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Лекция № 1. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации 

1. Стратегия национальной безопасности РФ. Сущность и назначение  

2. Понятие и проблемы стратегии национальной безопасности РФ.  

3. Основные элементы национальной безопасности РФ.  

4. Угрозы национальной безопасности России. Источники угроз национальной 

безопасности. Жизненно важные интересы Российской Федерации. Их понятие.  

Обеспечение национальной безопасности российской Федерации. Основные принципы 

обеспечения национальной безопасности. Меры и средства обеспечения национальной 

безопасности. Функционирование системы национальной безопасности.  

Стратегия национальной безопасности РФ. 

Россия преодолела последствия системного политического и социально-экономического 

кризиса конца XX века - остановила падение уровня и качества жизни российских 

граждан, устояла под напором национализма, сепаратизма и международного терроризма, 

предотвратила дискредитацию конституционного строя, сохранила суверенитет и 

территориальную целостность, восстановила возможности по наращиванию своей 

конкурентоспособности и отстаиванию национальных интересов в качестве ключевого 

субъекта формирующихся многополярных международных отношений. 

Реализуется государственная политика в области национальной обороны, 

государственной и общественной безопасности, устойчивого развития России, адекватная 

внутренним и внешним условиям. Созданы предпосылки для укрепления системы 

обеспечения национальной безопасности, консолидировано правовое пространство. 

Решены первоочередные задачи в экономической сфере, выросла инвестиционная 

привлекательность национальной экономики. Возрождаются исконно российские идеалы, 

духовность, достойное отношение к исторической памяти. Укрепляется общественное 

согласие на основе общих ценностей - свободы и независимости Российского государства, 

гуманизма, межнационального мира и единства культур многонационального народа 

Российской Федерации, уважения семейных традиций, патриотизма. 

В целом сформированы предпосылки для надежного предотвращения внутренних и 

внешних угроз национальной безопасности, динамичного развития и превращения 

Российской Федерации в одну из лидирующих держав по уровню технического прогресса, 

качеству жизни населения, влиянию на мировые процессы.  

В условиях глобализации процессов мирового развития, международных политических и 

экономических отношений, формирующих новые угрозы и риски для развития личности, 

общества и государства, Россия в качестве гаранта благополучного национального 

развития переходит к новой государственной политике в области национальной 



безопасности. 

           Основными направлениями обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации являются стратегические национальные приоритеты, которыми определяются 

задачи важнейших социальных, политических и экономических преобразований для 

создания безопасных условий реализации конституционных прав и свобод граждан 

Российской Федерации, осуществления устойчивого развития страны, сохранения 

территориальной целостности и суверенитета государства. 

 

       Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года - 

официально признанная система стратегических приоритетов, целей и мер в области 

внутренней и внешней политики, определяющих состояние национальной безопасности и 

уровень устойчивого развития государства на долгосрочную перспективу.  

Концептуальные положения в области обеспечения национальной безопасности 

базируются на фундаментальной взаимосвязи и взаимозависимости Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года и Концепции 

долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2020 года. 

       Настоящая Стратегия является базовым документом по планированию развития 

системы обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, в котором 

излагаются порядок действий и меры по обеспечению национальной безопасности. Она 

является основой для конструктивного взаимодействия органов государственной власти, 

организаций и общественных объединений для защиты национальных интересов 

Российской Федерации и обеспечения безопасности личности, общества и государства.  

          Основная задача настоящей Стратегии состоит в формировании и поддержании 

силами обеспечения национальной безопасности внутренних и внешних условий, 

благоприятных для реализации стратегических национальных приоритетов. 

Национальная безопасность 

Сегодня уже ни у кого не вызывает вопросов понятие "национальная безопасность". 

Оно достаточно прочно вошло в лексикон и жизнь современного общества и государства 

во многих странах мира. 

В настоящей Стратегии используются следующие основные понятия: 

"национальная безопасность" - состояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить 



конституционные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, 

суверенитет, территориальную целостность и устойчивое развитие Российской 

Федерации, оборону и безопасность государства; 

"национальные интересы Российской Федерации" - совокупность внутренних и 

внешних потребностей государства в обеспечении защищенности и устойчивого 

развития личности, общества и государства; 

"угроза национальной безопасности" - прямая или косвенная возможность нанесения 

ущерба конституционным правам, свободам, достойному качеству и уровню жизни 

граждан, суверенитету и территориальной целостности, устойчивому развитию 

Российской Федерации, обороне и безопасности государства; 

"стратегические национальные приоритеты" - важнейшие направления обеспечения 

национальной безопасности, по которым реализуются конституционные права и 

свободы граждан Российской Федерации, осуществляются устойчивое социально-

экономическое развитие и охрана суверенитета страны, ее независимости и 

территориальной целостности; 

"система обеспечения национальной безопасности" - силы и средства обеспечения 

национальной безопасности; 

"силы обеспечения национальной безопасности" - Вооруженные Силы Российской 

Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, в которых федеральным 

законодательством предусмотрена военная и (или) правоохранительная служба, а также 

федеральные органы государственной власти, принимающие участие в обеспечении 

национальной безопасности государства на основании законодательства Российской 

Федерации; 

"средства обеспечения национальной безопасности" - технологии, а также 

технические, программные, лингвистические, правовые, организационные средства, 

включая телекоммуникационные каналы, используемые в системе обеспечения 

национальной безопасности для сбора, формирования, обработки, передачи или приема 

информации о состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению. 

Основные элементы концепции национальной безопасности России 

Концепция национальной безопасности России - это официальная система взглядов 

на ее национальные интересы, принципы, средства и способы их реализации и защиты 

от внутренних и внешних угроз. 

Национальными интересами России на этапе перехода к рыночным отношениям 

являются: 



1. Предотвращение угроз по всему их спектру. 

2. Территориальная целостность страны. 

3. Сохранение гражданского мира, свободы и прав. 

4. Интересы России в политической и геополитической сфере. 

5. Экономические интересы. 

К основным объектам национальной безопасности относятся: 

• личность, ее права и свободы; 

• государство, его конституционный строй, суверенитет и территориальная 

целостность. 

Национальные интересы Российской Федерации на долгосрочную перспективу 

заключаются: в развитии демократии и гражданского общества, повышении 

конкурентоспособности национальной экономики; в обеспечении незыблемости 

конституционного строя, территориальной целостности и суверенитета Российской 

Федерации; в превращении Российской Федерации в мировую державу, деятельность 

которой  направлена на поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных 

партнерских отношений в условиях многополярного мира. 

Внутренние и внешние суверенные потребности государства в обеспечении национальной 

безопасности реализуются через стратегические национальные приоритеты.  

Основными приоритетами национальной безопасности Российской Федерации являются 

национальная оборона, государственная и общественная безопасность.  

Для обеспечения национальной безопасности Российская Федерация, наряду с 

достижением основных приоритетов национальной безопасности, сосредоточивает свои 

усилия и ресурсы на следующих приоритетах устойчивого развития: повышение качества 

жизни российских граждан путем гарантирования личной безопасности, а также высоких 

стандартов жизнеобеспечения; экономический рост, который достигается прежде всего 

путем развития национальной инновационной системы и инвестиций в человеческий 

капитал; наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, которые 

развиваются путем укрепления роли государства и совершенствования государственно-

частного партнерства; экология живых систем и рациональное природопользование, 

поддержание которых достигается за счет сбалансированного потребления, развития 

прогрессивных технологий и целесообразного воспроизводства природно-ресурсного 

потенциала страны; стратегическая стабильность и равноправное стратегическое 



партнерство, которые укрепляются на основе активного участия России в развитии 

многополярной модели мироустройства.  

2. Угрозы национальной безопасности РФ. 

Источники угроз национальной безопасности 

Существуют три основных источника угроз национальной безопасности России: 

1) геополитические противники; 

2) компрадорски ориентированная часть российской элиты; 

3) организованная преступность. 

Наибольшую опасность представляет вмешательство внешних сил во внутренние 

дела России, с тем, чтобы навязать путь развития в выгодном для определенных сил за 

рубежом направлении: 

• недопущение функционирования обрабатывающей промышленности и 

агрокомплекса в режиме расширенного воспроизводства; 

• ориентация России на экспорт сырья и импорт оборудования, товаров народного 

потребления, продовольствия; 

• удушение индустрии, науки, сельского хозяйства; 

• утечка капиталов; 

• недопущение России на мировые рынки; 

• перекачка ресурсов и др. 

Направления национальной безопасности 

В содержательном плане национальная безопасность дифференцируется на ряд 

самостоятельных направлений, таких как: геополитическая, оборонная, политическая, 

социальная, экономическая, продовольственная, демографическая, экологическая, 

информационная, психологическая (сознание человека как объект национальной 

безопасности). 

Система национальной безопасности России 

Защита национальных интересов государства осуществляется системой 

национальной безопасности, которая создается и функционирует на основе концепции 

национальной безопасности. 

Система национальной безопасности - это совокупность органов управления, сил и 

средств, законодательных актов, ориентированных на обеспечение безопасности и 



защиту жизненно важных интересов государства и общества от внешних и 

внутренних угроз. 

3. Национальные интересы РФ. 

Под жизненно важными интересами Российской Федерации понимаются: 

• ее территориальная целостность; 

• воспроизводство народонаселения; 

• уровень государственно-экономического самосознания народа; 

• экономическое и социальное благополучия; 

• психическое и физическое здоровье; 

• права, свободы и обязанности граждан. 

Задачами системы национально-государственной безопасности являются: 

• разработка и осуществление оперативных планов и других мер по защите 

национальных интересов; 

• формирование, обеспечение и развитие органов, сил и средств обеспечения 

национальной безопасности; 

• восстановление объектов национальной безопасности, пострадавших в результате 

чрезвычайных ситуаций. 

Структура системы национально-государственной безопасности 

Структуру названной выше системы составляют: 

• органы и силы безопасности; 

• государственные, общественные и гражданские организации и объединения, 

действующие в соответствии с федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента РФ, решениями Совета Безопасности РФ, краткосрочными федеральными 

программами обеспечения национальной безопасности; 

• отдельные граждане, привлекаемые на законном основании уполномоченными 

государственными органами к реализации мер по обеспечению национальной 

безопасности. 

Органы и силы национально-государственной безопасности 

К органам национальной безопасности относятся: 

• органы внешней безопасности РФ: Минобороны, МИД, Служба внешней разведки; 



• органы внутренней безопасности: МВД - ведомство гражданской безопасности; 

ФСБ - ведомство по охране конституции и государственных институтов; ФПС 

(Федеральная пограничная служба), Прокуратура, Главное управление охраны (служба 

безопасности президента); 

• органы экономической безопасности РФ: Минэкономики, Минфин, Налоговая 

служба,  Таможенная служба, МВЭС; 

• органы экологической и тех-носферной безопасности РФ: МЧС, Минэкологии, 

органы технического надзора - Гостехнадзор, Госпожнадзор; 

• органы демографической безопасности РФ: Минздравсоцразвития, Минобрнауки, 

комитеты Федерального собрания по демографии; 

• органы информационной и компьютерной безопасности: ФАПСИ при Президенте 

РФ, комитеты Федерального собрания по информационной политике, ЦСУ, 

Гостехкомиссия России, Роскоминформ, Межведомственная комиссия по защите 

государственной тайны. 

К силам национальной безопасности РФ относятся: 

• внешние силы национальной безопасности РФ: Вооруженные Силы Российской 

Федерации и все законные формирования, ведущие оперативную работу за рубежом в 

защиту национальных интересов РФ; 

• внутренние силы национальной безопасности РФ: Внутренние войска МВД; 

подразделения МВД, наделенные исполнительными функциями и реализующие их; войска 

ФПС; оперативные и создаваемые в кризисных ситуациях подразделения министерств, 

и все другие законные вооруженные формирования внутри страны. К внутренним силам 

национальной безопасности относятся общественные силы безопасности (ДНД, ДПД, 

народные ополчения, спасательные отряды и др.), создаваемые с целью защиты 

национальных интересов РФ в кризисных ситуациях. 

 

4. Обеспечение национальной безопасности РФ. 

Основные принципы обеспечения национальной безопасности России следующие: 

1. Приоритет национальных интересов. 

2. Законность. 

3. Ответственность органов и сил национальной безопасности за ее обеспечение в 

лице их руководящих должностных лиц перед законом. 



4. Информированность общества при строгом соблюдении государственной, 

служебной и коммерческой тайны. 

5. Единство государственной политики в области обеспечения национальной 

безопасности. 

6. Эффективность и оптимальность мер по обеспечению национальной 

безопасности. 

В целях обеспечения государственной и общественной безопасности: 

совершенствуется структура и деятельность федеральных органов исполнительной 

власти, реализуется Национальный план противодействия коррупции, развивается 

система выявления и противодействия глобальным вызовам и кризисам современности, 

включая международный и национальный терроризм, политический и религиозный 

экстремизм, национализм и этнический сепаратизм; создаются механизмы 

предупреждения и нейтрализации социальных и межнациональных конфликтов; 

формируется долгосрочная концепция комплексного развития и совершенствования 

правоохранительных органов и спецслужб, укрепляются социальные гарантии их 

сотрудников, совершенствуется научно-техническая поддержка правоохранительной 

деятельности, принимаются на вооружение перспективные специальные средства и 

техника, развивается система профессиональной подготовки кадров в сфере обеспечения 

государственной и общественной безопасности; укрепляется режим безопасного 

функционирования предприятий, организаций и учреждений оборонно-промышленного, 

ядерного, химического и атомно-энергетического комплексов страны, а также объектов 

жизнеобеспечения населения; повышается социальная ответственность органов 

обеспечения государственной и общественной безопасности. 

Меры и средства обеспечения национальной безопасности 

Обеспечение национальной безопасности достигается мерами и средствами 

экономического, информационно-пропагандистского, правового, организационного, 

технического и иного характера. 

Меры по обеспечению национальной безопасности состоят в: 

• государственной защите национальных интересов; 

• национальной дипломатической политике; 

• поисках и поддержке стратегических геополитических союзников; 

• быстром и мобильном реагировании на угрозы национальным интересам 

оптимальными средствами; 



• готовности мгновенного нанесения ответного удара, а также в использовании тех 

или иных средств обеспечения национальной безопасности в целях защиты интересов 

России. 

Функционирование системы национальной безопасности России 

Система национальной безопасности Российской Федерации функционирует в 

четырех режимах, действующих в общегосударственном, региональном или 

отраслевом масштабах: 

• мирного времени; 

• повышенной готовности; 

• чрезвычайного положения; 

• военного времени. 

Режим мирного времени - это нормальное функционирование системы 

национальной безопасности в условиях отсутствия угроз национальным интересам 

России или их практической нейтрализации. 

Режим повышенной готовности - это функционирование системы национальной 

безопасности при наличии угроз, требующих их пресечения. 

Режим чрезвычайного положения - это функционирование системы национальной 

безопасности при наличии угроз национальным интересам России, требующих 

локализации и устранения. 

В режиме чрезвычайного положения вводится цензура средств массовой информации 

с целью защиты национальных интересов. 

Режим военного времени - это функционирование системы национальной 

безопасности при наличии угроз национальным интересам России, требующих 

отражения и уничтожения. Данный режим регулируется Законом РФ "О военном 

положении". При этом все мероприятия режимов повышенной готовности и 

чрезвычайного положения дополняются введением военного положения и созданием на 

базе Совета Безопасности Государственного комитета по обороне.  

 

Лекция № 2. Борьба с терроризмом, организованной преступностью и коррупцией, 

как угрозой национальной безопасности РФ 



1. Правовая база борьбы с коррупцией в России. Понятие коррупции. Составы 

преступлений, предусмотренных с целью предотвращения коррупции в РФ. Причины 

коррупции. Экономические, психические, политические причины.   

2. Злоупотребление  должностными полномочиями. Состав преступления.  

3. Получение взятки. Состав преступления. 

4.  Дача взятки. Состав преступления.  

5. Служебный подлог. Понятие подлога.  

6. Злоупотребление полномочиями. Понятие злоупотребления.  

7. Злоупотребление полномочиями частными нотариусами и аудиторами. 

Полномочия частных нотариусов и аудиторов. Состав преступления.  

8. Коммерческий подкуп.   

9. Терроризм как угроза национальной безопасности РФ. Виды терроризма: по 

политическим мотива, уголовный терроризм, национальный терроризм, «воздушный» 

терроризм, международный терроризм.  

10. Уголовно-правовой анализ преступлений террористического характера. 

Террористический акт. Особенности состава преступления. Состав преступления. 

Квалифицированный и особо квалифицированный составы преступления.  

11. Захват заложника. Состав преступления. Квалифицированный, особо 

квалифицированный состав преступления. Иной состав преступления. Понятие 

организованной преступности в РФ.  

12. Уголовно-правовой анализ организованной преступности по УК РФ. Организация 

незаконного вооруженного формирования и участие в нем. Состав преступления. 

Особенности состава преступления. Квалифицированные и особо квалифицированны 

признаки. Бандитизм. Состав преступления.  

13. Организация преступного сообщества (преступной организации). Руководство 

преступным сообществом (преступной организацией).  

14. Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного 

подвижного состава. Состав преступления. Квалифицированный и особо 

квалифицированный состав.  

15. Пиратство. Состав преступления. Квалифицированный и особо 

квалифицированный состав.  

 

1. Правовая база борьбы с коррупцией в России и пути ее 

совершенствования. 

 



   Пагубное воздействие коррупции ощущается в любой стране независимо от 

государственного устройства или традиций. Исследования проводимые Институтом 

Всемирного банка показывают что ежегодно в мире выплачивается взяток на сумму в 1 

трлн. долл. Эти цифры постоянно растут и свидетельствуют о глобальных масштабах 

распространения коррупционных отношений.  

     Расширяющееся политическое и экономическое сотрудничество превращает это 

асоциальное явление в интернациональную проблему.  

 

     Слово «коррупция» (от лат. «corruptio») означает «порчу подкуп».  

     Справочный документ ООН о международной борьбе с коррупцией определяет 

ее как «злоупотребление государственной властью для получения выгоды в личных 

целях».  

     Модельный закон о борьбе с коррупцией МПА СНГ дает более развернутое 

определение: 

     «Коррупция (коррупционные правонарушения) – не предусмотренное законом 

принятие лично или через посредников имущественных благ и преимуществ 

государственными должностными лицами а также лицами приравненными к ним с 

использованием своих должностных полномочий и связанных с ними возможностей а 

равно подкуп данных лиц путем противоправного предоставления им физическими и 

юридическими лицами указанных благ и преимуществ». 

     Коррупция стала реальной угрозой национальной безопасности так как: 

     сводит на нет или тормозит крупномасштабные экономические и социальные 

преобразования само развитие Российского государства;  

     расширяет сектор теневой экономики уменьшает налоговые поступления в 

бюджет делает неэффективным использование бюджетных средств; 

     негативно влияет на имидж страны в глазах её политических и экономических 

партнёров ухудшает инвестиционный климат; 

     увеличивает имущественное неравенство граждан; 

     формирует в общественном сознании представление о беззащитности граждан и 

перед преступностью и перед лицом власти;  

     является питательной средой для организованной преступности терроризма и 

экстремизма; 

     приводит к деградации моральных ценностей общества исконных национальных 

традиций и обычаев;  



     оказывает негативное воздействие на формирование политической элиты 

избирательный процесс деятельность органов власти и институтов гражданского 

общества. 

     К общим причинам коррупции  в России относятся: 

     стремительный непродуманный переход к рыночным отношениям на фоне 

глобализационных процессов в мире; 

     кардинальное изменение государственного устройства; 

     необоснованная приватизация проведенная со значительными нарушениями в 

результате которой в выигрыше оказалась незначительная часть новых собственников; 

     неэффективность управления (незаконченность и несовершенство 

административной реформы); 

     изъяны законодательства и его отставание от развития социально-

экономических отношений;   

     состояние общественной морали насаждение новых нравственных ценностей 

центральное место среди которых занимает культ личного преуспевания и обогащения а 

деньги являются мерилом и эквивалентом жизненного благополучия; 

     высокий разрыв между очень богатыми и очень бедными слоями населения; 

     правовая неграмотность подавляющей части населения страны; 

     неэффективность функционирования большинства институтов власти;  

     кадровая техническая и оперативная неподготовленность правоохранительных 

органов к противодействию организованной преступности в том числе 

коррумпированным структурам всех уровней власти;  

     отсутствие развитого гражданского общества демократических традиций; 

 

     низкое материальное обеспечение государственных служащих и отсутствие 

гарантированного социального пакета.  

     Специфика национальной коррупции заключается в: 

     наличии мощной широко разветвленной теневой экономики и огромных 

незаконных доходов значительная часть которых – основной источник финансирования 

коррупционеров;  

     неконтролируемом обращении дополнительных денежных масс вызванном 

высокими ценами на энергоносители на мировом рынке; 

     неисполнении или ненадлежащем исполнении принимаемых законов и мер по 

противодействию коррупции; 



     запутанности сложности противоречивости и возможности  неоднозначного 

толкования действующих правовых норм; 

     наличии множества подзаконных актов которые произвольно толкуют нормы 

действующего законодательства; 

     слабости и фактической зависимости от исполнительной власти судебной 

системы; 

     отсутствии системы контрольных органов в том числе парламентского и 

общественного контроля; 

     минимальном риске разоблачения коррупционеров и отсутствии жестких по 

отношению к ним репрессивных мер (условное или отложенное наказание помилование 

по амнистии и т.д.);  

     отсутствии гарантированного правового статуса и достойного пенсионного 

обеспечения государственных и муниципальных служащих; 

     исключительной по сравнению с другими демократическими государствами 

монополии чиновничества на принятие решений;  

     большом объеме решений которые чиновники вправе принимать единолично; 

     широком и беспрепятственном кадровом обмене между властными и 

коммерческими структурами;  

     вовлечении родственников в коррупционный процесс на низовом уровне власти  

и в быту; 

     постоянном усложнении и модификации форм и способов коррупционных 

проявлений;  

     коррупционности избирательных процессов (так называемый 

«административный ресурс») и криминализации политических партий; 

     международной направленности российской коррупции; 

     Предложения по совершенствованию антикоррупционной государственной 

политики. 

     В правовой сфере: 

     начать системный пересмотр действующего законодательства на предмет 

коррупциогенности. Сейчас российское законодательство состоит из разновременных 

актов: принятых недавно в начале 90-х годов прошлого века ещё в советское время. Они 

регулируют концептуально различные социально-экономические правоотношения. Кроме 

того законодательные акты устанавливают одни правила а подзаконные – их искажают и 

интерпретируют. Несогласованность норм их отсылочный характер противоречие друг 



другу возможность произвольного толкования – питательная среда для коррупции в 

самых разных ее проявлениях;  

     ввести в практику обязательный анализ законопроектов и ведомственных 

правовых документов на коррупциогенность; 

     усовершенствовать в действующем законодательстве механизмы принятия 

решений органами государственной власти и местного самоуправления сделав их более 

прозрачными и публичными;  

     ускорить разработку и принятие федерального закона «О противодействии 

коррупции в Российской Федерации» разработать и принять федеральные законы «О 

лоббизме» «О доступе к информации»; 

     ускорить имплементацию ратифицированных Российской Федерацией 

Конвенции ООН против коррупции и Конвенции Совета Европы об уголовной 

ответственности за коррупцию в российское законодательство; 

 

     внести поправки в федеральное законодательство в части установления 

ответственности должностных лиц за неэффективное распределение бюджетных средств;   

     ускорить присоединение Российской Федерации к Конвенции Совета Европы о 

гражданско-правовой ответственности за коррупцию Конвенции Организации 

экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по борьбе с подкупом иностранных 

должностных лиц при совершении международных коммерческих сделок; 

     разработать и внедрить ведомственные региональные антикоррупционные 

программы; взятка должна стать невыгодной. Карьерный рост заработная плата и 

материальное обеспечение старости должны быть поставлены в прямую зависимость от 

того как чиновник исполняет свой служебный долг. При этом протекционистские меры 

должны сочетаться с ограничительными и репрессивными;   

     разработать и принять этические кодексы поведения для всех ветвей и уровней 

власти в Российской Федерации; 

     восстановить институты парламентского и общественного контроля путём 

внесения изменений в Конституцию Российской Федерации. 

Коррупция известна с глубокой древности. Упоминания о ней встречаются в 

дошедших до нас исторических источников, относящихся ко всем центрам 

древневосточных цивилизаций, в том числе Древнему Египту, Китаю, Индии и другим, а 

также к античным цивилизациям Древней Греции и Рима. Упоминание о коррупции, ее 

осуждение присутствует во всех ведущих религиях мира. Найти подтверждение этому 

можно в Библии и Коране. В современном мире под термином коррупция подразумевают 



прежде всего использование должностным лицом своего служебного положения в 

корыстных целях.  

Коррупция в России, так же как и в других странах, имеет свои давние корни и 

специфику. В России коррупция исторически различалась по тому, происходило ли 

получение неправомерных преимуществ за совершение законных действий (мздоимство), 

или незаконных действий (лихоимство).  

Становление российской государственности происходило в очень сложных 

условиях. Нашествие монголо-татар, а затем установление их ига над северо-восточными 

и северо-западными землями привело к тому, что произошел прорыв, некая дискретность 

естественноисторического пути развития русских земель. Сложилась качественно новая 

ситуация: демократические вечевые традиции уходили в прошлое, теперь русские князья 

должны были считаться не с мнением народного собрания (вече), а с мнением 

золотоордынских ханов и их наместников в русских землях – баскаков. От их 

расположения зависело, получит ли русский князь ярлык (грамоту) на свое княжение или 

нет. За ярлыком надо было ехать в Сарай – столицу Золотой Орды, ехать туда без 

подарков хану, его чиновникам, было нельзя. Фактически эти подарки были взятками, и 

такая практика стала нормой. Все хорошо понимали, что чем дороже и больше подарков 

привезет князь в Орду, тем больше шанс, что его просьба будет решена положительно, 

особенно, если речь шла о получении ярлыка на Великое княжение Владимирское. 

Большую роль при решении вопроса о получении ярлыка играло и то, сколько денег 

(ордынский выход) обещал платить Орде претендент. Таким образом, возникла ситуация, 

при которой для получения властных полномочий надо было платить, и это отрицательно 

сказывалось на менталитете элиты складывающегося русского государства. Князь и его 

окружение, вынужденные постоянно возить подарки в Орду, стали воспринимать это как 

норму, а, как правило, люди, вынужденные делать подарки, сами не возражают против 

того, чтобы их получать. Система подношения дорогих подарков тем, кто был обличен 

властными полномочиями, превратилась в обязательное правило, и воспринималось уже 

не как вид взятки, а как своего рода проявление знака уважения.  

Специфика формирования единого русского государства заключалась еще и в том, 

что политические предпосылки объединения русских земель явно опережали 

экономические. Необходимо было как можно скорее объединиться, чтобы свергнуть иго 

Орды, поэтому при объединении доминировало насилие. Московское княжество именно 

силой оружия присоединяло к себе другие русские земли. Причем процесс объединения 

земель в единое государство на рубеже XV-XVI происходил очень быстро. К началу 

вступления Ивана III на престол (1462-1505) территория Московского государства по 



подсчетам историком составляла 430 тыс. кв. километров, а к концу правления Василия III 

(1505-1533) она выросла в шесть раз. На карте Европы появилось мощное государство с 

обширной территорией, которое оказывало все большее влияние на международную 

политику, и с которым необходимо было считаться.  

Политический строй Московского государства развивался в сторону 

централизации, но достаточно оформленного государственного аппарата еще не было. 

Административно-территориальное деление было архаичным. Власть на местах была 

передана в руки наместников и волостелей, которые получали в управление отдельные 

территории (уезды, волости). За выполнение административных и судебных функций они 

получали в свое распоряжение судебные пошлины и часть налогов с населения, 

собранных сверх установленных податей в казну, т.е. они как бы «кормились» за счет 

населения управляемых ими территорий. Такая служба и называлась «кормлениями». 

Наместники и волостели назначались из Москвы. Кормления по своей сути были 

вознаграждениями за прошлую военную службу, поэтому «кормленщики» старались 

получить с населения в свою пользу как можно больше доходов. К тому же подчиненные 

им органы управления состояли не из государственных чиновников, а из собственных 

слуг. Произвол со стороны кормленщиков их слуг был довольно обычным делом. 

Государство стремилось ограничить произвол и злоупотребления кормленщиков, 

несколько ослабить их власть, поскольку население страдало от их поборов и жаловалось 

центральным властям. Государство пыталось поставить деятельность кормленщиков под 

свой контроль как «снизу» со стороны выборных представителей местного населения, так 

и «сверху» со стороны центральных государственных органов. Однако установить 

действенный контроль над деятельностью кормленщиков не удалось, поскольку сама 

система кормлений создавала благоприятную почву для коррупции. В 1555 году система 

кормлений была официально отменена, на практике она в той или иной форме и 

продолжала существовать вплоть до XVIII века.  

По мере развития Московского государства формировались и центральные органы 

власти, среди которых особое место занимали органы центрального управления – 

приказы, роль которых постоянно возрастала. Во второй половине XVI века в стране 

сложилась довольно разветвленная приказная система. Особенностью приказной системы 

было то, что почти каждый приказ выполнял не только управленческие функции, но и 

судебные. Весьма благоприятно на развитии политической системы и на борьбе с 

коррупцией сказались реформы «Избранной Рады» - так назывался правительственный 

кружок, сложившийся в конце 40-х годов XVI века вокруг молодого царя Ивана Грозного. 

Избранная Рада провела в период своего существования, т.е. до конца 50-х годов ряд 



очень важных реформ, способствующих политической централизации страны и в 

значительной степени ограничивающих злоупотребление людей, облеченных властью. 

 В 1550 году был издан новый Судебник, получивший название Ивана IV или 

«Царского». Он был составлен на основе Судебника Ивана III (1497 г.). В нем были 

отражены изменения в Российском законодательстве, основное внимание уделялось 

проблемам управления и суда. Согласно Судебнику усилилась роль центральных 

судебных органов, и возрастало значение царского суда. Впервые в Судебнике 1550 г. 

вводились наказания для бояр и дьяков-взяточников.  

Реформы в определенной степени ограничивали и власть царя. Несомненно, что 

дальнейшее осуществление реформ благотворно сказалось бы на будущей российской 

государственности, но этого не произошло. Избранная Рада прекратила свое 

существование, ведущие ее члены подверглись репрессиям, а Иван Грозный стал 

проводить новую внутреннюю политику, получившую название опричнины и 

направленную на безраздельное укрепление его личной власти. Методом осуществления 

опричнины был террор. Опричнина в сочетании с затяжной Ливонской войной, длившейся 

25 лет и закончившейся поражением России, подорвала все нравственные устои общества, 

повсюду царили беззаконие и коррупция.  

Вступление России в начале XVII века в период Смутного времени еще более 

усугубили ситуацию, и даже возникла реальная угроза потери национальной 

государственности. Последствия всех этих событий давали знать о себе еще очень долго. 

Фактически приходилось восстанавливать не только разрушенную экономику, но и 

государственность. Это восстановление шло по пути дальнейшей централизации. Система 

местного самоуправления, сформировавшаяся в результате реформ Избранной Рады была 

ликвидирована, и по сути произошел возврат к системе кормлений. В XVII веке власть на 

местах сосредоточилась в руках воевод, назначаемых из центра. Это были отставные 

военные, их служба не оплачивалась государством. Воеводу и его людей содержало 

местное население. Контроль над деятельностью воевод был слабым, особенно в 

отдаленных уездах, что создавало благоприятную почву для злоупотреблений.  

Усилилась коррупция и в центральных органах власти, где складывался 

бюрократический аппарат. Вначале он был еще очень малочисленным. При Иване III - не 

более 200 человек, но в XVII веке насчитывалось уже 4,5 тыс. человек. Разросшаяся 

приказная система была весьма запутанной, приказы часто дублировали деятельность 

друг друга, поэтому одно и то же дело могло находиться в разных приказах. Давало о себе 

знать также и несовершенство судопроизводства и законодательства.  



К тому же государство стремилось сосредоточить именно в центре различные 

судебные дела и поэтому по большинству судебных дел приходилось ехать в Москву. 

Воеводы на местах решали лишь самые незначительные судебные случаи. Столичные 

приказы были буквально завалены нерешенными судебными делами, их прохождение 

двигалось очень медленно, они «волочились», откуда и произошла знаменитая московская 

«волокита». Служащие приказов, дьяки и подьячие, рассматривали в первую очередь дела 

тех, кто давал взятку, а кто не имел такой возможности, тот вынужден был томиться в 

ожидании неопределенно долгое время.  

Московские цари предпринимали попытки ограничить взяточничество и 

казнокрадство, но преодолеть их так и не смогли. Одной из мер по усилению контроля за 

приказной системой было создание при царе Алексее Михайловиче Тайного приказа 

(приказ тайных дел). Он был полностью подчинен царю и состоял только из дьяков и 

подьячих, бояре в него не входили. Приказ призван был объединить в руках царя нити 

контроля за государственным управлением. По словам современника, Приказ тайных дел 

был создан «для того, чтобы царская мысль и дела исполнялись все по его хотению, а 

бояре б и думные люди о том ни о чем не ведали». Однако вскоре после смерти Алексея 

Михайловича приказ тайных дел был закрыт. 

Первая четверть XVIII века вошла в историю России как время петровских реформ, 

оказавших огромное влияние на развитие российской государственности. 

Подготовленные в значительной степени всем предшествующим социально-

экономическим развитием страны, реформы, тем не менее, не носили плавного характера. 

Они привели к тому, что в развитии России произошел стремительный скачок, 

сопровождавшийся внедрением многочисленных новшеств, которые не органично и 

спокойно вписывались в российскую действительность, а врывались резко и жестко, часто 

насильственно навязывались сверху». Это было связано с целым рядом причин: во-

первых, реформы проходили в условиях войны, поскольку большую часть правления 

Петра I Россия провела в состоянии войны, а во-вторых, у царя не было четкого плана их 

осуществления, и они шли довольно хаотично, спонтанно, под давлением конкретных 

обстоятельств. Естественно, что это вело к огромным потерям и издержкам. 

Реформы, проведенные Петром I, завершили процесс складывания в России 

абсолютной монархии. Суть абсолютизма была выражена еще в «Воинском уставе» (1715 

г.): «Его величество есть самовластный монарх, который никому на свете о своих делах 

ответу дать не должен; но силу и власть имеет свои государства и земли, яко 

христианский государь, по своей воле и благомнению управлять». Абсолютному монарху 

принадлежала вся полнота законодательной, исполнительной и судебной власти, он 



являлся также главнокомандующим вооруженных сил страны. Московское государство 

превратилось в Российскую империю. В октябре 1721 года после победы в Северной 

войне Петр I принимает титул «Отца Отечества, Императора всероссийского». 

Проведенные Петром I реформы государственного аппарата и управления имели 

колоссальные последствия для развития российской государственности. Фактически 

именно при Петре I были заложены основы тоталитарного государства в нашей стране. 

Петр I сумел создать так называемое «регулярное государство» – полицейско-

бюрократическое по своей сути, в котором жизнь каждого человека жестко 

регламентировалась. Для такого типа характерна система всеобъемлющего контроля, 

паспортного режима, доносительство. При Петре I был создан огромный 

бюрократический аппарат, который постепенно разрастался, и его роль в управлении 

государством все больше возрастала. Интересы же бюрократического аппарата вступали в 

противоречие с интересами общественного развития, поскольку критерием успешной 

работы чиновников являлось, в первую очередь, упорядоченное делопроизводство, а не 

реальное состояние дел. К тому же, содержание постоянно увеличивающегося 

бюрократического аппарата требовало все больших расходов, которые зачастую явно 

превышали материальные ресурсы государства, что стало отчетливо проявляться уже при 

Петре I, и, прежде всего, в работе местных органов власти. Естественно, что нехватку 

финансирования чиновники компенсировали поборами с населения. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реформы Петра I не только не 

ликвидировали условия для коррупции в России, но даже создали более благоприятную 

почву для нее.  

В 1722 году в России был создан важнейший контрольный орган – прокуратура. 

При сенате была учреждена высшая в стране должность генерал-прокурора, а в коллегиях 

– прокуроров. В отличие от фискалов, прокуроры, обнаружив нарушение законности, 

должны были его исправить. Генерал-прокурор был наделен очень большими функциями 

и мог быть назначен или отстранен только царем. Он руководил заседаниями Сената и 

осуществлял контроль над его деятельностью. В указе, изданном Петром I, о должности 

генерал-прокурора говорилось следующее: «Сей чин, яко око наше и стряпчий о делах 

государственных». Первым генерал-прокурором был назначен П.Н. Ягужинский. 

Но, несмотря на наличие развитой системы контроля, коррупция в России при 

Петре I , продолжала существовать. Причем замечены в злоупотреблениях были весьма 

высокопоставленные лица, в том числе и те, кто по долгу службы должен был сам 

бороться с лихоимством, и даже люди из ближайшего окружения царя. Так, в 

казнокрадстве был уличен сибирский губернатор князь М.П. Гагарин. Ему вменялось в 



вину не только кража казенных денег, но и получение взяток, вымогательство 

подношений у купцов и присваивание чужих товаров. Он даже дошел до того, что 

присвоил себе три алмазных перстня и алмаз в гнезде, предназначавшийся для жены 

Петра I - Екатерины. Злоупотребления были столь очевидны, что проворовавшийся 

губернатор даже не стал отрицать их, и в своей челобитной на имя царя просил лишь о 

сохранении жизни для того, чтобы уйти в монастырь. Однако такой милости от Петра он 

не получил и в назидание другим казнокрадом был публично повешен в июле 1721 года 

перед зданием юстиц-коллегии. Заслуга в разоблачении князя Гагарина принадлежала 

обер-фискалу Нестерову. А через несколько лет в январе 1724 года был публично 

колесован и сам обер-фискал Нестеров, который, как оказалось, также был замешан в 

очень серьезных злоупотреблениях. Петербургскому вице-губернатору Я.Н. Корсакову за 

казнокрадство после пыток публично жгли язык, а затем отправили в ссылку. Такая же 

участь постигла и сенатора князя Григория Волконского.  

В подрядных махинациях были уличены высокопоставленные вельможи, 

пользующиеся доверием царя – адмирал Ф.М. Апраксин, канцлер Г.И. Головкин, А.В. 

Кикин, У. Синявин. Неоднократно привлекался к следствию по обвинению в 

казнокрадстве и фаворит царя – Александр Меншиков, и только снисходительность Петра 

I к своему любимцу позволила князю избежать сурового наказания. Впрочем, как 

полагают многие историки, Меншиков вполне мог разделить судьбу других казнокрадов, 

если бы император прожил еще несколько лет.  

После смерти Петра I в России наступила эпоха дворцовых переворотов, 

характеризующаяся неустойчивостью и неопределенностью политической власти, 

фаворитизмом. Большую часть времени этой эпохи на престоле находились женщины, 

некоторых из них можно было назвать императрицами лишь по формальным признакам. 

Естественно, что это создавало благоприятные условия для злоупотреблений, тем более, 

что чиновникам часто задерживали, а иногда и вообще не платили жалованье, поскольку 

денег на содержание бюрократического аппарата у казны катастрофически не хватало.  

Ситуация несколько улучшилась в период правления Екатерины II, в России даже 

были сделаны правые шаги по созданию правового государства. Были проведены меры по 

упорядочению судопроизводства, но коррупция продолжала существовать. То же самое 

можно сказать и в отношении периодов правления Павла I и Александра I. 

 Вступивший на престол после подавления восстания 14 декабря 1825 года в 

Петербурге Николай I потребовал создать Свод показаний декабристов о внутреннем 

состоянии России. Этот документ отчетливо показал всю степень беззакония в 

управлении, суде, финансах и т.д. Причины крылись в бесконтрольном образе 



государственного управления и сопутствующей ему коррупции практически во всех 

эшелонах власти. Николай I понимал, что изменить положение в стране можно лишь 

путем реформ, что нужно пойти на уступки «духу времени», но боялся реформ и их 

последствий. Выход из создавшегося положения Николай I видел в усилении личной 

власти, бюрократизации и милитаризации страны, борьбе с инакомыслием и усилением 

карательных органов. Чиновничий аппарат стал разрастаться невиданными темпами. К 

концу правления Николая I он увеличился по сравнению с началом века примерно в шесть 

раз, а численность населения России увеличилась за это время лишь в два раза. Проверить 

правдивость тысяч отчетов, поступающих в различные органы власти, было практически 

невозможно, к тому же руководили большинством учреждений, в том числе и 

министерствами армейские генералы, плохо знакомые с новым для них делом. В такой 

ситуации руководители попадали в некую зависимость от своих подчиненных. Среднее 

чиновничество стало играть в управлении государством все большую роль. Это признавал 

Николай I, сказавший однажды, что «Россией правят столоначальники». Понимали это и 

сами чиновники, что способствовало распространению коррупции.  

Безнаказанно творить злоупотребления чиновникам в России помогало и то, что в 

стране со времен Соборного Уложения 1649 года не было составлено нового единого 

свода законов. Существовало множество манифестов, указов, положений, которые 

зачастую противоречили друг другу, чем очень ловко пользовались опытные бюрократы в 

своих корыстных целях. Николай I приказал составить Свод законов Российской империи, 

что, по его мнению, должно было способствовать наведению порядка в стране без 

изменения ее политического строя. Свод законов был составлен и утвержден в 1833 году, 

однако в условиях наличия всеобщей коррупции это не изменило ситуации в стране. 

Чиновничество в России именно при Николае I превратилось в некое подобие сословия, 

неуязвимого и сознающего свою силу. Это сословие с некоторыми видоизменениями 

благополучно существует и по сей день, представляя реальную угрозу для развития 

страны, по-прежнему занимаясь мздоимством и лихоимством. 

Поражение России в Крымской войне показало всю несостоятельность политики 

Николая I, необходимость осуществления реформ, что и было сделано в 60-70-е годы XIX 

века Александром II. Одной из первых реформ была судебная реформа (1864 г.) Суд 

становился бессословным, гласным, независимым и состяжательным. Вводился также суд 

присяжных. Казалось, что реформы Александра II могут коренным образом изменить 

историю страны и к тому же покончить с коррупцией, но этого не произошло, поскольку 

проведенные реформы не были подкреплены реформами в политической сфере. 

Самодержавная власть сохранилась, к тому же, после убийства Александра II 



народовольцами на престол вступил его сын Александр III, который стал проводить 

политики контрреформ и укреплять монархический строй.  

Правление последнего российского императора Николая II также характеризуется 

расцветом коррупции, в которой были замешаны не только чиновники всех рангов, но и 

близкие к императору люди и даже члены императорской фамилии. Достаточно 

вспомнить деяния «святого старца» Григория Распутина, открыто бравшего взятки за 

решение всевозможных дел, в том числе и за назначение на высокие государственные 

должности. Именно коррупция, наряду с другими противоречиями общества, стала 

причиной вызревания революционных настроений в стране и в конечном итоге 

способствовала приходу к власти большевиков.  

Проводимая большевиками в период гражданской войны политика «военного 

коммунизма» привела к возникновению новой бюрократии, взявшей на себя 

распределительные функции. После окончания гражданской войны и перехода к миру 

сдается новый управленческий аппарат, но отказаться от привлечения к этой работе 

старых чиновников большевики не смогли из-за отсутствия своих подготовленных кадров. 

Поэтому постепенно стало происходить своеобразное сращивание новой бюрократии со 

старой дореволюционной, в результате чего и возникла советская бюрократия, в 

значительной степени унаследовавшая все пороки прежних времен, и, прежде всего, 

коррумпированность. Уже в период нэпа данная проблема показала себя со всей 

очевидностью: выявляются многочисленные случаи взяточничества, расхищения 

государственных средств, сырья с госпредприятий. Все это вынудило молодое советское 

государство принять жестокие карательные меры. В 1922 году вышел закон, по которому 

за взятку полагался расстрел. В последующем жесткие карательные меры по борьбе с 

коррупцией вошли в постоянную практику советского государства, особенно при 

И.В.Сталине, что, несомненно повлияло на уменьшение коррупции.  

Начнем с истории борьбы с коррупцией. Исходя из этимологического  содержания 

термина «коррупция» (означающего в переводе с лат. «подкуп») в Кодексе поведения 

должностных лиц, принятом Генеральном Ассамблеей ООН в 1978г., понятие коррупции 

охватывает совершение или несовершение какого-либо действия или бездействия при 

исполнении служебных обязанностей в результате требуемых или принятых подарков, 

обещаний или стимулов. То есть данный рекомендательный международно-правовой акт 

понимает под коррупцией подкуп, продажность должностных лиц, а равно их служебное 

поведение, осуществляемое в связи с обещанным или полученным вознаграждением. Это 

понятие коррупции в настоящее время стало общепринятым. 



Причины коррупции. Можно выделить следующие уровни причин 

коррупционной преступности: экономические, политические, психологические и 

организационно-правовые. Разумеется, что эти причины как таковые проглядывались уже 

в рассмотренном выше механизме коррупционных преступлений. 

Экономические факторы достаточно разнообразны. Тем не менее на первый план 

следует поставить экономические просчеты в формировании рыночных отношений и, в 

особенности, избранных в ходе реформ способов и методов приватизации. Сошлемся 

лишь на один показатель— соотношение оценочной, реальной и продажной цены 

приватизированных предприятий. Так, в середине 90-х гг. XX в. было приватизировано 

примерно 500 крупнейших предприятий страны, основные фонды которых оценивались в 

200 млрд долл. Госкомимущество продало эти предприятия за 7,2 млрд долл. Можно с 

весьма большой долей достоверности утверждать, что такое занижение реальной 

стоимости объектом разгосударствления предполагало гигантский корыстный частный 

интерес работников сферы управления, а также их сращивание с деятелями теневой 

экономики и другими элементами криминального мира. 

Психологические причины:  

а) многовековые традиции мздоимства на государственной службе;  

б) относительно низкий уровень правовых знании населения, ставящий его в 

условия повышенной зависимости от государственных служащих;  

в) психологическая готовность значительной части населения к подкупу 

государственных служащих для реализации как законных, так и незаконных интересов;  

г) феномен обоюдной вины подкупаемого и подкупающего (о котором уже 

говорилось). 

К психолого-политическим факторам можно отнести и «демократические» нравы 

политической элиты постсоветского общества.  

Причины организационно-правового характера:  

а) слабая практика применения правовых норм, предназначенных для борьбы с 

коррупцией;  

б) наличие пробелов в антикоррупционном законодательстве. 

В УК РФ отсутствует понятие «коррупционного» преступления. Одна это вовсе не значит, 

что в нем нет норм об ответственности за коррупционные преступления. Исходя из 

определения коррупции (содержащегося и проводимом выше Кодексе поведения 

должностных лиц, принятого Генеральной Ассамблеей ООН в 1978 г.), к коррупционным 

следует отнести целый ряд преступных деяний, запрещенных российским уголовным 

правом.  



Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 273-ФЗ "О 

противодействии коррупции" опубликованый 30 декабря 2008 г. состоит из 14 статей и 

определяет  

коррупцию – как: 

а) злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное 

использование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным 

интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, 

иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для 

себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу 

другими физическими лицами; 

б) совершение деяний, указанных в подпункте "а" настоящего пункта, от имени или в 

интересах юридического лица; 

противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, институтов гражданского общества, организаций и физических 

лиц в пределах их полномочий: 

а) по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему 

устранению причин коррупции (профилактика коррупции); 

б) по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию 

коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией); 

в) по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений. 

В соответствии со ст. 2. Правовую основу противодействия коррупции 

составляют Конституция Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации, настоящий Федеральный закон и другие федеральные законы, 

нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, а также нормативные 

правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты иных 

федеральных органов государственной власти, нормативные правовые акты органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые 

акты. 

 

 

 

 



1. Терроризм  как угроза национальной безопасности РФ. 

Исключительная сложность проблемы терроризма, его многоликость, 

многообразие форм проявления и политические противоречия в оценке его сущности 

определяют не только отсутствие общепризнанного понятия «терроризм», но и вызывают 

затруднения при его классификации. Неразработанность типологических вопросов 

препятствует адекватному пониманию природы и причин рассматриваемого явления. От-

сюда и недостаточная проработанность юридических аспектов, и слабая продуманность 

мер профилактики и пресечения актов терроризма. 

Отечественные и зарубежные философы, политологи, историки, психологи, 

юристы систематизируют и классифицируют терроризм на разных срезах. При всем 

многообразии, а иногда и несовместимости подходов такая многогранность исследования 

проблемы позволяет с наибольшей обоснованностью выявить общественную опасность 

терроризма и те его признаки, которые значимы в уголовно-правовом аспекте. 

Отмечаются несколько видов терроризма: 

• революционный и контрреволюционный («белый» и «красный») терроризм в период 

революции и гражданской войны; 

• государственный внутренний терроризм в период сталинских политических и 

последующих репрессий; 

• государственный международный терроризм в течение всего периода существования 

советской власти. 

Эти формы терроризма не были криминализованы во время их существования и 

оценены обществом и государством в качестве политического терроризма задним числом. 

Современный терроризм принято выделять по следующим видам: 

Терроризм по политическим мотивам, осуществляемый в виде убийств 

государственных и общественных деятелей либо представителей власти, а также взрывов, 

поджогов и иных действий, создающих опасность гибели людей, причиняющих 

значительный ущерб и другие тяжкие последствия, с целью устрашения властей. Особую 

опасность в этом отношении представляют крайне экстремистские круги различных 

политических сил. 

Уголовный терроризм организованных преступных сообществ (внутренних и 

международных), направленный против государства и его представителей и имеющий 



целью помешать расследованию уголовных дел, воспрепятствовать ведению и 

продолжению жесткой уголовной политики, ликвидировать активных сотрудников 

правоохранительных органов, принудить судей к вынесению мягких приговоров, запугать 

потерпевших, свидетелей, журналистов, которые могут помочь следствию в установлении 

и пресечении преступной деятельности. 

Националистический терроризм сепаратистских сил, имеющий целью 

парализовать деятельность федеральных органов власти и достичь политической или 

экономической обособленности. 

«Воздушный» терроризм, совершаемый угонщиками самолетов путем захвата 

заложников для вымогательства денег, оружия, наркотиков и вылета в другие страны. 

Террористические действия, относящиеся к этой разновидности, совершаются по разным 

мотивам: для получения политического убежища в других странах, для уклонения от 

уголовной ответственности за совершение преступления, а также из корыстных и иных 

личных побуждений. 

Международный терроризм, совершаемый путем убийства представителей 

иностранных государств, с целью провокации войны или международных осложнений. 

О международном терроризме мы уже говорили выше, на уголовном 

(криминальном) терроризме остановимся ниже. А относительно других видов терроризма, 

выделенных автором, надо отметить, что националистический терроризм, в конечном 

итоге, является политическим терроризмом, поскольку его основной целью является 

политическое или экономическое обособление.  

Также выделяется идеологический, этнический, религиозный и криминальный 

виды терроризма. 

Также классифицируют терроризм следующим образом: революционный и 

контрреволюционный; субверсионный и репрессивный; физический и духовный; 

селективный и слепой; провокационный, превентивный, военный террор и 

криминальный террор. 

 


