибератаки, проводимые иностранными государствами 

и киберпреступниками, могут нарушать национальные интересы 

страны путем кражи конфиденциальной информации, уничтожения 

локальных информационных систем и т.д.; 

− конфликты и военные действия: конфликты и военные действия 

могут приводить к ущербу экономике страны и гражданскому 
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населению, а также к разрушению инфраструктуры. Это может 

привести к снижению уровня жизни населения, а также к 

ухудшению отношений с другими странами; 

− терроризм и экстремизм: террористические и экстремистские 

организации могут представлять опасность. Такие организации 

могут совершать нападения на гражданское население и 

настроенные иностранные организации, а также совершать 

террористические акты внутри страны. 

 В свою очередь под национальными интересами Российской 

Федерации понимается «объективно значимые потребности личности, 

общества и государства в безопасности и устойчивом развитии». Этот 

принцип понимания безопасности, как совокупности защищённости 

интересов личности, общества и государства, сохраняется вне зависимости от 

времени.  

Защита национальных интересов России определяет жизненно важные 

цели и приоритеты страны, а также ее авторитет и статус на международной 

арене. Каждая держава стремится защищать свои интересы, и Россия в этом 

не исключение. Но также следует отметить, что защита национальных 

интересов не должна угрожать интересам других стран и гарантировать мир 

и стабильность в мире. 

Существует множество способов обеспечения национальной 

безопасности. Видится необходимым разделить их на несколько особо 

распространенных категорий:  

− военная безопасность: включает в себя создание сильной армии, 

снабжение ее современным оружием и эффективными тактиками 

боевых действий; 

− кибербезопасность: это защита информационных систем от 

кибератак и взломов, укрепление системы защиты данных и 

обеспечение безопасности коммуникаций внутри страны от 

покушений со стороны других стран; 
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− экономическая безопасность: означает защиту экономических 

интересов государства, в том числе защиту от финансовых кризисов, 

контрабанды и коррупции; 

− человеческая безопасность: это защита прав и интересов граждан, 

предотвращение дискриминации, защита жизни и здоровья; 

− политическая безопасность: включает в себя создание стабильной 

политической обстановки в стране, борьбу с терроризмом и 

экстремизмом, а также защиту государственных институтов и 

государственной суверенности; 

− международная безопасность: это обеспечение безопасности 

государства в международном аспекте, включая участие в мировых 

организациях и договоренностях, и налаживание дипломатических 

отношений с другими странами. 

Таким образом, дефиниция национальной безопасности в Российской 

Федерации является важнейшей составляющей государственности и 

самобытности. Правовое регулирование национальной безопасности, как 

правило, определено Законом и устанавливает целый ряд задач, принципов и 

ориентиров, необходимых для обеспечения и поддержания национальной 

безопасности в мирное время и в условиях боевых действий. Обеспечение 

национальной безопасности имеет важное значение для поддержания 

стабильности и благополучия национального сообщества и суверенитета 

страны. 

 

1.2 Критерии классификации и виды национальной безопасности 

 

В действующей ранее Стратегии, утвержденной указом Президента РФ 

от 31 декабря 2015 г. № 683, определены основные виды безопасности: 

«государственная, общественная, информационная, экологическая, 

экономическая, транспортная, энергетическая безопасность и безопасность 

личности».  
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Следует учитывать, что данная классификация не является 

окончательной и будет дополняться в связи с политическими, 

экономическими, социальными и другими изменениями, характерными для 

развития любого государства, а также геополитическими процессами, 

происходящими на определенный момент.   

Классификация может иметь разные критерии, но все виды 

безопасности тесно связаны друг с другом и находятся в одном правовом 

поле, которое обеспечивает реализацию национальной безопасности в 

различных сферах. 

Классификация национальной безопасности по масштабу угроз 

включает следующие уровни: 

− глобальная угроза − это угрозы, которые могут повлиять на 

безопасность мировой системы в целом. Они могут включать в себя 

распространение ядерного оружия, терроризм, пандемии, 

глобальное потепление и изменение климата, кибератаки и так 

далее, например, пандемия. 

− региональная угроза − это угрозы, которые прямо влияют на 

безопасность определенного региона. Они могут включать в себя 

военные конфликты, терроризм, нарушения прав человека, 

гражданские войны, империализм, доминирование одного 

государства в регионе и так далее, например, затопления территорий 

вследствие паводков. 

− национальная угроза − это угрозы, которые напрямую влияют на 

безопасность отдельного государства. Они могут включать в себя 

военную агрессию других государств, терроризм и экстремизм, 

преступность национального уровня, пандемии, нарушения 

государственной границы и так далее. 

− локальная угроза − это угрозы, которые влияют на безопасность 

отдельного региона, города или района. Они могут включать в себя 

преступность на местном уровне, массовые беспорядки, 
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экологические катастрофы, транспортные катастрофы, пожары и так 

далее. 

Каждый уровень угроз требует разных видов мер, чтобы обеспечить 

национальную безопасность. Государства должны использовать различные 

инструменты и стратегии для борьбы с угрозами на каждом уровне, чтобы 

обеспечить мир и стабильность в своих границах и в мире в целом.Так, 

объективные угрозы природного рода могут влиять на безопасность 

отдельного региона (пример - затопление Тулуна в Иркутской области в 2019 

г.), так и глобальный масштаб (пандемия COVID-19). 

Как указывает ученый А. А. Прохожев, «необходимо 

классифицировать безопасность на основе существенных единых признаков, 

включающих в первую очередь объекты безопасности, характер угроз, сферы 

жизнедеятельности» [29]. Так, в зависимости от объекта, интересы которого 

защищаются от внутренних и внешних угроз, можно выделить такие виды 

безопасности, как безопасность личности, общества, государства. 

Безопасность личности, общества и государства − это различные 

аспекты общей безопасности, которая определяется как состояние, когда 

человек может свободно жить и работать, не боясь за свою жизнь, здоровье и 

имущество. Это неотъемлемые аспекты общей безопасности, которые 

являются основой для процветания и развития любого общества. 

Безопасность личности заключается в защите прав и свобод человека, 

защите от насилия, преследования и дискриминации, а также защите от 

техногенных и природных катастроф, которые могут угрожать здоровью и 

жизни. 

Безопасность общества означает, что люди могут жить в мире и 

социальной гармонии, без угроз преступности, терроризма и других форм 

насилия. Обеспечение безопасности общества подразумевает достижение 

правосудия, укрепление политической и экономической стабильности, а 

также поддержание социальной справедливости. 
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Безопасность государства включает защиту границ и территории, 

обеспечение национальной безопасности и поддержки законности. Как уже 

говорилось ранее, она включает в себя военную защиту, борьбу с 

терроризмом, кибербезопасность и защиту инфраструктуры страны от 

внутренних и внешних угроз. 

Правовед А. А. Мусаткина также предлагает «определять виды 

национальной безопасности на основе анализа ее объектов, перечисляемых в 

легальной дефиниции, а также путем толкования названий некоторых 

подразделов Стратегии» [15]. 

Сущность видов национальной безопасности − это определение 

различных аспектов безопасности государства, его территории, населения, 

экономики, правопорядка и иных важных элементов, которые влияют на 

общую безопасность страны. 

В этом плане видами национальной безопасности можно считать 

следующее: 

− государственная безопасность, включающая суверенитет, 

независимость и государственную целостность; 

− безопасность личности, в содержание которой входит реализация 

человеком и гражданином предоставленных прав и свобод; 

− экономическая безопасность, которая содержит правовые, 

политические, геополитические и стратегические условия, 

обеспечивающие защиту ресурсного потенциала, экономического 

роста и социального развития.  

Важность определения видов национальной безопасности заключается 

в том, что это позволяет правительствам и другим органам власти 

разрабатывать и реализовывать действенные меры по защите национальных 

интересов государства в каждой из сфер безопасности. Таким образом, 

определение видов национальной безопасности является необходимым 

условием для эффективной защиты государственных интересов и 

обеспечения процветания нации в целом. 
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Практически применима классификация в зависимости от вида (общие 

или специальные) и уровня субъекта обеспечения безопасности. 

Так, IV раздел Стратегии называется «Обеспечение национальной 

безопасности» и включает в себя такие подразделы, как: сбережение народа 

России и развитие человеческого потенциала; оборона страны; 

государственная и общественная безопасность; информационная 

безопасность; экономическая безопасность; научно-технологическое 

развитие; экологическая безопасность и рациональное природопользование; 

защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

культуры и исторической памяти; стратегическая стабильность и 

взаимовыгодное сотрудничество. 

Анализ подразделов «Стратегии» и их сопоставление с объектами 

национальной безопасности позволяет сделать вывод о конкретизации 

объектов. Так, экономическую безопасность невозможно обеспечить без 

научно-технического развития и взаимовыгодного международного 

сотрудничества.  

Для обеспечения личной безопасности каждого отдельного гражданина 

государства необходимо сохранять экономическую стабильность и развивать 

потенциал общества в России. Это связано с реализацией национальной 

безопасности, которая включает также общественную безопасность, 

экологическую безопасность, сохранение нравственных ценностей и т.д. Все 

эти аспекты совместно способствуют обеспечению безопасности личности. 

Государственная безопасность не будет реализована без достижения 

стратегической стабильности. Стратегическая стабильность − это состояние 

равновесия между стратегическими возможностями и потенциальными 

угрозами в международных отношениях, когда каждая сторона может быть 

уверена в том, что принятие определенных решений не приведет к 

непредсказуемым или нежелательным последствиям. Этот термин обычно 

относится к ядерной стратегической стабильности между государствами 

обладающими ядерным оружием и может быть достигнут через взаимный 
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уважительный диалог, ограничение вооружений, договоренности о 

нераспространении ядерного оружия и доверие между сторонами, но с 

недавнего времени данная дефиниция относится и к общему понятию 

«стратегической безопасности». Значение стратегической стабильности 

заключается в предотвращении возможности случайного или намеренного 

использования ядерного оружия и минимизировать риск глобальной войны, а 

также минимизации риска столкновения двух или нескольких держав между 

собой по причине неразделенных интересов. 

Определение основного субъекта обеспечения национальной 

безопасности и безопасности в целом в Российской Федерации имеет 

большое значение для эффективного управления государственной политикой 

в области безопасности. Если определение основного субъекта обеспечения 

безопасности не будет ясно и однозначно, то появится риск неэффективности 

государственной политики по обеспечению безопасности, что может 

привести к потере контроля над важными сферами жизни общества и 

нарушению национальных интересов России. 

Определение основного субъекта обеспечения безопасности также 

позволяет более точно распределить ответственность между различными 

структурами власти, учитывая их компетенцию и возможности. Это 

способствует координации действий и повышению эффективности работы 

всех включенных в систему обеспечения безопасности государственных и 

негосударственных организаций. 

Так, основной субъект обеспечения безопасности − государство, 

государство, которое обеспечивает защиту жизни, здоровья и имущества 

граждан, суверенитета, территориальной целостности и безопасности страны, 

а также осуществляет защиту национальных интересов Российской 

Федерации за ее пределами, а также реализует функции в указанной области 

через органы законодательной, исполнительной и судебной власти. Как 

писал правовед С.С. Босхолов: «законодательная власть принимает законы в 

сфере безопасности, обязательные для выполнения, исполнительная власть 
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направлена на контроль и исполнение законодательства в сфере 

безопасности, судебная власть реализует отправление правосудия в РФ» [1].  

Также, С.С. Босхолов в одной из своих работ утверждал, что граждане, 

вместе с гражданскими институтами, играют важную роль в обеспечении 

безопасности. Они принимают решения, участвуют в выборах, проходят 

военную службу и стремятся решать проблемы безопасности на всех 

уровнях, включая бытовое поведение. Это достигается путем соблюдения 

норм и правил безопасности в реальной жизни, ответственного и 

законопослушного поведения, создания безопасной среды и заботы о 

сохранении окружающей среды и минимизации виктимизации [2].  

Для преодоления нигилизма и социального кризиса мнений особенно 

важным является, чтобы граждане были проинформированы и способны 

правильно воспринимать информацию о безопасности, поскольку роли и 

ответственности каждого человека не всегда являются очевидными и 

личностными для восприятия отдельно взятого человека или группы. 

Значение информирования граждан и обучения их основам обеспечения 

национальной безопасности заключается в способствовании создания 

культуры безопасности в обществе. Граждане, имеющие базовые знания о 

том, как охранять свою жизнь и имущество, а также защищать свою страну 

от внутренних и внешних угроз, могут стать активными участниками в 

обеспечении национальной безопасности. 

Информирование граждан о мерах безопасности также позволяет 

лучше понимать суть террористических угроз и помогает в разработке 

превентивных мер. Это помогает избежать массовой паники и 

взаимодействовать с правоохранительными органами. 

Обучение граждан основам обеспечения национальной безопасности 

важно для того, чтобы молодые люди были подготовлены к будущей службе 

в армии и других службах охраны государства. Они будут знать, как 

действовать в аварийных ситуациях, как избежать возможных угроз, как 

защищать своих близких и страну. 
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Таким образом, информирование и обучение граждан является важным 

инструментом для обеспечения национальной безопасности. Это формирует 

культуру безопасности в обществе и помогает гражданам стать активными 

участниками в обеспечении национальной безопасности. 

Согласно ст. 2 Федерального закона «О безопасности» от 28 декабря 

2010 г. № 390-ФЗ: «основной принцип безопасности − принцип 

взаимодействия федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти субъектов, других государственных органов с 

общественными объединениями, международными организациями и 

гражданами в целях обеспечения безопасности». 

Проведенный анализ объектов национальной безопасности в 

действующей Стратегии позволяет выделить следующие виды национальной 

безопасности: личности, государственную, общественную, военную, 

экономическую, экологическую, духовно-нравственную, информационную, 

научно-технологическую. Немаловажной и связанной со всеми объектами 

стоит назвать правовую безопасность.  

Данная классификация условна. Она не охватывает все возможные 

виды и подвиды национальной безопасности. При более детальном анализе 

можно выделить и другие подвиды внутри существующих видов. Исходя из 

анализа Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О 

безопасности», мы понимаем, что настоящий Закон не выделяет 

определенных видов национальной безопасности и оставляет этот вопрос 

открытым. 

Так, согласно статье 1 Федерального закона от 28 декабря 2010 года № 

390-ФЗ «О безопасности», что «настоящий Федеральный закон определяет 

основные принципы и содержание деятельности по обеспечению 

безопасности государства, общественной безопасности, экологической 

безопасности, безопасности личности, иных видов безопасности, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации». 
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Многие авторы не согласны с мнением своих коллег и выделяют виды 

исходя из сущности самих угроз. Так, Н.Ю. Григорьев указывает, что: 

«военная, экономическая, политическая, информационная, духовная и другие 

виды безопасности являются важнейшими составными элементами 

национальной безопасности, находясь при этом в тесном единстве и 

взаимосвязи» [5]. 

Исследователями в области изучения проблем национальной и других 

видов безопасности подчеркивается, что сущность национальной 

безопасности реализуется в системе критериев и показателей. Оценка 

важнейших социальных и экономических процессов является критерием для 

определения национальной безопасности, основанной на состоянии 

социально-экономической системы. В системе показателей – индикаторов 

национальной безопасности важно выделять показатели, характеризующие 

качество жизни, экономический рост, долю импортных товаров в общем 

объеме производства и товарооборота и др. «При этом для отслеживания 

угроз национальной безопасности особое значение имеют не сами 

показатели, а их сравнение с пороговыми значениями – предельными 

величинами, недостижение которых препятствует нормальному ходу 

развития различных элементов воспроизводства, приводит к формированию 

негативных тенденций в области социально - экономического развития» [34]. 

Критерии и показатели национальной безопасности имеют важное 

значение для обеспечения безопасности государства и народа. Национальная 

безопасность включает в себя защиту государственного суверенитета, 

территориальной целостности, экономической и социальной стабильности, а 

также защиту населения от угроз внутренней и внешней политической, 

экономической, военной и террористической безопасности. 

Критерии и показатели национальной безопасности позволяют: 

− оценивать уровень угроз и определять стратегию защиты интересов 

государства; 
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− принимать решения по ресурсному, финансовому и кадровому 

обеспечению национальной безопасности; 

− измерять эффективность действий, направленных на обеспечение 

безопасности государства; 

− определять приоритеты мер по защите национальных интересов; 

− обеспечить контроль и надзор за деятельностью органов 

государственной власти и правоохранительных органов; 

− обеспечить своевременное информирование населения о возможных 

угрозах; 

− определять стратегию защиты национальных интересов на 

международной арене. 

Таким образом, можно отметить, что «классификация национальной 

безопасности служит основой для определения видов угроз, способствует 

формированию системы норм и механизмов противодействия актуальным и 

возможным угрозам, реагирование на изменения в системе безопасности, 

включая правовые инструменты и обеспечение их реализации» [9].  

Правовед А.В. Шободоева писала: «одним из наиболее популярных в 

современной теории критериев классификации можно считать характер угроз 

национальной безопасности. Согласно характеру угроз, выделяют 

безопасность: военную, энергетическую, финансовую, промышленную, 

продовольственную, транспортную, информационную, духовную, 

демографическую и другие» [54].  

В нормативно-правовых актах, регламентирующих обеспечение 

национальной безопасности, выделены также промышленная, 

демографическая, радиационная (Федеральный закон «О радиационной 

безопасности населения РФ» [44]), продовольственная и другие виды 

безопасности. Обозначение новых видов безопасности в указанной 

классификации является процессом закономерным, обусловленным 

динамикой развития самого общества и его изменениями. 
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Основу системы обеспечения национальной безопасности РФ 

составляют силы, органы и средства, реализующие меры, направленные на 

обеспечение безопасности экономического, политического, военного, 

информационного и иного характера. Их полномочия, состав, принципы и 

порядок деятельности законодательно определены. 

Национальная безопасность является сложным, многоуровневым 

понятием. Таким образом, обзор различных точек зрения относительно 

видовой характеристики и особенностей классификации позволяет судить об 

объединении различных видов национальной безопасности на основе 

следующих критериев: потребности личности, общества, государства или 

международного сообщества в обеспечении состояния защищенности от того 

или иного вида угроз в целях сохранения и развития соответствующих 

общественных отношений, благ и жизненно важных интересов. 

Представляется, что рассмотренные, а также иные существующие в 

научной литературе теоретические положения относительно вопросов о 

критериях и вариантах классификации видов национальной безопасности 

заслуживают внимания и, несомненно, являются важными элементами 

доктринальной концепции национальной безопасности Российской 

Федерации [31].  

Однако, более привлекательным с практической точки зрения является 

вопрос определения видовой категоризации национальной безопасности, 

основанная на установлении первостепенных приоритетов и стратегий 

обеспечения защиты самых значимых интересов государства, общества и 

личности. 

Исходя из основных приоритетов национальной стратегии, можно 

выделить несколько видов безопасности: военную, государственную, 

экономическую, экологическую, информационную, транспортную, 

энергетическую, сферу здравоохранения, культуры и нравственности, а 

также продовольственную и техногенную безопасность. Эти виды 

безопасности имеют неопределенную иерархию и взаимосвязаны между 
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собой в зависимости от уровня угрозы, будь то международный, 

федеральный или региональный уровень. Система национальной 

безопасности не является закрытой, что делает перечень видов безопасности 

и угроз неполным и динамичным. 

Динамика изменений характеристик видов и угроз национальной 

безопасности − это процесс изменения уровня и характера угроз, которые 

могут возникать как внутри страны, так и за ее пределами, а также изменение 

уровня готовности общества и государства к таким угрозам. Это важный 

аспект национальной безопасности, который включает в себя анализ и 

мониторинг угроз, а также разработку мер по их предотвращению и 

преодолению. 

Сущность динамики изменений характеристик видов и угроз 

национальной безопасности заключается в следующем: 

− изменение характера угроз, которые могут возникать. Это может 

быть связано с изменением внутренней политики и экономической 

ситуации в стране, изменением международной обстановки, 

возникновением новых технологий и так далее; 

− изменение уровня готовности общества и государства к угрозам. Это 

связано с разработкой новых механизмов защиты, лучшим обучением 

людей и специалистов, улучшением коммуникаций и обменом 

информацией и так далее; 

− изменение уровня угроз и рисков для национальной безопасности. 

Это может происходить как отдельно для каждой страны, так и в 

международном масштабе; 

− разработка и применение мер по предотвращению и преодолению 

угроз. Это включает в себя создание новых структур и 

законодательства, укрепление социальной и экономической 

безопасности, улучшения в армии и так далее. 
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Таким образом, подводя итог вышесказанному, мы можем подтвердить, 

что обеспечение защиты национальной безопасности в Российской 

Федерации является одной из основных задач государства. Это позволяет 

обеспечить стабильность и спокойствие в обществе, сохранение 

территориальной целостности и суверенитета государства. Защита 

национальной безопасности также является гарантией защиты прав и свобод 

граждан. Российское правительство проводит множество программ и 

мероприятий, направленных на обеспечение безопасности страны во всех 

аспектах жизни: от защиты границ до борьбы с коррупцией и терроризмом. 

Поскольку защита интересов национальной безопасности является 

абсолютным приоритетом для страны и ее населения, государство выделяет 

значительные ресурсы на мониторинг и защиту всех видов национальной 

безопасности с целью обеспечения безопасной среды для своих граждан. То 

значение, которое придается национальной безопасности в России, является 

свидетельством серьезности, с которой она относится к этому важнейшему 

вопросу. 
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Глава 2 Общеправовая характеристика правонарушений, 

посягающих на национальную безопасность 

 

2.1 Проблемы определения понятия «правонарушение, посягающее 

на национальную безопасность» 

 

Представление о нарушении прав научно-правовой теории сложилось 

во многом благодаря единству определений, которые, несмотря на 

незначительные отличия в терминологии, воспроизводятся в научной и 

учебной литературе и основываются на законодательной классификации и 

научных исследованиях. Так, правонарушение определяют, как «виновное 

противоправное и общественно опасное (вредное) деяние, совершенное 

деликтоспособным субъектом, влекущее юридическую ответственность» 

[20].  

Давно уже существует деление правонарушений на два типа – 

преступления и проступки, в зависимости от степени общественной 

опасности. Однако формирование понимания правонарушений, которые 

противоречат национальной безопасности, ставится в усложненное 

положение несколькими факторами. В первую очередь, это связано с 

обилием законодательства, которое накладывает ответственность за 

преступления и другие правонарушения, направленные на родовые, видовые 

или непосредственные объекты, совпадающие с объектами или видами 

национальной безопасности. 

Так, в УК РФ [36] «целые разделы, включающие в свою очередь главы, 

посвящены преступлениям: «против личности»; «в сфере экономики»; 

«против общественной безопасности» и общественного порядка»; «против 

государственной власти»; «против мира и безопасности человечества», что 

представляет собой структура Особенной части УК РФ».  

Многие названия глав КоАП РФ [10] коррелируют с названиями не 

только глав УК РФ, но и с соответствующими объектами национальной 
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безопасности. Например, административные правонарушения, посягающие 

на права граждан; административные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования; административные 

правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность и другое. 

Известно, что ГК РФ не содержит специальных глав, посвященных 

составам правонарушений, однако в статье 169 ГК РФ [35] устанавливается 

правило о недействительности сделки, совершенной с целью, противной 

основам правопорядка или нравственности. Согласно утверждениям работы 

И.И. Кучерова: «из общих начал гражданского законодательства вытекает 

требование о добросовестности действий участников гражданско-правовых 

отношений, находящееся в основе возникновения общерегулятивных 

правоотношений. Правонарушения, причиняющие вред национальной 

безопасности, стали выделять и среди финансово-правовых противоправных 

деяний» [8]. 

Исследователи В. К. Дуюнов и Р. В. Закомолдин рассматривают 

национальную безопасность как «общий объект уголовно-правовой охраны 

[7]». Авторы полагают, что «из уголовного закона следует, что все 

преступления посягают на общественную безопасность в разных ее 

проявлениях и сферах [7]»; «субъектом национальной безопасности является 

нация как триединство личности, общества и государства, а объектом 

национальные интересы как совокупность гармонично сочетаемых интересов 

личности общества и государства [7]»; «национальная безопасность 

представляется как сложная и многогранная категория, в основе которой 

лежит триединство таких ключевых социальных субъектов общественных 

отношений, как государство, общество и личность» [7]. 

В представлении С.В. Милюкова национальная безопасность состоит 

«в виде некоего «триединства интересов» выглядит несколько иллюзорно, 

так как государство, общество и личность всегда находятся в состоянии тех 

или иных противоречий, которые на определенном этапе развития 
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обостряются, а на ином − сглаживаются. Ярким примером тому является 

действующее законодательство, приобретающее все более классовый 

характер, так же, как и практика его применения, что особенно наглядно 

видно в смехотворности наказаний за преступления в сфере экономической 

деятельности, о чем отмечено и в монографии указанных авторов в виде 

вступительного слова другого ученого к ней» [14]. 

Изначально кажется разумным считать, что защита национальной 

безопасности является общей задачей уголовного законодательства. Однако, 

это не обязательно подразумевает формулировку такого понятия, как 

"преступление, нарушающее национальную безопасность", поскольку любое 

действие, подпадающее под уголовно-наказуемые посягательства, может 

быть признано таким действием. 

Авторы рассматривают преступления против национальной 

безопасности как часть общей системы уголовно-правовой охраны, но можно 

выделить группы или конкретные преступления, где национальная 

безопасность выступает особым объектом. Стоит отметить, что более 

сложная классификация объектов была утверждена лишь с введением в 

действие УК РФ, которая основывается на разделах, а не только на главах, 

как в УК РСФСР 1960 года. Это подход в рамках отраслевой методологии, 

который соответствует структуре нормативно-правовых актов. 

Подчеркивая важность юридической защищенности в рамках общей 

безопасности страны, мы можем использовать определенный подход для 

выявления различных типов правонарушений, которые угрожают 

национальной безопасности государства. Она обеспечивает соблюдение 

законов и правил в обществе, что способствует устранению причин 

возникновения противоправных действий и уменьшению угроз 

государственной безопасности. Защита прав и свобод граждан, а также 

предотвращение коррупции, терроризма, экстремизма и других форм 

противоправного поведения является основой правовой безопасности и 

одновременно важнейшей составляющей национальной безопасности. 
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Строгое соблюдение законов гарантирует стабильность, безопасность и 

процветание страны.  

Возвращаясь к определению критериев, то они «должны быть 

основаны на статистических данных, а также экспертных оценках о 

латентной правонарушаемости. На их основе и показывается, насколько те 

или иные процессы являются глобальными и угрожают определенному виду 

национальной безопасности» [13].  

Опираясь на слова Д.А. Липинского, можно выделить «следующий 

критерий заключается в особой важности тех или иных отношений, когда 

даже единичное их нарушение может привести к катастрофическим 

последствиям в области охраны окружающей природной среды или к 

техногенной катастрофе. Кроме того, «необходимо принимать во внимание и 

основополагающие международные нормативные правовые акты, 

противодействующие таким негативным явлениям, как терроризм, 

экстремизм, работорговля, отмывание денег и другое» [13].  

На основе указанных критериев можно выявить не только уголовные, 

но и административные, финансово-правовые, трудовые и иные 

правонарушения, посягающие на национальную безопасность. Последняя 

может выступать у некоторых правонарушений в качестве видового объекта, 

в других – непосредственного. При этом не всегда имеет значение, в какой 

главе законодатель сформулировал то или иное правонарушение, а тем более 

ее название.  

При определении правонарушений, посягающих на национальную 

безопасность, необходимо учитывать следующие факторы: 

− характер правонарушения. Некоторые виды правонарушений могут 

представлять более серьезную угрозу для национальной 

безопасности, чем другие, могут нести катастрофические 

последствия для безопасности всей страны; 

− масштаб деятельности. Если правонарушение совершается на 

большой территории или затрагивает значительное количество 
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людей, это может усугубить его последствия для национальной 

безопасности; 

− повторяемость правонарушений. Если правонарушения 

совершаются систематически, это может говорить об 

организованной или противоправной деятельности, которая может 

угрожать национальной безопасности; 

− связи с другими правонарушениями. Некоторые виды 

правонарушений могут быть связаны с другими видами, например, с 

терроризмом или преступлениями в сфере наркоторговли. Такие 

связи могут увеличить угрозу для национальной безопасности; 

− активность кругов, совершающих правонарушения. Если те, кто 

совершают правонарушения, имеют достаточно большую 

активность и ресурсы, это может усилить угрозу для национальной 

безопасности; 

− отношение к национальным интересам. Правонарушение, которое 

направлено против национальных интересов, может считаться более 

серьезным, чем правонарушение, которое не имеет прямого 

отношения к ним; 

− степень воздействия на общественное мнение. Если 

правонарушение может оказать негативное влияние на 

общественное мнение или повлиять на политическую обстановку в 

стране, это также может рассматриваться как угроза для 

национальной безопасности. 

Все вышеуказанные факторы составляют некую совокупность, 

отвечающую за разные категории и сферы жизни общества и государства в 

целом.   

Также существуют различия в трактовке понятия между федеральными 

и региональными органами власти, что может приводить к противоречивым 

решениям и судебным разбирательствам. Отсутствие четкого 

законодательного определения понятия «правонарушение, посягающее на 
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национальную безопасность» делает его интерпретацию субъективной, что 

может приводить к необоснованным обвинениям, непропорционально 

высоким наказаниям и плюрализму мнений и суждений. 

Итак, в заключение мы можем сделать выводы, что речь идет только о 

начальном этапе формирования понятия «правонарушение, посягающее на 

национальную безопасность». 

Правонарушение, посягающее на национальную безопасность, 

представляет собой противоправные действия, которые направлены на 

нарушение общественных интересов в области безопасности государства и 

его граждан. Такие правонарушения мешают правомерному 

функционированию государства и общества, а также наносят ущерб 

социально-экономической стабильности страны. Общественно-опасные 

деяния такого характера являются особенно опасными, поскольку не только 

нарушают законодательство, но и угрожают спокойствию, миру и жизням 

людей. 

Каждый объект имеет свои уникальные признаки, поэтому 

определение правонарушения не может охватить все его аспекты. 

Необходимо анализировать объект отдельно от его классических 

характеристик, чтобы получить полное представление о правонарушении. 

Национальная безопасность является основным объектом таких 

правонарушений, и его полное понимание не может быть охвачено только 

общими определениями. Независимо от его правового состояния, объект, 

нарушающий национальную безопасность, существует, и его определение не 

зависит от правительственной воли. Категория правонарушений, 

посягающих на национальную безопасность, очень разнообразна и зависит от 

многих экономических, политических, экологических, и духовно-

нравственных факторов. Правонарушения данной категории могут 

представлять собой как целостный набор противоправных действий, так и 

отдельные правонарушения. 
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2.2 Признаки и особенности правонарушений, посягающих  

на национальную безопасность 

 

Очевидно, что общим признаком всех правонарушений, посягающих 

на национальную безопасность, является родовой объект посягательства – 

общественные отношения, обеспечивающие национальную безопасность. 

Правонарушения, посягающие на национальную безопасность, 

являются наиболее серьезными и опасными деяниями, которые могут 

нанести вред государству, его институтам и гражданам. Они могут быть 

связаны с нарушением государственной тайны, шпионажем, терроризмом, 

экстремизмом, военной диверсией и другими преступлениями, 

направленными на нарушение общественной и политической стабильности, 

нарушение государственной безопасности и нарушение прав граждан. 

Особенности правонарушений, посягающих на национальную 

безопасность, включают в себя: 

Во-первых, высокую опасность для государства и его граждан. Такие 

правонарушения могут привести к серьезным последствиям для 

национальной безопасности, включая потенциальную потерю жизней и 

нанесение значительного ущерба имуществу; 

Во-вторых, сложность выявления и пресечения. В большинстве случаев 

правонарушения, посягающие на национальную безопасность, имеют 

скрытый характер, они трудно обнаруживаются и требуют 

профессионального расследования. Это сложные преступления, которые 

могут включать в себя разведывательную деятельность, кибератаки, 

террористические акты, агентурные действия и другие формы нарушений;  

В-третьих, строгость наказания. За правонарушения, посягающие на 

национальную безопасность, предусмотрены жесткие наказания, включая 

тюремное заключение на длительный срок или даже смертную казнь; 

В-четвертых, нарушение прав граждан. Некоторые меры, принимаемые 

в целях обеспечения национальной безопасности, могут нарушать права 
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граждан, включая права на конфиденциальность переписки, телефонных 

звонков, личной жизни и свободу выражения мнения; 

В-пятых, необходимость сбора и анализа множества информации. 

Обеспечение национальной безопасности требует тщательного и 

многогранного анализа политической, экономической, социальной и других 

видов информации, а также множества средств и технологий для ее сбора и 

обработки; 

В-шестых, глобальный характер. Многие правонарушения, посягающие 

на национальную безопасность, имеют глобальный характер, и требуют 

сотрудничества различных государств и международных организаций для 

эффективного пресечения и борьбы с ними. Правонарушения, посягающие на 

национальную безопасность, могут иметь именно международный аспект, 

связанный с терроризмом, шпионажем и другими видами преступной 

деятельности; 

В-седьмых, объектом таких преступлений являются государственные 

органы, военные и тайные службы, а также объекты, важные для обороны и 

безопасности государства (склады вооружения, объекты важной 

инфраструктуры и так далее; 

В-восьмых, государство придает особое значение предотвращению и 

борьбе с такими нарушениями, используя различные способы, включая 

оперативно-розыскные мероприятия, законодательные меры и другие 

методы. 

Выявление характера правонарушений, посягающих на национальную 

безопасность, важно для профилактики и предотвращения подобных 

нарушений в будущем. Знание характера и мотивов этих правонарушений 

позволяет разработать стратегии и тактики их пресечения и более 

эффективно бороться с ними. 

Кроме того, выявление характера правонарушений, посягающих на 

национальную безопасность, помогает правоохранительным органам 

определить, какими мерами следует пользоваться для пресечения таких 
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нарушений, и выбрать наиболее эффективные методы борьбы с этими 

проблемами. 

Выявление характера правонарушений, посягающих на национальную 

безопасность, является важным этапом в разработке стратегий и тактик 

борьбы с этими проблемами, предотвращения их появления и защиты 

национальной безопасности.  

Также, это способствует укреплению политической и экономической 

стабильности, защите государственных интересов и созданию благоприятных 

условий для развития экономики и социальной сферы. Оно также важно для 

сохранения прав и свобод граждан, защиты государственных тайн, борьбы с 

организованной преступностью, терроризмом и другими угрозами 

безопасности, а также для защиты национальной и геополитической 

интеграции. Выявление правонарушений помогает обеспечить эффективную 

работу правоохранительных органов и судов, выработать эффективные 

стратегии по защите национальной безопасности и создать условия для 

сотрудничества с другими странами. 

Несомненно, нарушения, которые могут угрожать национальной 

безопасности, не всегда возможно классифицировать статически, их характер 

может меняться в зависимости от реальных угроз и не только от 

законодательных норм. С другой стороны, для определения таких нарушений 

необходимо проводить анализ различных показателей и статистики, не 

ограничиваясь одной лишь преступностью в определенных сферах, а брать 

во внимание большой спектр противоправных действий. 

Обратимся к анализу некоторых статистических данных. Так, по 

сравнению с 2022 годом (146424729) на январь 2023 года (146702395) общая 

численность населения России сократилась более чем на 277 тысяч человек 

[6].  

На официальном сайте Росстата указывается, что на 2022 год доходы 

17 млн человек в России ниже границы бедности − это почти 12% населения. 

Граница бедности для всего населения составляет чуть меньше 13 500 
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рублей. По расчетам Росстата, уровень бедности немного снизился в 

сравнении с 2021 годом [16]. 

Согласно официальным данным, на территории России заметен рост 

средней продолжительности жизни, но при этом каждый год уровень 

естественного прироста населения падает до отрицательных значений. 

Однако стоит учитывать, что методика подсчета продолжительности жизни 

была несколько изменена. Так, можно сделать вывод, что увеличение 

продолжительности жизни людей старшего поколения не играло решающую 

роль, поскольку значительнее уменьшилась младенческая и детская 

смертность. Также рост общего численности населения России произошел в 

результате вхождения в ее состав Республики Крым и других территорий, 

ранее принадлежавших Украине. 

Согласно анализу причин смерти из официального сайта Росстата 

показывает, «что в результате дорожно-транспортных происшествий за 2022 

год погибло 14 172 человека [17]; более 16 тысяч человек покончили жизнь 

самоубийством; от различных видов насилия, включая убийства, погибло 

более 45 тысяч человек. Причины смерти около 50 тысяч человек 

обусловлены употреблением алкоголя, 7 316 человек употреблением 

наркотиков» [19].  

Наблюдается продолжение роста преступности: в 2022 году 

зарегистрировано 2044 преступлений. При этом количество особо тяжких 

преступлений выросло на 6,7 процента, а преступлений, совершенных с 

использованием оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных или 

имитирующих их устройств − сразу на 26 процентов. Опираясь на данные 

официального сайта МВД РФ «только официально зарегистрированный 

ущерб от преступлений составил 512,8 млрд рублей. На 73,4 % больше 

совершено преступлений с использованием информационно-

коммуникационных технологий. Ущерб от преступлений экономической 

направленности − 339,5 млрд рублей. Количество преступлений 
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коррупционной направленности составило 30 813. Совершено более 20 тыс. 

умышленных причинений тяжкого вреда здоровью» [18].  

После проведения анализа статистических данных стало очевидно, что 

численность населения России сокращается, частично в результате 

незаконных действий. Однако это не означает, что все правонарушения, в 

том числе те, которые причиняют вред жизни и здоровью людей, можно 

отнести к категории угроз национальной безопасности. В этом случае мы 

говорим о систематических проблемах, а не об отдельных проявлениях 

преступности. 

Тем не менее, стоит отметить, что национальная безопасность не 

является абстрактным понятием. Она представляет собой конкретные 

видовые объекты, независимо от того, как они названы в законодательстве. 

Как уже было отмечено, классификация обсуждаемых правонарушений 

может отличаться в зависимости от различных факторов, а также от 

масштабов данного явления. 

Например, единичное нарушение противоэпидемиологических 

требований, таких как ношение маски, не является большой опасностью. 

Однако, если подобные нарушения становятся массовыми, особенно на фоне 

отсутствия роста численности населения, это может представлять угрозу 

национальной безопасности. Так, например, гражданин Д., на момент 

совершения покупок в магазине и переносивший вирусное заболевание 

Covid-19, находился без маски, чем спровоцировал конфликт не только с 

кассиром, но и с другими людьми в очереди. Зная, что гражданин Д. 

переносит вирусное заболевание, он осознанно находился без маски в 

продуктовом магазине, тем самым, игнорируя закон и здоровье других людей 

[21]. Подобных случаев в судебной практике было множество, например, как 

в Постановлении № 5-586/2020 от 13 июля 2020 г. по делу № 5-586/2020 [22], 

Постановлении № 5-161/2021 от 16 ноября 2021 г. по делу № 5-161/2021 [23], 

Постановлении № 5-76/2021 от 28 июля 2021 г. по делу № 5-76/2021 [24], 

Постановлении № 5-360/2021 от 7 июля 2021 г. по делу № 5-360/2021 [25], 
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Постановлении № 5-84/2021 от 28 июля 2021 г. по делу № 5-84/2021 [26], 

Постановлении № 5-453/2020 от 25 ноября 2020 г. по делу № 5-453/2020 [27], 

Решении № 12-141/2020 от 26 октября 2020 г. по делу № 12-141/2020 [28]. 

Единичные преступления могут посягать на национальную 

безопасность, если эти преступления имеют связь с терроризмом, 

экстремизмом, шпионажем, киберпреступностью или другими видами 

преступлений, которые могут нанести ущерб национальным интересам и 

безопасности. Акты социальной напряжённости, создающие определенные 

противоречия в обществе, также могут оказывать известное влияние на 

национальную безопасность. В целом, любые действия, которые способны 

нарушить нормы международного права и могут повлечь за собой угрозы 

национальной безопасности, являются неприемлемыми. 

Примерами могут быть следующие ситуации: 

− информационные атаки и хакерские атаки на крупные корпорации, 

которые содержат важную информацию о национальной 

безопасности, могут привести к утечке данных и повреждению 

системы; 

− сбыт запрещенных наркотических средств и оружия может привести 

к насилию и конфликтам, которые могут угрожать национальной 

безопасности; 

− террористические акты, даже если они совершены одним человеком, 

могут иметь серьезные последствия для национальной безопасности, 

так как они могут вызвать страх и неуверенность среди граждан и 

повредить общественной безопасности. 

Отнесение преступления или другого правонарушения к посягающему 

на национальную безопасность, может зависеть от следующих факторов: 

− характер преступления: если преступление направлено на подрыв 

государственной власти, саботаж экономических систем или угроза 

системам связи и информационным сетям; 
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− влияние на ресурсы и инфраструктуру: если преступление наносит 

ущерб стратегическим ресурсам или критической инфраструктуре 

(например, в энергетическом, транспортном или финансовом 

секторах); 

− связь с терроризмом: преступления, совершенные в рамках 

террористических актов или при содействии террористическим 

организациям; 

− геополитические факторы: некоторые преступления, в том числе те, 

которые связаны с военной тайной, влияют на национальную 

безопасность в контексте геополитических отношений; 

− восприятие обществом: когда общественное мнение воспринимает 

преступление как серьезную угрозу для национальной безопасности. 

Следует отметить, что также нарушения гражданско-правовых норм и 

прав, в том числе коррупция, мошенничество, нарушение прав 

интеллектуальной собственности и другие, не только приводят к 

материальным потерям, но и подрывают основы общественного порядка и 

доверия граждан к власти и правоохранительным органам. Недооценка 

опасности таких правонарушений может привести к ухудшению 

экономической и социальной ситуации в государстве, нарушению 

международных отношений и обострению конфликтов. Поэтому борьба с 

гражданско-правовыми правонарушениями является важной составляющей 

национальной безопасности.  

Таким образом, выявление признаков и особенностей правонарушений, 

посягающих на национальную безопасность, является важным шагом в 

предотвращении угроз для общества. Такие правонарушения могут включать 

в себя действия, направленные на нарушение территориальной целостности, 

государственного суверенитета, культурной и религиозной идентичности, и 

другие аспекты, которые могут привести к потере стабильности и 

безопасности государства. Примерами таких правонарушений могут быть:  
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− незаконное распространение информации, подрывающей авторитет 

государства и его органов; 

− нарушения правил миграционного законодательства, в том числе 

нелегальное пересечение границы и незаконное проживание на 

территории страны; 

− пропаганда национальной, религиозной, расовой или социальной 

ненависти и вражды, а также разжигание межнациональных 

конфликтов; 

− незаконное финансирование террористических организаций и 

экстремистских группировок, осуществляемое через 

международные финансовые системы; 

− незаконный доступ к информации, содержащей государственную 

тайну или коммерческую тайну, и ее раскрытие; 

− взлом государственных информационных систем и сетей, 

оскорбление чести и достоинства государственных деятелей и 

представителей власти в сети интернет; 

− использование фальшивых документов и подделка государственных 

документов, имеющих отношение к национальной безопасности. 

Выявление признаков и особенностей таких правонарушений 

позволяет сформировать систему мер по их предотвращению и борьбе с 

ними. В результате, национальная безопасность будет гарантирована, и 

общество сможет продолжать свою деятельность в безопасной и стабильной 

среде. 
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Глава 3 Классификация правонарушений, посягающих  

на национальную безопасность 

 

3.1 Проблемы видового разнообразия правонарушений, 

посягающих на национальную безопасность. Основания 

классификации 

 

Классификация видового разнообразия преступлений, нацеленных на 

национальную безопасность, играет ключевую роль в предотвращении и 

пресечении угрозы государственной безопасности. Она позволяет выявлять и 

систематизировать различные виды преступлений, направленных на подрыв 

государственных институтов и служб, различные формы терроризма, 

киберпреступность, экономические и финансовые махинации, 

осуществляемые в интересах других стран и негосударственных структур.  

Классификация также помогает следственным и правоохранительным 

органам оценить уровень угрозы, выработать стратегии и тактики борьбы с 

угрозой национальной безопасности, а также развивать профилактические 

мероприятия и программы по обеспечению безопасности. Важно отметить, 

что классификация преступлений в сфере безопасности направлена на 

защиту государственных, экономических и политических интересов страны, 

которые могут быть под угрозой со стороны внутренних и внешних 

факторов. 

В своих работах А.А. Мусаткаина указывала, что «классифицировать 

правонарушения, посягающие на национальную безопасность, можно по 

различным основаниям: в зависимости от объектов национальной 

безопасности, на основании их количественных и качественных 

характеристик, в основу деления может быть положен и отраслевой 

критерий» [15]. 

Но, тем не менее, основания классификации этих проблем базируются 

на следующих признаках:  
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− виды нарушений – группировка правонарушений в зависимости от 

их конкретной формы и проявления (например, террористические 

акты, кибератаки, незаконный оборот наркотиков). 

− масштаб проблемы – классификация по степени распространенности 

правонарушений и их влиянию на безопасность государства. 

− подход к решению – классификация по различным подходам к 

решению проблемы, включая юридические, политические, 

технологические, экономические и другие.  

− этнические и религиозные аспекты – угрозы имеют часто 

этническую или религиозную основу, на данном этапе существует 

одновременный сильный призыв к уважительному отношению к 

культурным и религиозным вселенным организующихся 

группировок, допустимости языка социально- общественного 

обращения на языке национальных группировок.  

− географическая локация − правонарушения, связанные с 

определенными регионами, странами или территориями (например, 

наркокартели Латинской Америки, террористические группировки в 

Сирии и Ираке). 

− уровень вовлеченности − правонарушения, имеющие различный 

уровень вовлеченности, от индивидуальных действий до глобальных 

конспиративных группировок. 

− мотивы – проблемы, связанные с политическим экстремизмом, 

расовой и религиозной дискриминацией, экономической выгодой и 

иными мотивами. 

Классификация правонарушений по этим критериям помогает более 

эффективно бороться с угрозами национальной безопасности и 

разрабатывать соответствующие стратегии и программы противодействия. 
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Классификация преступлений, посягающих на национальную 

безопасность, является одним из важнейших инструментов для 

правоохранительных органов и государства в целом. Это позволяет более 

четко определить виды преступлений и усилить борьбу с ними. Кроме того, 

классификация позволяет установить соответствующие меры наказания и 

защиты национальной безопасности. 

Классификация позволяет также разрабатывать и совершенствовать 

стратегии борьбы с преступностью, снижать риски нападений и угроз 

безопасности, а также развивать новые технологии и методы защиты 

национальных интересов. 

В п. 41 подраздела, посвященного государственной и общественной 

безопасности, говорится о совершенствовании единой государственной 

системы профилактики преступности и формировании атмосферы 

нетерпимости к противоправной деятельности. В п. 42 этого же раздела 

указывается, что «остается высоким уровень преступлений против 

собственности, в сфере использования водных биологических и лесных 

ресурсов, в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также кредитно-

финансовой сфере». В этом же пункте отмечается, что растет число 

преступлений, совершаемых с использованием информационно-

коммуникационных технологий, а дестабилизирующее влияние на 

общественно-политическую обстановку оказывают экстремистские 

проявления.  

В п. 47 этого же подраздела, но уже в аспекте достижения целей 

обеспечения государственной и общественной безопасности указывается на 

преступные посягательства на основы конституционного строя, права и 

свободы человека и гражданина, в том числе путем инспирирования 

«цветных революций»; снижение уровня преступности в экономической 

сфере; предупреждение и пресечение преступлений коррупционной 

направленности, нецелевого использования и хищения бюджетных средств; 
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выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом 

оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, а также наркотических средств. 

В подразделе, посвященном информационной безопасности, 

затрагиваются проблемы использования информационно-коммуникативных 

технологий в целях легализации доходов, полученных преступным путем, и 

финансирования терроризма, распространения наркотических средств и 

психотропных веществ (п. 54).  

В подразделе о стратегической стабильности и взаимовыгодном 

международном сотрудничестве отмечается необходимость его развития «в 

области противодействия терроризму, экстремизму, коррупции, незаконному 

производству и обороту наркотических средств и психотропных веществ, 

нелегальной миграции, трансграничной преступности» (п. 25 п. 100). 

В «Стратегии национальной безопасности» преступления, 

представляющие угрозу национальной безопасности, рассматриваются в 

нескольких разделах, включая «Изменения в глобальной угрозной ситуации», 

«Комплексная система защиты национальных интересов», «Стратегические 

направления обеспечения безопасности экономики Российской Федерации» и 

«Меры по противодействию экстремизму и терроризму». 

В разделе «Изменения в глобальной угрозной ситуации» отмечается, 

что современные преступления не только угрожают гражданскому 

правопорядку, но и могут иметь серьезные последствия для национальной 

безопасности страны. Особое внимание уделяется угрозе кибербезопасности, 

террористической деятельности и организованным преступным 

группировкам. Для укрепления защиты национальной безопасности 

принимаются меры по созданию комплексной системы защиты. 

В разделе «Комплексная система защиты национальных интересов» 

преступления рассматриваются как один из ключевых факторов, 

вызывающих угрозу национальной безопасности. Для защиты государства 

проводится работа по укреплению правовых механизмов противодействия 

преступлениям, в том числе организованной преступности, 
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киберпреступности и экономическим преступлениям. Отмечается, что 

важным условием защиты национальных интересов является укрепление 

роли правоохранительных органов и силовых структур. 

Раздел «Стратегические направления обеспечения безопасности 

экономики Российской Федерации» посвящен проблемам экономической 

безопасности и преступлениям, влияющим на эту сферу. Основными 

угрозами являются коррупция, незаконная интеллектуальная собственность, 

нелегальная торговля и проституция, киберпреступность и другие виды 

экономического преступления. Для борьбы с этими преступлениями 

принимаются меры по укреплению правовых механизмов и созданию 

системы мониторинга экономической безопасности. 

В разделе «Меры по противодействию экстремизму и терроризму» 

отмечается, что преступления, связанные с экстремизмом и терроризмом, 

являются одними из наиболее серьезных угроз национальной безопасности. 

Для борьбы с этими явлениями проводятся меры по укреплению правовых 

механизмов и контроля за деятельностью экстремистских и 

террористических группировок. 

В целом, анализ разделов «Стратегии национальной безопасности», 

касающихся преступлений, представляющих угрозу национальной 

безопасности, показывает, что проблема преступности неразрывно связана с 

обеспечением безопасности страны. Для ее решения необходимо принятие 

комплексных мер, направленных на укрепление правовых механизмов, 

повышение роли правоохранительных органов и силовых структур, а также 

укрепление системы мониторинга и контроля за угрозами национальной 

безопасности.  

Таким образом, классификация видового разнообразия преступлений, 

нацеленных на национальную безопасность, является необходимой 

составляющей в обеспечении безопасности государства. Она помогает 

выявить и минимизировать риски нарушения государственной безопасности, 

а также обеспечивает разработку эффективных мероприятий для пресечения 
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угрозы, ведь расширение видов преступлений, посягающих на национальную 

безопасность, включает в себя создание, финансирование или поддержку 

террористических организаций, шпионаж, участие в деятельности 

экстремистских группировок, сбор и распространение информации, 

имеющей государственную тайну, нарушение границы или территории 

государства, незаконное перемещение через границу оружия, боеприпасов, 

наркотиков и так далее. Следовательно, учитывая все риски, которые могут 

возникнуть при данном случае, должны быть учтены и, путем создания 

превентивных мер и мер реагирования на указные, можно добиться 

стабильности и безопасности в государстве. 

Такие преступления могут привести к нарушению национальной 

безопасности, угрозе жизни и здоровью граждан, экономическому и 

политическому ущербу государственным интересам. Поэтому их 

расширенное наказание является важным инструментом в борьбе за 

национальную безопасность и защиту государственных интересов. 

 

 

3.2 Отдельные виды правонарушений в сфере национальной 

безопасности 

 

Достаточно сложно рассмотреть все составы правонарушений в сфере 

национальной безопасности. Даже их перечисление занимает достаточно 

большой объем. 

В качестве рассмотрения отдельных видов правонарушений в сфере 

национальной безопасности рассмотрим правонарушения против института 

государственной власти. 

Преступления против государственной власти относятся к нарушениям 

национальной безопасности, так как они направлены на подрыв стабильности 

и функционирования государственных институтов и организаций. Они могут 

иметь различную форму и проявляться в разных областях деятельности 

государства.  
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Виды преступлений, посягающих на национальную безопасность, 

образуются из-за действий людей или организаций, которые намеренно или 

ненамеренно нарушают законы и правила, угрожая безопасности страны и ее 

жителей. Эти виды преступлений могут включать следующие: 

− шпионаж и кибершпионаж: когда иностранные агенты пытаются 

получить доступ к национальным секретам путем взлома сайтов, 

кражи конфиденциальных данных и использования шпионских 

технологий; 

− терроризм: когда группа людей использует насилие для устранения 

определенных групп или политических идеологий; 

− сепаратизм: когда группа людей пытается отделиться и создать 

отдельное государство; 

− пропаганда экстремизма: когда группа людей или организация 

старается внедрить свои идеи экстремизма в общество; 

− незаконные поставки оружия: когда люди или организации 

незаконно доставляют оружие и боеприпасы, что может привести к 

увеличению насилия и террористических актов; 

− контрабанда товаров с двойным назначением: когда люди или 

организации занимаются контрабандой товаров, которые могут быть 

использованы как для гражданских, так и для военных целей; 

− незаконная миграция: когда люди пересекают границу страны 

незаконно, что может оказать воздействие на экономику и 

безопасность государства. 

Это лишь некоторые виды преступлений, их может быть большое 

количество. Все они посягают на национальную безопасность страны и 

требуют незамедлительной реакции со стороны правительства и 

правоохранительных органов. 

Сущность преступлений против государственной власти заключается в 

том, что они нарушают право государства на сохранение своей 
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независимости, целостности и безопасности. Эти преступления направлены 

на установление контроля над государственными органами, либо на их 

разрушение и дестабилизацию. 

Причины преступлений против государственной власти могут быть 

различными. Например, возможна политическая мотивация, когда люди или 

организации стремятся к свержению законной власти и установлению своего 

политического режима. Кроме того, такие преступления могут быть 

совершены из-за коммерческих интересов или личной неприязни к 

определенным политическим деятелям. Нередко преступления против 

государственной власти связаны с коррупцией и злоупотреблением властью. 

Так, некоторые из наиболее распространенных видов преступлений 

против государственной власти включают: 

Во-первых, государственную измену − переход на сторону 

иностранных государств или организаций, шпионаж, разглашение 

государственной тайны.  

Во-вторых, нераспоряжение бюджетными средствами − незаконное 

использование или присвоение государственных бюджетных средств, 

отмывание денежных средств, взятки и коррупция в государственных 

органах. 

В-третьих, массовые беспорядки − организация и проведение массовых 

беспорядков, например, уличных боев, крупных митингов, штурмов зданий.  

В-четвертых, терроризм − использование насилия и угрозы насилия, 

направленных на достижение политических или идеологических целей. 

В-пятых, подрыв организации обороны страны − направленное 

уничтожение важных объектов обороны, например, военных объектов, 

хранилищ ядерного оружия или других важных ресурсов переменной 

стоимости. 

Категории граждан, совершающих преступления против 

государственной власти, могут включать: 
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− политические деятели и государственные служащие, которые 

злоупотребляют своей властью или нарушают законы и правила, 

устанавливаемые государством; 

− активисты и члены оппозиционных партий, которые могут стать 

объектами политического преследования и подвергаться аресту; 

− бизнесмены и финансисты, которые могут быть обвинены в 

коррупции, уклонении от уплаты налогов и других экономических 

преступлениях; 

− журналисты и блогеры, которые могут быть арестованы или 

подвергнуться другим формам преследования за раскрытие 

информации, критику правительства или общественные 

выступления. 

Возраст правонарушителей таких преступлений может варьироваться 

от молодых людей, которые выражают свое недовольство политической и 

экономической ситуацией, до более старших людей, имеющих определенный 

статус и влияние в обществе. Однако, преступления против государственной 

власти могут быть совершены любым гражданином, вне зависимости от 

возраста и социального статуса. 

Так, основным источником, регулирующим сущность 

административных правонарушений против институтов государственной 

власти, выступает КоАП РФ, глава 17 которого устанавливает систему 

правонарушений и наказаний, которые могут понести лица, совершившие их. 

В вопросах квалификации составов административных правонарушений, 

входящих в состав главы, целесообразно рассмотреть состав каждого в 

отдельности. 

Статья 17.1 КоАП РФ предусматривает в своем содержании два 

смежных состава, а значит объективную сторону необходимо рассматривать 

с двух аспектов. Объективная сторона первого состава сводится к 

невыполнению требований членов Совета Федераций, либо депутатов 

Государственной Думы. В данном случае акт невыполнения исходит от 
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должностных лиц организаций, общественных объединений, органов 

государственной власти, либо местного самоуправления. Рассматривая 

сущность и содержание требований, КоАП РФ делает ссылку на ФЗ от 08 мая 

1994 г. № 3-ФЗ «О статусе члена Совета Федераций или депутатов 

Государственной Думы РФ» [43]. Так, в статьях 2, 14, 16,17 указанного 

закона регламентированы те требования, невыполнение которых влечет за 

собой наступление административной ответственности по ст. 17.1 КоАП РФ. 

В качестве примера можно привести ст. 14 ФЗ № 3, касающуюся 

депутатского запроса, а именно того, что должностное лицо, в адрес которого 

направлен запрос, должно дать письменный ответ в срок не более чем 30 

дней с момента получения запроса. Нарушение установленных сроков 

выражает объективную сторону состава правонарушения, предусмотренного 

ст. 17.1 КоАП РФ. Второй смежный состав касается созданию препятствий 

деятельности депутатов Федерального Собрания РФ. Ч. 4 ст. 2 ФЗ № 3 

устанавливает требования органов государственной власти или местного 

самоуправления оказывать содействие и обеспечивать условия для работы 

депутатов и реализации ими своих полномочий, установленных 

законодательством РФ. Субъектами рассматриваемых правонарушений 

могут быть только должностные лица. Субъективная сторона по ч. 1 ст. 17.1 

КоАП - умысел, по ч.2 - как умысел, так и неосторожность. 

Ст. 17.2 КоАП РФ касается созданию препятствий деятельности 

Уполномоченного по правам человека (далее - УПЧ) в РФ. В данном случае 

законодатель делает ссылку на ФКЗ от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ «Об 

Уполномоченном по правам человека в РФ» [41], а именно на главу III, 

регламентирующую компетенцию и полномочия УПЧ РФ35 36. Объективная 

стороны рассматриваемого правонарушения сводится к вмешательству в 

работу УПЧ РФ, которое в дальнейшем влечет изменение его решения, то 

есть должностное лицо оказывает влияние на УПЧ РФ, в результате чего 

последний принимает неправомерное решение. Кроме того, ч. 2 

предусматривает неисполнение требования, которые были выдвинуты УПЧ 
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РФ, а ч. 3 устанавливает ответственность за создание препятствий работе 

УПЧ РФ в иной форме. Субъектом в данном случае выступают должностные 

лица и служащие государственных органов, органов местного 

самоуправления. Субъективная сторона характеризуется как умыслом, так и 

неосторожностью. В 2011 году была введена ст. 17.2.1 КоАП РФ, 

предусматривающая ответственность за создание препятствий деятельности 

Уполномоченного по правам ребенка, действующем при Президенте РФ. 

Введение статьи еще раз подчеркнуло значимость прав детей для 

государства, обеспечение которых выступает одним из приоритетных 

направлений деятельности. Состав данного правонарушения аналогичен 

предыдущему составу. Однако меняется основа правового регулирования 

деятельности Уполномоченного, в данном случае речь идет о ст. 2 ФЗ от 27 

декабря 2018 г. № 501-ФЗ «Об Уполномоченных по правам ребенка» , ст. 

16.1 ФЗ от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

РФ» [49]. В 2013 году в состав КоАП РФ введена статья 17.2.2, 

предусматривающая ответственность за создание препятствий в работе 

Уполномоченного, защищающего права потребителей и действующего при 

Президенте РФ, подчеркивающей важность реализации прав потребителей и 

их место в российской экономике. Основой деятельности Уполномоченного в 

данном случае выступает ФЗ от 07 мая 2013 г. № 78-ФЗ «Об 

уполномоченных по защите прав предпринимателей» [41]. Объективная 

сторона правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 17.2.2 КоАП РФ 

выражается во вмешательстве в работу Уполномоченного, которое в 

дальнейшем влечет изменение его решения. Часть 2 рассматриваемой статьи 

касается неисполнения требований Уполномоченного, либо создание 

препятствий в любой другой форме. Объективная сторона ч. 3 касается 

несоблюдения сроков предоставления документов и материалов 

Уполномоченному, а именно - 15 дней, что установлено ст. 5 ФЗ № 78. 

Остальные элементы состава правонарушения совпадают с составом, 

предусмотренным ст. 17.2 КоАП РФ. 
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Объективная сторона правонарушения, предусмотренного статьей 17.3 

КоАП РФ сводится к неисполнению требований и распоряжений судьи, либо 

судебного пристава в вопросах обеспечения установленного порядка работы 

судов. В ч. 1 речь идет о неисполнении распоряжения судьи, касающегося 

прекращения действий, нарушающих правила поведения в суде, 

регламентированные ст. 257 УПК РФ, ст. 158 ГПК РФ, ст. 154 АПК РФ. 

Часть 2 касается конкретно неисполнения требований судебного пристава, 

касающихся обеспечению порядка в суде, предусмотренных ст. 11 ФЗ от 27 

июля 1997 г. № 118-ФЗ «О судебных приставах» [47]. Субъектами 

рассматриваемого правонарушения выступают как участники судебного 

процесса, так и другие лица, которые принимают участие в судебном 

заседании, а именно родственники участников, представители издательств и 

иных СМИ, общественных объединений. 

Статья 17.4 КоАП РФ предусматривает ответственность за непринятие 

мер, установленных представлением судьи, определением, постановлением 

суда. Объективная сторона сводится бездействию должностных лиц, 

направленное на оставление без рассмотрения частных определений, 

постановление суда, представлений судьи, либо непринятие мер, указанных в 

данных документах по вопросам устранения нарушений законодательства. 

Субъектами в данном случае могут являться исключительно должностные 

лица, субъективная сторона выражается в форме умысла или 

неосторожности. 

Объективная сторона статьи 17.5 КоАП РФ выражается в создании 

препятствий и сложностей явке присяжного заседателя в суд, при этом 

деятельность должна исходить от работодателя или лица, которое его 

замещает. В данном случае целесообразно сделать ссылку на ч. 1 ст. 170 ТК 

РФ, которая предусматривает обязанность работодателя освободить 

работника от работы на период исполнения им общественных, либо 

государственных обязанностей, сохраняя при этом за ним должность и место 

работы [35]. Ст. 2 ФЗ от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных 
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заседателях федеральных судов общей юрисдикции» [45] устанавливает 

право граждан участвовать в отправлении правосудия. Участие граждан в 

качестве присяжных заседателей выступает гражданским долгом. Граждане 

могут быть привлечены к выполнению данного вида работы раз в год на 10 

рабочих дней, если в этот срок судебное разбирательство не закончилось, то 

присяжный заседатель задействуется в работе суда на срок до конца 

рассмотрения дела. Субъектами правонарушения могут быть только 

работодатели или лица, их замещающие. Субъективная сторона выражается 

исключительно в умышленной форме. 

Статья 17.6 КоАП РФ предусматривает ответственность за 

непредставление данных, необходимых для составления списков присяжных 

заседателей. Статьи 4, 5 ФЗ № 113 предусматривают порядок, сроки, 

отведенные на составление списков кандидатов в присяжные заседатели. 

Кроме того, устанавливается обязанность органов исполнительной власти на 

уровне региона или муниципального образования предоставлять данные 

исполнительно-распорядительным органам муниципального образования на 

основе которых составляют списки кандидатов. Ценность данной 

информации сводится к обеспечению надлежащего составления списков 

кандидатов. Объективная сторона выражается в непредставлении, либо 

предоставлении ложной информации о кандидатах, что влечет составление 

недостоверных списков, либо невозможность их составления вовсе. 

Субъектами могут быть исключительно должностные лица, субъективная 

сторона в форме умысла или неосторожности. 

Статья 17.7 КоАП РФ устанавливает ответственность за невыполнение 

требований прокурора, дознавателя, следователя, другого должностного 

лица, которое ведет производство по делу об административном 

правонарушении. Требования установленных статьей лиц подлежат 

обязательному исполнению в срок, установленный законодательством. 

Объективная сторона выражается в нарушении требований установленного 

круга должностных лиц, которые ведут производство по делу, нарушение 
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может выражаться как в форме действия, так и в форме бездействия. 

Субъектами могут быть только должностные лица, на которых федеральным 

законодательством возложена обязанность выполнять требования указанных 

выше лиц. Субъективная сторона характеризуется исключительно умыслом. 

В 2014 году в КоАП РФ к ст. 17.7 было введено примечание, в соответствии с 

которым данная норма не распространяется на отношения, урегулированные 

УПК РФ, связанные с надзором прокурора за деятельностью органов 

предварительного расследования. В качестве примера можно привести 

Постановление Еманжелинского городского суда Челябинской области. 26 

июля 2018 года должностным лицом территориального управления 

государственного дорожного надзора Федеральной службы по надзору в 

сфере транспорта вынесено определение по факту возбуждения дела об 

административном правонарушении и проведения расследования в 

отношении ООО «Емантрансавто», которое допустило перевозку груза 

водителем М. без проведения регулярного предрейсового медицинского 

осмотра. В соответствии со ст. 26.10 КоАП РФ, определение должно быть 

исполнено в течение 3 дней с момента вынесения, однако ООО 

«Емантрансавто» не предоставило необходимые документы и не сообщило 

об отсутствии данных документов. Суд признал виновным юридическое лицо 

в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 

17.7 КоАП РФ, а именно невыполнение требований должностного лица 

подразделения Федеральной службы по надзору в сфере транспорта [22]. 

Статья 17.8 КоАП РФ предусматривает ответственность за создание 

препятствий для реализации законной деятельности судебного пристава в 

вопросах принудительного исполнения решения суда или обеспечения 

порядка деятельности судов. Положение и обязанности рассматриваемого 

должностного лица регламентированы отдельным ФЗ № 118, речь о котором 

шла ранее. С объективной стороны данное правонарушение может 

выражаться как в форме действия, так и в форме бездействия, которые так 

или иначе создают препятствия приставу в реализации возложенных на него 
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полномочий. Субъектом тут могут быть как граждане, так и должностные 

лица, которые либо в активной, либо в пассивной форме мешают приставу 

реализовывать свои служебные обязанности. Субъективная сторона всегда 

характеризуется умыслом. 

Статья 17.8.1 КоАП РФ предусматривает «ответственность за 

незаконное использование в обороте слов «судебный пристав», «пристав» и 

производных от него. Статья 2.1 ФЗ № 118 допускает использование 

указанных выше слов только в обозначении наименования ФССП, ее 

подразделений, должностных лиц, наименованиях тех организаций, которые 

обеспечивают деятельность ФССП, профессиональных союзов, объединений 

ветеранов и других общественных формирований» [47]. Объективная 

сторона рассматриваемого правонарушения сводится к использованию 

указанных ранее слов в наименовании организации «не по назначению», то 

есть не в случаях, предусмотренных ст. 2.1 ФЗ № 118. Субъектом 

совершения правонарушения может быть только индивидуальный 

предприниматель, либо юридическое лицо, которые использовали слова. 

Субъективная сторона характеризуется исключительно умыслом. 

Статья 17.9 КоАП РФ предусматривает ответственность за заведомо 

неправдивые показания свидетеля, либо пояснения специалиста, эксперта, 

переводчика. При исполнительном производстве или производстве по делу 

об административном правонарушении специалист, эксперт, свидетель, 

переводчик должны давать правдивые показания, заключения, пояснения, 

перевод, что выступает законодательно закрепленной обязанностью. 

Объективная сторона выражается в даче заведомо ложной информации, 

которая в дальнейшем оказывает влияние на исполнительное производство 

или решение по делу об административном производстве. Показания могут 

касаться любых обстоятельств дела, которые подлежат выяснению. 

Субъектом выступают свидетели, переводчик, специалист или эксперт. 

Субъективная сторона выражается только в виде прямого умысла. 
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Статья 17.10 КоАП РФ устанавливает возможность привлечения к 

административной ответственности за нарушение порядка законного 

использования символики РФ. Порядок использования государственной 

символики, а именно герба, флага и гимна регламентируется рядом ФКЗ. Так, 

ФКЗ от 25 декабря 2000 г. № 1-ФКЗ «О государственном флаге РФ» 

предусматривает правила размещения флага на постоянной основе, в дни 

праздника, иные значимые дни [52]. Кроме того, устанавливает перечень 

запретов и ограничений, зданий, сооружений, на которых могут 

устанавливаться флаги. Объективная сторона рассматриваемого 

правонарушения по сущности сводится к любому нарушению 

установленного порядка, механизма использования символики государства, а 

также нарушения установленных запретов и ограничений, связанных с ней. 

Статья 17.11 устанавливает административную ответственность за 

неправомерное ношение государственных наград. П. «б», ст. 89 Конституции 

РФ [11] предусматривается полномочие Президента РФ награждать граждан 

государственными наградами, присваивать им почетные звания, а также 

высшие воинские, либо специальные звания. Кроме того, существует такой 

подзаконный нормативный акт, как Указ Президента РФ от 7 сентября 2010 

г. № 1099 «О мерах по совершенствованию государственной наградной 

системы», в рамках которого установлена система государственных наград, 

званий, регламентируется порядок присвоения и назначения [38]. По ч. 1 ст. 

17.11 КоАП РФ объективная сторона выражается в неправомерном ношении 

государственной награды тем лицом, которое не имеет на это право. Право 

ношении есть только у того лица, которое было удостоено в законодательно 

закрепленном порядке наград и званий. Незаконным будет являться и 

ношение наград лицом, в отношении которого было отменено решение 

Президента РФ о награждении ввиду необоснованности представления к 

награде, либо осуждения за тяжкое преступление. Объективная сторона по ч. 

2 рассматриваемой статьи сводится к учреждению или изготовлению знаков, 

которые внешне или по наименованию похожи на государственные. 
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Субъектом рассматриваемого правонарушения выступает только физическое 

лицо, не только гражданин РФ, но и иностранный гражданин, либо лицо без 

гражданства. Субъективная сторона характеризуется умыслом. 

Статья 17.12 КоАП РФ предусматривает привлечение к 

административной ответственности за незаконное ношение формы со 

знаками отличия, символами военизированных организаций, 

правоохранительных, контролирующих органов и подразделений. Система 

федерального законодательства предусматривает право сотрудников носить 

форму. Так, например, ч. 5 ст. 25 ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О 

полиции» [42] регламентирует, что сотрудники полиции обеспечиваются 

форменной одеждой, при этом образцы устанавливаются Правительством 

РФ. Исходя из сказанного, объективной стороной правонарушения по ч. 1 

можно указать факт появления человека на отдыхе, в отпуске, на период 

увольнения (у военнослужащих) в форменной одежде со знаками отличия, 

либо символами тех или иных органов без наличия у этого человека права на 

ношение формы с соответствующей символикой. Рассматриваемая норма не 

может распространяться на военнослужащих, либо сотрудников 

правоохранительных органов, которые ушли в отставку и имеют право 

носить форму.  

По ч. 2 объективной стороной выступает появление в общественном 

месте лица, имеющего разрешение на реализацию детективной или охранной 

деятельности в форме со знаками отличия и символами правоохранительных, 

контрольных и военных органов. Важным условием привлечения к 

ответственности выступает факт выполнения лицом своих служебных 

обязанностей. Если детектив носит форму не в период выполнения своих 

обязанностей, он привлекается к ответственности по ч. 1 ст. 17.12 КоАП РФ. 

Субъектом по ч. 1 признается любой гражданин, который достиг возраста 16 

лет, по ч. 2 - лицо, у которого есть разрешение на реализацию частной 

охранной, либо детективной деятельности. Субъективная сторона всегда 

характеризуется умыслом. 
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Статья 17.13 КоАП РФ регламентирует ответственность за разглашение 

информации о мерах безопасности. Нормы ФЗ от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ 

«О государственной защите судей, сотрудников правоохранительных, 

контролирующих органов» [46] устанавливают систему мер обеспечения 

безопасности, защиты жизни, здоровья, имущества должностных лиц, 

реализующих функции правосудия, борьбы с противоправными 

посягательствами. Обеспечение государственной защиты сводится к 

реализации уполномоченными на то органами государственной власти мер 

защиты, применяемых при наличии угрозы жизни, здоровью, имуществу 

указанных ранее лиц. Применение мер безопасности возлагается на 

сотрудников федеральной службы безопасности, таможенные органы, 

органы государственной охраны, сотрудников ОВД.  

Объективная сторона правонарушения выражается в разглашении 

информации лицам, которые не имеют на это право, о принимаемых мерах 

безопасности в отношении сотрудников контролирующих, 

правоохранительных органов. Субъектами правонарушения могут быть 

должностные лица, которым была доверена информация о применении мер 

обеспечения безопасности и защиты, а также которым такая информация 

стала известна в связи со служебным обязанностями, возложенными на них. 

Субъективная сторона выражается в умышленной форме или по 

неосторожности. 

Статья 17.14 КоАП РФ предусматривает наступление 

административной ответственности за нарушение федерального 

законодательства об исполнительном производстве. ФЗ от 2 октября 2007 г. 

№ 229-ФЗ «Об исполнительном производстве» [40] устанавливает общие 

условия, порядок и механизм принудительного исполнения решений суда. 

Обязанности по принудительному исполнению решений возлагается на 

службу судебных приставов.  

В ч. 1 ст. 17.14 КоАП РФ объективная сторона выражается 

неисполнении должником требований судебного пристава, например, 
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требование о явке, предоставлении сведений о доходах; предоставлении 

неверных сведений о праве должника на то или иное имущество; 

несообщение приставу о факте увольнения с работы, перевода на новую 

работу, места учебы, получения пенсии, других доходов, месте жительства.  

В данном случае субъектом выступает лицо, являющееся должником, в 

отношении которого возбуждено и ведется исполнительное производство, 

достигшее возраста 16 лет. По ч. 2 рассматриваемой статьи объективной 

стороной является бездействие кредитной организации, в том числе банка, 

которое выражается в неисполнении требования взыскать с должника 

денежные средства. В данном случае должник и пристав надлежащим 

образом реализуют свои обязанности, однако банк, выступающий 

посредником проявил бездействие.  

Субъектом выступает представитель, руководитель, должностное лицо 

банка, другой кредитной организации. В ч. 3 объективной стороной является 

невыполнение лицом, не являющимся должником, регламентированных 

законом требований пристава-исполнителя; отказ получить конфискованное 

имущество; предоставление ложной информации об имуществе и 

материальном положении должника; утрата исполнительного листа; 

неисполнение требований, закрепленных в исполнительном документе. 

Субъектом выступает лицо, которое не является должником, но имеет 

отношение к исполнительному производству. Субъективная сторона всегда 

выражается в форме умысла. 

Статья 17.15 КоАП РФ устанавливает ответственность за неисполнение 

требований неимущественного характера, закрепленных в исполнительном 

документе. В данном случае необходимо уделить внимание главе 13 ФЗ № 

229, предусматривающей порядок исполнения требований 

неимущественного характера, которые сосредотачиваются в исполнительном 

документе. Объективная сторона по ч. 1 ст. 17.15 КоАП РФ выражается в 

неисполнении требований неимущественного характера должником в 
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течение срока, установленного законом с момента вынесения постановления 

о взыскании исполнительного сбора.  

Объективная сторона по ч. 2 рассматриваемой статьи выражается в 

неисполнении требований неимущественного характера в срок, который был 

повторно дан приставом-исполнителем для исполнения таких требований, 

после наложения административного штрафа. В ч. 3 объективная сторона 

выражается в создании препятствий приставу-исполнителю оператором 

поисковой системы, являющимся должником. Препятствия выражаются в 

неисполнении требований прекратить выдавать ссылки, которые позволяют 

получить доступ к сведениям о гражданине в сети Интернет в срок, который 

повторно был установлен приставом после наложения административного 

штрафа.  

Не так давно, а именно 2 октября 2018 года в статью была введена ч. 4, 

объективная сторона которого выражается в неисполнении должником 

требований прекратить распространять данные и (или) опровергнуть 

разглашенные ранее данные в срок, установленный приставом повторно 

после наложения штрафа. Субъектом всегда выступает должник, в 

отношении которого возбуждено исполнительное производство. 

Субъективная сторона характеризуется умышленной формой вины. 

Главу 17 завершает статья 17.17, устанавливающая ответственность за 

нарушение установленного временного ограничения на пользование 

специальным правом. Статья 67.1 ФЗ № 229 регламентирует сущность 

временного ограничения использовать должником специальное право, под 

которым понимается приостановление действия специального права, которое 

было предоставлено должнику в виде права управлять транспортным 

средством. Такое ограничение действует до момента исполнения требований 

исполнительного производства в полном объеме, либо до возникновения 

оснований отмены возложенных ограничений. Под транспортными 

средствами в данном случае понимаются автомобиль, воздушные, морские, 

внутренние водные суда и транспорт, мотоциклы, квадроциклы, мопеды, 
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трициклы, самоходные машины. Объективная сторона выражается в 

нарушении наложенного на должника ограничения пользоваться правом 

управления транспортом. Субъектом выступает должник, то есть физическое 

лицо, достигшее возраста 16 лет, в отношении которого действует 

исполнительное производство. 

Подводя итог вышесказанному, можно сделать вывод, что глава 17 

посвящена административным правонарушениям, посягающим на институты 

государственной власти. Рассматривая особенности данной главы, 

необходимо указать на отсылочный характер норм. Каждое из 

правонарушений предусматривает за собой систему федерального 

законодательства, подзаконных нормативных актов, подробно 

раскрывающих сущность того или иного института власти. Объектом 

рассматриваемой группы правонарушений выступает порядок нормальной, 

законной и легитимной деятельности органов государственной власти, 

которые наделены полномочиями осуществлять контроль и надзор, 

федеральных службы, агентств, министерств, должностных лиц, которые 

несут службу и работают в них. Общественная опасность и особая 

значимость данных правонарушений сводится к нарушению формальных 

юридических требований, которые устанавливаются федеральным 

законодательством, подзаконными нормативными актами.  

Квалификация правонарушений реализуется независимо от того, 

наступили ли опасные и вредные последствия, имущественный или 

моральный вред. Однако это не говорит о том, что наступление вредных 

последствий невозможно, например, состав правонарушения, 

предусмотренного ст. 17.13 КоАП РФ предусматривает возможность 

наступления последствий. Ввиду того, что нормальная деятельность 

институтов государственной власти выступает залогом продуктивной и 

эффективной деятельности всего государства, необходимо подчеркнуть 

важность исследования и рассмотрения правонарушений данной группы. 
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Заключение 

 

В связи с поставленной целью выпускной квалификационной работой, 

проведен анализ современных подходов к понятию правонарушений, 

посягающих на национальную безопасность и их классификации. В 

результате получены следующие выводы: 

Во-первых, под национальной безопасностью понимается состояние 

защищенности интересов Российской Федерации от внешних и внутренних 

угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и 

свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и 

согласие в стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее 

независимости и государственной целостности, социально-экономическое 

развитие страны. 

Во-вторых, Классификация национальной безопасности служит для 

определения различных уровней секретности и ограничений для 

конфиденциальной информации, имеющей отношение к национальной 

безопасности. Это позволяет гарантировать защиту государственных 

секретов, предотвращать утечки конфиденциальной информации и уровень 

доступа к ней. Классификация также позволяет регулировать доступ к 

информации о различных аспектах национальной безопасности, и 

устанавливать разные уровни ограничения в зависимости от сферы 

информации и уровня конфиденциальности. 

В-третьих, правонарушение, посягающее на национальную 

безопасность − то любое действие или бездействие, которое нарушает законы 

и нормы, регулирующие сферу безопасности государства, и приводит к 

возможным потенциальным угрозам национальной безопасности. В рамках 

современных типологий рассмотрены некоторые виды национальной 

безопасности для эффективного анализа системы обеспечения безопасности 

Российской Федерации. Многообразие критериев выделения различных 

видов национальной безопасности является положительным фактором 
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формирования эффективной системы противодействия актуальным угрозам, 

поскольку позволяет объемно рассмотреть взаимосвязь всех элементов 

системы теории национальной безопасности РФ.  

В-четвертых, видовым или непосредственным объектом данных 

правонарушений выступают отношения национальной безопасности, а 

отнесение последних исключительно на уровень общего объекта приводит к 

аморфности данной категории.  

В-пятых, объект отдельного правонарушения (или их совокупности), 

посягающего на национальную безопасность, не зависит от его формального 

закрепления в той или иной главе соответствующего нормативного 

правового акта, и, следовательно, не связан исключительно с волей 

законодателя.  

В-шестых, правонарушения, посягающие на национальную 

безопасность – есть категория вариативная, зависящая и от совокупности 

экономических, демографических, политических, экологических, духовно-

нравственных и иных факторов. С учетом этого к правонарушениям, 

посягающим на национальную безопасность, может относиться как 

исключительно совокупность противоправных деяний, так и отдельные 

правонарушения. 

В-седьмых, с точки зрения обеспечения национальной безопасности 

особую значимость приобретает социально-экономическая политика 

государства, необходимые меры которой должны быть направлены на 

снижение угроз национальной безопасности, при чем в сочетании и учете 

особенностей других инструментов обеспечения национальной безопасности. 
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