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В статье показана современная практика использования понятий «безопасность», «на-

циональная безопасность», «государственная безопасность» в конституциях государств — 
участников СНГ, выделены основные институты, использующие данные понятия. 

 
Конституции государств — участников СНГ являются основополагающими 

правовыми актами, устанавливающими и закрепляющими правовую основу обес-
печения национальной безопасности. В настоящее время в государствах — участ-
никах СНГ продолжается активный процесс конституционного развития как на 
уровне самих конституций, так и на уровне законов и иных нормативных правовых 
актов, принимаемых в соответствии с действующими конституциями. В.Г. Вишня-
ков в своей работе совершенно справедливо говорит, что «обновление конституций 
в большинстве стран Содружества стало результатом меняющейся расстановки по-
литических сил, продолжающихся политических и экономических реформ. Вместе 
с тем в конституциях сохраняются основные конституционные нормы и принци-
пы… Конституции сохраняют и укрепляют механизмы реализации прав личности, 
конституционные основы народовластия, приоритет общечеловеческих ценностей, 
господство права…» [22, с. 6–7].  

Вопросы конституционного развития в аспекте обеспечения национальной 
безопасности затронуты в целом ряде научных работ [17; 23], однако проблематика 
конституционного развития государств — участников СНГ в них рассматривается 
явно недостаточно [19]. Р.В. Енгибарян в своей монографии отмечает, что в на-
стоящее время осуществляется четвертый этап конституционного развития, кото-
рый связан с «с крушением тоталитарных и авторитарный режимов в большинстве 
социалистических и развивающихся стран и вступлением их на путь демократиче-
ских преобразований общества и государства». Одним из главных направлений 
этих преобразований, отмечает Р.В. Енгибарян, является осуществление широко-
масштабных конституционных реформ, обновление практически всего конституци-
онного законодательства [1, с. 50–51]. Все это в полной мере относится и к сфере 
обеспечения национальной безопасности.  

Исследование конституционно-правовых основ обеспечения национальной безо-
пасности в государствах — участниках СНГ является достаточно сложной научной 
проблемой. Поэтому в данной статье будут выделены лишь основные аспекты исполь-
зования термина «безопасность» в конституциях государств — участников СНГ. 
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Сравнительный анализ конституционных норм государств Содружества пока-
зывает, что до настоящего времени не выработан единый понятийный аппарат в 
области обеспечения национальной безопасности. В конституциях государств СНГ 
употребляются понятия «безопасность», «национальная безопасность», «государст-
венная безопасность», «экологическая безопасность», «общественная безопас-
ность», «безопасность личности» и ряд других. Это обстоятельство, подчеркивает в 
своей работе Н.П. Патрушев, нередко приводит к неоднозначному пониманию со-
держания различных дефиниций в теории и создает проблемы в правопримени-
тельной практике [16].  

В Конституции РФ используются такие понятия, как «безопасность государства» 
(ст. 13 и 55), «государственная безопасность» (ст. 114), «безопасность» (ст. 71), «обще-
ственная безопасность», «экологическая безопасность» (ст. 72). Обеспечение безопас-
ности, равно как и защита конституционного строя, прав и свобод человека и гражда-
нина, является неотъемлемой частью деятельности государства и согласно ст. 71 Кон-
ституции РФ находится в исключительном ведении Российской Федерации [11]. Закон 
РФ 1992 г. «О безопасности» рассматривает безопасность как состояние защищенно-
сти жизненно важных интересов личности, общества и государства [2].  

Однако следует заметить, что совершенствование понятийного аппарата при-
водит к тому, что в конституциях стран Содружества, принятых в более позднее 
время, в качестве базового употребляется понятие «национальная безопасность», а 
государственная, экологическая, информационная, общественная и иные рассмат-
риваются как виды национальной безопасности. В частности, это характерно для 
конституций Беларуси [6], Молдовы [8], Украины [15]. 

Во всех конституциях государств — участников СНГ с большей ли меньшей 
степенью конкретизации устанавливаются основания и пределы ограничения ос-
новных прав и свобод человека и гражданина в связи с необходимостью обеспече-
ния национальной безопасности. 

Например, ст. 19 Конституции Туркменистана гласит: «Осуществление прав и 
свобод не должно нарушать прав и свобод других лиц, требований морали, общест-
венного порядка, причинять ущерб национальной безопасности» [13]. В п. 2 ст. 54 
Конституции Молдовы закреплено, что «осуществление прав и свобод не подлежит 
никаким ограничениям, кроме тех, которые предусмотрены законом, соответствуют 
общепризнанным нормам международного права и необходимы в интересах на-
циональной безопасности, территориальной целостности, экономического благо-
состояния страны, общественного порядка, в целях предотвращения массовых бес-
порядков и преступлений, защиты прав, свобод и достоинства других лиц, предот-
вращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспече-
ния авторитета и беспристрастности правосудия» [8]. 

Статья 34 Конституции Украины устанавливает, что осуществление прав на 
свободу мысли и слова, на свободное выражение своих взглядов и убеждений, пра-
ва свободно собирать, хранить, использовать и распространять информацию устно, 
письменно либо иным способом — по своему выбору — может быть ограничено 
законом в интересах национальной безопасности, территориальной целостности 
либо общественного порядка с целью предупреждения беспорядков или преступле-
ний, для охраны здоровья населения, для защиты репутации или прав других лю-
дей, для предупреждения разглашения информации, полученной конфиденциально, 
либо для поддержания авторитета и непредвзятости правосудия» [15].  

Следует также отметить, что Конституция Республики Таджикистан в ст. 43 
устанавливает, что «защита Родины, охрана интересов государства, укрепление его 
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независимости, безопасности и оборонной мощи — священный долг граждани-
на…» [12].  

Во всех конституциях закрепляются полномочия высших органов государства в 
области обеспечения национальной безопасности.  

При этом устанавливается и подчеркивается ведущая роль президентов стран 
Содружества в решении вопросов обеспечения национальной безопасности. Так, 
например, в соответствии со ст. 79 Конституции Республики Беларусь Президент 
«…принимает меры по охране суверенитета Республики Беларусь, ее национальной 
безопасности и территориальной целостности, обеспечивает политическую и эко-
номическую стабильность, преемственность и взаимодействие органов государст-
венной власти, осуществляет посредничество между органами государственной вла-
сти» [6]. Статья 93 Конституции Республики Узбекистан устанавливает, что Президент 
Республики Узбекистан: «… 2) принимает необходимые меры по охране суверенитета, 
безопасности и территориальной целостности Республики Узбекистан, реализации 
решений по вопросам национально-государственного устройства» [14]. 

Органы законодательной власти в государствах СНГ реализуют в области на-
циональной безопасности в основном законотворческую, контрольную и разреши-
тельную функции. Так, например, п. 11 ст. 61 Конституции Республики Казахстан 
устанавливает, что Парламент вправе издавать законы, которые регулируют важ-
нейшие общественные отношения, устанавливают основополагающие принципы и 
нормы, касающиеся, в том числе, и: «…обеспечения обороны и безопасности госу-
дарства» [9]. В соответствии с п. 5 ст. 44 Президент Республики Казахстан «с со-
гласия Сената Парламента назначает на должность Генерального прокурора и 
Председателя Комитета национальной безопасности Республики; освобождает их 
от должности» [9]. Отрадно заметить, что в Конституции РК четко указывается на-
звание органов национальной безопасности. Это является дополнительной гаранти-
ей стабильности правового положения органов национальной безопасности, что 
повышает эффективность их деятельности. 

В соответствии со ст. 85 Конституции Украины исключительно законами Ук-
раины определяются: «… 17) основы национальной безопасности, организации 
Вооруженных Сил Украины и обеспечения общественного порядка; 18) правовой 
режим государственной границы; 19) правовой режим военного и чрезвычайного 
положения, зон чрезвычайной экологической ситуации…» [15]. 

Отметим одно из достоинств Конституции Украины: в ст. 107 установлены ос-
новы статуса Совета национальной безопасности и обороны Украины, который 
«является координационным органом по вопросам национальной безопасности и 
обороны при Президенте Украины. Совет национальной безопасности и обороны 
Украины координирует и контролирует деятельность органов исполнительной вла-
сти в сфере национальной безопасности и обороны…» [15].  

В конституциях отражаются особенности полномочий органов исполнительной 
власти в области обеспечения национальной безопасности. Так, например, в соот-
ветствии с п. 5 и 8 ст. 72 Конституции Кыргызской Республики Правительство 
Кыргызской Республики: «… 5) обеспечивает проведение единой государственной 
политики в сферах культуры, науки, образования, здравоохранения, труда и занято-
сти, социального обеспечения, охраны природы, экологической безопасности и 
природопользования; … 8) обеспечивает реализацию мер по охране государствен-
ного суверенитета, территориальной целостности, защиты конституционного строя, 
а также мер по обороноспособности, национальной и общественной безопасности и 
правопорядку…» [10]. В соответствии с п. 6 ст. 89 Конституции Республики Арме-
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ния Правительство: «обеспечивает оборону, национальную безопасность и осуще-
ствление внешней политики Республики» [5].  

В конституциях государств СНГ в наиболее общем виде устанавливаются пра-
вовые основы введения правовых режимов чрезвычайного и военного положения, 
связанных с обеспечением национальной безопасности. Так, например, в соответ-
ствии со ст. 112 Конституции Азербайджанской Республики — «Применение чрез-
вычайного положения» — «при природных бедствиях, эпидемиях, эпизоотиях, 
больших экологических и иных катастрофах, а также совершении действий, на-
правленных на нарушение территориальной целостности Азербайджанской Рес-
публики, мятеж против государства или государственный переворот, при массовых 
беспорядках, сопровождающихся насилием, при возникновении других конфлик-
тов, создающих угрозу жизни и безопасности граждан, либо для нормальной дея-
тельности государственных институтов Президент Азербайджанской Республики 
объявляет в отдельных местностях Азербайджанской Республики чрезвычайное 
положение и в течение 24 часов вносит принятый им соответствующий указ на ут-
верждение Милли Меджлиса Азербайджанской Республики» [4]. В соответствии с 
п. 22 ст. 69 Президент Республики Таджикистан «…объявляет военное положение 
при реальной угрозе безопасности государства и вносит Указ об этом на утвержде-
ние совместного заседания Маджлиси милли и Маджлиси намояндагон…» [12]. 

В ряде конституций государств Содружества устанавливаются основы правово-
го положения органов национальной безопасности и их сотрудников. Такие поло-
жения Конституции России неизвестны.  

Так, ст. 109 Конституции Азербайджанской Республики устанавливает ряд 
конституционных полномочий Президента Азербайджанской Республики в области 
обеспечения национальной безопасности, в частности: «… 27) создает Совет Безо-
пасности Азербайджанской Республики; … 31) создает специальные службы охра-
ны в пределах расходов, предусмотренных для этих целей государственным бюд-
жетом Азербайджанской Республики…» [4]. 

Статья 17 Конституции Украины гласит: «Защита суверенитета и территори-
альной целостности Украины, обеспечение ее экономической и информационной 
безопасности являются важнейшими функциями государства, делом всего Украин-
ского народа. Оборона Украины, защита ее суверенитета, территориальной целост-
ности и неприкосновенности возлагаются на Вооруженные Силы Украины. Обес-
печение государственной безопасности и защита государственной границы Украи-
ны возлагаются на соответствующие воинские формирования и правоохранитель-
ные органы государства, организация и порядок деятельности которых определя-
ются законом. Вооруженные Силы Украины и иные воинские формирования никем 
не могут быть использованы для ограничения прав и свобод граждан либо с целью 
свержения конституционного строя, устранения органов власти или препятствова-
ния их деятельности. Государство обеспечивает социальную защиту граждан Ук-
раины, находящихся на службе в Вооруженных Силах Украины и в иных воинских 
формированиях, а также членов их семей…» [15].  

Статья 28 Конституции Республики Армения вводит в ранг конституционного 
понятия термин «органы национальной безопасности» в следующей формулировке: 
«Право на создание партий и профессиональных союзов и вступление в них может 
ограничиваться в установленном законом порядке в отношении служащих Воору-
женных Сил, полиции, органов национальной безопасности, прокуратуры, а также 
в отношении судей и члена Конституционного Суда…». В соответствии с положе-
ниями ст. 29 Конституции Республики Армения «каждый имеет право на проведе-
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ние мирных, без оружия, собраний. Ограничение осуществления этих прав служа-
щими Вооруженных Сил, полиции, органов национальной безопасности, прокура-
туры, а также судьями и членами Конституционного Суда может предусматривать-
ся только законом» [5]. 

Это подчеркивает важность исследования конституционно-правового положе-
ния органов национальной безопасности как в России, так и в государствах СНГ. 

Несколько слов хочется сказать о конституционном развитии Грузии в контек-
сте обеспечения национальной безопасности. Большие изменения в Конституцию 
Грузии в аспекте обеспечения национальной безопасности были внесены после 
«революции роз» 2003 года. Так, если в ранее действовавшей редакции Конститу-
ции Грузии [7] ст. 25 устанавливала, что «1. Все, кроме лиц, находящихся на служ-
бе в Вооруженных Силах, полиции и службе безопасности, имеют право без пред-
варительного разрешения собираться публично и без оружия как в помещениях, так 
и под открытым небом…», то в новой редакции это положение уже изложено по 
иному: «1. Все, кроме лиц, находящихся на службе в Вооруженных Силах и мини-
стерстве внутренних дел, имеют право без предварительного разрешения собирать-
ся публично и без оружия как в помещениях, так и под открытым небом».  

Если в ранее действовавшей редакции Конституции Грузии в соответствии с п. 5 
ст. 27 «лица, зачисленные в личный состав Вооруженных Сил, службы государст-
венной безопасности или органов внутренних дел, назначенные или избранные 
судьями или прокурорами, прекращают членство в политических объединениях», 
то в новой редакции в п. 5 ст. 26 Конституции Грузии установлено, что «5. Лица, 
зачисленные в личный состав военных сил или органов внутренних дел, назначен-
ные или избранные судьями или прокурорами, прекращают членство в политиче-
ских объединениях». 

В ранее действовавшей редакции Конституции Грузии в соответствии с п. 2 ст. 78 
устанавливалось, что «… 2. Запрещается слияние или иное объединение в одно ве-
домство Вооруженных Сил, службы государственной безопасности и полиции». В 
новой редакции Конституции Грузии данное положение из ст. 78 и вообще из тек-
ста Конституции изъято.  

Таким образом, в ранее действовавшей редакции Конституции Грузии существо-
вание служб безопасности имело под собой определенную конституционную основу. 

В настоящее время основные функции по обеспечения государственной безо-
пасности Грузии выполняет Департамент контрразведки, входящий в состав МВД 
Грузии [21, с. 103–104]. Грузия является единственной страной в СНГ, где органы 
внутренних дел и государственной безопасности объединены в рамках одного ве-
домства — МВД Грузии. 

В новейшей российской истории подобный опыт также был. Речь идет об Ука-
зе Президента РСФСР от 19 декабря 1991 г. «Об образовании Министерства безо-
пасности и внутренних дел РСФСР». Однако Постановлением Конституционного 
Суда РФ от 14 января 1992 г. № 1-П настоящий Указ признан не соответствующим 
Конституции РСФСР [18]. В тексте Постановления справедливо сказано, что «раз-
деление и взаимное сдерживание служб государственной безопасности и внутрен-
них дел призвано обеспечивать конституционный демократический строй и являет-
ся одной из гарантий против узурпации власти». Практика государственного строи-
тельства большинства цивилизованных стран подтверждает правильность позиции, 
изложенной в Постановлении Конституционного Суда РФ.  

Краткий анализ положений конституций государств — участников СНГ пока-
зал, что в каждой из них вопросам обеспечения национальной безопасности уделя-
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ется внимание, так как обеспечение национальной безопасности по сути является 
одной из важнейших функций современного государства. Конституция России в 
настоящее время подвергается первому совершенствованию, поэтому учет положи-
тельного зарубежного опыта в данной сфере необходим для поиска наиболее опти-
мального варианта конституционного закрепления обеспечения безопасности на-
шей страны.  
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