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Введение 

Вопросы  обеспечения  безопасности  в  любую  историческую  эпоху 
являлись  особым  предметом  заботы  независимых  государств.  Еще  Н. 
Макиавелли  в  своём  «Государе»  рассуждал  о  качествах,  которые  должны 
гарантировать  правителю  благополучие  и  безопасность1.  Способность 
противостоять внешним угрозам и поддерживать внутреннюю стабильность 
страны  считалась  достоинством  любого  монарха  или  республиканского 
правительства. В Новое и Новейшее время,   особенно с появлением оружия 
массового  уничтожения  в  отношениях  между  государствами  также  стали 
превалировать идеи о необходимости поддержания мира.  

Сегодня  проблемы  международной  и  национальной  безопасности 
находятся  в  центре  внимания  теории  и  практики  международных 
отношений. Для всех стран и для мирового сообщества в целом актуальным 
является  сохранение  стабильности на  глобальном и региональном уровнях, 
поиск  оптимальных  средств  защиты  как  от  традиционных,  так  и  от 
современных вызовов и угроз. Их изучение является значимой составляющей 
в профессиональной подготовке международников и политологов. 

Предлагаемый сборник документов представляет собой свод наиболее 
значимых  международно‐правовых  актов    и  нормативных  документов 
Российской  Федерации,  отражающих  мировую  и  российскую 
нормотворческую  деятельность  в  области  обеспечения  безопасности. 
Общедоступные электронные версии этих нормативных актов размещены в 
соответствующих разделах справочных правовых систем (таких как «Гарант», 
«Консультант плюс»). При отборе данных документов из огромного корпуса 
правовых  источников,  посвященных  проблематике  безопасности, 
составитель руководствовался следующими критериями: 

− соответствие  содержанию  и  логике  учебных  дисциплин, 
связанных  с  проблематикой  международной  и  национальной 
безопасности,  возможность  индивидуального  и  коллективного 
анализа при проведении занятий со студентами; 

− актуальность,  определяемая  долгосрочным  или  постоянным 
действием представленных документов; 

− историзм,  позволяющий  оценить  ход  и  этапы  развития  систем 
международной и национальной безопасности, их включенность 
в  сложившиеся  современную  систему  международных 
отношений  и  государственного  устройства  Российской 
Федерации. 

Публикуемые  в  сборнике  материалы  разделены  на  два  раздела, 
первый из которых содержит международно‐правовые акты. Он открывается 

                                                            
1 Макиавелли Н. Государь. М.:Азбука‐классика. 1998. С.26. 
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основополагающим  для  современной  системы  безопасности  в  мире 
международным договором – Уставом Организации Объединенных Наций. В 
разделе  приведены  также  международные  договоры,  устанавливающие 
режимы контроля над различными видами оружия массового уничтожения и 
соглашения,  имеющие  отношение  к  созданию  региональных  систем 
коллективной безопасности на европейском и постсоветском пространствах. 

Второй  раздел  включает  в  себя  законодательные  акты  Российской 
Федерации.  Здесь  приведены  два  текста  базового  для  создания  системы 
национальной безопасности России федерального закона «О безопасности» ‐ 
утративший  силу  и  действующий.  Сделано  это  для  того,  чтобы  студенты 
могли в сравнительно‐сопоставительном плане оценить характер изменений 
в  понимании,  ключевых  понятиях  и  структуре  государственной  системы 
обеспечения  безопасности.  Раздел  также  содержит  концептуальные 
документы,  раскрывающие  сущность  и  содержание  различных  аспектов 
национальной  безопасности  России  –  внешнеполитического,  оборонного, 
информационного, экономического, экологического и т.д. 

Материалы  сборника,  в  первую  очередь,  адресованы  студентам‐
международникам,  обучающимся  по  специальностям  и  направлениям 
«Международные  отношения»,  «Регионоведение».  Предмет  «Основы 
международной  безопасности»  входит  в  базовую  (обязательную),  а 
«Проблемы  национальной  безопасности»  в  вариативную  часть 
профессионального  цикла  ФГОС  ВПО  подготовки  бакалавров  по 
направлению  «Международные  отношения»  и  призваны  сформировать 
такие профессионально‐дисциплинарные компетенции: 

• знание  и  понимание  логики  глобальных  процессов  и  развития 
всемирной  политической  системы  международных  отношений  в  их 
исторической, экономической и правовой обусловленности (ПДК‐2); 

•  умение  и  навыки  слежения  за  динамикой  основных  характеристик 
среды  международной  безопасности  и  понимание  их  влияния  на 
национальную безопасность России (ПДК‐3); 

• знание  правовых  основ международного  взаимодействия,  понимание 
и  умение  анализировать  их  влияние  на  внешнюю  политику  России  и 
других государств мира (ПДК‐6); 

• понимание  основ  регулирования  международных  конфликтов  с 
использованием  дипломатических  политико‐психологических, 
социально‐экономических и силовых методов (ПДК‐8); 

• знание  и  понимание  содержания  программных  документов  по 
проблемам внешней политики Российской Федерации (ПДК‐11); 

• умение  профессионально  и  грамотно  анализировать  и  пояснять 
позиции  Российской  Федерации  по  основным  международным 
проблемам (ПДК‐12). 
Материалы  сборника  являются  своего  рода  документальной 
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иллюстрацией  к  изучаемым  в  ходе  освоения  дисциплин  темам.  Однако,  с 
большинством  из  представленных  здесь  нормативных  актов  студентам 
придётся  знакомиться  самостоятельно  при  подготовке  к  соответствующим 
практическим  занятиям.  В  ходе  подготовки  студентам  следует 
руководствоваться  рабочей  программой  соответствующей  дисциплины, 
размещенной на портале ИИАС Удмуртского государственного университета, 
указаниями преподавателя и  следующими рекомендациями по проработке 
правовых источников: 

С  учетом  полученных  на  вводных  теоретических  занятиях  знаний 
определите  место  рекомендованного  к  усвоению  программой  семинара 
документа  в  структуре  правовых  основ  обеспечения  национальной 
безопасности  Российской  Федерации  (международный  договор, 
рекомендательный  международный  акт,  федеральный  закон,  указ 
Президента  России,  распоряжение  Правительства  Российской Федерации  и 
т.д.).  

1. Уясните для себя (с помощью лекционных занятий и рекомендованной 
к  семинару  литературы)  исторический  контекст  появления  данного 
документа:  причины  и  обстоятельства  его  разработки  и  принятия, 
особенности  применения,  характер  вносимых  изменений  (если  такие 
имеются), влияние на мировую политику или ситуацию в стране. 

2. Изучите  излагаемые  во  вводной  части  общие  положения  документа, 
определите  базовые  принципы  его  структуры.  В  процессе  изучения 
обязательно  акцентируйте  свое  внимание  на  том,  какие  части 
документа  в  большей  степени  соответствуют  проблематике 
практического занятия. 

3. Воспользуйтесь  справочными  изданиями  в  том  случае,  если  вам 
непонятны  какие‐либо  термины,  понятия  или  слова,  прописанные  в 
документах. Лексикон сферы международных отношений в последние 
годы    активно  обогащается  новыми  определениями  (например, 
транспарентность,  сетевая дипломатия, межцивилизационный разлом  
и  т.п.),  поэтому  узнавайте  значения  непонятных  слов  и  определений. 
Заведите персональный словарик, куда записывайте в процессе работы 
все до той поры незнакомые вам термины. 

4. После  этого  переходите  к  изучению  документа,  используя  все 
вспомогательные  материалы,  собранные  вами  в  ходе  первого  этапа 
работы, а также ваши индивидуальные особенности (слуховая память, 
образное  мышление    и.т.д.).  Итогом  вашей  работы  над  документом 
должна  быть  убежденность  в  том,  что  вы  понимаете  весь  его  текст, 
разбираетесь в  структуре и  тематических блоках,  готовы ссылаться на 
его нормы в ходе практического занятия.  

5. Мысленно  поместите  изученный  документ  в  контекст  знаний, 
полученных  вами  из  других  документов  и  специальной  литературы  в 
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ходе  подготовки  к  практическому  занятию.  Актуализируйте  свои 
представления о современной обстановке в мире и стране  с помощью 
новостных  публикаций  в  прессе  и  сети  Интернет  (например, 
информационные  ленты  агентств  ИТАР‐ТАСС,  РИА  Новости)  и 
попытайтесь  дать  оценку  роли  и  места  изучаемого  документа  в 
современной системе международной и национальной безопасности. 
Материалы сборника могут быть полезны бакалаврам и магистрантам 

направления подготовки «Международные отношения» для изучения других 
дисциплин  основных  образовательных  программ  («Теория международных 
отношений»,    «Международные  конфликты  в  XXI  веке»,  «Россия  в 
глобальной политике», «Современная внешнеполитическая стратегия России 
и  международные  конфликты»,  «Глобальная  безопасность»  и  др.),  а  также 
быть  использованы  для  занятий  со  студентами,  обучающимися  по  другим 
направлениям  подготовки  («Политология»,  «Юриспруденция»)  в  рамках 
тематики,  касающейся  вопросов  международной  и  глобальной 
безопасности,  региональной  безопасности,  национальной  безопасности  и 
контроля над вооружениями.  Составитель надеется,  что  подготовленный им 
сборник  документов  послужит  надежным  ориентиром  и  источником 
сведений  в  сложной,  изобилующей  нюансами  и  постоянно  меняющейся 
сфере международной и национальной безопасности. 
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I.Международно‐правовые акты 
 
 
 
 
 

УСТАВ 
ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ 

от 26 июня 1945 года∗ 

 
Мы, народы Объединенных Наций, 
преисполненные решимости 
избавить  грядущие  поколения  от  бедствий  войны,  дважды  в  нашей 

жизни принесшей человечеству невыразимое горе, и 
вновь  утвердить  веру  в  основные  права  человека,  в  достоинство  и 

ценность  человеческой  личности,  в  равноправие  мужчин  и  женщин  и  в 
равенство прав больших и малых наций, и 

создать  условия,  при  которых  могут  соблюдаться  справедливость  и 
уважение к обязательствам, вытекающим из договоров и других источников 
международного права, и 

содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при 
большей свободе, 

и в этих целях 
проявлять терпимость и жить вместе, в мире друг с другом, как добрые 

соседи, и 
объединить  наши  силы  для  поддержания  международного  мира  и 

безопасности, и 
обеспечить  принятием  принципов  и  установлением  методов,  чтобы 

вооруженные силы применялись не иначе, как в общих интересах, и 
использовать международный аппарат для содействия экономическому 

и социальному прогрессу всех народов, 
решили объединить наши усилия 
для достижения этих целей. 
Согласно  этому  наши  соответственные  правительства  через 

представителей,  собравшихся  в  городе Сан‐Франциско,  предъявивших  свои 
полномочия,  найденные  в  надлежащей  форме,  согласились  принять 
настоящий  Устав  Организации  Объединенных  Наций  и  настоящим 
учреждают  международную  организацию  под  названием  "Объединенные 
Нации". 

                                                            
∗  Сборник  действующих  договоров,  соглашений  и  конвенций,  заключенных  СССР  с  иностранными 
государствами. Вып. XII, ‐ М., 1956, с. 14 ‐ 47 
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Глава I. ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ 

 
Статья 1 

 
Организация Объединенных Наций преследует Цели: 
1.  Поддерживать  международный  мир  и  безопасность  и  с  этой  целью 

принимать  эффективные  коллективные  меры  для  предотвращения  и 
устранения угрозы миру и подавления актов агрессии или других нарушений 
мира,  и  проводить  мирными  средствами,  в  согласии  с  принципами 
справедливости  и  международного  права,  улаживание  или  разрешение 
международных споров или ситуаций, которые могут привести к нарушению 
мира; 

2.  Развивать  дружественные  отношения  между  нациями  на  основе 
уважения  принципа  равноправия  и  самоопределения  народов,  а  также 
принимать другие соответствующие меры для укрепления всеобщего мира; 

3.  Осуществлять  международное  сотрудничество  в  разрешении 
международных  проблем  экономического,  социального,  культурного  и 
гуманитарного  характера  и  в  поощрении  и  развитии  уважения  к  правам 
человека и основным свободам для всех, без различия расы, пола,  языка и 
религии, и 

4.  Быть  центром  для  согласования  действий  наций  в  достижении  этих 
общих целей. 
 

Статья 2 
 

Для  достижения  целей,  указанных  в  статье 1,  Организация  и  ее  Члены 
действуют в соответствии со следующими Принципами: 

1.  Организация  основана  на  принципе  суверенного  равенства  всех  ее 
Членов; 

2.  Все  Члены  Организации  Объединенных  Наций  добросовестно 
выполняют  принятые  на  себя  по  настоящему  Уставу  обязательства,  чтобы 
обеспечить им всем в совокупности права и преимущества,  вытекающие из 
принадлежности к составу Членов Организации; 

3.  Все  Члены  Организации  Объединенных  Наций  разрешают  свои 
международные  споры  мирными  средствами  таким  образом,  чтобы  не 
подвергать угрозе международный мир и безопасность и справедливость; 

4.  Все  Члены Организации Объединенных Наций  воздерживаются  в  их 
международных отношениях от угрозы силой или ее применения как против 
территориальной  неприкосновенности  или  политической  независимости 
любого  государства,  так  и  каким‐либо  другим  образом,  несовместимым  с 
Целями Объединенных Наций; 
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5.  Все  Члены  Организации  Объединенных  Наций  оказывают  ей 
всемерную помощь во всех действиях, предпринимаемых ею в соответствии 
с  настоящим  Уставом,  и  воздерживаются  от  оказания  помощи  любому 
государству,  против  которого  Организация  Объединенных  Наций 
предпринимает действия превентивного или принудительного характера; 

6.  Организация  обеспечивает,  чтобы  государства,  которые  не  являются 
ее Членами, действовали в соответствии с этими Принципами, поскольку это 
может  оказаться  необходимым  для  поддержания  международного  мира  и 
безопасности; 

7. Настоящий Устав ни в коей мере не дает Организации Объединенных 
Наций права на вмешательство в дела, по существу входящие во внутреннюю 
компетенцию  любого  государства,  и  не  требует  от  Членов  Организации 
Объединенных  Наций  представлять  такие  дела  на  разрешение  в  порядке 
настоящего  Устава;  однако  этот  принцип  не  затрагивает  применения 
принудительных мер на основании Главы VII. 
 

Глава II. ЧЛЕНЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Статья 3 
 

Первоначальными  Членами  Организации  Объединенных  Наций 
являются  государства,  которые,  приняв  участие  в  Конференции  в  Сан‐
Франциско по созданию Международной Организации или ранее подписав 
Декларацию  Объединенных  Наций  от  1‐го  января  1942  года,  подписали  и 
ратифицировали настоящий Устав в соответствии со статьей 110. 
 

Статья 4 
 

1.  Прием  в  Члены  Организации  открыт  для  всех  других  миролюбивых 
государств,  которые  примут  на  себя  содержащиеся  в  настоящем  Уставе 
обязательства  и  которые,  по  суждению  Организации,  могут  и  желают  эти 
обязательства выполнять. 

2. Прием любого такого государства в Члены Организации производится 
постановлением  Генеральной  Ассамблеи  по  рекомендации  Совета 
Безопасности. 
 

Статья 5 
 

Если  против  какого‐либо  Члена  Организации  были  предприняты 
Советом  Безопасности  действия  превентивного  или  принудительного 
характера,  Генеральная  Ассамблея  имеет  право,  по  рекомендации  Совета 
Безопасности,  приостанавливать  осуществление  прав  и  привилегий, 
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принадлежащих  ему,  как  Члену  Организации.  Осуществление  этих  прав  и 
привилегий может быть восстановлено Советом Безопасности. 
 

Статья 6 
 

Член  Организации,  систематически  нарушающий  принципы, 
содержащиеся  в  настоящем  Уставе,  может  быть  исключен  из  Организации 
Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности. 
 

Глава III. ОРГАНЫ 
 

Статья 7 
 

1.  В  качестве  главных  органов  Организации  Объединенных  Наций 
учреждаются: Генеральная Ассамблея, Совет Безопасности, Экономический и 
Социальный Совет, Совет по Опеке, Международный Суд и Секретариат. 

2.  Вспомогательные  органы,  которые  окажутся  необходимыми,  могут 
учреждаться в соответствии с настоящим Уставом. 
 

Статья 8 
 

Организация  Объединенных  Наций  не  устанавливает  никаких 
ограничений  в  отношении  права  мужчин  и  женщин  участвовать  в  любом 
качестве и на равных условиях в ее главных и вспомогательных органах. 
 

Глава IV. ГЕНЕРАЛЬНАЯ АССАМБЛЕЯ 
 

Состав 
 

Статья 9 
 

1. Генеральная Ассамблея состоит из всех Членов Организации. 
2.  Каждый  Член  Организации  имеет  не  более  пяти  представителей  в 

Генеральной Ассамблее. 
 

Функции и Полномочия 
 

Статья 10 
 

Генеральная  Ассамблея  уполномочивается  обсуждать  любые  вопросы 
или дела в пределах настоящего Устава или относящиеся к полномочиям и 
функциям  любого  из  органов,  предусмотренных  настоящим  Уставом,  и,  за 
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исключениями,  предусмотренными  статьей  12,  делать  рекомендации 
Членам Организации Объединенных Наций или Совету  Безопасности или и 
Членам Организации и Совету Безопасности по любым таким вопросам или 
делам. 
 

Статья 11 
 

1.  Генеральная  Ассамблея  уполномочивается  рассматривать  общие 
принципы  сотрудничества  в  деле  поддержания  международного  мира  и 
безопасности,  в  том  числе  принципы,  определяющие  разоружение  и 
регулирование  вооружений,  и  делать  в  отношении  этих  принципов 
рекомендации Членам Организации или Совету Безопасности или и Членам 
Организации и Совету Безопасности. 

2.  Генеральная  Ассамблея  уполномочивается  обсуждать  любые 
вопросы,  относящиеся  к  поддержанию  международного  мира  и 
безопасности,  поставленные  перед  нею  любым  Членом  Организации  или 
Советом  Безопасности  или  государством,  которое  не  является  Членом 
Организации,  в  соответствии  с  пунктом  2  статьи  35,  и,  за  исключениями, 
предусмотренными  статьей  12,  делать  в  отношении  любых  таких  вопросов 
рекомендации заинтересованному государству или государствам или Совету 
Безопасности,  или и Совету Безопасности и  заинтересованному  государству 
или  государствам.  Любой  такой  вопрос,  по  которому  необходимо 
предпринять  действие,  передается  Генеральной  Ассамблеей  Совету 
Безопасности до или после обсуждения. 

3.  Генеральная  Ассамблея  может  обращать  внимание  Совета 
Безопасности  на  ситуации,  которые  могли  бы  угрожать  международному 
миру и безопасности. 

4.  Полномочия  Генеральной  Ассамблеи,  изложенные  в  настоящей 
статье, не должны ограничивать общего смысла статьи 10. 
 

Статья 12 
 

1. Когда Совет Безопасности выполняет возложенные на него настоящим 
Уставом  функции  по  отношению  и  какому‐либо  спору  или  ситуации, 
Генеральная  Ассамблея  не  может  делать  какие‐либо  рекомендации, 
касающиеся  данного  спора  или  ситуации,  если  Совет  Безопасности  не 
запросит об этом. 

2. Генеральный Секретарь, с согласия Совета Безопасности, уведомляет 
Генеральную Ассамблею на каждой ее сессии о всех вопросах, относящихся к 
поддержанию  международного  мира  и  безопасности,  находящихся  на 
рассмотрении  Совета  Безопасности,  и  таким  же  образом  уведомляет 
Генеральную  Ассамблею,  а  если  Генеральная  Ассамблея  не  заседает,  то 
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Членов Организации, немедленно, как только Совет Безопасности прекратит 
рассмотрение таких вопросов. 
 

Статья 13 
 

1.  Генеральная  Ассамблея  организует  исследования  и  делает 
рекомендации в целях: 

a) Содействия международному сотрудничеству в политической области 
и  поощрения  прогрессивного  развития  международного  права  и  его 
кодификации; 

b)  Содействия  международному  сотрудничеству  в  области 
экономической,  социальной,  культуры,  образования,  здравоохранения  и 
содействия осуществлению прав человека и основных свобод для всех,  без 
различия расы, пола, языка и религии. 

2.  Дальнейшие  обязанности,  функции  и  полномочия  Генеральной 
Ассамблеи  в  отношении  вопросов,  упомянутых  выше  в  пункте  1  "b", 
изложены в Главах IX и X. 
 

Статья 14 
 

С  соблюдением  положений  статьи  12,  Генеральная  Ассамблея 
уполномочивается  рекомендовать  меры  мирного  улаживания  любой 
ситуации, независимо от ее происхождения, которая, по мнению Ассамблеи, 
могла  бы  нарушить  общее  благополучие  или  дружественные  отношения 
между  нациями,  включая  ситуации,  возникающие  в  результате  нарушения 
положений настоящего Устава, излагающих Цели и Принципы Объединенных 
Наций. 
 

Статья 15 
 

1.  Генеральная  Ассамблея  получает  и  рассматривает  ежегодные  и 
специальные доклады Совета Безопасности;  эти доклады должны включать 
отчет  о  мерах  по  поддержанию  международного  мира  и  безопасности, 
которые Совет Безопасности решил предпринять или предпринял. 

2.  Генеральная  Ассамблея  получает  и  рассматривает  доклады  других 
органов Организации. 
 

Статья 16 
 

Генеральная  Ассамблея  выполняет  в  отношении  международной 
системы опеки такие функции, которые возложены на нее на основании Глав 
XII  и  XIII,  включая  утверждение  соглашений  по  опеке  для  территорий,  не 
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отнесенных к числу стратегических. 
 

Статья 17 
 

1.  Генеральная  Ассамблея  рассматривает  и  утверждает  бюджет 
Организации. 

2.  Члены  Организации  несут  ее  расходы  по  распределению, 
устанавливаемому Генеральной Ассамблеей. 

3.  Генеральная  Ассамблея  рассматривает  и  утверждает  любые 
финансовые  и  бюджетные  соглашения  со  специализированными 
учреждениями,  упомянутыми  в  статье  57,  и  проверяет  административные 
бюджеты  таких  специализированных  учреждений,  с  той  целью,  чтобы 
сделать рекомендации заинтересованным учреждениям. 
 

Голосование 
 

Статья 18 
 

1. Каждый Член Генеральной Ассамблеи имеет один голос. 
2. Решения Генеральной Ассамблеи по важным вопросам принимаются 

большинством  в  две  трети  присутствующих  и  участвующих  в  голосовании 
членов  Ассамблеи.  Эти  вопросы  включают:  рекомендации  в  отношении 
поддержания международного мира и безопасности, выборы непостоянных 
членов Совета Безопасности, выборы членов Экономического и Социального 
Совета,  выборы  членов  Совета  по  Опеке,  в  соответствии  с  пунктом  1  "c" 
статьи  86,  прием  новых  Членов  в  Организацию  Объединенных  Наций, 
приостановление  прав  и  привилегий  Членов  Организации,  исключение  из 
Организации  ее  Членов,  вопросы,  относящиеся  к  функционированию 
системы опеки, и бюджетные вопросы. 

3. Решения по другим вопросам, включая определение дополнительных 
категорий вопросов, которые подлежат решению большинством в две трети 
голосов,  принимаются  простым  большинством  присутствующих  и 
участвующих в голосовании. 
 

Статья 19 
 

Член  Организации,  за  которым  числится  задолженность  по  уплате 
Организации  денежных  взносов,  лишается  права  голоса  в  Генеральной 
Ассамблее, если сумма его задолженности равняется или превышает сумму 
взносов,  причитающихся  с  него  за  два  полных  предыдущих  года. 
Генеральная  Ассамблея  может,  однако,  разрешить  такому  Члену 
Организации  участвовать  в  голосовании,  если  она  признает,  что  просрочка 
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платежа произошла по независящим от него обстоятельствам. 
 

Процедура 
 

Статья 20 
 

Генеральная  Ассамблея  собирается  на  очередные  ежегодные  сессии  и 
на  такие  специальные  сессии,  которых  могут  потребовать  обстоятельства. 
Специальные  сессии  созываются  Генеральным  Секретарем  по  требованию 
Совета Безопасности или большинства Членов Организации. 
 

Статья 21 
 

Генеральная  Ассамблея  устанавливает  свои  собственные  правила 
процедуры. Она избирает своего Председателя на каждую сессию. 
 

Статья 22 
 

Генеральная  Ассамблея  уполномочивается  учреждать  такие 
вспомогательные  органы,  которые  она  сочтет  необходимыми  для 
осуществления своих функций. 
 

Глава V. СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Состав 
 

Статья 23 
 

1.  Совет  Безопасности  состоит  из  одиннадцати  Членов  Организации. 
Китайская  Республика,  Франция,  Союз  Советских  Социалистических 
Республик,  Соединенное  Королевство  Великобритании  и  Северной 
Ирландии  и  Соединенные Штаты Америки  являются  постоянными  членами 
Совета Безопасности. Генеральная Ассамблея избирает шесть других Членов 
Организации в качестве непостоянных членов Совета Безопасности, уделяя, в 
особенности, должное внимание, в первую очередь, степени участия Членов 
Организации  в  поддержании  международного  мира  и  безопасности  и  в 
достижении  других  целей  Организации,  а  также  справедливому 
географическому распределению. 

2.  Непостоянные  члены  Совета  Безопасности  избираются  на 
двухгодичный срок. Однако при первых выборах непостоянных членов, трое 
избираются на срок в один  год. Выбывающий член Совета Безопасности не 
подлежит немедленному переизбранию. 
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3. Каждый член Совета Безопасности имеет одного представителя. 
 

Функции и Полномочия 
 

Статья 24 
 

1.  Для  обеспечения  быстрых  и  эффективных  действий  Организации 
Объединенных  Наций,  ее  Члены  возлагают  на  Совет  Безопасности  главную 
ответственность  за  поддержание  международного  мира  и  безопасности  и 
соглашаются  в  том,  что,  при  исполнении  его  обязанностей,  вытекающих  из 
этой ответственности, Совет Безопасности действует от их имени. 

2.  При  исполнении  этих  обязанностей  Совет  Безопасности  действует  в 
соответствии с Целями и Принципами Объединенных Наций. Определенные 
полномочия,  предоставленные  Совету  Безопасности  для  выполнения  этих 
обязанностей, изложены в Главах VI, VII, VIII и XII. 

3.  Совет  Безопасности  представляет  на  рассмотрение  Генеральной 
Ассамблеи  ежегодные  доклады  и,  по  мере  надобности,  специальные 
доклады. 
 

Статья 25 
 

Члены Организации соглашаются, в соответствии с настоящим Уставом, 
подчиняться решениям Совета Безопасности и выполнять их. 
 

Статья 26 
 

В  целях  содействия  установлению  и  поддержанию  международного 
мира  и  безопасности  с  наименьшим  отвлечением  мировых  людских  сил  и 
экономических  ресурсов  для  дела  вооружения,  Совет  Безопасности  несет 
ответственность  за  формулирование,  при  помощи  Военно‐Штабного 
Комитета,  указанного  в  статье 47,  планов  создания  системы регулирования 
вооружений для представления их Членам Организации. 
 

Голосование 
 

Статья 27 
 

1. Каждый член Совета Безопасности имеет один голос. 
2.  Решения  Совета  Безопасности  по  вопросам  процедуры  считаются 

принятыми, когда за них поданы голоса семи членов Совета. 
3.  Решения  Совета  Безопасности  по  всем  другим  вопросам  считаются 

принятыми,  когда  за  них  поданы  голоса  семи  членов  Совета,  включая 
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совпадающие  голоса  всех  постоянных  членов  Совета,  причем  сторона, 
участвующая  в  споре,  должна  воздержаться  от  голосования  при  принятии 
решения на основании Главы VI и на основании пункта 3 статьи 52. 
 

Процедура 
 

Статья 28 
 

1.  Совет  Безопасности  организуется  таким  образом,  чтобы  он  мог 
функционировать  непрерывно.  Для  этой  цели  каждый  член  Совета 
Безопасности  должен  быть  всегда  представлен  в  месте  пребывания 
Организации Объединенных Наций. 

2.  Совет  Безопасности  собирается  на  периодические  заседания,  на 
которых каждый из его членов может, по своему желанию, быть представлен 
или  членом  правительства  или  каким‐либо  другим  особо  назначенным 
представителем. 

3. Заседания Совета Безопасности могут происходить не только в месте 
пребывания Организации, но и во всяком другом месте, которое, по мнению 
Совета, более способствует его работе. 
 

Статья 29 
 

Совет  Безопасности  может  учреждать  такие  вспомогательные  органы, 
какие он найдет необходимыми для выполнения своих функций. 
 

Статья 30 
 

Совет  Безопасности  устанавливает  свои  правила  процедуры,  включая 
порядок избрания своего Председателя. 
 

Статья 31 
 

Любой  Член  Организации,  который  не  является  членом  Совета 
Безопасности,  может  принять  участие,  без  права  голоса,  в  обсуждении 
любого вопроса, внесенного в Совет Безопасности, во всех тех случаях, когда 
Совет  Безопасности  находит,  что  интересы  этого  Члена  Организации 
специально затронуты. 
 

Статья 32 
 

Любой  Член  Организации,  который  не  состоит  членом  Совета 
Безопасности,  или  любое  государство,  не  состоящее  Членом  Организации, 
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если  они  являются  сторонами  в  споре,  рассматриваемом  Советом 
Безопасности,  приглашаются  принять  участие,  без  права  голоса,  в 
обсуждении,  относящемся  к  этому  спору.  Совет  Безопасности  ставит  такие 
условия для участия государства, не состоящего Членом Организации, какие 
он найдет справедливыми. 
 

Глава VI. МИРНОЕ РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ 
 

Статья 33 
 

1. Стороны, участвующие в любом споре, продолжение которого могло 
бы угрожать поддержанию международного мира и безопасности,  должны 
прежде  всего  стараться  разрешить  спор  путем  переговоров,  обследования, 
посредничества,  примирения,  арбитража,  судебного  разбирательства, 
обращения к региональным органам или соглашениям или иными мирными 
средствами по своему выбору. 

2.  Совет  Безопасности,  когда  он  считает  это  необходимым,  требует  от 
сторон разрешения их спора при помощи таких средств. 
 

Статья 34 
 

Совет  Безопасности  уполномочивается  расследовать  любой  спор  или 
любую  ситуацию,  которая может  привести  к международным  трениям  или 
вызвать спор, для определения того, не может ли продолжение этого спора 
или ситуации угрожать поддержанию международного мира и безопасности. 
 

Статья 35 
 

1.  Любой  Член  Организации  может  довести  о  любом  споре  или 
ситуации,  имеющей  характер,  указанный  в  статье  34,  до  сведения  Совета 
Безопасности или Генеральной Ассамблеи. 

2.  Государство,  которое  не  является  Членом  Организации,  может 
довести  до  сведения  Совета  Безопасности  или  Генеральной  Ассамблеи  о 
любом  споре,  в  котором  оно  является  стороной,  если  оно  примет  на  себя 
заранее  в  отношении  этого  спора  обязательства  мирного  разрешения 
споров, предусмотренные в настоящем Уставе. 

3. Разрешение Генеральной Ассамблеей дел, о которых доведено до ее 
сведения на основании настоящей статьи, производится с учетом положений 
статей 11 и 12. 
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Статья 36 
 

1.  Совет  Безопасности  уполномочивается  в  любой  стадии  спора, 
имеющего  характер,  указанный  в  статье  33,  или  ситуации  подобного  же 
характера,  рекомендовать  надлежащую  процедуру  или  методы 
урегулирования. 

2.  Совет  Безопасности  принимает  во  внимание  любую  процедуру  для 
разрешения этого спора, которая уже была принята сторонами. 

3.  Делая  рекомендации  на  основании  настоящей  статьи,  Совет 
Безопасности  принимает  также  во  внимание,  что  споры  юридического 
характера  должны,  как  общее  правило,  передаваться  сторонами  в 
Международный Суд в соответствии с положениями Статута Суда. 
 

Статья 37 
 

1. Если стороны в споре, имеющем характер, указанный в статье 33, не 
разрешат его при помощи указанных в этой статье средств, они передают его 
в Совет Безопасности. 

2.  Если  Совет  Безопасности  считает,  что  продолжение  данного  спора  в 
действительности могло бы угрожать поддержанию международного мира и 
безопасности,  он  решает,  действовать  ли  ему  на  основании  статьи  36  или 
рекомендовать  такие  условия  разрешения  спора,  какие  он  найдет 
подходящими. 
 

Статья 38 
 

Без  ущерба  для  положений  статей  33  ‐  37,  Совет  Безопасности 
уполномочивается,  если все стороны,  участвующие в любом споре, об этом 
просят, делать сторонам рекомендации с целью мирного разрешения этого 
спора. 
 

Глава VII. ДЕЙСТВИЯ В ОТНОШЕНИИ УГРОЗЫ МИРУ, НАРУШЕНИЙ МИРА 
И АКТОВ АГРЕССИИ 

 
Статья 39 

 
Совет  Безопасности  определяет  существование  любой  угрозы  миру, 

любого  нарушения  мира  или  акта  агрессии  и  делает  рекомендации  или 
решает о  том,  какие меры следует предпринять в  соответствии со статьями 
41  и  42  для  поддержания  или  восстановления  международного  мира  и 
безопасности. 
 



  20

Статья 40 
 

Чтобы  предотвратить  ухудшение  ситуации,  Совет  Безопасности 
уполномочивается,  прежде  чем  сделать  рекомендации  или  решить  о 
принятии  мер,  предусмотренных  статьей  39,  потребовать  от 
заинтересованных  сторон  выполнения  тех  временных  мер,  которые  он 
найдет  необходимыми  или  желательными.  Такие  временные  меры  не 
должны  наносить  ущерба  правам,  притязаниям  или  положению 
заинтересованных сторон. Совет Безопасности должным образом учитывает 
невыполнение этих временных мер. 
 

Статья 41 
 

Совет  Безопасности  уполномочивается  решать,  какие  меры,  не 
связанные  с  использованием  вооруженных  сил,  должны  применяться  для 
осуществления его решений, и он может потребовать от Членов Организации 
применения  этих  мер.  Эти  меры  могут  включать  полный  или  частичный 
перерыв  экономических  отношений,  железнодорожных,  морских, 
воздушных, почтовых, телеграфных, радио или других средств сообщения, а 
также разрыв дипломатических отношений. 
 

Статья 42 
 

Если Совет Безопасности сочтет, что меры, предусмотренные в статье 41, 
могут  оказаться  недостаточными  или  уже  оказались  недостаточными,  он 
уполномочивается  предпринимать  такие  действия  воздушными,  морскими 
или сухопутными силами, какие окажутся необходимыми для поддержания 
или восстановления международного мира и безопасности.  Такие действия 
могут  включать  демонстрации,  блокаду  и  другие  операции  воздушных, 
морских или сухопутных сил Членов Организации. 
 

Статья 43 
 

1.  Все  Члены  Организации  для  того,  чтобы  внести  свой  вклад  в  дело 
поддержания  международного  мира  и  безопасности,  обязуются 
предоставлять в распоряжение Совета Безопасности по его  требованию и в 
соответствии  с  особым  соглашением  или  соглашениями  необходимые  для 
поддержания  международного  мира  и  безопасности  вооруженные  силы, 
помощь и соответствующие средства обслуживания, включая право прохода. 

2.  Такое  соглашение  или  соглашения  определяют  численность  и  род 
войск,  степень  их  готовности  и  их  общее  расположение  и  характер 
предоставляемых средств обслуживания и помощи. 
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3.  Переговоры  о  заключении  соглашения  или  соглашений 
предпринимаются  в  возможно  кратчайший  срок  по  инициативе  Совета 
Безопасности.  Они  заключаются  между  Советом  Безопасности  и  Членами 
Организации  или  между  Советом  Безопасности  и  группами  Членов 
Организации  и  подлежат  ратификации  подписавшими  их  государствами,  в 
соответствии с их конституционной процедурой. 
 

Статья 44 
 

Когда  Совет  Безопасности  решил  применить  силу,  то  прежде  чем 
потребовать  от  Члена  Организации,  непредставленного  в  Совете, 
предоставления вооруженных сил, во исполнение обязательств, принятых им 
на  основании  статьи  43,  Совет  Безопасности  приглашает  этого  Члена 
Организации,  если  последний  этого  пожелает,  принять  участие  в  решениях 
Совета  Безопасности  относительно  использования  контингентов 
вооруженных сил данного Члена Организации. 
 

Статья 45 
 

В  целях  обеспечения  для  Организации  Объединенных  Наций 
возможности  предпринимать  срочные  военные  мероприятия,  Члены 
Организации  должны  держать  в  состоянии  немедленной  готовности 
контингенты  национальных  военно‐воздушных  сил  для  совместных 
международных  принудительных  действий.  Численность  и  степень 
готовности этих контингентов и планы их совместных действий определяются 
Советом  Безопасности  с  помощью  Военно‐Штабного  Комитета  в  пределах, 
указанных в специальном соглашении или соглашениях, упомянутых в статье 
43. 
 

Статья 46 
 

Планы  применения  вооруженных  сил  составляются  Советом 
Безопасности с помощью Военно‐Штабного Комитета. 
 

Статья 47 
 

1. Создается Военно‐Штабной Комитет для того,  чтобы давать советы и 
оказывать  помощь  Совету  Безопасности  по  всем  вопросам,  относящимся  к 
военным  потребностям  Совета  Безопасности  в  деле  поддержания 
международного  мира  и  безопасности,  к  использованию  войск, 
предоставленных  в  его  распоряжение,  и  к  командованию  ими,  а  также  к 
регулированию вооружений и к возможному разоружению. 
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2.  Военно‐Штабной  Комитет  состоит  из  Начальников  Штабов, 
постоянных членов Совета Безопасности или их представителей. Любой Член 
Организации,  не  представленный  постоянно  в  Комитете,  приглашается 
Комитетом  сотрудничать  с  ним,  если  эффективное  осуществление 
обязанностей  Комитета  требует  участия  этого  Члена  Организации  в  работе 
Комитета. 

3.  Военно‐Штабной  Комитет,  находясь  в  подчинении  Совета 
Безопасности, несет ответственность за стратегическое руководство любыми 
вооруженными  силами,  предоставленными  в  распоряжение  Совета 
Безопасности.  Вопросы,  относящиеся  к  командованию  такими  силами, 
должны быть разработаны позднее. 

4. Военно‐Штабной Комитет может, с разрешения Совета Безопасности и 
после  консультации  с  надлежащими  региональными  органами,  учреждать 
свои региональные подкомитеты. 
 

Статья 48 
 

1.  Действия,  которые  требуются  для  выполнения  решений  Совета 
Безопасности  в  целях  поддержания международного мира и безопасности, 
предпринимаются  всеми  Членами  Организации  или  некоторыми  из  них,  в 
зависимости от того, как это определит Совет Безопасности. 

2. Такие решения выполняются Членами Организации непосредственно, 
а также путем их действий в соответствующих международных учреждениях, 
членами которых они являются. 
 

Статья 49 
 

Члены  Организации  должны  объединяться  для  оказания  взаимной 
помощи  в  проведении  мер,  о  которых  принято  решение  Советом 
Безопасности. 
 

Статья 50 
 

Если  Советом  Безопасности  принимаются  превентивные  или 
принудительные  меры  против  какого‐либо  государства,  всякое  другое 
государство, независимо от того, состоит ли оно Членом Организации, перед 
которым  встанут  специальные  экономические  проблемы,  возникшие  из 
проведения  вышеупомянутых  мер,  имеет  право  консультироваться  с 
Советом Безопасности на предмет разрешения таких проблем. 
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Статья 51 
 

Настоящий Устав ни в коей мере не затрагивает неотъемлемого права на 
индивидуальную  или  коллективную  самооборону,  если  произойдет 
вооруженное  нападение  на  Члена  Организации,  до  тех  пор  пока  Совет 
Безопасности  не  примет  мер,  необходимых  для  поддержания 
международного  мира  и  безопасности.  Меры,  принятые  Членами 
Организации при осуществлении этого права на самооборону, должны быть 
немедленно  сообщены Совету  Безопасности и никоим образом не должны 
затрагивать  полномочий  и  ответственности  Совета  Безопасности,  в 
соответствии  с  настоящим  Уставом,  в  отношении  предпринятия  в  любое 
время таких действий, какие он сочтет необходимым для поддержания или 
восстановления международного мира и безопасности. 
 

Глава VIII. РЕГИОНАЛЬНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ 
 

Статья 52 
 

1.  Настоящий  Устав  ни  в  коей  мере  не  препятствует  существованию 
региональных  соглашений  или  органов  для  разрешения  таких  вопросов, 
относящихся  к  поддержанию  международного  мира  и  безопасности, 
которые  являются  подходящими  для  региональных  действий,  при  условии, 
что такие соглашения или органы и их деятельность совместимы с Целями и 
Принципами Организации. 

2.  Члены  Организации,  заключившие  такие  соглашения,  или 
составляющие  такие  органы,  должны  приложить  все  свои  усилия  для 
достижения  мирного  разрешения  местных  споров  при  помощи  таких 
региональных соглашений или таких региональных органов до передачи этих 
споров в Совет Безопасности. 

3. Совет Безопасности должен поощрять развитие применения мирного 
разрешения  местных  споров  при  помощи  таких  региональных  соглашений 
или  таких  региональных  органов,  либо  по  инициативе  заинтересованных 
государств, либо по своей собственной инициативе. 

4. Настоящая статья ни в коей мере не затрагивает применения статей 34 
и 35. 
 

Статья 53 
 

1. Совет Безопасности использует, где это уместно, такие региональные 
соглашения  или  органы  для  принудительных  действий  под  его 
руководством.  Однако,  никакие  принудительные  действия  не 
предпринимаются,  в  силу  этих  региональных  соглашений  или 
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региональными  органами,  без  полномочий  от  Совета  Безопасности,  за 
исключением мер, предусмотренных статьей 107, против любого вражеского 
государства,  как  оно  определено  в  пункте  2  настоящей  статьи,  или  мер, 
предусмотренных  в  региональных  соглашениях,  направленных  против 
возобновления агрессивной политики со стороны любого такого государства, 
до  того  времени,  когда  на  Организацию,  по  просьбе  заинтересованных 
Правительств,  может  быть  возложена  ответственность  за  предупреждение 
дальнейшей агрессии со стороны такого государства. 

2.  Термин  "вражеское  государство",  как  он  применен  в  пункте  1 
настоящей статьи, относится к любому государству, которое в течение второй 
мировой  войны  являлось  врагом  любого  из  государств,  подписавших 
настоящий Устав. 
 

Статья 54 
 

Совет  Безопасности  должен  быть  всегда  полностью  информирован  о 
действиях, предпринятых или намечаемых в силу региональных соглашений, 
или  региональными  органами,  для  поддержания  международного  мира  и 
безопасности. 
 

Глава IX. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
Статья 55 

 
С целью создания условий стабильности и благополучия,  необходимых 

для  мирных  и  дружественных  отношений  между  нациями,  основанных  на 
уважении принципа равноправия и самоопределения народов, Организация 
Объединенных Наций содействует: 

a)  Повышению  уровня жизни,  полной  занятости  населения  и  условиям 
экономического и социального прогресса и развития; 

b)  Разрешению  международных  проблем  в  области  экономической, 
социальной,  здравоохранения  и  подобных  проблем;  международному 
сотрудничеству в области культуры и образования; 

c)  Всеобщему  уважению  и  соблюдению  прав  человека  и  основных 
свобод для всех, без различия расы, пола, языка и религии. 
 

Статья 56 
 

Все  Члены  Организации  обязуются  предпринимать  совместные  и 
самостоятельные действия в сотрудничестве с Организацией для достижения 
целей, указанных в статье 55. 
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Статья 57 

 
1.  Различные  специализированные  учреждения,  созданные 

межправительственными  соглашениями  и  облеченные  широко 
международной, определенной в их учредительных актах, ответственностью 
в  области  экономической,  социальной,  культуры,  образования, 
здравоохранения  и  подобных  областях,  будут  постановлены  в  связь  с 
Организацией в соответствии с положениями статьи 63. 

2.  Такие  учреждения,  которые будут  поставлены  указанным образом  в 
связь  с  Организацией,  именуются  в  последующих  статьях 
"специализированные учреждения". 
 

Статья 58 
 

Организация  делает  рекомендации  по  согласованию  политики  и 
деятельности специализированных учреждений. 
 

Статья 59 
 

Организация,  в  случае надобности,  проявляет инициативу в  том,  чтобы 
заинтересованные государства приступили к переговорам о создании любых 
новых  специализированных  учреждений,  которые  потребуются  для 
выполнения целей, указанных в статье 55. 
 

Статья 60 
 

Ответственность  за  выполнение  функций  Организации,  указанных  в 
настоящей  Главе,  возлагается  на  Генеральную  Ассамблею  и,  под 
руководством  Генеральной  Ассамблеи,  на  Экономический  и  Социальный 
Совет,  которому  для  этой  цели  предоставляются  полномочия,  указанные  в 
Главе X. 
 

Глава X. ЭКОНОМИЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

Состав 
 

Статья 61 
 

1. Экономический и Социальный Совет состоит из восемнадцати Членов 
Организации, избираемых Генеральной Ассамблеей. 

2.  С  соблюдением  положений,  изложенных  в  пункте  3,  шесть  членов 
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Экономического и Социального Совета избираются ежегодно сроком на три 
года. Выбывающий член Совета может быть переизбран немедленно. 

3.  При  первых  выборах  избираются  восемнадцать  членов 
Экономического  и  Социального  Совета.  Срок  полномочий  шести  членов, 
избранных  таким  образом,  истекает  в  конце  первого  года,  а  других  шести 
членов  ‐  в  конце  второго  года,  в  соответствии  с  указаниями  Генеральной 
Ассамблеи. 

4.  Каждый  член  Экономического  и  Социального  Совета  имеет  одного 
представителя. 
 

Функции и Полномочия 
 

Статья 62 
 

1.  Экономический  и  Социальный  Совет  уполномочивается 
предпринимать  исследования  и  составлять  доклады  по  международным 
вопросам  в  области  экономической,  социальной,  культуры,  образования, 
здравоохранения  и  подобным  вопросам  или  побуждать  к  этому  других,  а 
также  делать  по  любому  из  этих  вопросов  рекомендации  Генеральной 
Ассамблее, Членам Организации и заинтересованным специализированным 
учреждениям. 

2.  Совет  уполномочивается  делать  рекомендации  в  целях  поощрения 
уважения и соблюдения прав человека и основных свобод для всех. 

3.  Совет  уполномочивается  подготавливать  для  представления 
Генеральной  Ассамблее  проекты  конвенций  по  вопросам,  входящим  в  его 
компетенцию. 

4.  Совет  уполномочивается  созывать,  в  соответствии  с  правилами, 
предписанными Организацией, международные конференции по вопросам, 
входящим в его компетенцию. 
 

Статья 63 
 

1.  Экономический  и  Социальный  Совет  уполномочивается  вступать  с 
любым из учреждений, указанных в статье 57, в соглашения, определяющие 
условия, на которых соответствующие учреждения будут поставлены в связь 
с  Организацией.  Такие  соглашения  подлежат  утверждению  Генеральной 
Ассамблеи. 

2.  Совет  уполномочивается  согласовывать  деятельность 
специализированных  учреждений  посредством  консультаций  с  ними  и 
рекомендаций  таким  учреждениям  и  посредством  рекомендаций 
Генеральной Ассамблее и Членам Организации. 
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Статья 64 
 

1.  Экономический  и  Социальный  Совет  уполномочивается  принимать 
надлежащие  меры  для  получения  от  специализированных  учреждений 
регулярных  докладов.  Совет  уполномочивается  заключать  соглашения  с 
Членами  Организации  и  со  специализированными  учреждениями  с  целью 
получения от них докладов о мерах,  предпринятых ими во исполнение его 
собственных  рекомендаций  и  рекомендаций  Генеральной  Ассамблеи  по 
вопросам, входящим в его компетенцию. 

2.  Совет  уполномочивается  сообщать  Генеральной  Ассамблее  свои 
замечания по этим докладам. 
 

Статья 65 
 

Экономический  и  Социальный  Совет  уполномочивается  представлять 
Совету Безопасности информацию и, по предложению Совета Безопасности, 
обязан ему помогать. 
 

Статья 66 
 

1.  Экономический  и  Социальный  Совет  осуществляет  такие  функции, 
какие  входят  в  его  компетенцию,  в  связи  с  выполнением  рекомендаций 
Генеральной Ассамблеи. 

2.  Совет,  с  одобрения  Генеральной  Ассамблеи,  уполномочивается 
выполнять  работы  по  просьбе  Членов  Организации  и  по  просьбе 
специализированных учреждений. 

3. Совет должен выполнять такие другие функции, какие перечислены в 
других  частях  настоящего  Устава  или  какие  могут  быть  возложены  на  него 
Генеральной Ассамблеей. 
 

Голосование 
 

Статья 67 
 

1.  Каждый  член  Экономического  и  Социального  Совета  имеет  один 
голос. 

2.  Решения  Экономического  и  Социального  Совета  принимаются 
большинством  голосов  членов  Совета,  присутствующих  и  участвующих  в 
голосовании. 
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Процедура 
 

Статья 68 
 

Экономический и Социальный Совет создает комиссии в экономической 
и социальной областях и по поощрению прав человека, а также такие другие 
комиссии, которые могут потребоваться для выполнения его функций. 
 

Статья 69 
 

Экономический  и  Социальный  Совет  приглашает  любого  Члена 
Организации участвовать без права голоса в обсуждении им любого вопроса, 
представляющего особый интерес для данного Члена Организации. 
 

Статья 70 
 

Экономический  и  Социальный  Совет  уполномочивается  проводить 
мероприятия  для  участия,  без  права  голоса,  представителей 
специализированных  учреждений  в  обсуждении  вопросов  в  Совете  или  в 
созданных  им  комиссиях,  а  также  для  участия  представителей  Совета  в 
обсуждении вопросов в специализированных учреждениях. 
 

Статья 71 
 

Экономический  и  Социальный  Совет  уполномочивается  проводить 
надлежащие  мероприятия  для  консультации  с  неправительственными 
организациями,  заинтересованными  в  вопросах,  входящих  в  его 
компетенцию. Такие мероприятия могут быть условлены с международными 
организациями,  а  в  случае  надобности,  с  национальными  организациями 
после консультации с заинтересованным Членом Организации. 
 

Статья 72 
 

1. Экономический и Социальный Совет устанавливает свои собственные 
правила процедуры, включая порядок избрания своего Председателя. 

2. Экономический и Социальный Совет созывается, по мере надобности, 
в соответствии со своими правилами, которые должны включать положения 
о созыве заседаний по требованию большинства его членов. 
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Глава XI. ДЕКЛАРАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ 
НЕСАМОУПРАВЛЯЮЩИХСЯ ТЕРРИТОРИЙ 

 
Статья 73 

 
Члены  Организации  Объединенных  Наций,  которые  несут  или 

принимают  на  себя  ответственность  за  управление  территориями,  народы 
которых  не  достигли  еще  полного  самоуправления,  признают  тот  принцип, 
что интересы населения этих территорий являются первостепенными, и, как 
священный  долг,  принимают  обязательство  максимально  способствовать 
благополучию  населения  этих  территорий  в  рамках  системы 
международного мира и безопасности, установленной настоящим Уставом, и 
с этой целью: 

a)  Обеспечивать,  соблюдая  должное  уважение  к  культуре  указанных 
народов, их политический, экономический и социальный прогресс, прогресс 
в  области  образования,  справедливое  обращение  с  ними  и  защиту  их  от 
злоупотреблений; 

b)  Развивать  самоуправление,  учитывать  должным  образом 
политические  стремления  этих  народов  и  помогать  им  в  прогрессивном 
развитии  их  свободных  политических  институтов  в  соответствии  со 
специфическими  обстоятельствами,  присущими  каждой  территории  и  ее 
народам, и с их разными ступенями развития; 

c) Укреплять международный мир и безопасность; 
d)  Способствовать  развитию  созидательных  мероприятий,  поощрять 

исследования  и  сотрудничать  друг  с  другом  и,  где  и  когда  это  уместно,  со 
специализированными  международными  организациями  ради 
практического  достижения  изложенных  в  настоящей  статье  социальных, 
экономических и научных целей, и 

e) Передавать регулярно Генеральному Секретарю для информации и с 
таким  ограничением,  какое  может  потребоваться  по  соображениям 
безопасности  и  конституционного  порядка,  статистическую  и  другую 
информацию  специального  характера,  относящуюся  к  экономическим  и 
социальным  условиям,  а  также  условиям  образования  на  территориях,  за 
которые они соответственно несут ответственность, кроме тех территорий, на 
которые распространяется действие Глав XII и XIII. 
 

Статья 74 
 

Члены  Организации  также  соглашаются,  что  их  политика  в  отношении 
территорий,  на  которые  распространяется  действие  настоящей  Главы, 
должна быть основана не менее, чем в отношении их метрополий, на общем 
принципе добрососедства, с надлежащим учетом интересов и благополучия 
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остального мира в делах социальных, экономических и торговли. 
 

Глава XII. МЕЖДУНАРОДНАЯ СИСТЕМА ОПЕКИ 
 

Статья 75 
 

Организация  Объединенных  Наций  создает  под  своим  руководством 
международную систему опеки для управления теми территориями, которые 
могут  быть  включены  в  нее  последующими  индивидуальными 
соглашениями,  и  для  наблюдения  за  этими  территориями.  Эти  территории 
именуются далее "территории под опекой". 
 

Статья 76 
 

Основные задачи системы опеки, в соответствии с Целями Организации 
Объединенных Наций, изложенными в статье 1 настоящего Устава, состоят в 
том, чтобы: 

a) Укреплять международный мир и безопасность; 
b)  Способствовать  политическому,  экономическому  и  социальному 

прогрессу  населения  территорий  под  опекой,  его  прогрессу  в  области 
образования  и  его  прогрессивному  развитию  в  направлении  к 
самоуправлению или независимости,  как  это может оказаться  подходящим 
для специфических условий каждой территории и ее народов и имея в виду 
свободно  выраженное  желание  этих  народов,  и  как  это  может  быть 
предусмотрено условиями каждого соглашения об опеке; 

c)  Поощрять  уважение  прав  человека  и  основных  свобод для  всех,  без 
различия  расы,  пола,  языка  и  религии,  и  поощрять  признание 
взаимозависимости народов мира; 

d)  Обеспечивать  равное  отношение  к  Членам  Организации  и  их 
гражданам в области социальной, экономической и торговой, а также равное 
отношение  к  ним  в  отправлении  правосудия  без  ущерба  для  достижения 
вышеизложенных задач и при условии соблюдения положений статьи 80. 
 

Статья 77 
 

1.  Система  опеки  распространяется  на  такие  территории  из 
нижеперечисленных  категорий,  которые  могут  быть  включены  в  нее 
соглашениями об опеке: 

a) Территории, ныне находящиеся под мандатом; 
b) Территории, которые могут быть отторгнуты от вражеских государств 

в результате второй мировой войны, и 
c)  Территории,  добровольно  включенные  в  систему  опеки 
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государствами, ответственными за их управление. 
2.  Вопрос  о  том,  какие  из  территорий  вышеперечисленных  категорий 

должны  быть  включены  в  систему  опеки  и  на  каких  условиях,  будет 
предметом последующего соглашения. 
 

Статья 78 
 

Система  опеки  не  распространяется  на  страны,  ставшие  Членами 
Организации,  отношения  между  которыми  должны  основываться  на 
уважении принципа суверенного равенства. 
 

Статья 79 
 

Условия  опеки  для  каждой  территории,  подлежащей  включению  в 
систему  опеки,  в  том  числе  все  изменения  и  поправки,  определяются 
соглашениями  непосредственно  заинтересованных  государств,  включая 
страны‐мандатарии, в том случае, если территории находятся под мандатом 
одного  из  Членов  Организации,  и  утверждаются,  как  предусмотрено  в 
статьях 83 и 85. 
 

Статья 80 
 

1.  За  исключением  случаев,  которые  могут  быть  согласованы  в 
индивидуальных  соглашениях  об  опеке,  заключенных  согласно  статьям  77, 
79  и  81,  включающих  каждую  территорию  в  систему  опеки,  и  впредь  до 
заключения  таких  соглашений,  ничто  в  настоящей  Главе  не  должно 
толковаться,  как изменение каким‐либо образом каких бы то ни было прав 
любых  государств  или  любых  народов  или  условий  существующих 
международных  соглашений,  участниками  которых  могут  быть 
соответственно Члены Организации. 

2.  Пункт  1  настоящей  статьи  не  должен  толковаться,  как  дающий 
основания  для  задержки  или  отсрочки  переговоров  и  заключения 
соглашений  о  включении  подмандатных  и  других  территорий  в  систему 
опеки, как это предусмотрено в статье 77. 

Статья 81 
 

Соглашение  об  опеке  в  каждом  случае  должно  включать  условия,  на 
которых  будет  управляться  территория  под  опекой,  а  также  определять 
власть,  которая  будет  осуществлять  управление  территорией  под  опекой. 
Такая власть, называемая далее управляющей властью, может представлять 
собою одно или более  государств  или Организацию Объединенных Наций, 
как таковую. 
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Статья 82 
 

В  любом  соглашении  об  опеке  может  определяться  стратегический 
район или районы,  которые могут  включать  часть или всю  территорию под 
опекой, на которую распространяется соглашение, без ущерба для какого бы 
то ни было особого соглашения или соглашений, заключенных на основании 
статьи 43. 
 

Статья 83 
 

1.  Все  функции  Организации  Объединенных  Наций,  относящиеся  к 
стратегическим  районам,  включая  утверждение  условий  соглашений  об 
опеке  и  их  изменений  или  поправок  к  ним,  осуществляются  Советом 
Безопасности. 

2. Основные цели, изложенные в статье 76, относятся к народу каждого 
из стратегических районов. 

3.  Совет  Безопасности,  соблюдая  условия  соглашений  об  опеке  и  без 
ущерба для требований безопасности, пользуется помощью Совета по Опеке 
для  выполнения  тех  функций  Организации  Объединенных  Наций,  в 
соответствии  с  системой  опеки,  которые  относятся  к  политическим, 
экономическим  и  социальным  вопросам,  а  также  к  вопросам  в  области 
образования в стратегических районах. 
 

Статья 84 
 

Обязанностью  управляющей  власти  является  обеспечение  того,  чтобы 
территория под опекой играла  свою роль  в  поддержании международного 
мира и безопасности.  С  этой целью управляющая власть  уполномочивается 
использовать  добровольные  вооруженные  силы,  средства  обслуживания  и 
помощь  территории  под  опекой  при  выполнении  обязательств,  принятых  в 
этом отношении управляющей властью перед Советом Безопасности, а равно 
и  для  местной  обороны  и  поддержания  закона  и  порядка  в  пределах 
территории под опекой. 
 

Статья 85 
 

1. Функции Организации Объединенных Наций в отношении соглашений 
об опеке для всех районов,  не отнесенных к числу  стратегических,  включая 
утверждение условий соглашений об опеке и их изменений или поправок к 
ним, осуществляются Генеральной Ассамблеей. 

2.  Совет  по  Опеке,  действующий  под  руководством  Генеральной 
Ассамблеи, помогает Генеральной Ассамблее в выполнении этих функций. 
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Глава XIII. СОВЕТ ПО ОПЕКЕ 

 
Состав 

 
Статья 86 

 
1.  Совет  по  Опеке  состоит  из  следующих  Членов  Организации 

Объединенных Наций: 
a)  Тех  Членов  Организации,  которые  управляют  территориями  под 

опекой; 
b)  Тех  Членов  Организации,  поименованных  в  статье  23,  которые  не 

управляют территориями под опекой; 
c)  Такого  числа  других  Членов  Организации,  избранных  Генеральной 

Ассамблеей на трехгодичный срок, какое может оказаться необходимым для 
обеспечения  того,  чтобы  общее  число  членов  Совета  по  Опеке 
распределялось поровну между Членами Организации, управляющими и не 
управляющими территориями под опекой. 

2.  Каждый  член  Совета  по  Опеке  назначит  одно  особо 
квалифицированное  лицо,  которое  будет  его  представителем  в  Совете  по 
Опеке. 
 

Функции и Полномочия 
 

Статья 87 
 

Генеральная  Ассамблея  и  находящийся  под  ее  руководством  Совет  по 
Опеке, при выполнении своих функций, уполномочиваются: 

a) Рассматривать отчеты, представляемые управляющей властью; 
b)  Принимать  петиции  и  рассматривать  их,  консультируясь  с 

управляющей властью; 
c)  Устраивать  периодические  посещения  соответствующих  территорий 

под опекой, в согласованные с управляющей властью сроки, и 
d)  Предпринимать  упомянутые  и  другие  действия  в  соответствии  с 

условиями соглашений об опеке. 
 

Статья 88 
 

Совет  по  Опеке  разрабатывает  анкету  относительно  политического, 
экономического и социального прогресса населения каждой территории под 
опекой, а также его прогресса в области образования, а управляющая власть 
каждой  территории  под  опекой,  входящей  в  компетенцию  Генеральной 
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Ассамблеи,  представляет  последней  ежегодные  доклады  на  основе  этой 
анкеты. 
 

Голосование 
 

Статья 89 
 

1. Каждый член Совета по Опеке имеет один голос. 
2.  Решения  Совета  по  Опеке  принимаются  большинством  голосов 

присутствующих и участвующих в голосовании членов Совета. 
 

Процедура 
 

Статья 90 
 

1.  Совет  по  Опеке  принимает  свои  собственные  правила  процедуры, 
включая порядок избрания своего Председателя. 

2.  Заседания  Совета  по  Опеке  созываются  по  мере  надобности  в 
соответствии с его правилами процедуры, которые должны предусматривать 
созыв заседаний по требованию большинства членов Совета. 
 

Статья 91 
 

Совет  по  Опеке  пользуется  в  соответствующих  случаях  помощью 
Экономического и Социального Совета и специализированных учреждений в 
отношении вопросов, в которых они соответственно заинтересованы. 
 

Глава XIV. МЕЖДУНАРОДНЫЙ СУД 
 

Статья 92 
 

Международный Суд является главным судебным органом Организации 
Объединенных Наций. Он действует в соответствии с прилагаемым Статутом, 
который  основан  на  Статуте  Постоянной  Палаты  Международного 
Правосудия и образует неотъемлемую часть настоящего Устава. 
 

Статья 93 
 

1.  Все  Члены  Организации  являются  ipso  facto  участниками  Статута 
Международного Суда. 

2.  Государство,  не  являющееся  Членом  Организации,  может  стать 
участником  Статута  Международного  Суда,  на  условиях,  которые 
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определяются,  в  каждом  отдельном  случае,  Генеральной  Ассамблеей  по 
рекомендации Совета Безопасности. 
 

Статья 94 
 

1.  Каждый  Член  Организации  обязуется  выполнить  решение 
Международного Суда по тому делу, в котором он является стороной. 

2. В случае, если какая‐либо сторона в деле не выполнит обязательства, 
возложенного  на  нее  решением  Суда,  другая  сторона  может  обратиться  в 
Совет  Безопасности,  который  может,  если  признает  это  необходимым, 
сделать рекомендации или решить о принятии мер для приведения решения 
в исполнение. 
 

Статья 95 
 

Настоящий Устав ни  в  коей мере не  препятствует  Членам Организации 
поручать  разрешение  своих  разногласий  другим  судам,  в  силу  уже 
существующих  соглашений  или  таких,  которые  могут  быть  заключены  в 
будущем. 
 

Статья 96 
 

1. Генеральная Ассамблея или Совет Безопасности могут запрашивать от 
Международного  Суда  консультативные  заключения  по  любому 
юридическому вопросу. 

2.  Другие  органы  Организации  Объединенных  Наций  и 
специализированные  учреждения,  которым  Генеральная  Ассамблея  может 
дать  в  любое  время  разрешение  на  это,  также  могут  запрашивать 
консультативные заключения Суда по юридическим вопросам, возникающим 
в пределах их круга деятельности. 
 

Глава XV. СЕКРЕТАРИАТ 
 

Статья 97 
 

Секретариат  состоит  из  Генерального  Секретаря  и  такого  персонала, 
который  может  потребоваться  для  Организации.  Генеральный  Секретарь 
назначается  Генеральной  Ассамблеей  по  рекомендации  Совета 
Безопасности. Генеральный Секретарь является главным административным 
должностным лицом Организации. 
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Статья 98 
 

Генеральный  Секретарь  действует  в  этом  качестве  на  всех  заседаниях 
Генеральной  Ассамблеи,  Совета  Безопасности,  Экономического  и 
Социального Совета и Совета по Опеке и выполняет  такие другие функции, 
какие  возлагаются  на  него  этими  органами.  Генеральный  Секретарь 
представляет  Генеральной  Ассамблее  ежегодный  отчет  о  работе 
Организации. 
 

Статья 99 
 

Генеральный  Секретарь  имеет  право  доводить  до  сведения  Совета 
Безопасности  о  любых  вопросах,  которые,  по  его  мнению,  могут  угрожать 
поддержанию международного мира и безопасности. 
 

Статья 100 
 

1.  При  исполнении  своих  обязанностей  Генеральный  Секретарь  и 
персонал  Секретариата  не  должны  запрашивать  или  получать  указаний  от 
какого  бы  то  ни  было  правительства  или  власти,  посторонней  для 
Организации.  Они  должны  воздерживаться  от  любых  действий,  которые 
могли  бы  отразиться  на  их  положении,  как  международных  должностных 
лиц, ответственных только перед Организацией. 

2. Каждый Член Организации обязуется уважать строго международный 
характер обязанностей Генерального Секретаря и персонала Секретариата и 
не  пытаться  оказывать  на  них  влияние  при  исполнении  ими  своих 
обязанностей. 
 

Статья 101 
 

1.  Персонал  Секретариата  назначается  Генеральным  Секретарем 
согласно правилам, устанавливаемым Генеральной Ассамблеей. 

2.  Надлежащий  персонал  выделяется  для  постоянной  работы  в 
Экономический  и  Социальный  Совет,  в  Совет  по  Опеке  и,  по  мере 
надобности,  в  другие  органы  Организации.  Этот  персонал  составляет  часть 
Секретариата. 

3.  При  приеме  на  службу  и  определении  условий  службы  следует 
руководствоваться,  главным образом, необходимостью обеспечить высокий 
уровень  работоспособности,  компетентности  и  добросовестности.  Должное 
внимание следует уделять важности подбора персонала на возможно более 
широкой географической основе. 
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Глава XVI. РАЗНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
 

Статья 102 
 

1.  Всякий  договор  и  всякое  международное  соглашение,  заключенные 
любым  Членом  Организации  после  вступления  в  силу  настоящего  Устава, 
должны быть, при первой возможности, зарегистрированы в Секретариате и 
им опубликованы. 

2.  Ни  одна  из  сторон  в  любом  таком  договоре  или  международном 
соглашении,  не  зарегистрированных  в  соответствии  с  пунктом 1  настоящей 
статьи, не может ссылаться на такой договор или соглашение ни в одном из 
органов Организации Объединенных Наций. 
 

Статья 103 
 

В  том  случае,  когда обязательства Членов Организации по настоящему 
Уставу  окажутся  в  противоречии  с  их  обязательствами  по  какому‐либо 
другому  международному  соглашению,  преимущественную  силу  имеют 
обязательства по настоящему Уставу. 
 

Статья 104 
 

Организация  Объединенных  Наций  пользуется  на  территории  каждого 
из  своих  Членов  такой  правоспособностью,  которая  может  оказаться 
необходимой для выполнения ее функций и достижения ее целей. 
 

Статья 105 
 

1. Организация Объединенных Наций пользуется на территории каждого 
из  своих  Членов  такими  привилегиями  и  иммунитетами,  которые 
необходимы для достижения ее целей. 

2.  Представители  Членов  Организации  и  ее  должностные  лица  также 
пользуются  привилегиями  и  иммунитетами,  которые  необходимы  для 
самостоятельного  выполнения  ими  своих  функций,  связанных  с 
деятельностью Организации. 

3.  Генеральная  Ассамблея  может  делать  рекомендации  для 
определения деталей применения пунктов 1  и 2  настоящей статьи,  а  также 
может предлагать Членам Организации конвенции для этой цели. 
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Глава XVII. МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД 
 

Статья 106 
 

Впредь  до  вступления  в  силу  таких  упомянутых  в  статье  43  особых 
соглашений, какие, по мнению Совета Безопасности, дают ему возможность 
начать  осуществление  своих  обязанностей,  согласно  статье  42,  участники 
Декларации  Четырех  Держав,  подписанной  в Москве  30  октября  1943  г.,  и 
Франция  будут,  в  соответствии  с  положениями  пункта  5  этой  Декларации, 
консультироваться  друг  с  другом  и,  в  случае  необходимости,  с  другими 
Членами  Организации  с  целью  таких  совместных  действий  от  имени 
Организации,  какие  могут  оказаться  необходимыми  для  поддержания 
международного мира и безопасности. 
 

Статья 107 
 

Настоящий Устав ни в коей мере не лишает юридической силы действия, 
предпринятые или санкционированные в результате второй мировой войны 
несущими ответственность за такие действия правительствами, в отношении 
любого государства, которое в течение второй мировой войны было врагом 
любого  из  государств,  подписавших  настоящий  Устав,  а  также  не 
препятствует таким действиям. 
 

Глава XVIII. ПОПРАВКИ 
 

Статья 108 
 

Поправки  к  настоящему  Уставу  вступают  в  силу  для  всех  Членов 
Организации,  после  того  как  они  приняты  двумя  третями  голосов  членов 
Генеральной  Ассамблеи  и  ратифицированы,  в  соответствии  с  их 
конституционной процедурой, двумя третями Членов Организации, включая 
всех постоянных членов Совета Безопасности. 
 

Статья 109 
 

1.  С  целью  пересмотра  настоящего  Устава  может  быть  созвана 
Генеральная  Конференция  Членов  Организации  в  срок  и  в  месте,  которые 
должны  быть  определены  двумя  третями  голосов  членов  Генеральной 
Ассамблеи  и  голосами  любых  семи  членов  Совета  Безопасности.  Каждый 
Член Организации будет иметь на Конференции один голос. 

2.  Любое  изменение  настоящего  Устава,  рекомендованное  двумя 
третями голосов участников Конференции, вступит в силу по ратификации в 
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соответствии  с  их  конституционной  процедурой,  двумя  третями  Членов 
Организации, включая всех постоянных членов Совета Безопасности. 

3.  Если  такая  Конференция  не  состоится  до  десятой  ежегодной  сессии 
Генеральной  Ассамблеи,  считая  со  вступления  настоящего  Устава  в  силу, 
предложение  созвать  такую  Конференцию  включается  в  повестку  дня  этой 
сессии  Генеральной Ассамблеи,  и  Конференция  созывается,  если  это  будет 
решено  простым  большинством  голосов  членов  Генеральной  Ассамблеи  и 
голосами любых семи членов Совета Безопасности. 
 

Глава XIX. РАТИФИКАЦИЯ И ПОДПИСАНИЕ 
 

Статья 110 
 

1.  Настоящий  Устав  подлежит  ратификации  подписавшими  его 
государствами, в соответствии с их конституционной процедурой. 

2.  Ратификационные  грамоты  должны  сдаваться  на  хранение 
Правительству  Соединенных  Штатов  Америки,  которое  будет  извещать  о 
сдаче на хранение каждой грамоты все государства, подписавшие Устав, так 
же как и Генерального Секретаря Организации, когда он будет назначен. 

3.  Настоящий  Устав  вступит  в  силу  по  сдаче  на  хранение 
ратификационных  грамот  Китайской  Республикой,  Францией,  Союзом 
Советских  Социалистических  Республик,  Соединенным  Королевством 
Великобритании и Северной Ирландии и Соединенными Штатами Америки и 
большинством  других  государств,  подписавших  Устав.  После  этого 
Правительством Соединенных Штатов Америки будет  составлен протокол о 
сдаче  на  хранение  ратификационных  грамот,  копии  с  которого  будут 
разосланы всем подписавшим Устав государствам. 

4.  Государства,  подписавшие  настоящий  Устав,  которые  ратифицируют 
его  после  того,  как  он  вступит  в  силу,  станут  Первоначальными  Членами 
Организации  Объединенных  Наций  со  дня  сдачи  ими  на  хранение  своих 
соответствующих ратификационных грамот. 
 

Статья 111 
Настоящий  Устав,  китайский,  французский,  русский,  английский  и 

испанский тексты которого являются равно аутентичными, будет храниться в 
архиве  Правительства  Соединенных  Штатов  Америки.  Это  Правительство 
препровождает  копии  Устава,  должным  образом  заверенные, 
Правительствам всех других подписавших его государств. 

В  удостоверение  чего  представители  Правительств  Объединенных 
Наций подписали настоящий Устав. 

Составлено в городе Сан‐Франциско, июня двадцать шестого дня, тысяча 
девятьсот сорок пятого года. 
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ДОГОВОР 
О НЕРАСПРОСТРАНЕНИИ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ∗ 

 
(Москва, Вашингтон, Лондон, 1 июля 1968 года) 

 
Государства,  заключающие  настоящий  Договор,  ниже  именуемые 

"Участниками Договора", 
учитывая  опустошительные  последствия,  которые  имела  бы  для  всего 

человечества  ядерная  война,  и  вытекающую  из  этого  необходимость 
приложить все усилия для предотвращения опасности возникновения такой 
войны и принять меры для обеспечения безопасности народов, 

считая,  что  распространение  ядерного  оружия  серьезно  увеличило  бы 
опасность ядерной войны, 

в  соответствии  с  резолюциями  Генеральной  Ассамблеи  Организации 
Объединенных  Наций,  призывающими  к  заключению  соглашения  о 
предотвращении более широкого распространения ядерного оружия, 

обязуясь  сотрудничать  в  целях  содействия  применению  гарантий 
Международного  агентства  по  атомной  энергии  в  отношении  мирной 
ядерной деятельности, 

выражая  свою  поддержку  усилиям  по  исследованию, 
усовершенствованию  и  другим  усилиям,  направленным  на  содействие 
применению  в  рамках  системы  гарантий  Международного  агентства  по 
атомной  энергии  принципа  эффективных  гарантий  в  отношении  движения 
исходных  и  специальных  расщепляющихся  материалов  посредством 
использования  приборов  и  других  технических  способов  в  определенных 
ключевых местах, 

подтверждая  тот  принцип,  что  блага  мирного  применения  ядерной 
технологии,  включая  любые  технологические  побочные  продукты,  которые 
могут  быть  получены  государствами,  обладающими  ядерным  оружием,  от 
развития ядерных взрывных устройств, должны быть доступны для мирных 
целей всем государствам ‐ участникам Договора, как обладающим, так и не 
обладающим ядерным оружием, 

будучи  убежденными,  что  в  осуществление  этого  принципа  все 
Участники настоящего Договора имеют право участвовать в возможно самом 
полном  обмене  научной  информацией  для  дальнейшего  развития 
применения атомной энергии в мирных целях и вносить в это развитие свой 
вклад по отдельности или в сотрудничестве с другими государствами, 

заявляя  о  своем  намерении  по  возможности  скорее  достигнуть 
прекращения  гонки  ядерных  вооружений  и  принять  эффективные  меры  в 
направлении ядерного разоружения, 

                                                            
∗ Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными 
государствами. Вып. XXVI.‐ М., 1973. С. 45 ‐ 49. 



  41

настоятельно призывая к сотрудничеству всех  государств в достижении 
этой цели, 

напоминая  о  решимости,  выраженной  Участниками  Договора  о 
запрещении  испытаний  ядерного  оружия  в  атмосфере,  в  космическом 
пространстве  и  под  водой  1963  г.  в  его  преамбуле,  стремиться  достичь 
навсегда  прекращения  всех  испытательных  взрывов  ядерного  оружия  и 
продолжать переговоры с этой целью, 

стремясь  содействовать  смягчению  международной  напряженности  и 
укреплению  доверия  между  государствами,  с  тем  чтобы  способствовать 
достижению  прекращения  производства  ядерного  оружия,  уничтожению 
всех  существующих  его  запасов  и  исключению  ядерного  оружия  и  средств 
его  доставки  из  национальных  арсеналов  в  соответствии  с  Договором  о 
всеобщем  и  полном  разоружении  под  строгим  и  эффективным 
международным контролем, 

напоминая,  что  в  соответствии  с  Уставом  Организации  Объединенных 
Наций  государства  должны  воздерживаться  в  их  международных 
отношениях  от  угрозы  силой  или  ее  применения  как  против 
территориальной  неприкосновенности  или  политической  независимости 
любого  государства,  так  и  каким‐либо  другим  образом,  не  совместимым  с 
целями Объединенных Наций, и что следует содействовать установлению и 
поддержанию  международного  мира  и  безопасности  с  наименьшим 
отвлечением  мировых  людских  сил  и  экономических  ресурсов  для  дела 
вооружения, 

согласились о нижеследующем: 
 

Статья I 
 

Каждое  из  государств  ‐  участников  настоящего  Договора,  обладающих 
ядерным  оружием,  обязуется  не  передавать  кому  бы  то  ни  было  ядерное 
оружие  или  другие  ядерные  взрывные  устройства,  а  также  контроль  над 
таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, ни косвенно; равно 
как и никоим образом не помогать, не поощрять и не побуждать какое‐либо 
государство,  не  обладающее  ядерным  оружием,  к  производству  или  к 
приобретению  каким‐либо  иным  способом  ядерного  оружия  или  других 
ядерных  взрывных  устройств,  а  также  контроля  над  таким  оружием  или 
взрывными устройствами. 
 

Статья II 
 

Каждое  из  государств  ‐  участников  настоящего  Договора,  не 
обладающих  ядерным  оружием,  обязуется  не  принимать  передачи  от  кого 
бы то ни было ядерного оружия или других ядерных взрывных устройств, а 
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также контроля над таким оружием или взрывными устройствами ни прямо, 
ни косвенно; не производить и не приобретать каким‐либо иным способом 
ядерное  оружие  или другие  ядерные  взрывные  устройства,  равно  как  и  не 
добиваться  и  не  принимать  какой‐либо  помощи  в  производстве  ядерного 
оружия или других ядерных взрывных устройств. 
 

Статья III 
 

1.  Каждое  из  государств  ‐  участников  Договора,  не  обладающих 
ядерным  оружием,  обязуется  принять  гарантии,  как  они  изложены  в 
соглашении, о котором будут вестись переговоры и которое будет заключено 
с Международным агентством по атомной энергии в соответствии с Уставом 
Международного  агентства  по  атомной  энергии  и  системой  гарантий 
Агентства,  исключительно  с  целью  проверки  выполнения  его  обязательств, 
принятых в соответствии с настоящим Договором, с тем чтобы не допустить 
переключения ядерной энергии  с мирного применения на ядерное оружие 
или другие ядерные взрывные устройства. Процедуры гарантий,  требуемых 
настоящей  статьей,  осуществляются  в  отношении  исходного  или 
специального  расщепляющегося  материала,  независимо  от  того, 
производится  ли  он,  обрабатывается  или  используется  в  любой  основной 
ядерной  установке  или  находится  за  пределами  любой  такой  установки. 
Гарантии,  требуемые настоящей  статьей,  применяются  ко  всему исходному 
или  специальному  расщепляющемуся  материалу  во  всей  мирной  ядерной 
деятельности  в  пределах  территории  такого  государства,  под  его 
юрисдикцией или осуществляемой под его контролем где бы то ни было. 

2.  Каждое  из  государств  ‐  участников  Договора  обязуется  не 
предоставлять: a) исходного или специального расщепляющегося материала 
или  b)  оборудования  или  материала,  специально  предназначенного  или 
подготовленного  для  обработки,  использования  или  производства 
специального  расщепляющегося  материала,  любому  государству,  не 
обладающему ядерным оружием, для мирных целей, если на этот исходный 
или специальный расщепляющийся материал не распространяются гарантии, 
требуемые настоящей статьей. 

3.  Гарантии,  требуемые  настоящей  статьей,  осуществляются  таким 
образом,  чтобы  соответствовать  статье  IV  настоящего  Договора  и  избегать 
создания  препятствий  для  экономического  или  технологического  развития 
Участников Договора или международного сотрудничества в области мирной 
ядерной  деятельности,  включая  международный  обмен  ядерным 
материалом  и  оборудованием  для  обработки,  использования  или 
производства  ядерного  материала  в  мирных  целях  в  соответствии  с 
положениями  настоящей  статьи  и  принципом  применения  гарантий, 
изложенным в преамбуле Договора. 



  43

4. Государства ‐ участники Договора, не обладающие ядерным оружием, 
заключают соглашения с Международным агентством по атомной энергии с 
целью  выполнения  требований  настоящей  статьи  либо  в  индивидуальном 
порядке, либо совместно с другими государствами в соответствии с Уставом 
Международного  агентства  по  атомной  энергии.  Переговоры  о  таких 
соглашениях  начинаются  в  течение  180  дней  со  времени  первоначального 
вступления  в  силу  настоящего  Договора.  Для  государств,  сдающих  на 
хранение свои ратификационные грамоты или документы о присоединении 
по  истечении  периода  в  180  дней,  переговоры  о  таких  соглашениях 
начинаются не позднее даты такой сдачи. Такие соглашения вступают в силу 
не позднее восемнадцати месяцев со дня начала переговоров. 
 

Статья IV 
 

1.  Никакое  положение  настоящего  Договора  не  следует  толковать  как 
затрагивающее  неотъемлемое  право  всех  Участников  Договора  развивать 
исследования,  производство  и  использование  ядерной  энергии  в  мирных 
целях  без  дискриминации  и  в  соответствии  со  статьями  I  и  II  настоящего 
Договора. 

2. Все Участники Договора обязуются способствовать возможно самому 
полному  обмену  оборудованием,  материалами,  научной  и  технической 
информацией об использовании ядерной энергии в мирных целях и имеют 
право участвовать в таком обмене. Участники Договора, которые в состоянии 
делать  это,  также  сотрудничают  в  деле  содействия,  по  отдельности  или 
совместно  с  другими  государствами или международными организациями, 
дальнейшему  развитию  применения  ядерной  энергии  в  мирных  целях, 
особенно на территориях государств ‐ участников Договора, не обладающих 
ядерным оружием, с должным учетом нужд развивающихся районов мира. 
 

Статья V 
 

Каждый  из  Участников  настоящего  Договора  обязуется  принять 
соответствующие  меры  с  целью  обеспечения  того,  чтобы  в  соответствии  с 
настоящим  Договором,  под  соответствующим  международным 
наблюдением  и  посредством  соответствующих  международных  процедур 
потенциальные  блага  от  любого  мирного  применения  ядерных  взрывов 
были  доступны  государствам  ‐  участникам  настоящего  Договора,  не 
обладающим ядерным оружием, на недискриминационной основе, и чтобы 
стоимость используемых взрывных устройств для таких Участников Договора 
была такой низкой,  как только это возможно, и не включала расходы по их 
исследованию  и  усовершенствованию.  Государства  ‐  участники  настоящего 
Договора,  не  обладающие  ядерным  оружием,  будут  в  состоянии  получать 
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такие  блага  в  соответствии  со  специальным международным  соглашением 
или соглашениями через соответствующий международный орган, в котором 
должным  образом  представлены  государства,  не  обладающие  ядерным 
оружием.  Переговоры  по  этому  вопросу  начнутся  так  скоро,  как  это 
возможно,  после  вступления  в  силу  настоящего  Договора.  Государства  ‐ 
участники  настоящего  Договора,  не  обладающие  ядерным  оружием, 
которые пожелают этого, могут также получать такие блага в соответствии с 
двусторонними соглашениями. 
 

Статья VI 
 

Каждый  Участник  настоящего  Договора  обязуется  в  духе  доброй  воли 
вести  переговоры  об  эффективных  мерах  по  прекращению  гонки  ядерных 
вооружений  в  ближайшем  будущем  и  ядерному  разоружению,  а  также  о 
Договоре  о  всеобщем  и  полном  разоружении  под  строгим  и  эффективным 
международным контролем. 
 

Статья VII 
 

Никакое  положение  настоящего  Договора  не  затрагивает  право  какой‐
либо  группы  государств  заключать  региональные  договоры  с  целью 
обеспечения  полного  отсутствия  ядерного  оружия  на  их  соответствующих 
территориях. 
 

Статья VIII 
 

1. Любой Участник настоящего Договора может предложить поправки к 
этому  Договору.  Текст  любой  предложенной  поправки  представляется 
правительствам  ‐  депозитариям,  которые  рассылают  его  всем  Участникам 
Договора.  Затем,  если  этого  потребует  одна  треть  или  более  Участников 
Договора, правительства ‐ депозитарии созывают конференцию, на которую 
они  приглашают  всех  Участников  Договора  для  рассмотрения  такой 
поправки. 

2.  Любая  поправка  к  настоящему  Договору  должна  быть  утверждена 
большинством  голосов  всех  Участников  Договора,  включая  голоса  всех 
государств  ‐  участников  настоящего  Договора,  обладающих  ядерным 
оружием,  и  всех  других  Участников Договора,  являющихся  членами  Совета 
управляющих  Международного  агентства  по  атомной  энергии  на  дату 
рассылки  такой поправки. Поправка вступает  в  силу для каждого Участника 
Договора, сдающего свою грамоту о ратификации поправки, после сдачи на 
хранение  таких  ратификационных  грамот  большинством  всех  Участников 
Договора,  включая  ратификационные  грамоты  всех  государств  ‐  участников 
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настоящего  Договора,  обладающих  ядерным  оружием,  и  всех  других 
Участников  Договора,  являющихся  членами  Совета  управляющих 
Международного  агентства  по  атомной  энергии  на  дату  рассылки  этой 
поправки.  Впоследствии  она  вступает  в  силу  для  любого  другого  Участника 
Договора  после  сдачи  им  на  хранение  своей  грамоты  о  ратификации 
поправки. 

3.  Через  пять  лет  после  вступления  в  силу  настоящего  Договора  в 
Женеве  (Швейцария)  созывается  конференция  Участников  Договора  для 
рассмотрения  того,  как  действует  настоящий  Договор,  чтобы  иметь 
уверенность  в  том,  что  цели,  изложенные  в  преамбуле,  и  положения 
Договора  осуществляются.  Через  каждые  последующие  пять  лет 
большинство  Участников  Договора  может,  путем  представления 
предложения с этой целью правительствам ‐ депозитариям, добиться созыва 
дальнейших конференций с той же целью рассмотрения того, как действует 
Договор. 
 

Статья IX 
 

1. Настоящий Договор открыт для подписания его всеми государствами. 
Любое государство, которое не подпишет Договор до вступления его в силу в 
соответствии  с  пунктом  3  данной  статьи,  может  присоединиться  к  нему  в 
любое время. 

2.  Настоящий  Договор  подлежит  ратификации  государствами, 
подписавшими  его.  Ратификационные  грамоты  и  документы  о 
присоединении  сдаются  на  хранение  Правительствам  Союза  Советских 
Социалистических Республик, Соединенного Королевства Великобритании и 
Северной  Ирландии  и  Соединенных  Штатов  Америки,  которые  настоящим 
назначаются в качестве правительств ‐ депозитариев. 

3.  Настоящий  Договор  вступает  в  силу  после  его  ратификации 
государствами,  правительства  которых  назначены  в  качестве  депозитариев 
Договора, и 40 другими подписавшими настоящий Договор государствами и 
сдачи  ими  на  хранение  ратификационных  грамот.  Для  целей  настоящего 
Договора  государством,  обладающим  ядерным  оружием,  является 
государство,  которое  произвело  и  взорвало  ядерное  оружие  или  другое 
ядерное взрывное устройство до 1 января 1967 года. 

4.  Для  государств,  ратификационные  грамоты  или  документы  о 
присоединении  которых  будут  сданы на  хранение  после  вступления  в  силу 
настоящего  Договора,  он  вступает  в  силу  в  день  сдачи  на  хранение  их 
ратификационных грамот или документов о присоединении. 

5.  Правительства  ‐  депозитарии  незамедлительно  уведомляют  все 
подписавшие  и  присоединившиеся  к  настоящему  Договору  государства  о 
дате каждого подписания, дате сдачи на хранение каждой ратификационной 
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грамоты  или  документа  о  присоединении,  дате  вступления  в  силу 
настоящего  Договора,  дате  получения  любых  требований  о  созыве 
конференции, а также о других уведомлениях. 

6. Настоящий Договор должен быть зарегистрирован правительствами ‐ 
депозитариями  в  соответствии  со  статьей  102  Устава  Организации 
Объединенных Наций. 
 

Статья X 
 

1.  Каждый  Участник  настоящего  Договора  в  порядке  осуществления 
своего государственного суверенитета имеет право выйти из Договора, если 
он  решит,  что  связанные  с  содержанием  настоящего  Договора 
исключительные обстоятельства поставили под угрозу высшие интересы его 
страны.  О  таком  выходе  он  уведомляет  за  три  месяца  всех  Участников 
Договора и Совет Безопасности Организации Объединенных Наций. В таком 
уведомлении  должно  содержаться  заявление  об  исключительных 
обстоятельствах, которые он рассматривает как поставившие под угрозу его 
высшие интересы. 

2. Через двадцать пять лет после вступления Договора в силу созывается 
конференция  для  того,  чтобы  решить,  должен  ли  Договор  продолжать 
оставаться в силе бессрочно или действие Договора должно быть продлено 
на  дополнительный  определенный  период  или  периоды  времени.  Это 
решение принимается большинством Участников Договора. 
 

Статья XI 
 

Настоящий  Договор,  русский,  английский,  французский,  испанский  и 
китайский  тексты  которого  являются  равно  аутентичными,  сдается  на 
хранение  в  архивы  правительств  ‐  депозитариев.  Должным  образом 
заверенные копии настоящего Договора препровождаются правительствами 
‐  депозитариями  правительствам  государств,  подписавших  Договор  и 
присоединившихся к нему. 

В  удостоверение  чего  нижеподписавшиеся,  должным  образом  на  то 
уполномоченные, подписали настоящий Договор. 

Совершено в трех экземплярах в городах Москве, Вашингтоне и Лондоне 
июля месяца, 1 дня, тысяча девятьсот шестьдесят восьмого года. 
 

(Подписи) 
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КОНВЕНЦИЯ 
О ЗАПРЕЩЕНИИ РАЗРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА И НАКОПЛЕНИЯ 

ЗАПАСОВ БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКОГО (БИОЛОГИЧЕСКОГО) 
И ТОКСИННОГО ОРУЖИЯ И ОБ ИХ УНИЧТОЖЕНИИ∗ 

 
(16 декабря 1971 года) 

 
Государства ‐ участники настоящей Конвенции, 
преисполненные  решимости  действовать  в  целях  достижения 

эффективного  прогресса  на  пути  всеобщего  и  полного  разоружения, 
включающего  запрещение  и  ликвидацию  всех  видов  оружия  массового 
уничтожения, и уверенные в том, что запрещение разработки, производства 
и накопления запасов химического и бактериологического  (биологического) 
оружия  и  их  уничтожение  путем  эффективных  мер  будут  способствовать 
достижению всеобщего и полного разоружения под строгим и эффективным 
международным контролем, 

признавая  важное  значение  Протокола  о  запрещении  применения  на 
войне  удушливых,  ядовитых  или  других  подобных  газов  и 
бактериологических  средств,  подписанного  в Женеве 17  июня 1925  года,  а 
также  тот  вклад,  который  указанный  Протокол  уже  внес  и  продолжает 
вносить в дело уменьшения ужасов войны, 

подтверждая свою верность принципам и целям упомянутого Протокола 
и призывая все государства к их строгому соблюдению, 

напоминая  о  том,  что  Генеральная  Ассамблея  Организации 
Объединенных  Наций  неоднократно  осуждала  все  действия, 
противоречащие принципам и целям Женевского протокола от 17 июня 1925 
года, 

желая способствовать углублению доверия между народами и общему 
оздоровлению международной атмосферы, 

стремясь  также  способствовать  осуществлению  целей  и  принципов 
Устава Организации Объединенных Наций, 

будучи убеждены в важности и неотложности исключения из арсеналов 
государств  путем  эффективных  мер  такого  опасного  оружия  массового 
уничтожения,  каким  является  оружие  с  использованием  химических  или 
бактериологических (биологических) агентов, 

признавая,  что  соглашение  о  запрещении  бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия является первым возможным шагом в 
направлении  достижения  соглашения  об  эффективных  мерах  также  по 
запрещению разработки, производства и накопления химического оружия, и 

                                                            
∗  Сборник  действующих  договоров,  соглашений  и  конвенций,  заключенных  СССР  с  иностранными 
государствами. Вып. XXXI.‐ М., 1977. С. 58 ‐ 61. 
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преисполненные решимости продолжать переговоры с этой целью, 
преисполненные  решимости  ради  всего  человечества  полностью 

исключить возможность использования бактериологических (биологических) 
агентов или токсинов в качестве оружия, 

будучи  убеждены,  что  такое использование  противоречило бы  совести 
человечества и что не следует жалеть никаких усилий для уменьшения этой 
опасности, 

согласились о нижеследующем: 
 

Статья I 
 

Каждое государство ‐ участник настоящей Конвенции обязуется никогда, 
ни  при  каких  обстоятельствах  не  разрабатывать,  не  производить,  не 
накапливать, не приобретать каким‐либо иным образом и не сохранять: 

1) микробиологические или другие биологические агенты или токсины, 
каково бы ни было их происхождение или метод производства, таких видов 
и  в  таких  количествах,  которые  не  предназначены  для  профилактических, 
защитных или других мирных целей; 

2) оружие, оборудование или средства доставки, предназначенные для 
использования  таких  агентов  или  токсинов  во  враждебных  целях  или  в 
вооруженных конфликтах. 
 

Статья II 
 

Каждое  государство  ‐  участник  настоящей  Конвенции  обязуется 
уничтожить  или  переключить  на  мирные  цели  как  можно  скорее,  но  не 
позднее  девяти  месяцев  после  вступления  Конвенции  в  силу,  все  агенты, 
токсины,  оружие,  оборудование  и  средства  доставки,  указанные  в  статье  I 
Конвенции,  которыми  оно  обладает  или  которые  находятся  под  его 
юрисдикцией или контролем. При выполнении положений настоящей статьи 
должны  быть  приняты  все  необходимые  меры  предосторожности  с  целью 
защиты населения и окружающей среды. 
 

Статья III 
 

Каждое  государство  ‐  участник  настоящей  Конвенции  обязуется  не 
передавать кому бы то ни было ни прямо, ни косвенно, равно как и никоим 
образом не помогать, не поощрять и не побуждать какое‐либо государство, 
группу  государств  или  международные  организации  к  производству  или  к 
приобретению  каким‐либо  иным  способом  любых  агентов,  токсинов, 
оружия,  оборудования  или  средств  доставки,  указанных  в  статье  I 
Конвенции. 
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Статья IV 

 
Каждое  государство  ‐  участник  настоящей  Конвенции  обязуется  в 

соответствии  со  своими  конституционными  процедурами  принять 
необходимые  меры  по  запрещению  и  предотвращению  разработки, 
производства, накопления, приобретения или сохранения агентов, токсинов, 
оружия, оборудования и средств доставки, указанных в статье I Конвенции, в 
пределах  территории  такого  государства,  территории под его юрисдикцией 
или под его контролем где бы то ни было. 
 

Статья V 
 

Государства  ‐  участники  настоящей  Конвенции  обязуются 
консультироваться и сотрудничать друг с другом в решении любых вопросов, 
которые  могут  возникнуть  в  отношении  цели  или  в  связи  с  выполнением 
положений Конвенции. Консультации и сотрудничество во исполнение этой 
статьи могут также предприниматься путем использования соответствующих 
международных процедур в рамках Организации Объединенных Наций и в 
соответствии с ее Уставом. 
 

Статья VI 
 

1.  Любое  государство  ‐  участник  настоящей  Конвенции,  которое 
констатирует,  что  какое‐либо  другое  государство  ‐  участник  действует  в 
нарушение  обязательств,  вытекающих  из  положений  Конвенции,  может 
подать  жалобу  в  Совет  Безопасности  Организации  Объединенных  Наций. 
Такая  жалоба  должна  содержать  все  возможные  доказательства, 
подтверждающие ее обоснованность, и просьбу о ее рассмотрении Советом 
Безопасности. 

2.  Каждое  государство  ‐  участник  настоящей  Конвенции  обязуется 
сотрудничать  в  проведении  любых  расследований,  которые  могут  быть 
предприняты  Советом  Безопасности  в  соответствии  с  положениями  Устава 
Организации  Объединенных  Наций  на  основании  жалобы,  полученной 
Советом.  Совет  Безопасности  информирует  о  результатах  расследования 
государства ‐ участников Конвенции. 
 

Статья VII 
 

Каждое  государство  ‐  участник  настоящей  Конвенции  обязуется 
предоставлять  или  поддерживать  помощь  в  соответствии  с  Уставом 
Организации Объединенных  Наций  любому  участнику  Конвенции,  который 
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обратится с такой просьбой, если Совет Безопасности примет решение о том, 
что такой участник подвергся опасности в результате нарушения Конвенции. 
 

Статья VIII 
 

Никакое положение, содержащееся в настоящей Конвенции, не должно 
толковаться  как  каким‐либо  образом  ограничивающее  или  умаляющее 
обязательства, принятые любым государством в соответствии с Протоколом 
о  запрещении  применения  на  войне  удушливых,  ядовитых  или  других 
подобных  газов  и  бактериологических  средств,  подписанным  в  Женеве  17 
июня 1925 года. 
 

Статья IX 
 

Каждое  государство  ‐  участник  настоящей  Конвенции  подтверждает 
признанную  цель  эффективного  запрещения  химического  оружия  и  с  этой 
целью  обязуется  в  духе  доброй  воли  продолжать  переговоры  для 
достижения  в  ближайшем  будущем  соглашения  об  эффективных  мерах  по 
запрещению  его  разработки,  производства  и  накопления  запасов  и  его 
уничтожению  и  о  соответствующих  мерах  в  отношении  оборудования  и 
средств  доставки,  специально  предназначенных  для  производства  либо 
использования химических агентов в качестве оружия. 
 

Статья X 
 

1.  Государства  ‐  участники  настоящей  Конвенции  обязуются 
способствовать  возможно  самому  полному  обмену  оборудованием, 
материалами,  научной  и  технической  информацией  об  использовании 
бактериологических  (биологических)  средств  и  токсинов  в  мирных  целях  и 
имеют  право  участвовать  в  таком  обмене.  Государства  ‐  участники 
Конвенции,  которые  в  состоянии  делать  это,  будут  также  сотрудничать  в 
оказании содействия,  в индивидуальном порядке или совместно с другими 
государствами  или  международными  организациями,  дальнейшей 
разработке  и  применению  научных  открытий  в  области  бактериологии 
(биологии) для предотвращения болезней или для других мирных целей. 

2. Настоящая Конвенция осуществляется таким образом, чтобы избегать 
создания  препятствий  для  экономического  или  технического  развития 
государств  ‐  участников  Конвенции  или  международного  сотрудничества  в 
области мирной бактериологической (биологической) деятельности, включая 
международный обмен бактериологическими  (биологическими)  агентами и 
токсинами  и  оборудованием  для  обработки,  использования  или 
производства  бактериологических  (биологических)  агентов  и  токсинов  в 
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мирных целях в соответствии с положениями Конвенции. 
 

Статья XI 
 

Любое  государство  ‐  участник может предлагать поправки к настоящей 
Конвенции. Поправки вступают в силу для каждого  государства  ‐ участника, 
принимающего эти поправки, после принятия их большинством государств ‐ 
участников Конвенции, а впоследствии для каждого оставшегося государства 
‐ участника в день принятия им этих поправок. 
 

Статья XII 
 

Через  5  лет  после  вступления  в  силу  настоящей  Конвенции  или  ранее 
этого срока, если этого потребует большинство участников Конвенции путем 
представления предложения с этой целью правительствам ‐ депозитариям, в 
Женеве  (Швейцария)  созывается  конференция  государств  ‐  участников 
Конвенции  для  рассмотрения  того,  как  действует  Конвенция,  чтобы  иметь 
уверенность  в  том,  что  цели,  изложенные  в  преамбуле,  и  положения 
Конвенции,  включая  положения,  касающиеся  переговоров  о  химическом 
оружии, осуществляются. При таком рассмотрении должны быть приняты во 
внимание все новые научно‐технические достижения, имеющие отношение 
к Конвенции. 
 

Статья XIII 
 

1. Настоящая Конвенция является бессрочной. 
2.  Каждое  государство  ‐  участник  настоящей  Конвенции  в  порядке 

осуществления своего государственного суверенитета имеет право выйти из 
Конвенции,  если  оно  решит,  что  связанные  с  содержанием  Конвенции 
исключительные обстоятельства поставили под угрозу высшие интересы его 
страны.  О  таком  выходе  оно  уведомляет  за  три  месяца  все  другие 
государства  ‐  участников  Конвенции  и  Совет  Безопасности  Организации 
Объединенных Наций. В таком уведомлении должно содержаться заявление 
об  исключительных  обстоятельствах,  которые  оно  рассматривает  как 
поставившие под угрозу его высшие интересы. 
 

Статья XIV 
 

1. Настоящая Конвенция открыта для подписания всеми государствами. 
Любое  государство,  которое  не  подпишет  Конвенцию  до  вступления  ее  в 
силу в соответствии с пунктом 3 данной статьи, может присоединиться к ней 
в любое время. 
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2.  Настоящая  Конвенция  подлежит  ратификации  государствами, 
подписавшими  ее.  Ратификационные  грамоты  и  документы  о 
присоединении  сдаются  на  хранение  Правительствам  Соединенного 
Королевства  Великобритании  и  Северной  Ирландии,  Соединенных  Штатов 
Америки, Союза Советских Социалистических Республик, которые настоящим 
назначаются в качестве правительств ‐ депозитариев. 

3.  Настоящая  Конвенция  вступает  в  силу  после  сдачи  на  хранение 
ратификационных  грамот  двадцатью  двумя  правительствами,  включая 
правительства, назначенные в качестве депозитариев Конвенции. 

4.  Для  государств,  ратификационные  грамоты  или  документы  о 
присоединении  которых  будут  сданы на  хранение  после  вступления  в  силу 
настоящей  Конвенции,  она  вступит  в  силу  в  день  сдачи  на  хранение  их 
ратификационных грамот или документов о присоединении. 

5.  Правительства  ‐  депозитарии  незамедлительно  уведомляют  все 
подписавшие  и  присоединившиеся  к  настоящей  Конвенции  государства  о 
дате каждого подписания, дате сдачи на хранение каждой ратификационной 
грамоты  или  документа  о  присоединении,  дате  вступления  в  силу 
Конвенции, а также о получении ими других уведомлений. 

6.  Настоящая  Конвенция  регистрируется  правительствами  ‐ 
депозитариями  в  соответствии  со  статьей  102  Устава  Организации 
Объединенных Наций. 
 

Статья XV 
 

Настоящая  Конвенция,  английский,  испанский,  китайский,  русский  и 
французский,  тексты  которой  являются  равно  аутентичными,  сдается  на 
хранение  в  архивы  правительств  ‐  депозитариев.  Должным  образом 
заверенные  копии  Конвенции  препровождаются  правительствами  ‐ 
депозитариями  правительствам  государств,  подписавших  Конвенцию  и 
присоединившихся к ней. 
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КОНВЕНЦИЯ 
О ЗАПРЕЩЕНИИ РАЗРАБОТКИ, ПРОИЗВОДСТВА, НАКОПЛЕНИЯ 

И ПРИМЕНЕНИЯ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ И О ЕГО УНИЧТОЖЕНИИ∗  
(Париж, 13 января 1993 года) 

(Без приложений ) 
 
 

Преамбула 
 

Государства‐участники настоящей Конвенции, 
будучи  преисполнены  решимости  действовать  с  целью  достижения 

эффективного  прогресса  в  направлении  всеобщего  и  полного  разоружения 
под  строгим  и  эффективным  международным  контролем,  включая 
запрещение и ликвидацию всех видов оружия массового уничтожения, 

желая  внести  вклад  в  реализацию  целей  и  принципов  Устава 
Организации Объединенных Наций, 

напоминая  о  том,  что  Генеральная  Ассамблея  Организации 
Объединенных  Наций  неоднократно  осуждала  все  действия, 
противоречащие принципам и целям Протокола о запрещении применения 
на  войне  удушливых,  ядовитых  или  других  подобных  газов  и 
бактериологических  средств,  подписанного  в  Женеве  17  июня  1925  года 
(Женевский протокол 1925 года), 

признавая,  что  настоящая  Конвенция  вновь  подтверждает  принципы  и 
цели, а также взятые обязательства по Женевскому протоколу 1925 года и по 
Конвенции  о  запрещении  разработки,  производства  и  накопления  запасов 
бактериологического  (биологического)  и  токсинного  оружия  и  об  их 
уничтожении, подписанной в Вашингтоне, Лондоне и Москве 10 апреля 1972 
года, 

имея  в  виду  цель,  закрепленную  в  статье  IX  Конвенции  о  запрещении 
разработки,  производства  и  накопления  запасов  бактериологического 
(биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении, 

будучи  преисполнены  решимости  в  интересах  всего  человечества 
полностью  исключить  возможность  применения  химического  оружия 
посредством  осуществления  положений  настоящей  Конвенции,  дополняя 
тем самым обязательства, принятые по Женевскому протоколу 1925 года, 

признавая  закрепленное  в  соответствующих  соглашениях  и  принципах 
международного  права  запрещение  использования  гербицидов  в  качестве 
средства ведения войны, 

считая,  что  достижения  в  области  химии  должны  использоваться 
исключительно на благо человечества, 
                                                            

∗ Бюллетень международных договоров. М., 1998. № 4. С. 3‐34. 
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желая  поощрять  свободную  торговлю  химикатами,  а  также 
международное сотрудничество и обмен научно‐технической информацией 
в области химической деятельности в целях, не запрещаемых по настоящей 
Конвенции,  для  ускорения  экономического  и  технического  развития  всех 
государств‐участников, 

будучи  убеждены,  что  полное  и  эффективное  запрещение  разработки, 
производства,  приобретения,  накопления,  сохранения,  передачи  и 
применения  химического  оружия  и  его  уничтожение  представляют  собой 
необходимый шаг по пути к достижению этих общих целей, 

согласились о нижеследующем: 
 

СТАТЬЯ I. ОБЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

1.  Каждое  государство‐участник  настоящей  Конвенции  обязуется 
никогда, ни при каких обстоятельствах: 

a) не разрабатывать, не производить, не приобретать иным образом, не 
накапливать или не сохранять химическое оружие или не передавать прямо 
или косвенно химическое оружие кому бы то ни было; 

b) не применять химическое оружие; 
c)  не  проводить  любых  военных  приготовлений  к  применению 

химического оружия; 
d) не помогать, не поощрять или не побуждать каким‐либо образом кого 

бы  то  ни  было  к  проведению  любой  деятельности,  запрещаемой 
государству‐участнику по настоящей Конвенции. 

2.  Каждое  государство‐участник  обязуется  уничтожить  химическое 
оружие,  которое  находится  в  его  собственности  или  владении  или  которое 
размещено  в  любом  месте  под  его  юрисдикцией  или  контролем,  в 
соответствии с положениями настоящей Конвенции. 

3.  Каждое  государство‐участник  обязуется  уничтожить  все  химическое 
оружие,  оставленное  им  на  территории  другого  государства‐участника,  в 
соответствии с положениями настоящей Конвенции. 

4.  Каждое  государство‐участник  обязуется  уничтожить  любые  объекты 
по  производству  химического  оружия,  которые  находятся  в  его 
собственности или владении или которые размещены в любом месте под его 
юрисдикцией  или  контролем,  в  соответствии  с  положениями  настоящей 
Конвенции. 

5.  Каждое  государство‐участник  обязуется  не  использовать  химические 
средства борьбы с беспорядками в качестве средства ведения войны. 
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СТАТЬЯ II. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КРИТЕРИИ 
 

Для целей настоящей Конвенции: 
1.  "Химическое  оружие"  означает  в  совокупности  или  в  отдельности 

следующее: 
a)  токсичные  химикаты  и  их  прекурсоры,  за  исключением  тех  случаев, 

когда  они  предназначены  для  целей,  не  запрещаемых  по  настоящей 
Конвенции,  при  том  условии,  что  виды  и  количества  соответствуют  таким 
целям; 

b)  боеприпасы  и  устройства,  специально  предназначенные  для 
смертельного  поражения  или  причинения  иного  вреда  за  счет  токсических 
свойств указанных в подпункте "a" токсичных химикатов, высвобождаемых в 
результате применения таких боеприпасов и устройств; 

c)  любое  оборудование,  специально  предназначенное  для 
использования  непосредственно  в  связи  с  применением  боеприпасов  и 
устройств, указанных в подпункте "b". 

2. "Токсичный химикат" означает: 
любой  химикат,  который  за  счет  своего  химического  воздействия  на 

жизненные  процессы  может  вызвать  летальный  исход,  временный 
инкапаситирующий  эффект  или  причинить  постоянный  вред  человеку  или 
животным.  Сюда  относятся  все  такие  химикаты,  независимо  от  их 
происхождения  или  способа  их  производства  и  независимо  от  того, 
произведены ли они на объектах, в боеприпасах или где‐либо еще. 

3. "Прекурсор" означает: 
любой химический реагент, участвующий в любой стадии производства 

токсичного химиката каким бы то ни было способом. Сюда относится любой 
ключевой  компонент  бинарной  или  многокомпонентной  химической 
системы. 

4. "Ключевой компонент бинарных или многокомпонентных химических 
систем" (именуемый далее как "ключевой компонент") означает: 

прекурсор,  играющий  весьма  важную  роль  в  определении  токсичных 
свойств конечного продукта и быстро реагирующий с другими химикатами в 
бинарной или многокомпонентной системе. 

5. "Старое химическое оружие" означает: 
a) химическое оружие, произведенное до 1925 года; или 
b)  химическое  оружие,  произведенное  в  период  между  1925  и  1946 

годами,  которое  ухудшилось  в  такой  степени,  что  оно  уже  не  может 
использоваться в качестве химического оружия. 

6. "Оставленное химическое оружие" означает: 
химическое оружие, включая старое химическое оружие, которое было 

оставлено  государством  после  1  января  1925  года  на  территории  другого 
государства без согласия последнего. 
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7. "Химическое средство борьбы с беспорядками" означает: 
любой не включенный в Списки химикат, способный быстро вызывать в 

организме  человека  раздражение  органов  чувств  или  физические 
расстройства,  которые  исчезают  в  течение  короткого  промежутка  времени 
после прекращения воздействия. 

8. "Объект по производству химического оружия": 
a)  означает  любое  оборудование,  а  также  любое  здание,  вмещающее 

такое  оборудование,  которое  было  предназначено,  построено  или 
использовано в любое время с 1 января 1946 года: 

i) как часть стадии производства химикатов ("последняя технологическая 
стадия"),  на  которой  материальные  потоки  содержали  бы  при 
функционировании оборудования: 

1) любой химикат, включенный в Список 1 Приложения по химикатам; 
2)  любой  другой  химикат,  который  не  находит  применения  сверх  1 

тонны в год на территории государства‐участника или в любом другом месте 
под  юрисдикцией  или  контролем  государства‐участника  в  целях,  не 
запрещаемых по настоящей Конвенции, но который может быть использован 
для целей химического оружия; 

или 
ii)  для  снаряжения  химического  оружия,  включая,  среди  прочего, 

снаряжение химикатов, перечисленных в Списке 1, в боеприпасы, устройства 
или емкости для хранения; снаряжение химикатов в контейнеры, входящие в 
состав  бинарных  боеприпасов  и  устройств  в  сборе,  или  в  химические 
подзаряды, входящие в состав унитарных боеприпасов и устройств в сборе, и 
установку  контейнеров  и  химических  подзарядов  в  соответствующие 
боеприпасы и устройства; 

b) не означает: 
i)  любой  объект,  у  которого  производственная  мощность  для  синтеза 

химикатов, указанных в подпункте "a"i", составляет менее 1 тонны; 
ii)  любой  объект,  на  котором  химикат,  указанный  в  подпункте  "a"i", 

производится  или  производился  как  неизбежный  побочный  продукт 
деятельности  в  целях,  не  запрещаемых  по  настоящей  Конвенции,  при 
условии,  что  на  такой  химикат  приходится  не  более  трех  процентов  всей 
продукции и что объект подлежит объявлению и инспекции в соответствии с 
Приложением  по  осуществлению  и  проверке  (именуемым  далее  как 
"Приложение по проверке"); или 

iii)  единственный маломасштабный объект по производству химикатов, 
перечисленных  в  Списке  1,  для  целей,  не  запрещаемых  по  настоящей 
Конвенции, как это указано в части VI Приложения по проверке. 

9. "Цели, не запрещаемые по настоящей Конвенции" означают: 
a)  промышленные,  сельскохозяйственные,  исследовательские, 

медицинские, фармацевтические или иные мирные цели; 
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b)  защитные  цели,  а  именно  цели,  непосредственно  связанные  с 
защитой от токсичных химикатов и защитой от химического оружия; 

c) военные цели, не связанные с применением химического оружия и не 
зависящие  от  использования  токсичных  свойств  химикатов  как  средства 
ведения войны; 

d) правоохранительные цели, включая борьбу с беспорядками в стране. 
10. "Производственная мощность" означает: 
годовой  количественный  потенциал  для  производства  конкретного 

химиката  на  основе  технологического  процесса,  фактически  используемого 
или,  в  случае  еще  не  используемого  процесса,  запланированного  к 
использованию  на  соответствующем  объекте.  Она  считается  равной 
номинальной  мощности  или,  в  отсутствие  номинальной  мощности,‐
проектной  мощности.  Номинальная  мощность  представляет  собой  выпуск 
продукции  в  условиях,  оптимально  рассчитанных  на  максимальный  объем 
производства  применительно  к  производственному  объекту  по  данным 
одной или нескольких пробных прогонок. Проектная мощность представляет 
собой  соответствующий  выпуск  продукции  по  данным  теоретических 
расчетов. 

11.  "Организация"  означает  Организацию  по  запрещению  химического 
оружия, учреждаемую согласно статье VIII настоящей Конвенции. 

12. Для целей статьи VI: 
a)  "производство"  химиката  означает  его  образование  посредством 

химической реакции; 
b)  "переработка"  химиката  означает  физический  процесс,  например 

составление,  экстракцию  и  очистку,  в  ходе  которого  химикат  не 
превращается в другой химикат; 

c) "потребление" химиката означает его превращение в другой химикат 
посредством химической реакции. 
 

СТАТЬЯ III. ОБЪЯВЛЕНИЯ 
 

1.  Каждое  государство‐участник  не  позднее  чем  через  30  дней  после 
того,  как  настоящая  Конвенция  вступит  для  него  в  силу,  представляет 
Организации следующие объявления, в которых оно: 

a) в отношении химического оружия: 
i)  объявляет,  имеет  ли  оно  в  собственности  или  владении  какое‐либо 

химическое  оружие  или  имеется  ли  какое‐либо  химическое  оружие, 
размещенное в любом месте под его юрисдикцией или контролем; 

ii)  указывает  точное  местонахождение,  совокупное  количество  и 
подробный  инвентарный  состав  химического  оружия,  находящегося  в  его 
собственности  или  владении  или  размещенного  в  любом  месте  под  его 
юрисдикцией  или  контролем,  в  соответствии  с  пунктами  1‐3  части  IV  (A) 
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Приложения  по  проверке,  за  исключением  того  химического  оружия, 
которое указано в подпункте "iii"; 

iii)  сообщает  о  любом  химическом  оружии  на  его  территории, 
находящемся  в  собственности  и  владении  другого  государства  и 
размещенном  в  любом  месте  под  юрисдикцией  или  контролем  другого 
государства,  в  соответствии  с  пунктом  4  части  IV  (A)  Приложения  по 
проверке; 

iv)  объявляет,  передавало  или  получало  ли  оно  прямо  или  косвенно 
какое‐либо химическое оружие с 1 января 1946  года, и указывает передачу 
или  получение  такого  оружия,  в  соответствии  с  пунктом  5  части  IV  (A) 
Приложения по проверке; 

v)  представляет  свой  общий  план  уничтожения  химического  оружия, 
находящегося в его собственности или владении или размещенного в любом 
месте под его юрисдикцией или контролем, в соответствии с пунктом 6 части 
IV (A) Приложения по проверке; 

b)  в  отношении  старого  химического  оружия  и  оставленного 
химического оружия: 

i)  объявляет,  имеет  ли  оно  на  своей  территории  старое  химическое 
оружие,  и  представляет  всю  имеющуюся  информацию  в  соответствии  с 
пунктом 3 части IV (B) Приложения по проверке; 

ii)  объявляет,  имеется  ли  на  его  территории  оставленное  химическое 
оружие,  и  представляет  всю  имеющуюся  информацию  в  соответствии  с 
пунктом 8 части IV (B) Приложения по проверке; 

iii)  объявляет,  оставляло  ли  оно  химическое  оружие  на  территории 
других  государств,  и  представляет  всю  имеющуюся  информацию  в 
соответствии с пунктом 10 части IV (B) Приложения по проверке; 

c) в отношении объектов по производству химического оружия: 
i)  объявляет,  имеет  или  имело  ли  оно  любой  объект  по  производству 

химического  оружия,  находящийся  в  его  собственности  или  владении  или 
размещенный или размещавшийся в любом месте под его юрисдикцией или 
контролем в любое время с 1 января 1946 года; 

ii)  указывает  любой  объект  по  производству  химического  оружия, 
который  находится  или  находился  в  его  собственности  или  владении  или 
который  размещен  или  размещался  в  любом  месте  под  его  юрисдикцией 
или контролем в любое время с 1 января 1946 года, в соответствии с пунктом 
1  части V Приложения по проверке,  за исключением тех объектов,  которые 
указаны в подпункте "iii"; 

iii) сообщает о любом объекте по производству химического оружия на 
его  территории,  который  находится  или  находился  в  собственности  и 
владении  другого  государства  и  который  размещается  или  размещался  в 
любом месте под юрисдикцией или контролем другого государства в любой 
время с 1 января 1946 года, в соответствии с пунктом 2 части V Приложения 
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по проверке; 
iv)  объявляет,  передавало  или  получало  ли  оно  прямо  или  косвенно 

любое оборудование для производства химического оружия с 1 января 1946 
года,  и  указывает  передачу  или  получение  такого  оборудования  в 
соответствии с пунктами 3‐5 части V Приложения по проверке; 

v)  представляет  свой  общий  план  уничтожения  любого  объекта  по 
производству  химического  оружия,  который  находится  в  его  собственности 
или владении или который размещен в любом месте под его юрисдикцией 
или контролем, в соответствии с пунктом 6 части V Приложения по проверке; 

vi) указывает меры, которые должны быть приняты для закрытия любого 
объекта  по  производству  химического  оружия,  который  находится  в  его 
собственности или владении или который размещен в любом месте под его 
юрисдикцией  или  контролем,  в  соответствии  с  пунктом  1  "i"  части  V 
Приложения по проверке; 

vii)  представляет  свой  общий  план  любого  временного 
переоборудования  любого  объекта  по  производству  химического  оружия, 
который  находится  в  его  собственности  или  владении  или  который 
размещен в любом месте под его юрисдикцией или контролем, в объект по 
уничтожению  химического  оружия,  в  соответствии  с  пунктом  7  части  V 
Приложения по проверке; 

d) в отношении других объектов: 
указывает  точное  местонахождение,  характер  и  общую  сферу 

деятельности  любого  объекта  или  учреждения,  находящегося  в  его 
собственности  или  владении  или  размещенного  в  любом  месте  под  его 
юрисдикцией  или  контролем  и  предназначенного,  построенного  или 
использовавшегося  с 1  января 1946  года  преимущественно для  разработки 
химического  оружия.  В  такое  объявление  включаются,  среди  прочего, 
лаборатории и полигоны и испытательные площадки; 

e) в отношении химических средств борьбы с беспорядками: 
указывает  химическое  наименование,  структурную  формулу  и 

регистрационный  номер  по  "Кемикл  абстрактс  сервис"  (КАС),  если  таковой 
присвоен,  каждого  химиката,  которым  оно  обладает  для  целей  борьбы  с 
беспорядками.  Это объявление обновляется не позднее  чем  через 30  дней 
после вступления в силу любого изменения. 

2. Положения настоящей статьи и соответствующие положения части  IV 
Приложения  по  проверке,  по  усмотрению  государства‐участника,  не 
применяются  к  химическому  оружию,  которое  было  захоронено  на  его 
территории  до  1  января  1977  года  и  остается  захороненным  или  которое 
было сброшено в море до 1 января 1985 года. 
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СТАТЬЯ IV. ХИМИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ 
 

1.  Положения  настоящей  статьи  и  подробные  процедуры  ее 
осуществления применяются ко всему химическому оружию, находящемуся 
в  собственности  или  владении  государства‐участника  или  размещенному  в 
любом месте под его юрисдикцией или контролем, за исключением старого 
химического  оружия  и  оставленного  химического  оружия,  к  которому 
применяется часть IV (B) Приложения по проверке. 

2. Подробные процедуры осуществления настоящей статьи изложены в 
Приложении по проверке. 

3.  Все  места,  где  хранится  или  уничтожается  химическое  оружие, 
указанное  в  пункте  1,  подлежат  систематической  проверке  посредством 
инспекции на месте и наблюдения при помощи приборов, устанавливаемых 
на месте, в соответствии с частью IV (A) Приложения по проверке. 

4.  Каждое  государство‐участник  сразу  же  после  представления 
объявления в соответствии с пунктом 1 "a" статьи  III предоставляет доступ к 
химическому  оружию,  указанному  в  пункте  1,  с  целью  систематической 
проверки объявления посредством инспекции на месте. После этого каждое 
государство‐участник не вывозит любое такое химическое оружие, кроме как 
на объект по уничтожению химического оружия. Оно предоставляет доступ к 
такому химическому оружию с целью систематической проверки на месте. 

5.  Каждое  государство‐участник  предоставляет  доступ  к  любым 
объектам  по  уничтожению  химического  оружия  и  их  складским  участкам, 
которые  находятся  в  его  собственности  или  владении  или  которые 
размещены  в  любом  месте  под  его  юрисдикцией  или  контролем,  с  целью 
систематической проверки посредством инспекции на месте и наблюдения 
при помощи приборов, устанавливаемых на месте. 

6.  Каждое  государство‐участник  уничтожает  все  химическое  оружие, 
указанное в пункте 1, согласно Приложению по проверке и в соответствии с 
согласованными  темпами  и  последовательностью  уничтожения 
(именуемыми  далее  как  "порядок  уничтожения").  Такое  уничтожение 
начинается  не  позднее  чем  через  два  года  после  того,  как  настоящая 
Конвенция вступит для него в силу, и заканчивается не позднее чем через 10 
лет после вступления в силу настоящей Конвенции. Государству‐участнику не 
воспрещается  уничтожать  такое  химическое  оружие  более  быстрыми 
темпами. 

7. Каждое государство‐участник: 
a)  представляет  подробные  планы  уничтожения  химического  оружия, 

указанного  в  пункте  1,  не  позднее  чем  за  60  дней  до  начала  каждого 
годового  периода  уничтожения  в  соответствии  с  пунктом  29  части  IV  (A) 
Приложения  по  проверке;  подробные  планы  охватывают  все  запасы, 
подлежащие  уничтожению  в  ходе  последующего  годового  периода 
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уничтожения; 
b)  ежегодно  представляет  объявления  об  осуществлении  своих  планов 

уничтожения  химического  оружия,  указанного  в  пункте  1,  не  позднее  чем 
через 60 дней после окончания каждого годового периода уничтожения; и 

c)  удостоверяет  не  позднее  чем  через  30  дней  после  завершения 
процесса  уничтожения,  что  все  химическое  оружие,  указанное  в  пункте  1, 
уничтожено. 

8.  Если  государство  ратифицирует  настоящую  Конвенцию  или 
присоединяется  к  ней  после  десятилетнего  периода  уничтожения, 
указанного  в  пункте 6,  то  оно  уничтожает  химическое  оружие,  указанное  в 
пункте  1,  как  можно  скорее.  Порядок  уничтожения  и  процедуры  строгой 
проверки  для  такого  государства‐участника  определяются  Исполнительным 
советом. 

9.  Любое  химическое  оружие,  обнаруженное  государством‐участником 
после  первоначального  объявления  химического  оружия,  сообщается, 
блокируется  и  уничтожается  в  соответствии  с  частью  IV  (A)  Приложения  по 
проверке. 

10. Каждое государство‐участник в ходе транспортировки, отбора проб, 
хранения  и  уничтожения  химического  оружия  уделяет  первостепенное 
внимание обеспечению безопасности  людей и  защите  окружающей  среды. 
Каждое  государство‐участник  осуществляет  транспортировку,  отбор  проб, 
хранение  и  уничтожение  химического  оружия  в  соответствии  со  своими 
национальными стандартами в отношении безопасности и выбросов. 

11.  Любое  государство‐участник,  на  территории  которого  имеется 
химическое  оружие,  находящееся  в  собственности  или  владении  другого 
государства  или  размещенное  в  любом  месте  под  юрисдикцией  или 
контролем  другого  государства,  предпринимает  всемерные  усилия  к  тому, 
чтобы обеспечить  удаление  этого  химического оружия  с  его  территории не 
позднее  чем  через  один  год  после  вступления  для  него  в  силу  настоящей 
Конвенции.  Если  оно  не  удалено  в  течение  одного  года,  то  государство‐
участник  может  просить  Организацию  и  другие  государства‐участники  о 
предоставлении помощи в уничтожении этого химического оружия. 

12.  Каждое  государство‐участник  обязуется  сотрудничать  с  другими 
государствами‐участниками,  которые  на  двусторонней  основе  или  через 
Технический  секретариат  запрашивают  информацию  или  помощь  в 
отношении способов и технологий безопасного и действенного уничтожения 
химического оружия. 

13. В ходе осуществления деятельности по проверке согласно настоящей 
статье  и  части  IV  (A)  Приложения  по  проверке  Организация  рассматривает 
меры  по  недопущению  ненужного  дублирования  двусторонних  или 
многосторонних  соглашений между  государствами‐участниками о проверке 
хранения химического оружия и его уничтожения. 
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С  этой  целью  Исполнительный  совет  решает  ограничить  проверку 
мерами,  дополняющими  меры,  принимаемые  согласно  такому 
двустороннему или многостороннему соглашению, если он сочтет, что: 

a)  положения  по  проверке,  содержащиеся  в  таком  соглашении, 
совместимы  с  положениями  по  проверке,  содержащимися  в  настоящей 
статье и части IV (A) Приложения по проверке; 

b)  осуществление  такого  соглашения  дает  достаточную  гарантию 
соблюдения соответствующих положений настоящей Конвенции; и 

c) участники двустороннего или многостороннего соглашения полностью 
информируют Организацию о своей деятельности по проверке. 

14. Если Исполнительный совет принимает решение согласно пункту 13, 
то Организация имеет право контролировать осуществление двустороннего 
или многостороннего соглашения. 

15.  Ничто  в  пунктах 13  и 14  не  затрагивает  обязательство  государства‐
участника  представлять  объявления  согласно  статье  III,  настоящей  статье  и 
части IV (A) Приложения по проверке. 

16.  Каждое  государство‐участник  покрывает  расходы  по  уничтожению 
химического оружия, которое оно обязано уничтожить. Оно также покрывает 
расходы  по  проверке  хранения  и  уничтожения  этого  химического  оружия, 
если Исполнительный совет не примет иного решения. Если Исполнительный 
совет  решает  ограничить  принимаемые  Организацией  меры  проверки 
согласно пункту 13, то расходы по дополнительной проверке и контролю со 
стороны  Организации  покрываются  в  соответствии  со  шкалой  взносов 
Организации Объединенных Наций, как это указано в пункте 7 статьи VIII. 

17. Положения настоящей статьи и соответствующие положения части IV 
Приложения  по  проверке,  по  усмотрению  государства‐участника,  не 
применяются  к  химическому  оружию,  которое  было  захоронено  на  его 
территории  до  1  января  1977  года  и  остается  захороненным  или  которое 
было сброшено в море до 1 января 1985 года. 
 

СТАТЬЯ V. ОБЪЕКТЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 
 

1.  Положения  настоящей  статьи  и  подробные  процедуры  ее 
осуществления  применяются  к  любым  и  всем  объектам  по  производству 
химического  оружия,  находящимся  в  собственности  или  владении 
государства‐участника  или  размещенным  в  любом  месте  под  его 
юрисдикцией или контролем. 

2. Подробные процедуры осуществления настоящей статьи изложены в 
Приложении по проверке. 

3.  Все  объекты  по  производству  химического  оружия,  указанные  в 
пункте  1,  подлежат  систематической  проверке  посредством  инспекции  на 
месте  и  наблюдения  при  помощи  приборов,  устанавливаемых  на  месте,  в 
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соответствии с частью V Приложения по проверке. 
4. Каждое государство‐участник немедленно прекращает на объектах по 

производству химического оружия, указанных в пункте 1, всю деятельность, 
за исключением деятельности, требуемой для их закрытия. 

5. Никакое  государство‐участник не сооружает никаких новых объектов 
по  производству  химического  оружия  и  не  модифицирует  никаких 
существующих объектов с целью производства химического оружия или для 
любой иной деятельности, запрещаемой по настоящей Конвенции. 

6.  Каждое  государство‐участник  сразу  же  после  представления 
объявления в соответствии с пунктом 1 "c" статьи  III предоставляет доступ к 
объектам  по  производству  химического  оружия,  указанным  в  пункте  1,  с 
целью  систематической  проверки  объявления  посредством  инспекции  на 
месте. 

7. Каждое государство‐участник: 
a)  не  позднее  чем  через  90  дней  после  вступления  для  него  в  силу 

настоящей Конвенции закрывает все объекты по производству химического 
оружия,  указанные  в  пункте  1,  в  соответствии  с  частью  V  Приложения  по 
проверке и представляет соответствующее уведомление; и 

b)  предоставляет  доступ  к  объектам  по  производству  химического 
оружия,  указанным в пункте 1, после их закрытия с целью систематической 
проверки  посредством  инспекции  на  месте  и  наблюдения  при  помощи 
приборов,  устанавливаемых  на  месте,  с  тем  чтобы  убедиться  в  том,  что 
объект остается закрытым и впоследствии будет уничтожен. 

8.  Каждое  государство‐участник  уничтожает  все  объекты  по 
производству химического оружия, указанные в пункте 1, и соответствующие 
объекты  и  оборудование  согласно  Приложению  по  проверке  и  в 
соответствии  с  согласованными  темпами  и  последовательностью 
уничтожения  (именуемыми  далее  как  "порядок  уничтожения").  Такое 
уничтожение  начинается  не  позднее  чем  через  один  год  после  того,  как 
настоящая  Конвенция  вступит  для  него  в  силу,  и  заканчивается  не  позднее 
чем  через  10  лет  после  вступления  в  силу  настоящей  Конвенции. 
Государству‐участнику  не  воспрещается  уничтожать  такие  объекты  более 
быстрыми темпами. 

9. Каждое государство‐участник: 
a)  представляет  подробные  планы  уничтожения  объектов  по 

производству химического оружия, указанных в пункте 1, не позднее чем за 
180 дней до начала уничтожения каждого объекта; 

b)  ежегодно  представляет  объявления  об  осуществлении  своих  планов 
уничтожения всех объектов по производству химического оружия, указанных 
в пункте 1, не позднее чем через 90 дней после окончания каждого годового 
периода уничтожения; и 

c)  удостоверяет  не  позднее  чем  через  30  дней  после  завершения 
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процесса  уничтожения,  что  все  объекты  по  производству  химического 
оружия, указанные в пункте 1, уничтожены. 

10.  Если  государство  ратифицирует  настоящую  Конвенцию  или 
присоединяется  к  ней  после  десятилетнего  периода  уничтожения, 
указанного  в  пункте  8,  то  оно  уничтожает  объекты  по  производству 
химического  оружия,  указанные  в  пункте  1,  как  можно  скорее.  Порядок 
уничтожения  и  процедуры  строгой  проверки  для  такого  государства‐
участника определяются Исполнительным советом. 

11.  Каждое  государство‐участник  в  ходе  уничтожения  объектов  по 
производству  химического  оружия  уделяет  первостепенное  внимание 
обеспечению  безопасности  людей  и  защите  окружающей  среды.  Каждое 
государство‐участник  уничтожает  объекты  по  производству  химического 
оружия в соответствии со своими национальными стандартами в отношении 
безопасности и выбросов. 

12. Объекты по производству химического оружия, указанные в пункте 1, 
могут  быть  временно  переоборудованы  для  уничтожения  химического 
оружия в соответствии с пунктами 18  ‐ 25 части V Приложения по проверке. 
Такой  переоборудованный  объект  должен  быть  уничтожен,  как  только  он 
перестанет  использоваться  для  уничтожения  химического  оружия,  но,  во 
всяком  случае,  не  позднее  чем  через  10  лет  после  вступления  в  силу 
настоящей Конвенции. 

13.  В  исключительных  случаях  крайней  необходимости  государство‐
участник  может  запрашивать  разрешение  на  использование  объекта  по 
производству  химического  оружия,  указанного  в  пункте  1,  в  целях,  не 
запрещаемых по настоящей Конвенции. По рекомендации Исполнительного 
совета  Конференция  государств‐участников  решает  вопрос  об 
удовлетворении  или  отклонении  просьбы  и  устанавливает  условия,  на 
которых  дается  такое  одобрение,  в  соответствии  с  разделом  D  части  V 
Приложения по проверке. 

14. Объект по производству химического оружия конверсируется таким 
образом,  чтобы  для  конверсированного  объекта  возможность  обратного 
переоборудования  в  объект  по  производству  химического  оружия  была  не 
больше, чем для любого другого объекта, используемого в промышленных, 
сельскохозяйственных,  исследовательских, медицинских, фармацевтических 
или иных мирных целях, не связанных с химикатами, включенными в Список 
1. 

15. Все конверсированные объекты подлежат систематической проверке 
посредством  инспекции  на  месте  и  наблюдения  при  помощи  приборов, 
устанавливаемых на месте,  в  соответствии  с разделом части V Приложения 
по проверке. 

16. В ходе осуществления деятельности по проверке согласно настоящей 
статье и части V Приложения по проверке Организация рассматривает меры 
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по  недопущению  ненужного  дублирования  двусторонних  или 
многосторонних  соглашений между  государствами‐участниками о проверке 
объектов по производству химического оружия и их уничтожения. 

С  этой  целью  Исполнительный  совет  решает  ограничить  проверку 
мерами,  дополняющими  меры,  принимаемые  согласно  такому 
двустороннему или многостороннему соглашению, если он сочтет, что: 

a)  положения  по  проверке,  содержащиеся  в  таком  соглашении, 
совместимы  с  положениями  по  проверке,  содержащимися  в  настоящей 
статье и части V Приложения по проверке; 

b)  осуществление  такого  соглашения  дает  достаточную  гарантию 
соблюдения соответствующих положений настоящей Конвенции; и 

c) участники двустороннего или многостороннего соглашения полностью 
информируют Организацию о своей деятельности по проверке. 

17. Если Исполнительный совет принимает решение согласно пункту 16, 
то Организация имеет право контролировать осуществление двустороннего 
или многостороннего соглашения. 

18.  Ничто  в  пунктах 16  и 17  не  затрагивает  обязательство  государства‐
участника  представлять  объявления  согласно  статье  III,  настоящей  статье  и 
части V Приложения по проверке. 

19.  Каждое  государство‐участник  покрывает  расходы  по  уничтожению 
объектов  по  производству  химического  оружия,  которые  оно  обязано 
уничтожить.  Оно  также  покрывает  расходы  по  проверке  в  соответствии  с 
настоящей  статьей,  если  Исполнительный  совет  не  примет  иного  решения. 
Если Исполнительный совет решает ограничить принимаемые Организацией 
меры проверки согласно пункту 16, то расходы по дополнительной проверке 
и контролю со стороны Организации покрываются в соответствии со шкалой 
взносов  Организации  Объединенных  Наций,  как  это  указано  в  пункте  7 
статьи VIII. 
 

СТАТЬЯ VI. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, НЕ ЗАПРЕЩАЕМАЯ 
ПО НАСТОЯЩЕЙ КОНВЕНЦИИ 

 
1.  Каждое  государство‐участник  имеет  право,  с  учетом  положений 

настоящей  Конвенции,  разрабатывать,  производить,  приобретать  иным 
образом,  сохранять,  передавать  и  использовать  токсичные  химикаты  и  их 
прекурсоры в целях, не запрещаемых по настоящей Конвенции. 

2.  Каждое  государство‐участник  принимает  необходимые  меры  к 
обеспечению  того,  чтобы  токсичные  химикаты  и  их  прекурсоры 
разрабатывались,  производились,  приобретались  иным  образом, 
сохранялись, передавались и использовались в пределах его территории или 
в любом другом месте под его юрисдикцией или контролем только в целях, 
не  запрещаемых  по  настоящей  Конвенции.  С  этой  целью  и  для  проверки 
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соответствия деятельности обязательствам по настоящей Конвенции каждое 
государство‐участник  подчиняет  токсичные  химикаты  и  их  прекурсоры, 
перечисленные  в  Списках  1,  2  и  3  Приложения  по  химикатам,  объекты, 
связанные  с  такими  химикатами,  и  другие  объекты,  как  это  указано  в 
Приложении  по  проверке,  которые  размещены  на  его  территории  или  в 
любом другом месте под его юрисдикцией или контролем, мерам проверки, 
как это предусмотрено в Приложении по проверке. 
 

СТАТЬЯ VII. НАЦИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 
 

Общие обязательства 
 

1.  Каждое  государство‐участник  в  соответствии  со  своими 
конституционными  процедурами  принимает  необходимые  меры  по 
выполнению своих обязательств по настоящей Конвенции. В частности, оно: 

a) запрещает физическим и юридическим лицам, находящимся где бы то 
ни было на его территории или в любом другом месте под его юрисдикцией, 
как это признано международным правом, проводить любую деятельность, 
запрещаемую  государству‐участнику  по  настоящей  Конвенции,  в  том  числе 
принимает уголовное законодательство в отношении такой деятельности; 

b)  не  разрешает  проводить  в  любом  месте  под  его  контролем  любую 
деятельность, запрещаемую государству‐участнику по настоящей Конвенции; 
и 

c)  распространяет  свое  уголовное  законодательство,  принятое  в 
соответствии  с  подпунктом  "a",  на  любую  деятельность,  запрещаемую 
государству‐участнику по настоящей Конвенции, которая проводится где бы 
то  ни  было  физическими  лицами,  обладающими  его  гражданством,  в 
соответствии с международным правом. 

2. Каждое государство‐участник сотрудничает с другими государствами‐
участниками и предоставляет в соответствующей форме правовую помощь, с 
тем чтобы облегчить выполнение обязательств по пункту 1. 

3.  Каждое  государство‐участник  в  ходе выполнения  своих обязательств 
по  настоящей  Конвенции  уделяет  первостепенное  внимание  обеспечению 
безопасности  людей  и  защите  окружающей  среды  и  соответственно 
сотрудничает с другими государствами‐участниками в этом отношении. 
 

Отношения между государством‐участником и Организацией 
 

4. Для выполнения своих обязательств по настоящей Конвенции каждое 
государство‐участник  назначает  или  учреждает  национальный  орган, 
который выступает в качестве национального координационного центра для 
эффективной  связи  с  Организацией  и  другими  государствами‐участниками. 
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Каждое  государство‐участник  уведомляет  Организацию  о  своем 
национальном  органе  во  время  вступления  для  него  в  силу  настоящей 
Конвенции. 

5.  Каждое  государство‐участник  информирует  Организацию  о 
законодательных  и  административных мерах,  принятых  для  осуществления 
настоящей Конвенции. 

6.  Каждое  государство‐участник  рассматривает  в  качестве 
конфиденциальных  информацию  и  данные,  которые  оно  получает  от 
Организации  на  конфиденциальной  основе  в  связи  с  осуществлением 
настоящей  Конвенции,  и  устанавливает  особый  режим  обращения  с  такой 
информацией  и  данными.  Оно  использует  такую  информацию  и  данные 
исключительно  в  связи  со  своими  правами  и  обязанностями  по  настоящей 
Конвенции и в соответствии с положениями, изложенными в Приложении по 
конфиденциальности. 

7. Каждое государство‐участник обязуется сотрудничать с Организацией 
в  выполнении  всех  ее  функций,  и,  в  частности,  предоставлять  помощь 
Техническому секретариату. 
 
 
 

СТАТЬЯ VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ 
 
A 
 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.  Государства‐участники  настоящей  Конвенции  настоящим  учреждают 
Организацию по запрещению химического оружия для реализации предмета 
и  цели  настоящей  Конвенции,  для  обеспечения  осуществления  ее 
положений, включая положения о международной проверке ее соблюдения, 
и  для  обеспечения  форума  для  консультаций  и  сотрудничества  между 
государствами‐участниками. 

2. Членами Организации являются все государства‐участники настоящей 
Конвенции.  Государство‐участник  не может  быть  лишено  своего  членства  в 
Организации. 

3.  Местопребыванием  штаб‐квартиры  Организации  является  Гаага, 
Королевство Нидерландов. 

4.  В  качестве  органов  Организации  настоящим  учреждаются: 
Конференция  государств‐участников,  Исполнительный  совет  и  Технический 
секретариат. 

5.  Организация  проводит  свою  деятельность  по  проверке, 
предусмотренную по настоящей Конвенции, как можно менее интрузивным 
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образом, совместимым со своевременным и эффективным достижением ее 
целей. Она запрашивает лишь такие сведения и данные, какие необходимы 
для выполнения ее обязанностей по настоящей Конвенции. Она принимает 
всяческие  меры  предосторожности  для  защиты  конфиденциальности 
информации  о  гражданской  и  военной  деятельности  и  объектах,  которая 
становится  ей  известной  в  ходе  осуществления  настоящей  Конвенции,  и,  в 
частности,  соблюдает  положения,  изложенные  в  Приложении  по 
конфиденциальности. 

6.  При  проведении  своей  деятельности  по  проверке  Организация 
рассматривает меры по использованию научно‐технических достижений. 

7.  Расходы  в  связи  с  деятельностью  Организации  покрываются 
государствами‐участниками в  соответствии  со шкалой взносов Организации 
Объединенных  Наций,  скорректированной  с  учетом  различий  в  членском 
составе  Организации  Объединенных  Наций  и  данной  Организации,  и  с 
учетом положений статей  IV и V. Финансовые взносы государств‐участников 
на Подготовительную комиссию соответствующим образом вычитаются из их 
взносов  в  регулярный  бюджет.  Бюджет  Организации  состоит  из  двух 
отдельных  разделов:  один  из  них  касается  административных  и  иных 
расходов, а другой‐расходов по проверке. 

8.  Член  Организации,  за  которым  числится  задолженность  по  уплате 
Организации  финансовых  взносов,  лишается  права  голоса  в  Организации, 
если  сумма  его  задолженности  равняется  или  превышает  сумму  взносов, 
причитающихся  с  него  за  два  полных  предыдущих  года.  Конференция 
государств‐участников может, однако, разрешить такому члену участвовать в 
голосовании,  если  она  признает,  что  просрочка  платежа  произошла  по  не 
зависящим от него обстоятельствам. 
 

B 
 

КОНФЕРЕНЦИЯ ГОСУДАРСТВ‐УЧАСТНИКОВ 
 

Состав, процедуры и принятие решений 
 

9.  Конференция  государств‐членов  (именуемая  далее  как 
"Конференция")  состоит  из  всех  членов  данной Организации.  Каждый  член 
имеет на Конференции одного представителя, которого могут сопровождать 
заместители и советники. 

10.  Первая  сессия  Конференции  созывается  депозитарием  не  позднее 
чем через 30 дней после вступления в силу настоящей Конвенции. 

11. Конференция собирается на очередные сессии, которые проводятся 
ежегодно, если она не примет иного решения. 

12. Специальные сессии Конференции созываются: 
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a) по решению Конференции; 
b) по просьбе Исполнительного совета; 
c) по просьбе любого члена, которую поддерживает одна треть членов; 

или 
d)  в  соответствии  с  пунктом  22  для  рассмотрения  действия  настоящей 

Конвенции. 
За исключением случаев, указанных в подпункте "d", специальная сессия 

созывается  не  позднее  чем  через  30  дней  после  получения  просьбы 
Генеральным  директором  Технического  секретариата,  если  в  просьбе  не 
указано иное. 

13.  Конференция  также  созывается  в  форме  Конференции  по 
рассмотрению поправок в соответствии с пунктом 2 статьи XV. 

14. Сессии Конференции проводятся по местопребыванию Организации, 
если Конференция не примет иного решения. 

15. Конференция принимает свои правила процедуры. В начале каждой 
очередной сессии она избирает своего председателя и других необходимых 
должностных  лиц.  Они  пребывают  в  должности  до  избрания  нового 
председателя и других должностных лиц на следующей очередной сессии. 

16. Большинство членов Организации образуют кворум Конференции. 
17. Каждый член Организации имеет на Конференции один голос. 
18.  Конференция  принимает  решения  по  процедурным  вопросам 

простым  большинством  голосов  членов,  присутствующих  и  участвующих  в 
голосовании. Решения по вопросам существа по мере возможности должны 
приниматься  консенсусом.  Если  при  принятии  решения  по  какому‐либо 
вопросу  достичь  консенсуса  не  удается,  то  председатель  на  24  часа 
откладывает  всякое  голосование  и  в  этот  период  отсрочки  прилагает 
всяческие  усилия  к  тому,  чтобы  облегчить  достижение  консенсуса,  и  до 
окончания  этого  периода  представляет  Конференции  доклад.  Если  по 
истечении  24  часов  достижение  консенсуса  невозможно,  то  Конференция 
принимает  решение  большинством  в  две  трети  голосов  членов, 
присутствующих и участвующих в голосовании, если в настоящей Конвенции 
не  предусмотрено  иное.  В  случае  возникновения  разногласий 
относительного  того,  является  ли  тот  или  иной  вопрос  вопросом  существа, 
этот  вопрос  считается  вопросом  существа,  если  Конференция  не  примет 
иного решения большинством голосов, необходимым для принятия решений 
по вопросам существа. 
 

Полномочия и функции 
 

19.  Конференция  является  главным  органом  Организации.  Она 
рассматривает любые вопросы,  темы или проблемы в рамках сферы охвата 
настоящей Конвенции,  включая  те  из  них,  которые  касаются  полномочий и 
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функций  Исполнительного  совета  и  Технического  секретариата.  Она  может 
давать рекомендации и принимать решения по любым вопросам, темам или 
проблемам,  касающимся  настоящей  Конвенции,  которые  поднимаются 
государством‐участником  или  доводятся  до  ее  сведения  Исполнительным 
советом. 

20.  Конференция  осуществляет  надзор  за  осуществлением  настоящей 
Конвенции  и  принимает  меры  для  содействия  реализации  ее  предмета  и 
цели.  Конференция  рассматривает  соблюдение  настоящей  Конвенции.  Она 
также  осуществляет  надзор  за  деятельностью  Исполнительного  совета  и 
Технического секретариата и может в соответствии с настоящей Конвенцией 
устанавливать  для  любого  из  этих  органов  основные  принципы  в  связи  с 
осуществлением ими своих функций. 

21. Конференция: 
a)  рассматривает  и  принимает  на  своих  очередных  сессиях  доклад, 

программу  и  бюджет  Организации,  представляемые  Исполнительным 
советом, а также рассматривает другие доклады; 

b)  принимает  решения  относительно  шкалы  финансовых  взносов, 
подлежащих  выплате  государствами‐участниками  в  соответствии  с  пунктом 
7; 

c) избирает членов Исполнительного совета; 
d)  назначает  Генерального  директора  Технического  секретариата 

(именуемого далее как "Генеральный директор"); 
e)  утверждает  правила  процедуры  Исполнительного  совета, 

представляемые последним; 
f)  учреждает  такие  вспомогательные  органы,  какие  она  считает 

необходимыми для выполнения своих функций в соответствии с настоящей 
Конвенцией; 

g)  способствует  развитию  международного  сотрудничества  в  мирных 
целях в области химической деятельности; 

h)  рассматривает  научно‐технические  достижения,  которые  могли  бы 
сказаться  на  действии  настоящей  Конвенции,  и  в  этой  связи  поручает 
Генеральному  директору  учредить  Научно‐консультативный  совет,  с  тем 
чтобы  дать  ему  возможность  в  порядке  выполнения  своих  функций 
предоставлять  Конференции,  Исполнительному  совету  или  государствам‐
участникам  специализированные  консультации  в  тех  областях  науки  и 
техники,  которые  имеют  отношение  к  настоящей  Конвенции.  В  состав 
Научно‐консультативного  совета  входят  независимые  эксперты, 
назначаемые в соответствии с кругом ведения, принятым Конференцией; 

i)  рассматривает и  утверждает на  своей первой  сессии любые проекты 
соглашений,  положений  и  основных  принципов,  разрабатываемые 
Подготовительной комиссией; 

j)  учреждает  на  своей  первой  сессии  добровольный  фонд  помощи  в 
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соответствии со статьей X; 
k)  принимает  необходимые  меры  по  обеспечению  соблюдения 

настоящей  Конвенции  и  по  исправлению  и  корректировке  любого 
положения,  которое  противоречит  положениям  настоящей  Конвенции,  в 
соответствии со статьей XII. 

22. Конференция не позднее чем через один год после того, как истечет 
пятый  и  десятый  год  после  вступления  в  силу  настоящей  Конвенции,  и  в 
такие  другие  сроки  в  пределах  этого  периода  времени,  какие  могут  быть 
согласованы, собирается на специальные сессии для рассмотрения действия 
настоящей  Конвенции.  В  ходе  таких  рассмотрений  принимаются  во 
внимание  любые  соответствующие  научно‐технические  достижения.  После 
этого  с  пятилетним  интервалом,  если  не  будет  принято  иного  решения, 
созываются дальнейшие сессии Конференции с той же целью. 
 

C 
 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 
 

Состав, процедура и принятие решений 
 

23.  Исполнительный  совет  состоит  из  41  члена.  Каждое  государство‐
участник имеет право в соответствии с принципом ротации входить в состав 
Исполнительного  совета.  Члены  Исполнительного  совета  избираются 
Конференцией  сроком  на  два  года.  Для  обеспечения  эффективного 
функционирования  настоящей  Конвенции,  причем  надлежащее  внимание 
особо  уделяется  справедливому  географическому  распределению, 
значительности  химической  промышленности,  а  также  политическим 
интересам  и  интересам  безопасности,  состав  Исполнительного  совета 
формируется следующим образом: 

a) девять государств‐участников от Африки, назначаемых государствами‐
участниками, расположенными в этом регионе. В качестве основы для этого 
назначения  имеется  в  виду,  что  из  этих  девяти  государств‐участников  три 
члена,  как  правило,  являются  государствами‐участниками,  обладающими 
наиболее  значительной  национальной  химической  промышленностью  в 
регионе, что определяется исходя из данных, сообщаемых и публикуемых на 
международном уровне; кроме того, региональная группа также соглашается 
при  назначении  этих  трех  членов  принимать  во  внимание  другие 
региональные факторы; 

b)  девять  государств‐участников  от  Азии,  назначаемых  государствами‐
участниками, расположенными в этом регионе. В качестве основы для этого 
назначения имеется в виду, что из этих девяти государств‐участников четыре 
члена,  как  правило,  являются  государствами‐участниками,  обладающими 
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наиболее  значительной  национальной  химической  промышленностью  в 
регионе, что определяется исходя из данных, сообщаемых и публикуемых на 
международном уровне; кроме того, региональная группа также соглашается 
при  назначении  этих  четырех  членов  принимать  во  внимание  другие 
региональные факторы; 

c)  пять  государств‐участников  от  Восточной  Европы,  назначаемых 
государствами‐участниками,  расположенными  в  этом  регионе.  В  качестве 
основы  для  этого  назначения  имеется  в  виду,  что  из  этих  пяти  государств‐
участников  один  член,  как  правило,  является  государством‐участником, 
обладающим  наиболее  значительной  национальной  химической 
промышленностью  в  регионе,  что  определяется  исходя  из  данных, 
сообщаемых  и  публикуемых  на  международном  уровне;  кроме  того, 
региональная группа также соглашается при назначении этого одного члена 
принимать во внимание другие региональные факторы; 

d)  семь  государств‐участников  от  Латинской  Америки  и  Карибского 
бассейна,  назначаемых  государствами‐участниками,  расположенными  в 
этом регионе. В качестве основы для этого назначения имеется в виду, что из 
этих  семи  государств‐участников  три  члена,  как  правило,  являются 
государствами‐участниками,  обладающими  наиболее  значительной 
национальной  химической  промышленностью  в  регионе,  что  определяется 
исходя из данных,  сообщаемых и публикуемых на международном уровне; 
кроме  того,  региональная  группа  также  соглашается  при  назначении  этих 
трех членов принимать во внимание другие региональные факторы; 

e)  десять  государств‐участников из  числа  западноевропейских и других 
государств,  назначаемых  государствами‐участниками,  расположенными  в 
этом регионе. В качестве основы для этого назначения имеется в виду, что из 
этих  десяти  государств‐участников  пять  членов,  как  правило,  являются 
государствами‐участниками,  обладающими  наиболее  значительной 
национальной  химической  промышленностью  в  регионе,  что  определяется 
исходя из данных,  сообщаемых и публикуемых на международном уровне; 
кроме  того,  региональная  группа  также  соглашается  при  назначении  этих 
пяти членов принимать во внимание другие региональные факторы; 

f)  одно  дополнительное  государство‐участник,  назначаемое 
последовательно  государствами‐участниками,  расположенными  в  регионах 
Азии,  Латинской  Америки  и  Карибского  бассейна.  В  качестве  основы  для 
этого  назначения  имеется  в  виду,  что  это  государство‐участник  является 
ротируемым членом от этих регионов. 

24. В ходе первых выборов в состав Исполнительного совета 20  членов 
избираются  сроком  на  один  год,  причем  должное  внимание  уделяется 
установленным численным пропорциям, как это изложено в пункте 23. 

25. После полного осуществления статей  IV и V Конференция может по 
просьбе  большинства  членов  Исполнительного  совета  пересмотреть  состав 
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Исполнительного  совета  с  учетом  изменений,  связанных  с  указанными  в 
пункте 23 принципами, регулирующими его состав. 

26.  Исполнительный  совет  разрабатывает  свои  правила  процедуры  и 
представляет их на утверждение Конференции. 

27. Исполнительный совет избирает своего председателя из числа своих 
членов. 

28.  Исполнительный  совет  собирается  на  очередные  сессии.  В  период 
между очередными сессиями он собирается на заседания так часто, как это 
может потребоваться для осуществления его полномочий и функций. 

29.  Каждый  член  Исполнительного  совета  имеет  один  голос.  Если  в 
настоящей  Конвенции  не  предусмотрено  иное,  то  Исполнительный  совет 
принимает  решения  по  вопросам  существа  большинством  в  две  трети 
голосов  всех  его  членов.  Исполнительный  совет  принимает  решения  по 
процедурным вопросам простым большинством  голосов  всех  его  членов.  В 
случае  возникновения  разногласий  относительно  того,  является  ли  тот  или 
иной вопрос вопросом существа,  этот вопрос  считается вопросом существа, 
если  Исполнительный  совет  не  примет  иного  решения  большинством 
голосов, необходимым для принятия решений по вопросам существа. 
 

Полномочия и функции 
 

30.  Исполнительный  совет  является  исполнительным  органом 
Организации.  Он  подотчетен  Конференции.  Исполнительный  совет 
осуществляет  полномочия  и  функции,  порученные  ему  в  соответствии  с 
настоящей  Конвенцией,  а  также  функции,  которые  делегируются  ему 
Конференцией.  При  этом  он  действует  в  соответствии  с  рекомендациями, 
решениями  и  указаниями  Конференции  и  обеспечивает  их  надлежащее  и 
неуклонное выполнение. 

31. Исполнительный совет содействует эффективному осуществлению и 
соблюдению  настоящей  Конвенции.  Он  осуществляет  надзор  за 
деятельностью  Технического  секретариата,  сотрудничает  с  национальным 
органом  каждого  государства‐участника  и  содействует  консультациям  и 
сотрудничеству между государствами‐участниками по их просьбе. 

32. Исполнительный совет: 
a)  рассматривает  и  представляет  Конференции  проект  программы  и 

бюджета Организации; 
b)  рассматривает  и  представляет  Конференции  проект  доклада 

Организации  об  осуществлении  настоящей  Конвенции,  доклад  об 
осуществлении  своей  собственной  деятельности  и  такие  специальные 
доклады,  которые  он  считает  необходимыми  или  которые  может 
запрашивать Конференция; 

c)  организует  сессии  Конференции,  включая  подготовку  проекта 
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повестки дня. 
33. Исполнительный совет может просить о созыве специальной сессии 

Конференции. 
34. Исполнительный совет: 
a)  с предварительного одобрения Конференции от имени Организации 

заключает  соглашения  или  договоренности  с  государствами  и 
международными организациями; 

b)  заключает  от  имени  Организации  соглашения  с  государствами‐
участниками  в  связи  со  статьей X  и  осуществляет  надзор  за  добровольным 
фондом, указанным в статье X; 

c)  одобряет  соглашения  или  договоренности,  касающиеся 
осуществления деятельности по проверке и  разрабатываемые Техническим 
секретариатом на основе переговоров с государствами‐участниками. 

35. Исполнительный совет рассматривает любую проблему или вопрос в 
рамках  своей  компетенции,  касающиеся  настоящей  Конвенции  и  ее 
осуществления,  включая озабоченности относительно соблюдения и  случаи 
несоблюдения,  и  соответственно  информирует  государства‐участники  и 
доводит эту проблему или вопрос до сведения Конференции. 

36.  При  рассмотрении  сомнений  или  озабоченностей  относительно 
соблюдения  и  случаев  несоблюдения,  включая,  среди  прочего, 
злоупотребление  правами,  предусмотренными  по  настоящей  Конвенции, 
Исполнительный  совет  консультируется  с  заинтересованными 
государствами‐участниками  и  соответственно  предлагает  государству‐
участнику в установленный срок принять меры по исправлению положения. 
Если  Исполнительный  совет  считает  необходимыми  дальнейшие  действия, 
он предпринимает, среди прочего, одну или несколько из следующих мер: 

a)  информирует  все  государства‐участники  об  этой  проблеме  или 
вопросе; 

b) доводит данную проблему или вопрос до сведения Конференции; 
c)  представляет  Конференции  рекомендации  в  отношении  мер  по 

исправлению положения и обеспечению соблюдения. 
В особо серьезных и экстренных случаях Исполнительный совет доводит 

данный  вопрос  или  проблему,  включая  соответствующую  информацию  и 
выводы, непосредственно до сведения Генеральной Ассамблеи Организации 
Объединенных  Наций  и  Совета  Безопасности  Организации  Объединенных 
Наций.  Одновременно  он  информирует  об  этом  шаге  все  государства‐
участники. 
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D 
 

ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕКРЕТАРИАТ 
 

37. Технический секретариат помогает Конференции и Исполнительному 
совету  в  выполнении  ими  своих  функций.  Технический  секретариат 
осуществляет меры проверки, предусмотренные в настоящей Конвенции. Он 
выполняет  другие  функции,  порученные  ему  в  соответствии  с  настоящей 
Конвенцией,  а  также функции,  которые делегируются  ему Конференцией  и 
Исполнительным советом. 

38. Технический секретариат: 
a) готовит и представляет Исполнительному совету проект программы и 

бюджета Организации; 
b)  готовит  и  представляет  Исполнительному  совету  проект  доклада 

Организации  об  осуществлении  настоящей  Конвенции  и  такие  другие 
доклады, какие могут запросить Конференция или Исполнительный совет; 

c)  оказывает  административную  и  техническую  поддержку 
Конференции, Исполнительному совету и вспомогательным органам; 

d)  от  имени  Организации  направляет  государствам‐участникам  и 
получает  от  них  сообщения  по  вопросам,  касающимся  осуществления 
настоящей Конвенции; 

e)  оказывает  техническую  помощь  государствам‐участникам  и 
производит  для  них  техническую  оценку  в  ходе  осуществления  положений 
настоящей Конвенции, включая оценку списочных и несписочных химикатов. 

39. Технический секретариат: 
a)  разрабатывает  с  государствами‐участниками  соглашения  или 

договоренности,  касающиеся  осуществления  деятельности  по  проверке,  с 
одобрения Исполнительного совета; 

b)  не  позднее  чем  через 180  дней  после  вступления  в  силу  настоящей 
Конвенции  координирует  создание  и  содержание  государствами‐
участниками постоянных запасов для чрезвычайной и гуманитарной помощи 
в  соответствии  с  пунктами  7  "b"  и  "c"  статьи  X.  Технический  секретариат 
может  инспектировать  содержащиеся  предметы  с  точки  зрения  их 
эксплуатационной  надежности.  Перечни  накапливаемых  предметов 
рассматриваются  и  утверждаются  Конференцией  согласно  пункту  21  "i", 
выше; 

c) управляет добровольным фондом, указанным в статье X, компилирует 
объявления  государств‐участников  и  по  соответствующей  просьбе 
регистрирует  двусторонние  соглашения,  заключаемые  между 
государствами‐участниками  или  между  государством‐участником  и 
Организацией для целей статьи X. 

40.  Технический  секретариат  информирует  Исполнительный  совет  о 
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любой  проблеме,  возникшей  в  связи  с  выполнением  им  своих  функций, 
включая  сомнения,  неопределенности  или  неясности  относительно 
соблюдения  настоящей  Конвенции,  которые  стали  ему  известны  при 
осуществлении  своей  деятельности  по  проверке  и  которые  он  не  смог 
решить или прояснить путем консультаций с соответствующим государством‐
участником. 

41.  В  состав  Технического  секретариата  входят  Генеральный  директор, 
который  является  его  руководителем  и  главным  административным 
сотрудником, инспекторы и такой научный, технический и другой персонал, 
какой может оказаться необходимым. 

42. Инспекторат является подразделением Технического секретариата и 
действует под надзором Генерального директора. 

43. Генеральный директор назначается Конференцией по рекомендации 
Исполнительного  совета  сроком  на  четыре  года,  который  может 
продлеваться не более чем еще на один срок. 

44. Генеральный директор подотчетен Конференции и Исполнительному 
совету в вопросах назначения персонала и организации и функционирования 
Технического  секретариата.  При  приеме  на  службу  и  определении  условий 
службы  следует  руководствоваться,  главным  образом,  необходимостью 
обеспечить  высокий  уровень  работоспособности,  компетентности  и 
добросовестности.  Генеральный  директор,  инспекторы,  а  также  другие 
сотрудники категории специалистов и канцелярского персонала назначаются 
только из числа граждан государств‐участников. Должное внимание следует 
уделять  важности  подбора  персонала  на  возможно  более  широкой 
географической  основе.  Набор  сотрудников  осуществляется  исходя  из 
принципа обеспечения минимальной численности персонала, необходимого 
для надлежащего выполнения обязанностей Технического секретариата. 

45.  Генеральный  директор  отвечает  за  организацию  и 
функционирование Научно‐консультативного совета, указанного в пункте 21 
"h".  Генеральный  директор  в  консультации  с  государствами‐участниками 
назначает  членов  Научно‐консультативного  совета,  которые  выступают  в 
своем  личном  качестве.  Члены  Совета  назначаются  исходя  из  их 
компетентности  в  конкретных  научных  областях,  имеющих  отношение  к 
осуществлению настоящей Конвенции. Генеральный директор может также, 
соответственно  в  консультации  с  членами  Совета,  учреждать  временные 
рабочие  группы  научных  экспертов  для  представления  рекомендаций  по 
конкретным  вопросам.  В  связи  с  вышеуказанным  государства‐участники 
могут представлять Генеральному директору списки экспертов. 

46.  При  исполнении  своих  обязанностей  Генеральный  директор, 
инспекторы  и  другие  сотрудники  не  должны  запрашивать  или  получать 
указания  от  какого  бы  то  ни  было правительства  или из  какого‐либо иного 
источника,  постороннего для Организации. Они должны воздерживаться от 
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любых  действий,  которые  могли  бы  отразиться  на  их  положении  как 
международных  должностных  лиц,  ответственных  только  перед 
Конференцией и Исполнительным советом. 

47.  Каждое  государство‐участник  уважает  строго  международный 
характер  обязанностей  Генерального  директора,  инспекторов  и  других 
сотрудников и  не  пытается  оказывать  на  них  влияние  при исполнении ими 
своих обязанностей. 
 

E 
 

ПРИВИЛЕГИИ И ИММУНИТЕТЫ 
 

48.  На  территории  и  в  любом  другом  месте  под  юрисдикцией  или 
контролем  государства‐участника  Организация  обладает  такой 
правоспособностью  и  пользуется  такими  привилегиями  и  иммунитетами, 
какие необходимы для осуществления ее функций. 

49.  Делегаты  государств‐участников,  а  также  их  заместители  и 
советники, представители, назначенные в Исполнительный совет, а также их 
заместители  и  советники,  Генеральный  директор  и  персонал  Организации 
пользуются  такими  привилегиями и  иммунитетами,  какие  необходимы для 
независимого осуществления их функций в связи с Организацией. 

50.  Правоспособность,  привилегии  и  иммунитеты,  указанные  в 
настоящей  статье,  определяются  в  соглашениях  между  Организацией  и 
государствами‐участниками,  а  также  в  соглашении  между  Организацией  и 
государством,  в  котором  расположена  штаб‐квартира  Организации.  Эти 
соглашения  рассматриваются  и  одобряются  Конференцией  согласно  пункту 
21 "i". 

51. Независимо от пунктов 48 и 49, в ходе осуществления деятельности 
по  проверке  Генеральный  директор  и  персонал  Технического  секретариата 
пользуются  такими  привилегиями  и  иммунитетами,  которые  изложены  в 
разделе B части II Приложения по проверке. 
 

СТАТЬЯ IX. КОНСУЛЬТАЦИИ, СОТРУДНИЧЕСТВО И ВЫЯСНЕНИЕ ФАКТОВ 
 

1.  Государства‐участники  консультируются  и  сотрудничают 
непосредственно  между  собой  или  через  Организацию  или  с 
использованием  других  соответствующих  международных  процедур, 
включая  процедуры  в  рамках  Организации  Объединенных  Наций  и  в 
соответствии с ее Уставом, по любому вопросу, который может быть поднят в 
связи  с  предметом  и  целью  или  осуществлением  положений  настоящей 
Конвенции. 

2.  Без  ущерба  для  права  любого  государства‐участника  просить  о 
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проведении  инспекции  по  запросу  государства‐участники  всякий  раз,  когда 
это возможно, прежде всего предпринимают всяческие усилия к тому, чтобы 
выяснить  и  урегулировать  путем  обмена  информацией  и  консультаций 
между  собой  любой  вопрос,  который  может  вызывать  сомнение 
относительно  соблюдения  настоящей  Конвенции  или  вызывает 
озабоченности  относительно  связанного  с  этим  вопроса,  который  может 
быть  сочтен  неясным.  Государство‐участник,  получающее  от  другого 
государства‐участника просьбу о разъяснении любого вопроса, который, как 
считает запрашивающее государство‐участник, вызывает такое сомнение или 
озабоченность,  представляет  запрашивающему  государству‐участнику  как 
можно  скорее,  но  в  любом  случае  не  позднее  чем  через  10  дней  после 
поступления просьбы, информацию, достаточную для ответа на высказанное 
сомнение  или  озабоченность,  наряду  с  объяснением,  каким  образом 
представленная  информация  решает  данный  вопрос.  Ничто  в  настоящей 
Конвенции  не  затрагивает  права  любых  двух  или  более  государств‐
участников  на  организацию  по  взаимному  согласию  инспекций  или 
применение  любых  других  процедур  между  собой  с  целью  выяснения  и 
решения любого вопроса, который может вызывать сомнение относительно 
соблюдения  или  вызывает  озабоченность  относительно  связанного  с  этим 
вопроса,  который может быть  сочтен неясным.  Такие меры не  затрагивают 
прав и обязанностей любого государства‐участника в соответствии с другими 
положениями настоящей Конвенции. 
 
 

СТАТЬЯ X. ПОМОЩЬ И ЗАЩИТА ОТ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ 
 

1.  Для  целей  настоящей  статьи  "помощь"  означает  координацию  и 
предоставление  государствам‐участникам  защиты  от  химического  оружия, 
что включает,  среди прочего,  следующее:  средства обнаружения и системы 
сигнализации,  защитное  оборудование,  дегазационное  оборудование  и 
средства  дегазации,  медицинские  антидоты  и  средства  лечения,  а  также 
консультирование по любой из этих защитных мер. 

2.  Ничто  в  настоящей  Конвенции  не  должно  истолковываться  как 
препятствующее  праву  любого  государства‐участника  на  исследования, 
разработки,  производство,  приобретение,  передачу  или  использование 
средств  защиты  от  химического  оружия  для  целей,  не  запрещаемых  по 
настоящей Конвенции. 

3.  Каждое  государство‐участник  обязуется  облегчать  как  можно  более 
широкий  обмен  оборудованием,  материалами  и  научно‐технической 
информацией  о  средствах  защиты  от  химического  оружия  и  имеет  право 
принимать участие в таком обмене. 

4.  В  целях  повышения  транспарентности  национальных  программ, 
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связанных  с  защитными  целями,  каждое  государство‐участник  ежегодно 
представляет Техническому секретариату информацию о своей программе в 
соответствии  с  процедурами,  рассматриваемыми  и  утверждаемыми 
Конференцией согласно пункту 21 "i" статьи VIII. 

5.  Технический  секретариат  не  позднее  чем  через  180  дней  после 
вступления в силу настоящей Конвенции создает и ведет для использования 
любым  запрашивающим  государством‐участником  банк  данных, 
содержащий  свободно  доступную  информацию  о  различных  средствах 
защиты  от  химического  оружия,  а  также  такую  информацию,  какая  может 
быть представлена государствами‐участниками. 

Технический  секретариат,  в  рамках  имеющихся  у  него  ресурсов  и  по 
просьбе  государства‐участника,  также  обеспечивает  государству‐участнику 
экспертные  консультации  и  содействие  в  определении  возможных  путей 
осуществления  его  программ  развития  и  совершенствования  потенциала 
защиты от химического оружия. 

6.  Ничто  в  настоящей  Конвенции  не  должно  истолковываться  как 
препятствующее  праву  государств‐участников  запрашивать  и  предоставлять 
помощь  на  двусторонней  основе  и  заключать  с  другими  государствами‐
участниками  отдельные  соглашения  относительно  экстренного 
предоставления помощи. 

7. Каждое государство‐участник обязуется предоставлять помощь через 
Организацию и с этой целью избрать одну или более из следующих мер: 

a) вносить взносы в добровольный фонд помощи, который должен быть 
создан Конференцией на ее первой сессии; 

b)  заключить,  по  возможности  не  позднее  чем  через  180  дней  после 
вступления  для  него  в  силу  настоящей  Конвенции,  соглашения  с 
Организацией  относительно  предоставления  помощи  по  соответствующей 
просьбе; 

c) объявить не позднее чем через 180 дней после вступления для него в 
силу настоящей Конвенции, какого рода помощь оно могло бы предоставить 
по  призыву  Организации.  Если  же  впоследствии  государство‐участник 
окажется  не  в  состоянии  предоставить  помощь,  предусмотренную  в  его 
объявлении, то оно все же несет обязанность по предоставлению помощи в 
соответствии с настоящим пунктом. 

8.  Каждое  государство‐участник  имеет  право  запрашивать  и,  с  учетом 
процедур,  изложенных  в  пунктах  9,  10  и  11,  получать  помощь  и  защиту  от 
применения или угрозы применения  химического оружия,  если оно  сочтет, 
что: 

a) против него было применено химическое оружие; 
b)  против  него  были  применены  химические  средства  борьбы  с 

беспорядками в качестве способа ведения войны; или 
c)  ему  угрожают  действия  или  деятельность  любого  государства, 
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которые запрещены государствам‐участникам статьей I. 
9.  Такая  просьба,  подкрепленная  соответствующей  информацией, 

представляется  Генеральному  директору,  который  незамедлительно 
препровождает  ее  Исполнительному  совету  и  всем  государствам‐
участникам.  Генеральный  директор  немедленно  препровождает  просьбу 
государствам‐участникам,  которые  вызвались,  в  соответствии  с  пунктами  7 
"b"  и  "c",  предоставить  чрезвычайную  помощь  в  случае  применения 
химического  оружия  или  применения  химических  средств  борьбы  с 
беспорядками в качестве способа ведения войны или гуманитарную помощь 
в случае серьезной угрозы применения химического оружия или серьезной 
угрозы применения химических  средств борьбы с беспорядками в качестве 
способа ведения войны соответствующему государству‐участнику не позднее 
чем через 12 часов после получения такой просьбы.  Генеральный директор 
не  позднее  чем  через  24  часа  после  получения  просьбы  возбуждает 
расследование, с тем чтобы заложить основу для дальнейших действий. Он 
завершает  расследование  в  течение  72  часов  и  направляет  доклад 
Исполнительному  совету.  Если  для  завершения  расследования  требуется 
дополнительное  время,  то  в  тот  же  срок  представляется  промежуточный 
доклад.  Дополнительное  время,  требуемое  для  расследования,  не 
превышает 72  часов. Однако оно может продлеваться  еще на  аналогичные 
периоды.  В  конце  каждого  дополнительного  периода  Исполнительному 
совету  представляются  доклады.  В  ходе  расследования  надлежащим 
образом  и  в  соответствии  с  просьбой  и  информацией,  сопровождающей 
такую  просьбу,  устанавливаются  соответствующие  факты,  имеющие 
отношение  к  просьбе,  а  также  определяются  вид  и  размеры  необходимой 
дополнительной помощи и защиты. 

10.  Не  позднее  чем  через  24  часа  после  получения  доклада  о 
расследовании  Исполнительный  совет  собирается  для  рассмотрения 
ситуации  и  в  последующие  24  часа  простым  большинством  голосов 
принимает  решение  о  том,  следует  ли  дать  Техническому  секретариату 
указание  о  предоставлении  дополнительной  помощи.  Технический 
секретариат  незамедлительно  препровождает  всем  государствам‐
участникам  и  соответствующим  международным  организациям  доклад  о 
расследовании  и  решение,  принятое  Исполнительным  советом.  По 
соответствующему решению Исполнительного совета Генеральный директор 
немедленно  предоставляет  помощь.  С  этой  целью  Генеральный  директор 
может  сотрудничать  с  запрашивающим  государством‐участником,  другими 
государствами‐участниками  и  соответствующими  международными 
организациями.  Государства‐участники  предпринимают  все  возможные 
усилия для предоставления помощи. 

11. Если информация, полученная в ходе текущего расследования или из 
других надежных источников, в достаточной мере свидетельствует о наличии 
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жертв  применения  химического  оружия  и  о  необходимости 
безотлагательных  мер,  то  Генеральный  директор  уведомляет  все 
государства‐участники и принимает экстренные меры по оказанию помощи с 
использованием  ресурсов,  предоставленных  Конференцией  в  его 
распоряжение  для  таких  экстренных  случаев.  Генеральный  директор 
информирует  Исполнительный  совет  о  действиях,  предпринятых  согласно 
настоящему пункту. 
 

СТАТЬЯ XI. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ И ТЕХНИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
1.  Положения  настоящей  Конвенции  осуществляются  таким  образом, 

чтобы  избежать  создания  помех  для  экономического  или  технического 
развития  государств‐участников  и  для  международного  сотрудничества  в 
области  химической  деятельности  в  целях,  не  запрещаемых  по  настоящей 
Конвенции,  включая  международный  обмен  научно‐технической 
информацией, химикатами и оборудованием для производства, переработки 
и  использования  химикатов  в  целях,  не  запрещаемых  по  настоящей 
Конвенции. 

2.  С  учетом  положений  настоящей  Конвенции  и  без  ущерба  для 
принципов  и  применимых  норм  международного  права  государства‐
участники: 

a)  имеют  право,  на  индивидуальной  или  коллективной  основе, 
проводить  исследования,  разрабатывать,  производить,  приобретать, 
сохранять, передавать и использовать химикаты; 

b)  обязуются  содействовать  как  можно  более  полному  обмену 
химикатами,  оборудованием  и  научно‐технической  информацией  в  связи  с 
развитием  и  применением  химии  в  целях,  не  запрещаемых  по  настоящей 
Конвенции, и имеют право участвовать в таком обмене; 

c)  не  сохраняют  в  отношениях  между  собой  никаких  ограничений, 
включая  ограничения  в  рамках  любых  международных  соглашений, 
несовместимых  со  взятыми  обязательствами  по  настоящей  Конвенции, 
которые  ограничивали  бы  или  затрудняли  торговлю,  а  также  развитие  и 
распространение  научно‐технических  знаний  в  области  химии  в 
промышленных,  сельскохозяйственных,  исследовательских,  медицинских, 
фармацевтических или иных мирных целях; 

d)  не  используют  настоящую  Конвенцию  в  качестве  основания  для 
применения  любых  мер,  за  исключением  мер,  предусмотренных  или 
разрешенных  по  настоящей  Конвенции,  и  не  используют  никакое  иное 
международное  соглашение  для  достижения  какой‐либо  цели, 
несовместимой с настоящей Конвенцией; 

e) обязуются пересмотреть свои существующие национальные правила в 
области  торговли  химикатами,  с  тем  чтобы  привести  их  в  соответствие  с 
предметом и целью настоящей Конвенции. 
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СТАТЬЯ XII. МЕРЫ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ ПОЛОЖЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
СОБЛЮДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ САНКЦИИ 

 
1.  Конференция  принимает  необходимые  меры,  предусмотренные  в 

пунктах  2,  3  и  4,  по  обеспечению  соблюдения  настоящей  Конвенции  и  по 
исправлению  и  корректировке  любого  положения,  противоречащего 
положениям  настоящей  Конвенции.  При  рассмотрении  мер  согласно 
настоящему пункту Конференция принимает во внимание всю информацию 
и рекомендации по вопросам, представленным Исполнительным советом. 

2.  В  тех  случаях,  когда  Исполнительный  совет  предлагает  государству‐
участнику  принять  меры  по  исправлению  положения,  связанного  с 
возникновением проблем в отношении соблюдения им своих обязательств, 
и  когда  государство‐участник  не  выполняет  эту  просьбу  в  установленный 
срок,  Конференция  может,  среди  прочего,  по  рекомендации 
Исполнительного совета ограничить или приостановить права и привилегии 
данного государства‐участника по настоящей Конвенции до тех пор, пока оно 
не  примет  необходимых  мер  для  выполнения  своих  обязательств  по 
настоящей Конвенции. 

3.  В  тех  случаях,  когда  в  результате  деятельности,  запрещаемой  по 
настоящей  Конвенции,  и  в  частности  статьей  I,  может  быть  причинен 
серьезный  ущерб  предмету  и  цели  настоящей  Конвенции,  Конференция 
может рекомендовать государствам‐участникам принять коллективные меры 
в соответствии с международным правом. 

4.  В особо серьезных случаях Конференция доводит данную проблему, 
включая соответствующую информацию и выводы, до сведения Генеральной 
Ассамблеи  Организации  Объединенных  Наций  и  Совета  Безопасности 
Организации Объединенных Наций. 
 

СТАТЬЯ XIII. СВЯЗЬ С ДРУГИМИ МЕЖДУНАРОДНЫМИ СОГЛАШЕНИЯМИ 
 

Ничто  в  настоящей  Конвенции  не  должно  толковаться  как  каким‐либо 
образом ограничивающее или умаляющее обязательства, принятые на себя 
любым  государством  по  Протоколу  о  запрещении  применения  на  войне 
удушливых,  ядовитых  или  других  подобных  газов  и  бактериологических 
средств,  подписанному  в  Женеве  17  июня  1925  года,  и  по  Конвенции  о 
запрещении  разработки,  производства  и  накопления  запасов 
бактериологического  (биологического)  и  токсинного  оружия  и  об  их 
уничтожении, подписанной в Вашингтоне, Лондоне и Москве 10 апреля 1972 
года. 
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СТАТЬЯ XIV. УРЕГУЛИРОВАНИЕ СПОРОВ 
 

1.  Урегулирование  споров,  которые  могут  возникать  в  связи  с 
применением  или  толкованием  настоящей  Конвенции,  производится 
согласно  соответствующим  положениям  настоящей  Конвенции  и  в 
соответствии с положениями Устава Организации Объединенных Наций. 

2.  При  возникновении  спора  между  двумя  или  более  государствами‐
участниками  или  между  одним  или  более  государствами‐участниками  и 
Организацией  в  связи  с  толкованием  или  применением  настоящей 
Конвенции соответствующие участники проводят совместные консультации с 
целью  скорейшего  урегулирования  спора  путем  переговоров  или  другими 
мирными  средствами  по  усмотрению  участников,  включая  обращение  в 
соответствующие  органы  настоящей  Конвенции  и,  по  взаимному  согласию, 
обращение  в  Международный  Суд  в  соответствии  со  Статутом  Суда. 
Соответствующие  государства‐участники  информируют  Исполнительный 
совет о предпринимаемых действиях. 

3.  Исполнительный  совет  может  содействовать  урегулированию  спора 
любыми  средствами,  какие он  сочтет подходящими,  включая предложение 
своих добрых услуг, призыв к государствам‐участникам спора начать процесс 
урегулирования  по  своему  выбору  и  рекомендацию  сроков  для  любой 
согласованной процедуры. 

4. Конференция рассматривает вопросы, имеющие отношение к спорам, 
возбужденным государствами‐участниками или доведенным до ее сведения 
Исполнительным советом. Конференция, если она сочтет это необходимым, 
создает  или  привлекает  органы  к  выполнению  задач,  связанных  с 
урегулированием этих споров, в соответствии с пунктом 21 "f" статьи VIII. 

5.  Конференция  и  Исполнительный  совет,  с  разрешения  Генеральной 
Ассамблеи Организации Объединенных Наций,  самостоятельно наделяются 
правом просить Международный Суд дать  консультативное  заключение  по 
любому  возникающему  правовому  вопросу  в  рамках  деятельности 
Организации.  С  этой  целью  между  Организацией  и  Организацией 
Объединенных Наций заключается соглашение в соответствии с пунктом 34 
"a" статьи VIII. 

6.  Настоящая  статья  не  наносит  ущерба  статье  IX  или  положениям 
относительно мер по исправлению положения и обеспечению соблюдения, 
включая санкции. 
 

СТАТЬЯ XV. ПОПРАВКИ 
 

1. Любое государство‐участник может предлагать поправки к настоящей 
Конвенции.  Любое  государство‐участник  может  также  предлагать 
изменения,  как  это  указано  в  пункте  4,  к  Приложениям  настоящей 
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Конвенции.  Предложения  о  поправках  регулируются  процедурами, 
изложенными в пунктах 2 и 3. Предложения об изменениях, как это указано 
в пункте 4, регулируются процедурами, изложенными в пункте 5. 
 

СТАТЬЯ XVI. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ВЫХОД ИЗ КОНВЕНЦИИ 
 

1. Настоящая Конвенция является бессрочной. 
2.  Каждое  государство‐участник  в  порядке  осуществления  своего 

национального  суверенитета  имеет  право  выйти  из  настоящей  Конвенции, 
если  оно  решит,  что  чрезвычайные  события,  касающиеся  предмета 
настоящей  Конвенции,  поставили  под  угрозу  высшие  интересы  его  страны. 
Оно  уведомляет  о  таком  выходе  за  90  дней  все  другие  государства‐
участники,  Исполнительный  совет,  депозитария  и  Совет  Безопасности 
Организации  Объединенных  Наций.  Такое  уведомление  включает 
изложение  чрезвычайных  событий,  которые  оно  рассматривает  как 
поставившие под угрозу его высшие интересы. 

3.  Выход  государства‐участника  из  настоящей  Конвенции  никоим 
образом  не  затрагивает  обязанности  государств  продолжать  выполнение 
обязательств,  взятых в  соответствии с любыми соответствующими нормами 
международного  права,  и,  в  частности,  в  соответствии  с  Женевским 
протоколом 1925 года. 
 

СТАТЬЯ XVII. СТАТУС ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

Приложения  составляют  неотъемлемую  часть  настоящей  Конвенции. 
Любая ссылка на настоящую Конвенцию включает и Приложения. 
 

СТАТЬЯ XVIII. ПОДПИСАНИЕ 
 

Настоящая Конвенция открыта к подписанию для всех государств до ее 
вступления в силу. 
 

СТАТЬЯ XIX. РАТИФИКАЦИЯ 
 

Настоящая  Конвенция  подлежит  ратификации  подписавшими 
государствами согласно их соответствующим конституционным процедурам. 
 

СТАТЬЯ XX. ПРИСОЕДИНЕНИЕ 
 

Любое  государство,  не  подписавшее  настоящую  Конвенцию  до  ее 
вступления  в  силу,  может  присоединиться  к  ней  в  любое  время 
впоследствии. 
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СТАТЬЯ XXI. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 
 

1.  Настоящая  Конвенция  вступает  в  силу  через  180  дней  после  даты 
сдачи на хранение 65‐й ратификационной  грамоты, но ни в коем случае не 
ранее чем через два года после ее открытия к подписанию. 

2.  Для  государств,  чьи  ратификационные  грамоты  или  документы  о 
присоединении  сданы  на  хранение  после  вступления  в  силу  настоящей 
Конвенции, она вступает в силу на 30‐й день после даты сдачи на хранение 
их ратификационных грамот или документов о присоединении. 
 

СТАТЬЯ XXII. ОГОВОРКИ 
 

Статьи  настоящей  Конвенции  не  подлежат  оговоркам.  Приложения 
настоящей  Конвенции  не  подлежат  оговоркам,  несовместимым  с  ее 
предметом и целью. 
 

СТАТЬЯ XXIII. ДЕПОЗИТАРИЙ 
 

Генеральный  секретарь Организации Объединенных Наций  настоящим 
назначается  в  качестве  депозитария  настоящей  Конвенции,  и  он,  среди 
прочего: 

a)  незамедлительно  информирует  все  подписавшие  и 
присоединившиеся  государства  о  дате  каждого  подписания,  дате  сдачи  на 
хранение  каждой  ратификационной  грамоты  или  документа  о 
присоединении  и  дате  вступления  в  силу  настоящей  Конвенции,  а  также  о 
получении других уведомлений; 

b)  препровождает  должным  образом  заверенные  копии  настоящей 
Конвенции  правительствам  всех  подписавших  и  присоединившихся 
государств; и 

c)  регистрирует  настоящую  Конвенцию  согласно  статье  102  Устава 
Организации Объединенных Наций. 
 

СТАТЬЯ XXIV. АУТЕНТИЧНЫЕ ТЕКСТЫ 
Настоящая  Конвенция,  тексты  которой  на  английском,  арабском, 

испанском,  китайском,  русском  и  французском  языках  являются  равно 
аутентичными,  сдается  на  хранение  Генеральному  секретарю  Организации 
Объединенных Наций. 

В  удостоверение  чего  нижеподписавшие,  должным  образом  на  то 
уполномоченные, подписали настоящую Конвенцию. 

Совершено  в Париже  тринадцатого  января  тысяча девятьсот девяносто 
третьего года. 

(Подписи 
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СОВЕЩАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ И СОТРУДНИЧЕСТВУ В ЕВРОПЕ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АКТ∗ 
(Хельсинки, 1 августа 1975 года) 

(В сокращении) 
 
 
Совещание  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе,  начавшееся  в 

Хельсинки 3 июля 1973 года и продолжавшееся в Женеве с 18 сентября 1973 
года по 21 июля 1975 года, было завершено в Хельсинки 1 августа 1975 года 
Высокими  Представителями  Австрии,  Бельгии,  Болгарии,  Венгрии, 
Германской  Демократической  Республики,  Федеративной  Республики 
Германии,  Греции,  Дании,  Ирландии,  Исландии,  Испании,  Италии,  Канады, 
Кипра,  Лихтенштейна,  Люксембурга,  Мальты,  Монако,  Нидерландов, 
Норвегии,  Польши,  Португалии,  Румынии,  Сан‐Марино,  Святейшего 
Престола, Соединенного Королевства, Соединенных Штатов Америки, Союза 
Советских  Социалистических  Республик,  Турции,  Финляндии,  Франции, 
Чехословакии, Швейцарии, Швеции и Югославии. 

Во  время  начального  и  заключительного  этапов  Совещания  перед  его 
участниками  в  качестве  почетного  гостя  выступил  Генеральный  секретарь 
Организации Объединенных Наций. В ходе второго этапа Совещания внесли 
свои  вклады  Генеральный  директор ЮНЕСКО  и  Исполнительный  секретарь 
Европейской экономической комиссии ООН. 

Во  время  заседаний  второго  этапа  Совещания  были  сделаны  также 
вклады  по  различным  пунктам  повестки  дня  представителями  следующих 
неучаствующих  средиземноморских  государств:  Алжирской  Народной 
Демократической  Республики,  Арабской  Республики  Египет,  Израиля, 
Королевства  Марокко,  Сирийской  Арабской  Республики,  Тунисской 
Республики. 

Вдохновляемые политической волей, в интересах народов, к улучшению 
и  активизации  их  отношений,  содействию  в  Европе  миру,  безопасности, 
справедливости  и  сотрудничеству,  сближению  между  ними,  а  также  с 
другими государствами мира, 

преисполненные  решимости  в  этой  связи  придать  полную 
действенность результатам Совещания и обеспечить использование плодов, 
вытекающих из этих результатов, между их государствами и во всей Европе и 
тем  самым  расширять,  углублять  и  сделать  поступательным  и  прочным 
процесс разрядки, 

Высокие Представители  государств  ‐  участников  торжественно приняли 

                                                            
∗  Сборник  действующих  договоров,  соглашений  и  конвенций,  заключенных  СССР  с  иностранными 
государствами. Вып. XXXI.‐ М., 1977. С. 544 ‐ 589. 
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следующее: 
 

ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ 
 

Государства ‐ участники Совещания по безопасности и сотрудничеству в 
Европе, 

подтверждая свою цель содействия улучшению отношений между ними 
и  обеспечения  условий,  в  которых  их  народы  могут  жить  в  условиях 
подлинного  и  прочного  мира,  будучи  ограждены  от  любой  угрозы  или 
покушения на их безопасность; 

убежденные  в  необходимости  прилагать  усилия  к  тому,  чтобы  делать 
разрядку  как  непрерывным,  так  и  все  более  жизнеспособным  и 
всесторонним  процессом,  всеобщим  по  охвату,  и  в  том,  что  претворение  в 
жизнь  результатов  Совещания  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе 
будет одним из крупнейших вкладов в этот процесс; 

считая, что солидарность между народами, как и общность стремления 
государств  ‐  участников  к  достижению  целей,  как  они  выдвинуты 
Совещанием  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе,  должны  вести  к 
развитию лучших и более тесных отношений между ними во всех областях и, 
таким  образом,  к  преодолению  противостояния,  проистекающего  из 
характера их отношений в прошлом, и к лучшему взаимопониманию; 

памятуя о своей общей истории и признавая, что существование общих 
элементов  в  их  традициях  и  ценностях  может  помогать  им  в  развитии  их 
отношений,  и  исполненные  желания  изыскивать,  полностью  принимая  во 
внимание своеобразие и разнообразие их позиций и взглядов, возможности 
объединять  их  усилия  с  тем,  чтобы  преодолевать  недоверие  и  укреплять 
доверие,  разрешать  проблемы,  которые  их  разделяют,  и  сотрудничать  в 
интересах человечества; 

признавая  неделимость  безопасности  в  Европе,  как  и  свою  общую 
заинтересованность  в  развитии  сотрудничества  во  всей  Европе  и  между 
собой, и выражая свое намерение предпринимать соответственно усилия; 

признавая  тесную  связь  между  миром  и  безопасностью  в  Европе  и  в 
мире  в  целом и  сознавая  необходимость  для  каждого  из  них  вносить  свой 
вклад  в  укрепление  международного  мира  и  безопасности  и  в  содействие 
основным  правам,  экономическому  и  социальному  прогрессу  и 
благополучию всех народов; 

приняли следующее. 
 

1 
 

a) ДЕКЛАРАЦИЯ ПРИНЦИПОВ, КОТОРЫМИ ГОСУДАРСТВА ‐ УЧАСТНИКИ 
БУДУТ РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ВО ВЗАИМНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 



  88

 
Государства ‐ участники, 
подтверждая  свою  приверженность  миру,  безопасности  и 

справедливости  и  процессу  развития  дружественных  отношений  и 
сотрудничества; 

признавая,  что  эта  приверженность,  отражающая  интересы  и  чаяния 
народов,  воплощает  для  каждого  государства  ‐  участника  ответственность 
сейчас и в будущем, повысившуюся в результате опыта прошлого; 

подтверждая,  в  соответствии  с  их  членством  в  Организации 
Объединенных Наций и в соответствии с целями и принципами Организации 
Объединенных  Наций,  свою  полную  и  активную  поддержку  Организации 
Объединенных Наций и повышению ее роли и эффективности в укреплении 
международного  мира,  безопасности  и  справедливости  и  в  содействии 
решению  международных  проблем,  как  и  развитию  дружественных 
отношений и сотрудничества между государствами; 

выражая  свою  общую  приверженность  принципам,  которые  изложены 
ниже  и  которые  находятся  в  соответствии  с  Уставом  Организации 
Объединенных Наций, а также свою общую волю действовать, в применении 
этих принципов, в соответствии с целями и принципами Устава Организации 
Объединенных Наций; 

заявляют о своей решимости уважать и применять в отношении каждого 
из  них  со  всеми  другими  государствами  ‐  участниками,  независимо  от  их 
политических,  экономических  и  социальных  систем,  а  также  их  размера, 
географического положения и уровня экономического развития, следующие 
принципы,  которые  все  имеют  первостепенную  важность  и  которыми  они 
будут руководствоваться во взаимных отношениях: 
 

I. Суверенное равенство, уважение прав, 
присущих суверенитету 

 
Государства  ‐  участники  будут  уважать  суверенное  равенство  и 

своеобразие  друг  друга,  а  также  все  права,  присущие  их  суверенитету  и 
охватываемые  им,  в  число  которых  входит,  в  частности,  право  каждого 
государства на юридическое равенство, на территориальную целостность, на 
свободу и политическую независимость. Они будут также уважать право друг 
друга  свободно  выбирать  и  развивать  свои  политические,  социальные, 
экономические и культурные системы, равно как и право устанавливать свои 
законы и административные правила. 

В  рамках  международного  права  все  государства  ‐  участники  имеют 
равные права и обязанности. Они будут уважать право друг друга определять 
и  осуществлять  по  своему  усмотрению  их  отношения  с  другими 
государствами  согласно  международному  праву  и  в  духе  настоящей 
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Декларации. Они считают, что их границы могут изменяться, в соответствии с 
международным  правом,  мирным  путем  и  по  договоренности.  Они  имеют 
также  право  принадлежать  или  не  принадлежать  к  международным 
организациям,  быть  или  не  быть  участником  двусторонних  или 
многосторонних  договоров,  включая  право  быть  или  не  быть  участником 
союзных договоров; они также имеют право на нейтралитет. 
 

II. Неприменение силы или угрозы силой 
 

Государства  ‐  участники  будут  воздерживаться  в  их  взаимных,  как  и 
вообще в их международных отношениях,  от  применения  силы или  угрозы 
силой  как  против  территориальной  целостности  или  политической 
независимости  любого  государства,  так  и  каким‐либо  другим  образом,  не 
совместимым  с  целями Объединенных Наций  и  с  настоящий Декларацией. 
Никакие  соображения  не  могут  использоваться  для  того,  чтобы 
обосновывать обращение к угрозе силой или к ее применению в нарушение 
этого принципа. 

Соответственно государства ‐ участники будут воздерживаться от любых 
действий,  представляющих  собой  угрозу  силой  или  прямое  или  косвенное 
применение силы против другого государства ‐ участника. 

Равным образом они будут воздерживаться от всех проявлений силы с 
целью  принуждения  другого  государства  ‐  участника  к  отказу  от  полного 
осуществления  его  суверенных  прав.  Равным  образом  они  будут  также 
воздерживаться  в  их  взаимных  отношениях  от  любых  актов  репрессалий  с 
помощью силы. 

Никакое  такое  применение  силы  или  угрозы  силой  не  будет 
использоваться как средство урегулирования споров или вопросов, которые 
могут вызвать споры между ними. 
 

III. Нерушимость границ 
 

Государства  ‐  участники  рассматривают  как  нерушимые  все  границы 
друг  друга,  как  и  границы  всех  государств  в  Европе,  и  поэтому  они  будут 
воздерживаться сейчас и в будущем от любых посягательств на эти границы. 

Они будут, соответственно, воздерживаться также от любых требований 
или  действий,  направленных  на  захват  и  узурпацию  части  или  всей 
территории любого государства ‐ участника. 
 

IV. Территориальная целостность государств 
 

Государства  ‐  участники  будут  уважать  территориальную  целостность 
каждого из государства ‐ участников. 
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В  соответствии  с  этим  они  будут  воздерживаться  от  любых  действий, 
несовместимых с целями и принципами Устава Организации Объединенных 
Наций,  против  территориальной  целостности,  политической  независимости 
или единства любого государства ‐ участника и, в частности, от любых таких 
действий, представляющих собой применение силы или угрозу силой. 

Государства ‐ участники будут равным образом воздерживаться от того, 
чтобы превращать  территорию друг друга в объект  военной оккупации или 
других  прямых  или  косвенных  мер  применения  силы  в  нарушение 
международного  права  или  в  объект  приобретения  с  помощью  таких  мер 
или угрозы их осуществления. Никакая оккупация или приобретение такого 
рода не будет признаваться законной. 
 

V. Мирное урегулирование споров 
 

Государства  ‐  участники будут  разрешать  споры между ними мирными 
средствами  таким  образом,  чтобы  не  подвергать  угрозе  международный 
мир и безопасность и справедливость. 

Они  будут  добросовестно  и  в  духе  сотрудничества  прилагать  усилия  к 
тому,  чтобы  в  короткий  срок  прийти  к  справедливому  решению, 
основанному на международном праве. 

В  этих  целях  они  будут  использовать  такие  средства,  как  переговоры, 
обследование,  посредничество,  примирение,  арбитраж,  судебное 
разбирательство  или  иные  мирные  средства  по  их  собственному  выбору, 
включая  любую  процедуру  урегулирования,  согласованную  до 
возникновения споров, в которых они были бы сторонами. 

В  случае,  если  стороны  в  споре  не  достигнут  разрешения  спора  путем 
одного  из  вышеупомянутых  мирных  средств,  они  будут  продолжать  искать 
взаимно согласованные пути мирного урегулирования спора. 

Государства  ‐  участники,  являющиеся  сторонами  в  споре  между  ними, 
как  и  другие  государства  ‐  участники,  будут  воздерживаться  от  любых 
действий,  которые  могут  ухудшить  положение  в  такой  степени,  что  будет 
поставлено под угрозу поддержание международного мира и безопасности, 
и тем самым сделать мирное урегулирование спора более трудным. 
 

VI. Невмешательство во внутренние дела 
 

Государства  ‐  участники  будут  воздерживаться  от  любого 
вмешательства,  прямого  или  косвенного,  индивидуального  или 
коллективного, во внутренние или внешние дела, входящие во внутреннюю 
компетенцию  другого  государства  ‐  участника,  независимо  от  их 
взаимоотношений. 

Они  будут,  соответственно,  воздерживаться  от  любой  формы 
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вооруженного  вмешательства  или  угрозы  такого  вмешательства  против 
другого государства ‐ участника. 

Они  будут  точно  так  же  при  всех  обстоятельствах  воздерживаться  от 
любого  другого  акта  военного  или  политического,  экономического  или 
другого  принуждения,  направленного  на  то,  чтобы  подчинить  своим 
собственным  интересам  осуществление  другим  государством  ‐  участником 
прав,  присущих  его  суверенитету,  и  таким  образом  обеспечить  себе 
преимущества любого рода. 

Соответственно  они  будут,  в  том  числе,  воздерживаться  от  оказания 
прямой  или  косвенной  помощи  террористической  деятельности  или 
подрывной  или  другой  деятельности,  направленной  на  насильственное 
свержение режима другого государства ‐ участника. 
 

VII. Уважение прав человека и основных свобод, 
включая свободу мысли, совести, религии и убеждений 

 
Государства  ‐  участники  будут  уважать  права  человека  и  основные 

свободы,  включая свободу мысли,  совести, религии и убеждений, для всех, 
без различия расы, пола, языка и религии. 

Они  будут  поощрять  и  развивать  эффективное  осуществление 
гражданских,  политических,  экономических,  социальных,  культурных  и 
других  прав  и  свобод,  которые  все  вытекают  из  достоинства,  присущего 
человеческой  личности,  и  являются  существенными  для  ее  свободного  и 
полного развития. 

В  этих  рамках  государства  ‐  участники  будут  признавать  и  уважать 
свободу  личности  исповедовать,  единолично  или  совместно  с  другими, 
религию или веру, действуя согласно велению собственной совести. 

Государства  ‐  участники,  на  чьей  территории  имеются  национальные 
меньшинства,  будут  уважать  право  лиц,  принадлежащих  к  таким 
меньшинствам,  на  равенство  перед  законом,  будут  предоставлять  им 
полную  возможность  фактического  пользования  правами  человека  и 
основными  свободами  и  будут  таким  образом  защищать  их  законные 
интересы в этой области. 

Государства  ‐  участники  признают  всеобщее  значение  прав  человека  и 
основных  свобод,  уважение  которых  является  существенным  фактором 
мира,  справедливости  и  благополучия,  необходимых  для  обеспечения 
развития  дружественных  отношений  и  сотрудничества  между  ними,  как  и 
между всеми государствами. 

Они  будут  постоянно  уважать  эти  права  и  свободы  в  своих  взаимных 
отношениях и будут прилагать усилия, совместно и самостоятельно, включая 
в сотрудничестве с Организацией Объединенных Наций, в целях содействия 
всеобщему и эффективному уважению их. 
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Они  подтверждают  право  лиц  знать  свои  права  и  обязанности  в  этой 
области и поступать в соответствии с ними. 

В  области  прав  человека  и  основных  свобод  государства  ‐  участники 
будут  действовать  в  соответствии  с  целями  и  принципами  Устава  ООН  и 
Всеобщей  декларацией  прав  человека.  Они  будут  также  выполнять  свои 
обязательства,  как  они  установлены  в  международных  декларациях  и 
соглашениях в этой области,  включая в  том числе Международные пакты о 
правах человека, если они ими связаны. 
 

VIII. Равноправие и право народов распоряжаться 
своей судьбой 

 
Государства  ‐  участники  будут  уважать  равноправие  и  право  народов 

распоряжаться своей судьбой, действуя постоянно в соответствии с целями и 
принципами  Устава  ООН  и  соответствующими  нормами  международного 
права,  включая  те,  которые  относятся  к  территориальной  целостности 
государств. 

Исходя из принципа равноправия и права народов распоряжаться своей 
судьбой,  все  народы  всегда  имеют  право  в  условиях  полной  свободы 
определять,  когда  и  как  они  желают,  свой  внутренний  и  внешний 
политический  статус  без  вмешательства  извне  и  осуществлять  по  своему 
усмотрению  свое  политическое,  экономическое,  социальное  и  культурное 
развитие. 

Государства  ‐  участники  подтверждают  всеобщее  значение  уважения и 
эффективного  осуществления  равноправия  и  права  народов  распоряжаться 
своей  судьбой для развития дружественных отношений между ними,  как и 
между всеми государствами; они напоминают также о важности исключения 
любой формы нарушения этого принципа. 
 

IX. Сотрудничество между государствами 
 

Государства  ‐  участники  будут  развивать  свое  сотрудничество  друг  с 
другом,  как  и  со  всеми  государствами,  во  всех  областях  в  соответствии  с 
целями  и  принципами  Устава  ООН.  Развивая  свое  сотрудничество, 
государства ‐ участники будут придавать особое значение областям, как они 
определены  в  рамках  Совещания  по  безопасности  и  сотрудничеству  в 
Европе, причем каждый из них будет вносить свой вклад в условиях полного 
равенства. 

Они  будут  стремиться,  развивая  свое  сотрудничество  как  равные, 
содействовать  взаимопониманию  и  доверию,  дружественным  и 
добрососедским  отношениям  между  собой,  международному  миру, 
безопасности  и  справедливости.  Они  будут  равным  образом  стремиться, 
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развивая  свое  сотрудничество,  повышать  благосостояние  народов  и 
способствовать  претворению  в  жизнь  их  чаяний,  используя,  в  частности, 
выгоды,  вытекающие  из  расширяющегося  взаимного  ознакомления  и  из 
прогресса  и  достижений  в  экономической,  научной,  технической, 
социальной, культурной и гуманитарной областях. Они будут предпринимать 
шаги по содействию условиям, благоприятствующим тому, чтобы делать эти 
выгоды  доступными  для  всех;  они  будут  учитывать  интересы  всех  в 
сокращении  различий  в  уровнях  экономического  развития  и,  в  частности, 
интересы развивающихся стран во всем мире. 

Они  подтверждают,  что  правительства,  учреждения,  организации  и 
люди  могут  играть  соответствующую  и  положительную  роль  в  содействии 
достижению этих целей их сотрудничества. 

Они  будут  стремиться,  расширяя  свое  сотрудничество,  как  это 
определено  выше,  развивать  более  тесные  отношения  между  собой  на 
лучшей и более прочной основе на благо народов. 
 

X. Добросовестное выполнение обязательств по 
международному праву 

 
Государства  ‐  участники  будут  добросовестно  выполнять  свои 

обязательства  по  международному  праву,  как  те  обязательства,  которые 
вытекают из общепризнанных принципов и норм международного права, так 
и те обязательства, которые вытекают из соответствующих международному 
праву договоров или других соглашений, участниками которых они являются. 

При  осуществлении  своих  суверенных  прав,  включая  право 
устанавливать  свои  законы  и  административные  правила,  они  будут 
сообразовываться  со  своими  юридическими  обязательствами  по 
международному праву; они будут, кроме того, учитывать должным образом 
и выполнять положения Заключительного акта Совещания по безопасности и 
сотрудничеству в Европе. 

Государства  ‐  участники  подтверждают,  что  в  том  случае,  когда 
обязательства  членов  Организации  Объединенных  Наций  по  Уставу 
Организации  Объединенных  Наций  окажутся  в  противоречии  с  их 
обязательствами  по  какому‐либо  договору  или  другому  международному 
соглашению,  преимущественную  силу  имеют  их  обязательства  по  Уставу  в 
соответствии со статьей 103 Устава ООН. 

Все принципы, изложенные выше, имеют первостепенную важность, и, 
следовательно,  они  будут  одинаково  и  неукоснительно  применяться  при 
интерпретации каждого из них с учетом других. 

Государства  ‐ участники выражают свою решимость полностью уважать 
и применять эти принципы, как они изложены в настоящей Декларации, во 
всех  аспектах  к  их  взаимным  отношениям  и  сотрудничеству  с  тем,  чтобы 
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обеспечить каждому государству ‐ участнику преимущества, вытекающие из 
уважения и применения этих принципов всеми. 

Государства ‐ участники, учитывая должным образом изложенные выше 
принципы и, в частности, первую фразу десятого принципа, "Добросовестное 
выполнение  обязательств  по  международному  праву",  отмечают,  что 
настоящая  Декларация  не  затрагивает  их  прав  и  обязательств,  как  и 
соответствующих договоров и других соглашений и договоренностей. 

Государства ‐ участники выражают убеждение в том, что уважение этих 
принципов  будет  способствовать  развитию  нормальных  и  дружественных 
отношений  и  прогрессу  сотрудничества между  ними  во  всех  областях.  Они 
также  выражают  убеждение  в  том,  что  уважение  этих  принципов  будет 
способствовать  развитию  политических  контактов  между  ними,  которые,  в 
свою  очередь,  будут  содействовать  лучшему  взаимному  пониманию  их 
позиций и взглядов. 

Государства ‐ участники заявляют о своем намерении осуществлять свои 
отношения со всеми другими государствами в духе принципов, изложенных 
в настоящей Декларации. 
 

b) ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К ПРЕТВОРЕНИЮ В ЖИЗНЬ 
НЕКОТОРЫХ ИЗ ПРИНЦИПОВ, ИЗЛОЖЕННЫХ ВЫШЕ 

 
i) Государства ‐ участники, 
подтверждая, что они будут уважать и претворять в жизнь положение о 

неприменении  силы  или  угрозы  силой,  и  убежденные  в  необходимости 
сделать его действенным законом международной жизни, 

заявляют,  что  они  будут  уважать  и  выполнять  в  их  отношениях  друг  с 
другом  в  том  числе  следующие  положения,  которые  находятся  в 
соответствии  с  Декларацией  принципов,  которыми  государства  ‐  участники 
будут руководствоваться во взаимных отношениях: 

‐  Претворять  в  жизнь  и  выражать  всеми  путями  и  во  всех  формах, 
которые  они  сочтут  подходящими,  обязанность  воздерживаться  от  угрозы 
силой или ее применения в отношениях друг с другом. 

‐  Воздерживаться  от  какого‐либо  применения  вооруженных  сил, 
несовместимого  с  целями  и  принципами  Устава  ООН  и  положениями 
Декларации  принципов,  которыми  государства  ‐  участники  будут 
руководствоваться  во  взаимных  отношениях,  против  другого  государства  ‐ 
участника, в особенности от вторжения или нападения на его территорию. 

‐  Воздерживаться  от  всех  проявлений  силы  с  целью  принуждения 
другого  государства  ‐  участника  к  отказу  от  полного  осуществления  его 
суверенных прав. 

‐  Воздерживаться  от  любого  акта  экономического  принуждения, 
направленного  на  подчинение  своим  интересам  осуществления  другим 
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государством ‐ участником прав, присущих его суверенитету, и обеспечение 
себе таким образом преимуществ любого рода. 

‐ Принимать  эффективные меры,  которые в  силу их охвата и  характера 
являются шагами в направлении достижения в конечном итоге всеобщего и 
полного  разоружения  под  строгим  и  эффективным  международным 
контролем. 

‐  Содействовать  всеми  средствами,  которые  каждое  из  них  сочтет 
подходящими,  созданию атмосферы доверия и уважения между народами, 
отвечающей  их  обязанности  воздерживаться  от  пропаганды  агрессивных 
войн  или  любого  применения  силы  или  угрозы  силой,  несовместимыми  с 
целями  Объединенных  Наций  и  с  Декларацией  принципов,  которыми 
государства  ‐  участники  будут  руководствоваться  во  взаимных  отношениях 
против другого государства ‐ участника. 

‐  Прилагать  все  усилия  к  тому,  чтобы  разрешить  любые  споры  между 
ними,  продолжение  которых  могло  бы  угрожать  поддержанию 
международного  мира  и  безопасности  в  Европе,  исключительно  мирными 
средствами, и прежде всего стараться разрешить споры при помощи мирных 
средств, указанных в статье 33 Устава ООН. 

Воздерживаться  об  любых  действий,  которые  могли  бы  затруднить 
мирное урегулирование споров между государствами ‐ участниками. 

ii) Государства ‐ участники, 
подтверждая  свою  решимость  разрешать  свои  споры,  как  это 

определено в принципе мирного урегулирования споров; 
убежденные  в  том,  что  мирное  урегулирование  споров  является 

дополнением  неприменения  силы  или  угрозы  силой,  причем  оба  эти 
фактора  являются  существенными,  хотя  и  не  исключительными,  для 
поддержания и укрепления мира и безопасности; 

желая  укрепить  и  усовершенствовать  имеющиеся  в  их  распоряжении 
средства мирного урегулирования споров: 

1.  Полны  решимости  продолжить  рассмотрение  и  разработку 
общеприемлемого метода мирного  урегулирования  споров,  направленного 
на  дополнение  существующих  средств,  и  с  этой  целью  работу  по  "Проекту 
Конвенции  о  Европейской  системе  мирной  урегулирования  споров", 
представленному Швейцарией на втором этапе Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе,  как и по другим предложениям, относящимся к 
нему и направленным на разработку такого метода. 

2. Принимают решение, что по приглашению Швейцарии будет созвано 
совещание  экспертов  всех  государств  ‐  участников  с  целью  выполнения 
задания,  изложенного  в  пункте  1,  в  рамках  и  при  соблюдении  процедур 
дальнейших шагов после Совещания, определенных в разделе "Дальнейшие 
шаги после Совещания". 

3.  Это  совещание  экспертов  состоится  после  встречи  представителей, 
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назначенных  министрами  иностранных  дел  государств  ‐  участников, 
запланированной  в  соответствии  с  разделом  "Дальнейшие  шаги  после 
Совещания"  на  1977  год;  результаты  работы  этого  совещания  экспертов 
будут представлены правительствам. 
 

2 
 

ДОКУМЕНТ ПО МЕРАМ УКРЕПЛЕНИЯ ДОВЕРИЯ 
И НЕКОТОРЫМ АСПЕКТАМ БЕЗОПАСНОСТИ И РАЗОРУЖЕНИЯ 

 
Государства ‐ участники, 
желая устранить причины напряженности,  которая может существовать 

между ними, и тем самым внести вклад в укрепление мира и безопасности в 
мире; 

исполненные  решимости  укреплять  доверие  между  собой  и  этим 
содействовать упрочению стабильности и безопасности в Европе; 

исполненные  решимости  также  воздерживаться  в  их  взаимных,  как  и 
вообще  в  их  международных  отношениях  от  применения  силы  или  угрозы 
силой  как  против  территориальной  целостности  или  политической 
независимости  любого  государства,  так  и  каким‐либо  другим  образом, 
несовместимым  с  целями  Объединенных  Наций  и  с  принятой  в  этом 
Заключительном  акте  Декларацией  принципов,  которыми  государства  ‐ 
участники будут руководствоваться во взаимных отношениях; 

признавая  необходимость  содействовать  уменьшению  опасности 
вооруженного  конфликта,  неправильного  понимания  или  неправильной 
оценки  военной  деятельности,  которая  могла  бы  вызвать  опасения,  в 
частности,  в  условиях,  когда  у  государств  ‐  участников  отсутствует  ясная  и 
своевременная информация о характере такой деятельности; 

принимая  во  внимание  соображения,  относящиеся  к  усилиям, 
направленным на уменьшение напряженности и содействие разоружению; 

признавая,  что  обмен  по  приглашению  наблюдателями  на  военных 
учениях будет содействовать контактам и взаимопониманию; 

изучив  вопрос  о  предварительном  уведомлении  о  крупных 
передвижениях войск применительно к укреплению доверия; 

признавая,  что  имеются  другие  средства,  при  помощи  которых 
отдельные государства могут дополнительно вносить вклад в достижение их 
общих целей; 

убежденные  в  политической  важности  предварительного  уведомления 
о крупных военных учениях для содействия взаимопониманию и укреплению 
доверия, стабильности и безопасности; 

принимая  ответственность  каждого  из  них  за  то,  чтобы  содействовать 
этим  целям  и  осуществлять  эту  меру  в  соответствии  с  согласованными 
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критериями и условиями, что существенно для достижения этих целей; 
признавая, что эта мера, вытекая из политического решения, опирается 

на добровольную основу; 
приняли следующее: 

 
I 
 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ О КРУПНЫХ ВОЕННЫХ УЧЕНИЯХ 
 

Они  будут  уведомлять  о  своих  крупных  военных  учениях  все  другие 
государства  ‐  участники  по  обычным  дипломатическим  каналам  в 
соответствии со следующими положениями: 

Уведомления  будут  даваться  о  крупных  военных  учениях  сухопутных 
войск  общей  численностью  более  25000  человек,  проводимых 
самостоятельно или совместно с любыми возможными военно‐воздушными 
или  военно‐морскими  компонентами  (в  этом  контексте  слово  "войска" 
включает  амфибийные  и  воздушно‐десантные  войска).  В  случае 
самостоятельных  учений  амфибийных  или  воздушно‐десантных  войск  или 
совместных  учений,  в  которых  они  участвуют,  эти  войска  будут  также 
включаться  в  эту  численность.  Уведомления могут  также  даваться  в  случае 
совместных учений, которые не достигают указанной выше численности, но в 
которых участвуют сухопутные войска вместе со значительным количеством 
амфибийных или воздушно‐десантных войск или тех и других. 

Уведомления  будут  даваться  о  крупных  военных  учениях,  которые 
проводятся  в  Европе,  на  территории какого‐либо  государства  ‐  участника,  а 
также,  если  это  применимо,  в  прилегающих морском  районе  и  воздушном 
пространстве. 

В  случае,  если  территория  государства  ‐  участника  простирается  за 
пределы  Европы,  предварительные  уведомления  должны  даваться  только 
об учениях, которые проводятся в пределах 250 километров от его границы, 
обращенной в сторону любого другого европейского государства ‐ участника 
или  общей  с  ним,  однако  для  государства  ‐  участника  нет  необходимости 
давать  уведомление  в  случае,  когда  этот  район  также  примыкает  к  его 
границе, обращенной в сторону неевропейского неучаствующего государства 
или общей с ним. 

Уведомления будут направляться за 21 день или более до начала учения 
при  ближайшей  возможности  до  даты  его  начала,  если  учение  будет 
назначено за более короткий срок. 

Уведомление  будет  содержать  информацию  о  наименовании,  если 
таковое присваивается, общей цели учения, участвующих в нем государствах, 
типе или типах и численности участвующих войск, районе и предполагаемом 
сроке его проведения. Государства ‐ участники будут также, если возможно, 
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предоставлять соответствующую дополнительную информацию, в частности, 
такую,  которая  касается  компонентов  участвующих  сил  и  времени 
привлечения этих сил. 
 

Предварительное уведомление о других военных учениях 
 

Государства  ‐  участники  признают,  что  они  могут  содействовать 
дальнейшему  укреплению  доверия  и  упрочению  безопасности  и 
стабильности  и  с  этой  целью  могут  также  уведомлять  о  военных  учениях 
меньшего  масштаба  другие  государства  ‐  участники,  особенно  те,  которые 
расположены вблизи района проведения таких учений. 

С этой же целью государства ‐ участники признают также, что они могут 
уведомлять о других военной учениях, проводимых ими. 
 

Обмен наблюдателями 
 

Государства  ‐  участники  будут  приглашать  другие  государства  ‐ 
участники,  в  добровольном  порядке  и  на  двусторонней  основе,  в  духе 
взаимности  и  доброй  воли  в  отношении  всех  государств  ‐  участников, 
направлять наблюдателей для присутствия на военных учениях. 

Приглашающее  государство  будет  в  каждом  случае  определять 
количество  наблюдателей,  порядок  и  условия  их  участия  и  предоставлять 
другую  информацию,  которую  оно  может  счесть  полезной.  Оно  будет 
обеспечивать соответствующие условия и оказывать гостеприимство. 

Приглашение  будет  направляться  по  обычным  дипломатическим 
каналам настолько заблаговременно, насколько это возможно. 
 

Предварительное уведомление о крупных передвижениях войск 
 

В  соответствии  с  Заключительными  рекомендациями  Хельсинкских 
консультаций  государства  ‐  участники  изучили  вопрос  о  предварительном 
уведомлении о крупных передвижениях войск в качестве меры укрепления 
доверия. 

Соответственно  государства  ‐  участники  признают,  что  они  могут,  по 
своему  собственному  усмотрению  и  с  целью  содействия  укреплению 
доверия, уведомлять о крупных передвижениях своих войск. 

В этом же духе государствами ‐ участниками Совещания по безопасности 
и  сотрудничеству  в  Европе  будет  предпринято  дальнейшее  рассмотрение 
вопроса о предварительном уведомлении о крупных передвижениях войск, 
имея в виду,  в  частности,  опыт,  приобретенный в  ходе осуществления мер, 
которые изложены в настоящем документе. 
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Другие меры по укреплению доверия 
 

Государства  ‐  участники  признают,  что  имеются  другие  средства,  с 
помощью которых можно содействовать их общим целям. 

В частности, они будут с должным учетом взаимности и с целью лучшего 
взаимопонимания содействовать обменам по приглашению между военным 
персоналом, включая визиты военных делегаций. 
 

* * * 
 

С тем, чтобы сделать более полным вклад в их общую цель укрепления 
доверия, государства ‐ участники, осуществляя свою военную деятельность в 
районе,  охватываемом  положениями  о  предварительном  уведомлении  о 
крупных военных учениях, будут должным образом принимать во внимание 
и уважать эту цель. 

Они  признают  также,  что  опыт,  приобретенный  в  результате 
осуществления  положений,  изложенных  выше,  вместе  с  последующими 
усилиями  мог  бы  вести  к  развитию  и  расширению  мер,  направленных  на 
укрепление доверия. 
 

II 
 

ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К РАЗОРУЖЕНИЮ 
 

Государства ‐ участники признают заинтересованность всех их в усилиях, 
направленных  на  уменьшение  военного  противостояния  и  на  содействие 
разоружению,  которые  призваны  дополнить  политическую  разрядку  в 
Европе  и  укрепить  их  безопасность.  Они  убеждены  в  необходимости 
принятия  эффективных  мер  в  этих  областях,  которые  в  силу  их  охвата  и 
характера  являются  шагами  в  направлении  достижения  в  конечном  итоге 
всеобщего  и  полного  разоружения  под  строгим  и  эффективным 
международным контролем и которые должны привести к укреплению мира 
и безопасности во всем мире. 
 

III 
 

ОБЩИЕ СООБРАЖЕНИЯ 
 

Рассмотрев  взгляды,  выраженные  по  различным  вопросам, 
относящимся  к  укреплению  безопасности  в  Европе  путем  совместных 
усилий, направленных на содействие разрядке и разоружению, государства ‐ 
участники,  когда  они  вовлечены  в  такие  усилия,  будут,  в  этом  контексте, 
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исходить, в частности, из следующих существенных соображений: 
‐  взаимодополняющий  характер  политических  и  военных  аспектов 

безопасности; 
‐  взаимное  соотношение  между  безопасностью  каждого  государства  ‐ 

участника  и  безопасностью  в  Европе  в  целом  и  соотношение,  которое,  в 
более  широком  контексте  всемирной  безопасности,  существует  между 
безопасностью в Европе и безопасностью в районе Средиземного моря; 

‐  уважение  интересов  безопасности  всех  государств  ‐  участников 
Совещания  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе,  присущих  их 
суверенному равенству; 

‐  важность  того,  чтобы  участники  форумов,  в  которых  ведутся 
переговоры,  проявляли  заботу  о  предоставлении  на  подходящей  основе 
другим  государствам  ‐  участникам  Совещания  по  безопасности  и 
сотрудничеству  в  Европе  информации  о  соответствующем  развитии, 
прогрессе  и  результатах  и,  с  другой  стороны,  оправданная 
заинтересованность  любого  из  этих  государств  в  том,  чтобы  его  взгляды 
были рассмотрены. 
 
 

ВОПРОСЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К БЕЗОПАСНОСТИ 
И СОТРУДНИЧЕСТВУ В СРЕДИЗЕМНОМОРЬЕ 

 
Государства ‐ участники, 
учитывая  географические,  исторические,  культурные,  экономические  и 

политический  аспекты  своих  взаимоотношений  с  неучаствующими 
средиземноморскими государствами, 

убежденные в том,  что безопасность в Европе следует рассматривать в 
более  широком  контексте  безопасности  в  мире,  что  она  тесно  связана  с 
безопасностью  в  районе  Средиземноморья  в  целом  и  что,  следовательно, 
процесс  укрепления  безопасности,  не  ограничиваясь  Европой,  должен 
распространяться на другие районы мира, в частности на Средиземноморье, 

полагая,  что  укрепление  безопасности  и  развитие  сотрудничества  в 
Европе  будут  стимулировать  позитивные  процессы  в  районе 
Средиземноморья,  и  выражая  намерение  сделать  вклад  в  дело  мира, 
безопасности и справедливости в этом районе в общих интересах государств 
‐ участников и неучаствующих средиземноморских государств, 

признавая  важность  своих  экономических  взаимоотношений  с 
неучаствующими  средиземноморскими  государствами  и  учитывая  общую 
заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества, 

отмечая  с  удовлетворением  интерес,  проявленный  неучаствующими 
средиземноморскими  государствами  к  Совещанию  с  самого  его  начала,  и 
приняв должным образом во внимание их вклады, 
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заявляют о своем намерении: 
 

способствовать развитию добрососедских отношений с неучаствующими 
средиземноморскими  государствами в соответствии с целями и принципам 
Устава  Организации  Объединенных  Наций,  на  которых  основаны  их 
отношения,  и  с  Декларацией  Организации  Объединенных  Наций  о 
принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества между  государствами,  и  соответственно исходить,  в  связи  с 
этим,  в  своих  отношениях  с  неучаствующими  средиземноморскими 
государствами  из  духа  принципов,  изложенных  в  Декларации  принципов, 
которыми  государства  ‐  участники  будут  руководствоваться  во  взаимных 
отношениях; 

стремиться,  путем  дальнейшего  улучшения  отношений  с 
неучаствующими  средиземноморскими  государствами,  укреплять  взаимное 
доверие с тем, чтобы способствовать безопасности и стабильности в районе 
Средиземноморья в целом; 

содействовать  развитию  взаимовыгодного  сотрудничества  с 
неучаствующими средиземноморскими государствами в различных областях 
экономической  деятельности,  особенно  путем  расширения  торговли,  на 
основе  общего  понимания  необходимости  стабильности  и  прогресса  в 
торговых  отношениях,  их  взаимных  экономических  интересов и  различий  в 
уровнях  экономического  развития,  способствуя  тем  самым  их 
экономическому росту и благосостоянию; 

способствовать  всестороннему  развитию  экономики  неучаствующих 
средиземноморских  стран  с  учетом  целей  их  национального  развития  и 
сотрудничать с ними, особенно в области промышленности, науки и техники, 
в  их  усилиях  с  целью  лучшего  использования  их  ресурсов,  тем  самым 
содействуя более гармоничному развитию экономических отношений; 

активизировать  усилия  и  сотрудничество  на  двусторонней  и 
многосторонней  основе  с  неучаствующими  средиземноморскими 
государствами с целью улучшения окружающей среды в Средиземноморье, 
особенно  для  сохранения  биоресурсов  и  экологического  баланса  моря  с 
помощью  соответствующих  мер,  включая  предупреждение  загрязнения  и 
борьбу  с  ним;  в  этих  целях,  и  учитывая  существующее  положение, 
сотрудничать через посредство компетентных международных организаций, 
в частности, в рамках Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП); 

способствовать  дальнейшим  контактам  и  сотрудничеству  с 
неучаствующими  средиземноморскими  государствами  в  других 
соответствующих областях. 

Для  содействия  целям,  изложенным  выше,  государства  ‐  участники 
также  заявляют о  своем намерении поддерживать и  расширять  контакты и 
диалог,  начатые Совещанием по безопасности и  сотрудничеству  в  Европе  с 
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неучаствующими  средиземноморскими  государствами,  включая  все 
государства Средиземного моря, с целью способствовать миру, сокращению 
вооруженных  сил  в  этом  районе,  укреплению  безопасности,  ослаблению  в 
этом районе напряженности и расширению сферы сотрудничества ‐ задачам, 
в  которых  все  совместно  заинтересованы,  а  также  с  целью  определения 
дальнейших совместных задач. 

Государства  ‐  участники будут  стремиться,  в рамках их многосторонних 
усилий,  содействовать  прогрессу  и  соответствующим инициативам,  а  также 
осуществлять обмен мнениями в отношении достижения изложенных выше 
задач. 
 
 

ДАЛЬНЕЙШИЕ ШАГИ ПОСЛЕ СОВЕЩАНИЯ 
 

Государства ‐ участники, 
рассмотрев  и  оценив  прогресс,  достигнутый  на  Совещании  по 

безопасности и сотрудничеству в Европе, 
считая  далее,  что,  в  более  широком  мировом  контексте,  Совещание 

является  важной  частью  процесса  упрочения  безопасности  и  развития 
сотрудничества в Европе и что его результаты внесут значительный вклад в 
этот процесс, 

намереваясь  претворять  в  жизнь  положения  Заключительного  акта 
Совещания,  с  тем,  чтобы  придать  полную действенность  его  результатам  и 
тем  самым продвигать  вперед процесс  упрочения безопасности и развития 
сотрудничества в Европе, 

убежденные,  что  для  достижения  целей,  преследуемых  Совещанием, 
они  должны  прилагать  новые  односторонние,  двусторонние  и 
многосторонние  усилия  и  продолжать  в  соответствующих  формах, 
изложенных ниже, многосторонний процесс, начатый Совещанием, 
 

1.  Заявляют  о  своей  решимости  в  период  после  Совещания,  должным 
образом  учитывать  и  выполнять  положения  Заключительного  акта 
Совещания: 

a)  в  одностороннем  порядке  во  всех  случаях,  которые  подходят  для 
такого действия; 

b) в двустороннем порядке путем переговоров с другими государствами 
‐ участниками; 

c)  в  многостороннем  порядке  путем  встреч  экспертов  государств  ‐ 
участников,  а  также  в  рамках  существующих  международных  организаций, 
таких  как  Европейская  экономическая  комиссия ООН и ЮНЕСКО,  в  том,  что 
касается сотрудничества в области образования, науки и культуры; 

2.  Заявляют  далее  о  своей  решимости  продолжать  многосторонний 
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процесс, начатый Совещанием: 
a) путем проведения углубленного обмена мнениями как о выполнении 

положений Заключительного акта и задач, определенных Совещанием, так и 
в  контексте  вопросов,  обсуждавшихся  на  нем,  об  улучшении  их 
взаимоотношений,  упрочении  безопасности  и  развитии  сотрудничества  в 
Европе, развитии процесса разрядки в будущем; 

b)  путем  организации  в  этих  целях  встреч  между  их  представителями, 
начиная  со  встречи  на  уровне  представителей,  назначенных  министрами 
иностранных  дел.  Эта  встреча  определит  соответствующие  условия  для 
проведения  других  встреч,  которые  могли  бы  включать  последующие 
встречи подобного рода и возможность нового совещания; 

3.  Первая  из  встреч,  упомянутых  выше,  состоится  в  Белграде  в  1977  г. 
Подготовительная  встреча  для  организации  этой  встречи  состоится  в 
Белграде 15 июня 1977 г. Подготовительная встреча примет решение о дате, 
продолжительности, повестке дня и других условий встречи представителей, 
назначенных министрами иностранный дел; 

4.  Правила  процедуры,  рабочие  методы  и  шкала  распределения 
расходов  данного  Совещания  будут,  mutatis  mutandis,  применяться  к 
встречам,  предусмотренным  выше,  в  параграфах  1  "c",  2  и  3.  Все 
вышеуказанные  встречи  будут  проводиться  в  государствах  ‐  участниках  в 
порядке  ротации.  Обслуживание  техническим  секретариатом  будет 
обеспечиваться принимающей страной. 

Подлинник  настоящего  Заключительного  акта,  составленный  на 
английском,  испанском,  итальянском,  немецком,  русском  и  французском 
языках,  будет  передан  правительству  Финляндской  Республики,  которое 
будет  хранить  его  в  своих  архивах.  Каждое  из  государств  ‐  участников 
получит  от  правительства  Финляндской  Республики  заверенную  копию 
настоящего Заключительного акта. 

Текст  настоящего  Заключительного  акта  будет  опубликован  в  каждом 
государстве  ‐  участнике,  которое  распространит  его  и  обеспечит  возможно 
более широкое ознакомление с ним. 

К  правительству  Финляндской  Республики  обращается  просьба 
направить  Генеральному  секретарю  Организации  Объединенных  Наций 
текст  настоящего  Заключительного  акта,  который не  подлежит  регистрации 
на основании статьи 102 Устава Организации Объединенный Наций, с целью 
его  распространения  среди  всех  членов  Организации  в  качестве 
официального документа Организации Объединенных Наций. 

К  правительству  Финляндской  Республики  обращается  также  просьба 
направить текст настоящего Заключительного акта Генеральному директору 
ЮНЕСКО  и  Исполнительному  секретарю  Европейской  экономической 
комиссии ООН. 

В  удостоверение  всего  этого  нижеподписавшиеся  Высокие 
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Представители  государств  ‐  участников,  сознавая  высокое  политическое 
значение,  которое  придается  ими  результатам  Совещания,  и  заявляя  об  их 
решимости  действовать  в  соответствии  с  положениями,  содержащимися  в 
изложенных  выше  текстах,  поставили  свои  подписи  под  настоящим 
Заключительным актом. 
 

Совершено в г. Хельсинки 1 августа 1975 года  
 

 
 
 

ДОГОВОР 
О КОЛЛЕКТИВНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ∗ 

(Ташкент, 15 мая 1992 года) 
 
 

Государства  ‐  участники  настоящего  Договора,  именуемые  в 
дальнейшем "государства ‐ участники", 

руководствуясь декларациями о суверенитете Независимых Государств, 
учитывая  создание  государствами  ‐  участниками  собственных 

Вооруженных  Сил,  принимая  согласованные  действия  в  интересах 
обеспечения коллективной безопасности, 

признавая  необходимость  строгого  выполнения  заключенных 
договоров,  касающихся  сокращения  вооружений,  Вооруженных  Сил  и 
укрепления мер доверия, 

договорились о нижеследующем. 
 

Статья 1 
 

Государства ‐ участники подтверждают обязательство воздерживаться от 
применения силы или угрозы силой в межгосударственных отношениях. Они 
обязуются  разрешать  все  разногласия  между  собой  и  с  другими 
государствами мирными средствами. 

Государства  ‐  участники  не  будут  вступать  в  военные  союзы  или 
принимать  участие  в  каких‐либо  группировках  государств,  а  также  в 
действиях, направленных против другого государства ‐ участника. 

В случае создания в Европе и Азии системы коллективной безопасности 
и заключения с этой целью договоров о коллективной безопасности, к чему 
неуклонно  будут  стремиться  Договаривающиеся  Стороны,  государства  ‐ 
участники вступят в незамедлительные консультации друг с другом с целью 
                                                            

∗ Бюллетень международных договоров. 2000. № 12. С. 6 ‐ 8. 
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внесения необходимых изменений в настоящий Договор. 
 

Статья 2 
 

Государства ‐ участники будут консультироваться друг с другом по всем 
важным  вопросам  международной  безопасности,  затрагивающим  их 
интересы, и согласовывать по этим вопросам позиции. 

В  случае  возникновения  угрозы  безопасности,  территориальной 
целостности и суверенитету одного или нескольких государств ‐ участников, 
либо угрозы международному миру и безопасности государства ‐ участники 
будут  незамедлительно  приводить  в  действие  механизм  совместных 
консультаций  с  целью  координации  своих  позиций  и  принятия  мер  для 
устранения возникшей угрозы. 
 

Статья 3 
 

Государства  ‐  участники  образуют  Совет  коллективной  безопасности  в 
составе  глав  государств  ‐  участников  и  главнокомандующего 
Объединенными  Вооруженными  Силами  Содружества  Независимых 
Государств. 
 

Статья 4 
 

Если одно из государств ‐ участников подвергнется агрессии со стороны 
какого‐либо  государства  или  группы  государств,  то  это  будет 
рассматриваться  как  агрессия  против  всех  государств  ‐  участников 
настоящего Договора. 

В  случае  совершения  акта  агрессии  против  любого  из  государств  ‐ 
участников  все  остальные  государства  ‐  участники  предоставят  ему 
необходимую  помощь,  включая  военную,  а  также  окажут  поддержку 
находящимися  в  их  распоряжении  средствами  в  порядке  осуществления 
права на коллективную оборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. 

О  мерах,  принятых  на  основании  настоящей  статьи,  государства  ‐ 
участники  незамедлительно  известят  Совет  Безопасности  Организации 
Объединенных Наций. При осуществлении этих мер государства ‐ участники 
будут придерживаться соответствующих положений Устава ООН. 
 

Статья 5 
 

Координацию  и  обеспечение  совместной  деятельности  государств  ‐ 
участников  в  соответствии  с  настоящим  Договором  берет  на  себя  Совет 
коллективной  безопасности  государств  ‐  участников  и  создаваемые  им 
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органы.  До  создания  указанных  органов  координацию  деятельности 
Вооруженных  Сил  государств  ‐  участников  осуществляет  Главное 
командование Объединенных Вооруженных Сил Содружества. 
 

Статья 6 
 

Решение  об  использовании  Вооруженных  Сил  в  целях  отражения 
агрессии  в  соответствии  со  статьей  4  настоящего  Договора  принимается 
главами государств ‐ участников. 

Использование Вооруженных Сил за пределами территории государств ‐ 
участников  может  осуществляться  исключительно  в  интересах 
международной  безопасности  в  строгом  соответствии  с  Уставом 
Организации  Объединенных  Наций  и  законодательством  государств  ‐ 
участников настоящего Договора. 
 

Статья 7 
 

Размещение  и  функционирование  объектов  системы  коллективной 
безопасности  на  территории  государств  ‐  участников  регулируется 
специальными соглашениями. 
 

Статья 8 
 

Настоящий  Договор  не  затрагивает  прав  и  обязательств  по  другим 
действующим двусторонним и многосторонним договорам  и  соглашениям, 
заключенным  государствами  ‐  участниками  с  другими  государствами,  и  не 
направлен против третьих стран. 

Настоящий  Договор  не  затрагивает  право  государств  ‐  участников  на 
индивидуальную  и  коллективную  оборону  от  агрессии  в  соответствии  с 
Уставом Организации Объединенных Наций. 

Государства  ‐  участники  обязуются  не  заключать  международные 
соглашения, несовместимые с настоящим Договором. 
 

Статья 9 
 

Любые вопросы, которые возникнут между государствами ‐ участниками 
относительно  толкования  или  применения  какого‐либо  положения 
настоящего  Договора,  будет  разрешаться  совместно,  в  духе  дружбы, 
взаимного уважения и взаимопонимания. 

Поправки к настоящему Договору могут вноситься по инициативе одного 
или нескольких государств ‐ участников и принимаются на основе взаимного 
согласия. 
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Статья 10 

 
Настоящий Договор открыт  для  присоединения  всех  заинтересованных 

государств, разделяющих его цели и принципы. 
 

Статья 11 
 

Настоящий  Договор  заключается  на  пять  лет  с  последующим 
продлением. 

Любое  из  государств  ‐  участников  имеет  право  выйти  из  настоящего 
Договора, если оно поставит не менее чем за шесть месяцев в известность о 
своем намерении других его участников и выполнит все вытекающие в связи 
с выходом из настоящего Договора обязательства. 

Настоящий  Договор  подлежит  ратификации  каждым  подписавшим  его 
государством  в  соответствии  с  его  конституционными  процедурами. 
Ратификационные  грамоты  передаются  на  хранение  Правительству 
Республики  Беларусь,  которое  настоящим  назначается  в  качестве 
депозитария. 

Настоящий  Договор  вступает  в  силу  немедленно  после  сдачи  на 
хранение  ратификационных  грамот  подписавшими  его  государствами  ‐ 
участниками. 
 

Совершено  в  городе  Ташкенте  15  мая  1992  года  в  одном  подлинном 
экземпляре  на  русском  языке.  Подлинный  экземпляр  хранится  в  Архиве 
Правительства  Республики  Беларусь,  которое  направит  государствам, 
подписавшим настоящий Договор, его заверенную копию. 
 

(Подписи) 
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II. Законодательные акты Российской Федерации 

 
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ЗАКОН 
О БЕЗОПАСНОСТИ∗ 

 
(Утратил силу) 

 
 

Настоящий  Закон  закрепляет  правовые  основы  обеспечения 
безопасности  личности,  общества  и  государства,  определяет  систему 
безопасности  и  ее  функции,  устанавливает  порядок  организации  и 
финансирования  органов  обеспечения  безопасности,  а  также  контроля  и 
надзора за законностью их деятельности. 
 

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Статья 1. Понятие безопасности и ее объекты 
 

Безопасность  ‐  состояние  защищенности  жизненно  важных  интересов 
личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз. 

Жизненно  важные  интересы  ‐  совокупность  потребностей, 
удовлетворение  которых  надежно  обеспечивает  существование  и 
возможности прогрессивного развития личности, общества и государства. 

К  основным  объектам  безопасности  относятся:  личность  ‐  ее  права  и 
свободы; общество  ‐ его материальные и духовные ценности;  государство  ‐ 
его конституционный строй, суверенитет и территориальная целостность. 
 

Статья 2. Субъекты обеспечения безопасности 
 

Основным  субъектом  обеспечения  безопасности  является  государство, 
осуществляющее  функции  в  этой  области  через  органы  законодательной, 
исполнительной и судебной властей. 

Государство  в  соответствии  с  действующим  законодательством 
обеспечивает безопасность  каждого  гражданина на  территории Российской 
Федерации.  Гражданам  Российской  Федерации,  находящимся  за  ее 
пределами, государством гарантируется защита и покровительство. 

Граждане, общественные и иные организации и объединения являются 
                                                            
∗ Российская газета. 1992. 6 мая. 
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субъектами безопасности, обладают правами и обязанностями по участию в 
обеспечении  безопасности  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации, законодательством республик в составе Российской Федерации, 
нормативными актами органов государственной власти и управления краев, 
областей, автономной области и автономных округов, принятыми в пределах 
их  компетенции  в  данной  сфере.  Государство  обеспечивает  правовую  и 
социальную  защиту  гражданам,  общественным  и  иным  организациям  и 
объединениям,  оказывающим  содействие  в  обеспечении  безопасности  в 
соответствии с законом. 
 

Статья 3. Угроза безопасности 
 

Угроза  безопасности  ‐  совокупность  условий  и  факторов,  создающих 
опасность жизненно важным интересам личности, общества и государства. 

Реальная и потенциальная угроза объектам безопасности, исходящая от 
внутренних  и  внешних  источников  опасности,  определяет  содержание 
деятельности по обеспечению внутренней и внешней безопасности. 
 

Статья 4. Обеспечение безопасности 
 

Безопасность  достигается  проведением  единой  государственной 
политики  в  области  обеспечения  безопасности,  системой  мер 
экономического,  политического,  организационного  и  иного  характера, 
адекватных  угрозам  жизненно  важным  интересам  личности,  общества  и 
государства. 

Для  создания  и  поддержания  необходимого  уровня  защищенности 
объектов  безопасности  в  Российской  Федерации  разрабатывается  система 
правовых  норм,  регулирующих  отношения  в  сфере  безопасности, 
определяются  основные  направления  деятельности  органов 
государственной  власти  и  управления  в  данной  области,  формируются  или 
преобразуются  органы  обеспечения  безопасности  и  механизм  контроля  и 
надзора за их деятельностью. 

Для  непосредственного  выполнения  функций  по  обеспечению 
безопасности  личности,  общества  и  государства  в  системе  исполнительной 
власти  в  соответствии  с  законом  образуются  государственные  органы 
обеспечения безопасности. 
 

Статья 5. Принципы обеспечения безопасности 
 

Основными принципами обеспечения безопасности являются: 
законность; 
соблюдение баланса жизненно важных интересов личности, общества и 



  110

государства; 
взаимная  ответственность  личности,  общества  и  государства  по 

обеспечению безопасности; 
интеграция с международными системами безопасности. 

 
Статья 6. Законодательные основы обеспечения безопасности 

 
Законодательные  основы  обеспечения  безопасности  составляют 

Конституция  РСФСР,  настоящий  Закон,  законы  и  другие  нормативные  акты 
Российской Федерации,  регулирующие  отношения  в  области  безопасности; 
конституции,  законы,  иные  нормативные  акты  республик  в  составе 
Российской Федерации и нормативные акты органов государственной власти 
и  управления  краев,  областей,  автономной  области  и  автономных  округов, 
принятые  в  пределах  их  компетенции  в  данной  сфере;  международные 
договоры  и  соглашения,  заключенные  или  признанные  Российской 
Федерацией. 
 

Статья  7.  Соблюдение  прав  и  свобод  граждан  при  обеспечении 
безопасности 
 

При  обеспечении  безопасности  не  допускается  ограничение  прав  и 
свобод граждан, за исключением случаев, прямо предусмотренных законом. 

Граждане,  общественные  и  иные  организации  и  объединения  имеют 
право  получать  разъяснения  по  поводу  ограничения  их  прав  и  свобод  от 
органов,  обеспечивающих  безопасность.  По  их  требованию  такие 
разъяснения  даются  в  письменной  форме  в  установленные 
законодательством сроки. 

Должностные  лица,  превысившие  свои  полномочия  в  процессе 
деятельности  по  обеспечению  безопасности,  несут  ответственность  в 
соответствии с законодательством. 
 

Раздел II. СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья 8. Основные элементы системы безопасности 
 

Систему  безопасности  образуют  органы  законодательной, 
исполнительной  и  судебной  властей,  государственные,  общественные  и 
иные  организации  и  объединения,  граждане,  принимающие  участие  в 
обеспечении  безопасности  в  соответствии  с  законом,  а  также 
законодательство, регламентирующее отношения в сфере безопасности. 

Создание  органов  обеспечения  безопасности,  не  установленных 
законом Российской Федерации, не допускается. 



  111

 
Статья 9. Основные функции системы безопасности 

 
Основными функциями системы безопасности являются: 
выявление  и  прогнозирование  внутренних  и  внешних  угроз  жизненно 

важным  интересам  объектов  безопасности,  осуществление  комплекса 
оперативных  и  долговременных  мер  по  их  предупреждению  и 
нейтрализации; 

создание  и  поддержание  в  готовности  сил  и  средств  обеспечения 
безопасности; 

управление  силами  и  средствами  обеспечения  безопасности  в 
повседневных условиях и при чрезвычайных ситуациях; 

осуществление  системы  мер  по  восстановлению  нормального 
функционирования  объектов  безопасности  в  регионах,  пострадавших  в 
результате возникновения чрезвычайной ситуации; 

участие  в  мероприятиях  по  обеспечению  безопасности  за  пределами 
Российской  Федерации  в  соответствии  с  международными  договорами  и 
соглашениями, заключенными или признанными Российской Федерацией. 
 

Статья  10.  Разграничение  полномочий  органов  власти  в  системе 
безопасности 
 

Обеспечение  безопасности  личности,  общества  и  государства 
осуществляется  на  основе  разграничения  полномочий  органов 
законодательной, исполнительной и судебной властей в данной сфере. 

Органы исполнительной власти: 
обеспечивают  исполнение  законов  и  иных  нормативных  актов, 

регламентирующих отношения в сфере безопасности; 
организуют  разработку  и  реализацию  государственных  программ 

обеспечения безопасности; 
осуществляют  систему  мероприятий  по  обеспечению  безопасности 

личности, общества и государства в пределах своей компетенции; 
в  соответствии  с  законом  формируют,  реорганизуют  и  ликвидируют 

государственные органы обеспечения безопасности. 
Судебные органы: 
обеспечивают защиту конституционного строя в Российской Федерации, 

руководствуясь  Конституцией  РСФСР  и  законами  Российской  Федерации, 
конституциями и законами республик в составе Российской Федерации; 

осуществляют  правосудие  по  делам  о  преступлениях,  посягающих  на 
безопасность личности, общества и государства; 

обеспечивают  судебную  защиту  граждан,  общественных  и  иных 
организаций  и  объединений,  чьи  права  были  нарушены  в  связи  с 
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деятельностью по обеспечению безопасности. 
 

Статья  11.  Руководство  государственными  органами  обеспечения 
безопасности 
 

Общее  руководство  государственными  органами  обеспечения 
безопасности осуществляет Президент Российской Федерации. 

Президент Российской Федерации: 
возглавляет Совет безопасности Российской Федерации; 
контролирует  и  координирует  деятельность  государственных  органов 

обеспечения безопасности; 
в  пределах  определенной  законом  компетенции  принимает 

оперативные решения по обеспечению безопасности; 
Совет  Министров  Российской  Федерации  (Правительство  Российской 

Федерации): 
в  пределах  определенной  законом  компетенции  обеспечивает 

руководство  государственными  органами  обеспечения  безопасности 
Российской Федерации; 

организует  и  контролирует  разработку  и  реализацию  мероприятий  по 
обеспечению  безопасности  министерствами  и  государственными 
комитетами  Российской  Федерации,  другими  подведомственными  ему 
органами  Российской  Федерации,  республик  в  составе  Российской 
Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов. 

Министерства и государственные комитеты Российской Федерации: 
в  пределах  своей  компетенции,  на  основе  действующего 

законодательства,  в  соответствии  с  решениями  Президента  Российской 
Федерации  и  постановлениями  Правительства  Российской  Федерации 
обеспечивают  реализацию  федеральных  программ  защиты  жизненно 
важных интересов объектов безопасности; 

на  основании  настоящего  Закона  в  пределах  своей  компетенции 
разрабатывают  внутриведомственные  инструкции  (положения)  по 
обеспечению  безопасности  и  представляют  их  на  рассмотрение  Совета 
безопасности. 
 

Статья 12. Силы и средства обеспечения безопасности 
 

Силы и  средства обеспечения безопасности  создаются и развиваются в 
Российской  Федерации  в  соответствии  с  решениями  Верховного  Совета 
Российской  Федерации,  указами  Президента  Российской  Федерации, 
краткосрочными  и  долгосрочными  федеральными  программами 
обеспечения безопасности. 

Силы обеспечения безопасности  включают  в  себя:  Вооруженные Силы, 
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федеральные  органы  безопасности,  органы  внутренних  дел,  внешней 
разведки,  обеспечения  безопасности  органов  законодательной, 
исполнительной, судебной властей и их высших должностных лиц, налоговой 
службы;  Государственную  противопожарную  службу,  органы  службы 
ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций,  формирования 
гражданской  обороны;  внутренние  войска;  органы,  обеспечивающие 
безопасное ведение работ в промышленности, энергетике, на транспорте и в 
сельском  хозяйстве;  службы  обеспечения  безопасности  средств  связи  и 
информации,  таможенные  органы,  природоохранные  органы,  органы 
охраны здоровья населения и другие  государственные органы обеспечения 
безопасности, действующие на основании законодательства. 

Службы  Министерства  безопасности  Российской  Федерации, 
Министерства  внутренних  дел  Российской  Федерации,  иных  органов 
исполнительной  власти,  использующие  в  своей  деятельности  специальные 
силы  и  средства,  действуют  только  в  пределах  своей  компетенции  и  в 
соответствии с законодательством. 

Руководители  органов  обеспечения  безопасности  в  соответствии  с 
законодательством  несут  ответственность  за  нарушение  установленного 
порядка их деятельности. 
 

Раздел III. СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Статья 13. Статус Совета безопасности Российской Федерации 
 

Совет  безопасности  Российской  Федерации  является  конституционным 
органом,  осуществляющим  подготовку  решений  Президента  Российской 
Федерации в области обеспечения безопасности. 

Совет  безопасности  Российской  Федерации  рассматривает  вопросы 
внутренней  и  внешней  политики  Российской  Федерации  в  области 
обеспечения  безопасности,  стратегические  проблемы  государственной, 
экономической,  общественной,  оборонной,  информационной, 
экологической  и  иных  видов  безопасности,  охраны  здоровья  населения, 
прогнозирования,  предотвращения  чрезвычайных  ситуаций  и  преодоления 
их  последствий,  обеспечения  стабильности  и  правопорядка  и  ответствен 
перед  Верховным  Советом  Российской  Федерации  за  состояние 
защищенности  жизненно  важных  интересов  личности,  общества  и 
государства от внешних и внутренних угроз. 
 

Статья 14. Состав Совета безопасности Российской Федерации и порядок 
его формирования 
 

Совет  безопасности  Российской Федерации формируется  на  основании 
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Конституции  РСФСР,  Закона  РСФСР  "О  Президенте  РСФСР"  и  настоящего 
Закона. 

В  состав  Совета  безопасности  Российской  Федерации  входят: 
председатель,  секретарь,  постоянные  члены  и  члены  Совета  безопасности. 
Секретарем,  постоянными  членами  и  членами  Совета  безопасности  могут 
быть  граждане  Российской  Федерации,  не  имеющие  гражданства 
иностранного  государства  либо  вида  на  жительство  или  иного  документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства. 

Председателем Совета безопасности является по должности Президент 
Российской Федерации. 

В  заседаниях  Совета  безопасности  принимает  участие  Председатель 
Верховного  Совета  Российской  Федерации  или  по  его  поручению 
заместитель Председателя. 

В  зависимости  от  содержания  рассматриваемого  вопроса  Совет 
безопасности  Российской  Федерации  может  привлекать  к  участию  в 
заседаниях на правах консультантов и других лиц. 

При рассмотрении вопросов обеспечения безопасности на территориях 
республик  в  составе  Российской  Федерации,  краев,  областей,  автономной 
области  и  автономных  округов  для  участия  в  работе  Совета  безопасности 
привлекаются  их  полномочные  представители,  а  также  председатель 
государственного  комитета  Российской  Федерации  по  национальной 
политике. 

Секретарь  Совета  безопасности  Российской  Федерации  не  вправе 
входить в  состав органов управления,  попечительских или наблюдательных 
советов,  иных  органов  иностранных  некоммерческих  неправительственных 
организаций  и  действующих  на  территории  Российской  Федерации  их 
структурных подразделений,  если иное не предусмотрено международным 
договором  Российской  Федерации  или  законодательством  Российской 
Федерации.  Секретарь  Совета  безопасности  Российской  Федерации  не 
вправе  совмещать  свою  основную  деятельность  с  иной  оплачиваемой 
деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных 
государств,  международных  и  иностранных  организаций,  иностранных 
граждан  и  лиц  без  гражданства,  если  иное  не  предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством 
Российской Федерации. 
 

Статья 15. Основные задачи Совета безопасности Российской Федерации 
 

Основными  задачами  Совета  безопасности  Российской  Федерации 
являются: 

определение  жизненно  важных  интересов  личности,  общества  и 
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государства  и  выявление  внутренних  и  внешних  угроз  объектам 
безопасности; 

разработка основных направлений стратегии обеспечения безопасности 
Российской Федерации и организация подготовки федеральных программ ее 
обеспечения; 

подготовка  рекомендаций  Президенту  Российской  Федерации  для 
принятия решений по вопросам внутренней и внешней политики в области 
обеспечения безопасности личности, общества и государства; 

подготовка  оперативных  решений  по  предотвращению  чрезвычайных 
ситуаций,  которые  могут  повлечь  существенные  социально‐политические, 
экономические,  военные,  экологические  и  иные  последствия,  и  по 
организации их ликвидации; 

подготовка  предложений  Президенту  Российской  Федерации  о 
введении, продлении или отмене чрезвычайного положения; 

разработка  предложений  по  координации  деятельности  органов 
исполнительной власти в процессе реализации принятых решений в области 
обеспечения безопасности и оценка их эффективности; 

совершенствование  системы  обеспечения  безопасности  путем 
разработки  предложений  по  реформированию  существующих  либо 
созданию новых органов, обеспечивающих безопасность личности, общества 
и государства. 
 

Статья  16.  Порядок  принятия  решений  Советом  безопасности 
Российской Федерации 
 

Заседания  Совета  безопасности  Российской  Федерации  проводятся  не 
реже  одного  раза  в  месяц.  В  случае  необходимости  могут  проводиться 
внеочередные заседания Совета. 

Постоянные  члены  Совета  безопасности  Российской  Федерации 
обладают  равными  правами  при  принятии  решений.  Члены  Совета 
безопасности  принимают  участие  в  его  работе  с  правом  совещательного 
голоса. 

Решения  Совета  безопасности  Российской  Федерации  принимаются  на 
его  заседании  постоянными  членами  Совета  безопасности  простым 
большинством  голосов  от  их  общего  количества  и  вступают  в  силу  после 
утверждения председателем Совета безопасности. 

Решения  Совета  безопасности  по  вопросам  обеспечения  безопасности 
оформляются указами Президента Российской Федерации. 
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Статья  17.  Межведомственные  комиссии  Совета  безопасности 
Российской Федерации 
 

Совет безопасности Российской Федерации в соответствии с основными 
задачами  его  деятельности  образует  постоянные  межведомственные 
комиссии, которые могут создаваться на функциональной или региональной 
основе. 

В  случае  необходимости  выработки  предложений  по  предотвращению 
чрезвычайных  ситуаций  и  ликвидации  их  последствий,  отдельным 
проблемам  обеспечения  стабильности  и  правопорядка  в  обществе  и 
государстве,  защите  конституционного  строя,  суверенитета  и 
территориальной целостности Российской Федерации Советом безопасности 
Российской  Федерации  могут  создаваться  временные  межведомственные 
комиссии. 

Порядок  формирования  постоянных  и  временных  межведомственных 
комиссий регламентируется Положением о Совете безопасности Российской 
Федерации,  утверждаемым  Президентом  Российской  Федерации  по 
согласованию с Верховным Советом Российской Федерации. 

По решению Совета безопасности Российской Федерации постоянные и 
временные  межведомственные  комиссии  могут  возглавляться  членами 
Совета безопасности, а также руководителями соответствующих министерств 
и  ведомств  Российской  Федерации,  их  заместителями  либо  лицами, 
уполномоченными на то Президентом Российской Федерации. 
 

Статья 18. Аппарат Совета безопасности Российской Федерации 
 

Организационно‐техническое  и  информационное  обеспечение 
деятельности Совета безопасности Российской Федерации осуществляет его 
аппарат,  возглавляемый  секретарем  Совета  безопасности  Российской 
Федерации. 

Структура  и  штатное  расписание  аппарата  Совета  безопасности 
Российской  Федерации,  а  также  положения  о  его  подразделениях 
утверждаются председателем Совета безопасности. 
 

Статья  19.  Основные  задачи  межведомственных  комиссий  и  аппарата 
Совета безопасности Российской Федерации 
 

На  межведомственные  комиссии  и  аппарат  Совета  безопасности 
Российской Федерации возлагаются: 

оценка  внутренних  и  внешних  угроз  жизненно  важным  интересам 
объектов безопасности, выявление источников опасности; 

подготовка  научно  обоснованных  прогнозов  изменения  внутренних  и 
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внешних  условий  и  факторов,  влияющих  на  состояние  безопасности 
Российской Федерации; 

разработка  и  координация  федеральных  программ  по  обеспечению 
безопасности Российской Федерации и оценка их эффективности; 

накопление,  анализ  и  обработка  информации  о  функционировании 
системы  обеспечения  безопасности  Российской  Федерации,  выработка 
рекомендаций по ее совершенствованию; 

информирование  Совета  безопасности  Российской  Федерации  о  ходе 
исполнения его решений; 

организация  научных  исследований  в  области  обеспечения 
безопасности; 

подготовка  проектов  решений  Совета  безопасности  Российской 
Федерации, а также проектов указов Президента Российской Федерации по 
вопросам безопасности; 

подготовка материалов для доклада Президента Российской Федерации 
Верховному  Совету  Российской  Федерации  об  обеспечении  безопасности 
Российской Федерации. 
 

Раздел IV. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Статья 20. Финансирование деятельности по обеспечению безопасности 

 
Финансирование  деятельности  по  обеспечению  безопасности  в 

зависимости  от  содержания  и  масштабов  программ,  характера 
чрезвычайных  ситуаций  и  их  последствий  осуществляется  за  счет  средств 
республиканского  бюджета  Российской  Федерации,  бюджетов  республик  в 
составе  Российской  Федерации,  краев  и  областей,  автономной  области, 
автономных  округов,  городов  Москвы  и  Санкт‐Петербурга,  а  также 
внебюджетных средств. 
 

Раздел V. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Статья 21. Контроль за деятельностью по обеспечению безопасности 

 
Органы  государственной власти и управления Российской Федерации в 

пределах  своей  компетенции  осуществляют  контроль  за  деятельностью 
министерств  и  ведомств,  предприятий,  учреждений  и  организаций  по 
обеспечению безопасности. 

Общественные  и  иные  объединения  и  организации,  граждане 
Российской  Федерации  имеют  право  на  получение  ими  в  соответствии  с 
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действующим  законодательством  информации  о  деятельности  органов 
обеспечения безопасности. 
 

Статья  22.  Надзор  за  законностью  деятельности  органов  обеспечения 
безопасности 
 

Надзор за законностью деятельности органов обеспечения безопасности 
осуществляет Генеральный прокурор Российской Федерации и подчиненные 
ему прокуроры. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Б.ЕЛЬЦИН 
Москва, Дом Советов России 
5 марта 1992 года 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 
 

О БЕЗОПАСНОСТИ∗ 
 

Принят 
Государственной Думой 

7 декабря 2010 года 
 

Одобрен 
Советом Федерации 
15 декабря 2010 года 

 
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона 
 
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  (далее  ‐ безопасность,  национальная безопасность), 
полномочия  и  функции  федеральных  органов  государственной  власти, 
органов  государственной  власти  субъектов  Российской Федерации,  органов 
местного  самоуправления  в  области  безопасности,  а  также  статус  Совета 
Безопасности Российской Федерации (далее ‐ Совет Безопасности). 

 
Статья 2. Основные принципы обеспечения безопасности 
 
Основными принципами обеспечения безопасности являются: 
1) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 
2) законность; 
3)  системность  и  комплексность  применения  федеральными  органами 

государственной  власти,  органами  государственной  власти  субъектов 
Российской  Федерации,  другими  государственными  органами,  органами 
местного  самоуправления  политических,  организационных,  социально‐
экономических,  информационных,  правовых  и  иных  мер  обеспечения 
безопасности; 

4)  приоритет  предупредительных  мер  в  целях  обеспечения 
безопасности; 

5)  взаимодействие  федеральных  органов  государственной  власти, 
органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  других 
                                                            
∗ Российская газета. 2010. 29 дек. 
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государственных  органов  с  общественными  объединениями, 
международными  организациями  и  гражданами  в  целях  обеспечения 
безопасности. 

 
Статья 3. Содержание деятельности по обеспечению безопасности 
 
Деятельность по обеспечению безопасности включает в себя: 
1) прогнозирование, выявление, анализ и оценку угроз безопасности; 
2)  определение  основных  направлений  государственной  политики  и 

стратегическое планирование в области обеспечения безопасности; 
3) правовое регулирование в области обеспечения безопасности; 
4) разработку и применение комплекса оперативных и долговременных 

мер  по  выявлению,  предупреждению  и  устранению  угроз  безопасности, 
локализации и нейтрализации последствий их проявления; 

5)  применение  специальных  экономических  мер  в  целях  обеспечения 
безопасности; 

6)  разработку,  производство  и  внедрение  современных  видов 
вооружения,  военной  и  специальной  техники,  а  также  техники  двойного  и 
гражданского назначения в целях обеспечения безопасности; 

7)  организацию  научной  деятельности  в  области  обеспечения 
безопасности; 

8)  координацию  деятельности  федеральных  органов  государственной 
власти,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации, 
органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности; 

9) финансирование расходов на обеспечение безопасности, контроль за 
целевым расходованием выделенных средств; 

10) международное сотрудничество в целях обеспечения безопасности; 
11)  осуществление  других  мероприятий  в  области  обеспечения 

безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
Статья 4. Государственная политика в области обеспечения безопасности 
 
1.  Государственная  политика  в  области  обеспечения  безопасности 

является  частью  внутренней  и  внешней  политики  Российской Федерации  и 
представляет  собой  совокупность  скоординированных  и  объединенных 
единым  замыслом  политических,  организационных,  социально‐
экономических,  военных,  правовых,  информационных,  специальных и иных 
мер. 

2.  Основные  направления  государственной  политики  в  области 
обеспечения безопасности определяет Президент Российской Федерации. 

3.  Государственная  политика  в  области  обеспечения  безопасности 
реализуется  федеральными  органами  государственной  власти,  органами 
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государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органами 
местного  самоуправления  на  основе  стратегии  национальной  безопасности 
Российской Федерации, иных концептуальных и доктринальных документов, 
разрабатываемых  Советом  Безопасности  и  утверждаемых  Президентом 
Российской Федерации. 

4.  Граждане  и  общественные  объединения  участвуют  в  реализации 
государственной политики в области обеспечения безопасности. 

 
Статья 5. Правовая основа обеспечения безопасности 
 
Правовую  основу  обеспечения  безопасности  составляют  Конституция 

Российской  Федерации,  общепризнанные  принципы  и  нормы 
международного  права,  международные  договоры  Российской Федерации, 
федеральные  конституционные  законы,  настоящий  Федеральный  закон, 
другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской 
Федерации,  законы  и  иные  нормативные  правовые  акты  субъектов 
Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления,  принятые  в 
пределах их компетенции в области безопасности. 

 
Статья 6. Координация деятельности по обеспечению безопасности 
 
Координацию  деятельности  по  обеспечению  безопасности 

осуществляют  Президент  Российской  Федерации  и  формируемый  и 
возглавляемый  им  Совет  Безопасности,  а  также  в  пределах  своей 
компетенции  Правительство  Российской  Федерации,  федеральные  органы 
государственной  власти,  органы  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации, органы местного самоуправления. 

 
Статья  7.  Международное  сотрудничество  в  области  обеспечения 

безопасности 
 
1.  Международное  сотрудничество  Российской  Федерации  в  области 

обеспечения  безопасности  осуществляется  на  основе  общепризнанных 
принципов  и  норм  международного  права  и  международных  договоров 
Российской Федерации. 

2.  Основными  целями  международного  сотрудничества  в  области 
обеспечения безопасности являются: 

1)  защита  суверенитета  и  территориальной  целостности  Российской 
Федерации; 

2) защита прав и законных интересов российских граждан за рубежом; 
3)  укрепление  отношений  со  стратегическими  партнерами  Российской 

Федерации; 
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4) участие в деятельности международных организаций, занимающихся 
проблемами обеспечения безопасности; 

5)  развитие  двусторонних  и  многосторонних  отношений  в  целях 
выполнения задач обеспечения безопасности; 

6)  содействие  урегулированию  конфликтов,  включая  участие  в 
миротворческой деятельности. 

 
Глава 2. ПОЛНОМОЧИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ, ФУНКЦИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

В ОБЛАСТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Статья  8.  Полномочия  Президента  Российской  Федерации  в  области 

обеспечения безопасности 
 
Президент Российской Федерации: 
1)  определяет  основные  направления  государственной  политики  в 

области обеспечения безопасности; 
2)  утверждает  стратегию  национальной  безопасности  Российской 

Федерации,  иные  концептуальные  и  доктринальные  документы  в  области 
обеспечения безопасности; 

3) формирует и возглавляет Совет Безопасности; 
4)  устанавливает  компетенцию  федеральных  органов  исполнительной 

власти  в  области  обеспечения  безопасности,  руководство  деятельностью 
которых он осуществляет; 

5)  в  порядке,  установленном Федеральным  конституционным  законом 
от  30  мая  2001  года  N  3‐ФКЗ  "О  чрезвычайном  положении",  вводит  на 
территории  Российской  Федерации  или  в  отдельных  ее  местностях 
чрезвычайное положение, осуществляет полномочия в области обеспечения 
режима чрезвычайного положения; 

6)  принимает  в  соответствии  с  законодательством  Российской 
Федерации: 

а)  решение  о  применении  специальных  экономических  мер  в  целях 
обеспечения безопасности; 

б)  меры  по  защите  граждан  от  преступных  и  иных  противоправных 
действий, по противодействию терроризму и экстремизму; 

7)  решает  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации 
вопросы, связанные с обеспечением защиты: 

а) информации и государственной тайны; 
б) населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 
8) осуществляет иные полномочия в области обеспечения безопасности, 

возложенные на него Конституцией Российской Федерации, федеральными 
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конституционными законами и федеральными законами. 
 
Статья  9.  Полномочия  палат  Федерального  Собрания  Российской 

Федерации в области обеспечения безопасности 
 
1. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации: 
1)  рассматривает  принятые  Государственной  Думой  Федерального 

Собрания  Российской  Федерации  федеральные  законы  в  области 
обеспечения безопасности; 

2)  утверждает  указ  Президента  Российской  Федерации  о  введении 
чрезвычайного положения. 

2.  Государственная  Дума  Федерального  Собрания  Российской 
Федерации  принимает  федеральные  законы  в  области  обеспечения 
безопасности. 

 
Статья 10. Полномочия Правительства Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности 
 
Правительство Российской Федерации: 
1)  участвует  в  определении  основных  направлений  государственной 

политики в области обеспечения безопасности; 
2) формирует федеральные целевые программы в области обеспечения 

безопасности и обеспечивает их реализацию; 
3)  устанавливает  компетенцию  федеральных  органов  исполнительной 

власти  в  области  обеспечения  безопасности,  руководство  деятельностью 
которых оно осуществляет; 

4)  организует  обеспечение  федеральных  органов  исполнительной 
власти,  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации, 
органов местного самоуправления средствами и ресурсами, необходимыми 
для выполнения задач в области обеспечения безопасности; 

5) осуществляет иные полномочия в области обеспечения безопасности, 
возложенные на него Конституцией Российской Федерации, федеральными 
конституционными  законами,  федеральными  законами  и  нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации. 

 
Статья 11.  Полномочия федеральных  органов исполнительной  власти  в 

области обеспечения безопасности 
 
Федеральные  органы  исполнительной  власти  выполняют  задачи  в 

области  обеспечения  безопасности  в  соответствии  с  Конституцией 
Российской  Федерации,  федеральными  конституционными  законами, 
федеральными  законами,  нормативными  правовыми  актами  Президента 
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Российской Федерации  и  нормативными  правовыми  актами  Правительства 
Российской Федерации. 

 
Статья  12.  Функции  органов  государственной  власти  субъектов 

Российской  Федерации  и  органов  местного  самоуправления  в  области 
обеспечения безопасности 

 
Органы  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  и 

органы  местного  самоуправления  в  пределах  своей  компетенции 
обеспечивают  исполнение  законодательства  Российской  Федерации  в 
области обеспечения безопасности. 

 
Глава 3. СТАТУС СОВЕТА БЕЗОПАСНОСТИ 

 
Статья 13. Совет Безопасности 
 
1.  Совет  Безопасности  является  конституционным  совещательным 

органом,  осуществляющим  подготовку  решений  Президента  Российской 
Федерации  по  вопросам обеспечения  безопасности,  организации  обороны, 
военного  строительства,  оборонного  производства,  военно‐технического 
сотрудничества  Российской  Федерации  с  иностранными  государствами,  по 
иным  вопросам,  связанным  с  защитой  конституционного  строя, 
суверенитета,  независимости  и  территориальной  целостности  Российской 
Федерации, а также по вопросам международного сотрудничества в области 
обеспечения безопасности. 

2.  Совет  Безопасности  формируется  и  возглавляется  Президентом 
Российской Федерации. 

3.  Положение  о  Совете  Безопасности  Российской  Федерации 
утверждается Президентом Российской Федерации. 

4.  В  целях  реализации  задач  и  функций  Совета  Безопасности 
Президентом  Российской  Федерации  могут  создаваться  рабочие  органы 
Совета Безопасности и аппарат Совета Безопасности. 

 
Статья 14. Основные задачи и функции Совета Безопасности 
 
1. Основными задачами Совета Безопасности являются: 
1)  обеспечение  условий  для  осуществления  Президентом  Российской 

Федерации полномочий в области обеспечения безопасности; 
2)  формирование  государственной  политики  в  области  обеспечения 

безопасности и контроль за ее реализацией; 
3)  прогнозирование,  выявление,  анализ  и  оценка  угроз  безопасности, 

оценка  военной  опасности  и  военной  угрозы,  выработка  мер  по  их 
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нейтрализации; 
4) подготовка предложений Президенту Российской Федерации: 
а) о мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

преодолению их последствий; 
б) о применении специальных экономических мер в целях обеспечения 

безопасности; 
в) о введении, продлении и об отмене чрезвычайного положения; 
5)  координация  деятельности  федеральных  органов  исполнительной 

власти  и  органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской Федерации 
по  реализации  принятых  Президентом  Российской  Федерации  решений  в 
области обеспечения безопасности; 

6)  оценка  эффективности  деятельности  федеральных  органов 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности. 

2. Основными функциями Совета Безопасности являются: 
1)  рассмотрение  вопросов  обеспечения  безопасности,  организации 

обороны,  военного  строительства,  оборонного  производства,  военно‐
технического  сотрудничества  Российской  Федерации  с  иностранными 
государствами,  иных  вопросов,  связанных  с  защитой  конституционного 
строя,  суверенитета,  независимости  и  территориальной  целостности 
Российской Федерации, а также вопросов международного сотрудничества в 
области обеспечения безопасности; 

2)  анализ  информации  о  реализации  основных  направлений 
государственной  политики  в  области  обеспечения  безопасности,  о 
социально‐политической  и  об  экономической  ситуации  в  стране,  о 
соблюдении прав и свобод человека и гражданина; 

3)  разработка  и  уточнение  стратегии  национальной  безопасности 
Российской Федерации, иных концептуальных и доктринальных документов, 
а также критериев и показателей обеспечения национальной безопасности; 

4) осуществление стратегического планирования в области обеспечения 
безопасности; 

5)  рассмотрение  проектов  законодательных  и  иных  нормативных 
правовых актов Российской Федерации по вопросам, отнесенным к ведению 
Совета Безопасности; 

6)  подготовка  проектов  нормативных  правовых  актов  Президента 
Российской  Федерации  по  вопросам  обеспечения  безопасности  и 
осуществления  контроля  деятельности  федеральных  органов 
исполнительной власти в области обеспечения безопасности; 

7) организация работы по подготовке федеральных программ в области 
обеспечения безопасности и осуществление контроля за их реализацией; 

8)  организация  научных  исследований  по  вопросам,  отнесенным  к 
ведению Совета Безопасности. 

3.  Президент  Российской  Федерации  может  возложить  на  Совет 
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Безопасности  иные  задачи  и  функции  в  соответствии  с  законодательством 
Российской Федерации. 

 
Статья 15. Состав Совета Безопасности 
 
1.  В  состав  Совета  Безопасности  входят  Председатель  Совета 

Безопасности  Российской  Федерации,  которым  по  должности  является 
Президент  Российской  Федерации;  Секретарь  Совета  Безопасности 
Российской Федерации (далее ‐ Секретарь Совета Безопасности); постоянные 
члены Совета Безопасности и члены Совета Безопасности. 

2.  Постоянные  члены  Совета  Безопасности  входят  в  состав  Совета 
Безопасности  по  должности  в  порядке,  определяемом  Президентом 
Российской  Федерации.  Секретарь  Совета  Безопасности  входит  в  число 
постоянных членов Совета Безопасности. 

3.  Члены  Совета  Безопасности  назначаются  Президентом  Российской 
Федерации в порядке, им определяемом. 

4.  Члены Совета Безопасности принимают  участие  в  заседаниях Совета 
Безопасности с правом совещательного голоса. 

5.  Секретарем  Совета  Безопасности,  постоянными  членами  Совета 
Безопасности  и  членами  Совета  Безопасности  могут  быть  граждане 
Российской Федерации, не имеющие гражданства иностранного государства 
либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего право на 
постоянное проживание  гражданина Российской Федерации на  территории 
иностранного государства. 

 
Статья 16. Секретарь Совета Безопасности 
 
1.  Секретарь  Совета  Безопасности  является  должностным  лицом, 

обеспечивающим реализацию возложенных на Совет Безопасности  задач и 
функций. 

2.  Секретарь  Совета  Безопасности  назначается  на  должность  и 
освобождается  от  должности  Президентом  Российской  Федерации, 
которому подчиняется непосредственно. 

3.  Полномочия  Секретаря  Совета  Безопасности  определяются 
Президентом Российской Федерации. 

 
Статья 17. Организация деятельности Совета Безопасности 
 
1. Деятельность Совета Безопасности осуществляется в форме заседаний 

и совещаний. 
2.  Порядок  организации  и  проведения  заседаний  и  совещаний  Совета 

Безопасности определяется Президентом Российской Федерации. 
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Статья 18. Решения Совета Безопасности 
 
1.  Решения  Совета  Безопасности  принимаются  на  его  заседаниях  и 

совещаниях  постоянными  членами  Совета  Безопасности  в  порядке, 
определяемом  Президентом  Российской  Федерации.  Постоянные  члены 
Совета Безопасности обладают равными правами при принятии решений. 

2. Решения Совета Безопасности вступают в силу после их утверждения 
Президентом Российской Федерации. 

3.  Вступившие  в  силу  решения  Совета  Безопасности  обязательны  для 
исполнения государственными органами и должностными лицами. 

4.  В  целях  реализации  решений  Совета  Безопасности  Президентом 
Российской Федерации могут издаваться указы и распоряжения. 

 
Глава 4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Статья 20. Вступление в силу настоящего Федерального закона 
 
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
 

Президент 
Российской Федерации 

Д.МЕДВЕДЕВ 
Москва, Кремль 
28 декабря 2010 года 
N 390‐ФЗ 
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Утверждена 

Указом Президента 
Российской Федерации 
от 12 мая 2009 г. N 537∗ 

 
СТРАТЕГИЯ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2020 ГОДА 
 

I. Общие положения 
 
1.  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 
                                                            
∗ Российская газета. 2009. 19 мая. 
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новой государственной политике в области национальной безопасности. 
2. 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. 

3. 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. 

4. 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. 

5.  Основная  задача  настоящей  Стратегии  состоит  в  формировании  и 
поддержании  силами обеспечения национальной безопасности  внутренних 
и  внешних  условий,  благоприятных  для  реализации  стратегических 
национальных приоритетов. 

6. 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 
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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. 

7.  Силы  и  средства  обеспечения  национальной  безопасности 
сосредоточивают  свои  усилия  и  ресурсы  на  обеспечении  национальной 
безопасности во внутриполитической, экономической, социальной сферах, в 
сфере науки и образования, в международной, духовной, информационной, 
военной, оборонно‐промышленной и экологической сферах, а также в сфере 
общественной безопасности. 

 
II. Современный мир и Россия: 
состояние и тенденции развития 

 
8. Развитие мира идет по пути глобализации всех сфер международной 

жизни,  которая  отличается  высоким  динамизмом  и  взаимозависимостью 
событий. 

Между  государствами  обострились  противоречия,  связанные  с 
неравномерностью  развития  в  результате  глобализационных  процессов, 
углублением  разрыва  между  уровнями  благосостояния  стран.  Ценности  и 
модели развития стали предметом глобальной конкуренции. 

Возросла  уязвимость  всех  членов  международного  сообщества  перед 
лицом новых вызовов и угроз. 

В  результате  укрепления  новых  центров  экономического  роста  и 
политического  влияния  складывается  качественно  новая  геополитическая 
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ситуация. Формируется тенденция к поиску решения имеющихся проблем и 
урегулированию  кризисных  ситуаций  на  региональной  основе  без  участия 
нерегиональных сил. 

Несостоятельность  существующей  глобальной  и  региональной 
архитектуры,  ориентированной,  особенно  в  Евро‐Атлантическом  регионе, 
только  на  Организацию  Североатлантического  договора,  а  также 
несовершенство правовых инструментов и механизмов все больше создают 
угрозу обеспечению международной безопасности. 

9. Переход от блокового противостояния к принципам многовекторной 
дипломатии, а также ресурсный потенциал России и прагматичная политика 
его  использования  расширили  возможности  Российской  Федерации  по 
укреплению ее влияния на мировой арене. 

Российская  Федерация  обладает  достаточным  потенциалом  для  того, 
чтобы рассчитывать на создание в среднесрочной перспективе условий для 
ее закрепления в числе государств ‐ лидеров в мировой экономике на основе 
эффективного участия в мировом разделении труда, повышения глобальной 
конкурентоспособности  национального  хозяйства,  оборонного  потенциала, 
уровня государственной и общественной безопасности. 

10.  На  обеспечение  национальных  интересов  Российской  Федерации 
негативное  влияние  будут  оказывать  вероятные  рецидивы  односторонних 
силовых  подходов  в  международных  отношениях,  противоречия  между 
основными участниками мировой политики, угроза распространения оружия 
массового  уничтожения  и  его  попадания  в  руки  террористов,  а  также 
совершенствование форм противоправной деятельности в кибернетической 
и биологической областях, в сфере высоких технологий. Усилится глобальное 
информационное  противоборство,  возрастут  угрозы  стабильности 
индустриальных  и  развивающихся  стран  мира,  их  социально‐
экономическому развитию и демократическим институтам. Получат развитие 
националистические настроения, ксенофобия, сепаратизм и насильственный 
экстремизм,  в  том  числе  под  лозунгами  религиозного  радикализма. 
Обострятся  мировая  демографическая  ситуация  и  проблемы  окружающей 
природной  среды,  возрастут  угрозы,  связанные  с  неконтролируемой  и 
незаконной  миграцией,  наркоторговлей  и  торговлей  людьми,  другими 
формами  транснациональной  организованной  преступности.  Вероятно 
распространение  эпидемий,  вызываемых  новыми,  неизвестными  ранее 
вирусами. Более ощутимым станет дефицит пресной воды. 

11.  Внимание международной  политики  на  долгосрочную  перспективу 
будет  сосредоточено  на  обладании  источниками  энергоресурсов,  в  том 
числе на Ближнем Востоке,  на шельфе Баренцева моря и в других районах 
Арктики,  в  бассейне  Каспийского  моря  и  в  Центральной  Азии.  Негативное 
воздействие  на  международную  обстановку  в  среднесрочной  перспективе 
будут  по‐прежнему  оказывать  ситуация  в  Ираке  и  Афганистане,  конфликты 
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на  Ближнем  и  Среднем  Востоке,  в  ряде  стран  Южной  Азии  и  Африки,  на 
Корейском полуострове. 

12. Критическое состояние физической сохранности опасных материалов 
и  объектов,  особенно  в  странах  с  нестабильной  внутриполитической 
ситуацией,  а  также  не  контролируемое  государствами  распространение 
обычных  вооружений  могут  привести  к  обострению  существующих  и 
возникновению новых региональных и межгосударственных конфликтов. 

В  условиях  конкурентной  борьбы  за  ресурсы  не  исключены  решения 
возникающих проблем с применением военной силы ‐ может быть нарушен 
сложившийся баланс сил вблизи границ Российской Федерации и границ ее 
союзников. 

Возрастет  риск  увеличения  числа  государств  ‐  обладателей  ядерного 
оружия. 

Возможности  поддержания  глобальной  и  региональной  стабильности 
существенно  сузятся  при  размещении  в  Европе  элементов  глобальной 
системы противоракетной обороны Соединенных Штатов Америки. 

Последствия  мировых  финансово‐экономических  кризисов  могут  стать 
сопоставимыми  по  совокупному  ущербу  с  масштабным  применением 
военной силы. 

13.  На  долгосрочную  перспективу  Российская  Федерация  будет 
стремиться  выстраивать  международные  отношения  на  принципах 
международного  права,  обеспечения  надежной  и  равной  безопасности 
государств. 

Для защиты своих национальных интересов Россия,  оставаясь в рамках 
международного  права,  будет  проводить  рациональную  и  прагматичную 
внешнюю политику, исключающую затратную конфронтацию, в  том числе и 
новую гонку вооружений. 

Организацию Объединенных Наций и Совет Безопасности Организации 
Объединенных  Наций  Россия  рассматривает  в  качестве  центрального 
элемента стабильной системы международных отношений, в основе которой 
‐  уважение,  равноправие  и  взаимовыгодное  сотрудничество  государств, 
опирающихся  на  цивилизованные  политические  инструменты  разрешения 
глобальных и региональных кризисных ситуаций. 

Россия  будет  наращивать  взаимодействие  в  таких  многосторонних 
форматах,  как  "Группа  восьми",  "Группа  двадцати",  РИК  (Россия,  Индия  и 
Китай),  БРИК  (Бразилия,  Россия,  Индия  и  Китай),  а  также  использовать 
возможности других неформальных международных институтов. 

Развитие отношений двустороннего и многостороннего сотрудничества с 
государствами ‐ участниками Содружества Независимых Государств является 
для  России  приоритетным  направлением  внешней  политики.  Россия  будет 
стремиться  развивать  потенциал  региональной  и  субрегиональной 
интеграции  и  координации  на  пространстве  государств  ‐  участников 
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Содружества  Независимых  Государств  в  рамках  прежде  всего  самого 
Содружества  Независимых  Государств,  а  также  Организации  Договора  о 
коллективной  безопасности  и  Евразийского  экономического  сообщества, 
оказывающих  стабилизирующее  влияние  на  общую  обстановку  в  регионах, 
граничащих  с  государствами  ‐  участниками  Содружества  Независимых 
Государств. 

При  этом  Организация  Договора  о  коллективной  безопасности 
рассматривается  в  качестве  главного  межгосударственного  инструмента, 
призванного  противостоять  региональным  вызовам  и  угрозам  военно‐
политического  и  военно‐стратегического  характера,  включая  борьбу  с 
незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 

14.  Россия  будет  способствовать  укреплению  Евразийского 
экономического  сообщества  в  качестве  ядра  экономической  интеграции, 
инструмента  содействия  реализации  крупных  водно‐энергетических, 
инфраструктурных, промышленных и других совместных проектов, в первую 
очередь регионального значения. 

15. Для России особое значение будут иметь укрепление политического 
потенциала Шанхайской организации  сотрудничества,  стимулирование в  ее 
рамках  практических  шагов,  способствующих  укреплению  взаимного 
доверия и партнерства в Центрально‐Азиатском регионе. 

16.  Российская  Федерация  выступает  за  всемерное  укрепление 
механизмов  взаимодействия  с  Европейским  союзом,  включая 
последовательное  формирование  общих  пространств  в  сферах  экономики, 
внешней  и  внутренней  безопасности,  образования,  науки,  культуры. 
Долгосрочным  национальным  интересам  России  отвечает  формирование  в 
Евроатлантике  открытой  системы  коллективной  безопасности  на  четкой 
договорно‐правовой основе. 

17.  Определяющим  фактором  в  отношениях  с  Организацией 
Североатлантического  договора  останется  неприемлемость  для  России 
планов  продвижения  военной  инфраструктуры  альянса  к  ее  границам  и 
попытки  придания  ему  глобальных  функций,  идущих  вразрез  с  нормами 
международного права. 

Россия  готова  к  развитию  отношений  с  Организацией 
Североатлантического  договора  на  основе  равноправия  и  в  интересах 
укрепления всеобщей безопасности в Евро‐Атлантическом регионе,  глубина 
и  содержание  которых  будут  определяться  готовностью  альянса  к  учету 
законных  интересов  России  при  осуществлении  военно‐политического 
планирования,  уважению  норм  международного  права,  а  также  к  их 
дальнейшей  трансформации  и  поиску  новых  задач  и  функций 
гуманистической направленности. 

18.  Россия  будет  стремиться  к  выстраиванию  равноправного  и 
полноценного  стратегического  партнерства  с  Соединенными  Штатами 
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Америки на основе  совпадающих интересов и  с  учетом  ключевого  влияния 
российско‐американских  отношений  на  состояние  международной 
обстановки  в  целом.  В  качестве  приоритетов  останутся  достижение  новых 
договоренностей  в  сфере  разоружения  и  контроля  над  вооружениями, 
укрепление  мер  доверия,  а  также  решение  вопросов  нераспространения 
оружия  массового  уничтожения,  наращивания  антитеррористического 
сотрудничества, урегулирования региональных конфликтов. 

19.  В  сфере  международной  безопасности  Россия  сохранит 
приверженность  использованию  политических,  правовых, 
внешнеэкономических,  военных  и  иных  инструментов  защиты 
государственного суверенитета и национальных интересов. 

Проведение предсказуемой и открытой внешней политики неразрывно 
связано  с  реализацией  задач  устойчивого  развития  России.  Успешную 
интеграцию  России  в  глобальное  экономическое  пространство  и 
международную  систему  разделения  труда  затрудняют  низкие  темпы 
перевода национальной экономики на инновационный путь развития. 

20. Для предотвращения угроз национальной безопасности необходимо 
обеспечить  социальную  стабильность,  этническое  и  конфессиональное 
согласие,  повысить  мобилизационный  потенциал  и  рост  национальной 
экономики,  поднять  качество  работы  органов  государственной  власти  и 
сформировать  действенные  механизмы  их  взаимодействия  с  гражданским 
обществом в целях реализации гражданами Российской Федерации права на 
жизнь,  безопасность,  труд,  жилье,  здоровье  и  здоровый  образ  жизни,  на 
доступное образование и культурное развитие. 

 
III. Национальные интересы Российской Федерации 

и стратегические национальные приоритеты 
 
21.  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. 

22.  Внутренние  и  внешние  суверенные  потребности  государства  в 
обеспечении национальной безопасности реализуются через стратегические 
национальные приоритеты. 

23.  Основными  приоритетами  национальной  безопасности  Российской 
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Федерации  являются  национальная  оборона,  государственная  и 
общественная безопасность. 

24.  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. 

 
IV. Обеспечение национальной безопасности 

 
25.  Основное  содержание  обеспечения  национальной  безопасности 

состоит в поддержании правовых и институциональных механизмов, а также 
ресурсных  возможностей  государства  и  общества  на  уровне,  отвечающем 
национальным интересам Российской Федерации. 

Состояние  национальной  безопасности  Российской  Федерации 
напрямую  зависит  от  экономического  потенциала  страны  и  эффективности 
функционирования системы обеспечения национальной безопасности. 

 
1. Национальная оборона 

 
26.  Стратегические  цели  совершенствования  национальной  обороны 

состоят в предотвращении глобальных и региональных войн и конфликтов, а 
также  в  осуществлении  стратегического  сдерживания  в  интересах 
обеспечения военной безопасности страны. 

Стратегическое  сдерживание  предполагает  разработку  и  системную 
реализацию  комплекса  взаимосвязанных  политических,  дипломатических, 
военных,  экономических,  информационных  и  иных  мер,  направленных  на 
упреждение  или  снижение  угрозы  деструктивных  действий  со  стороны 



  136

государства ‐ агрессора (коалиции государств). 
Стратегическое  сдерживание  осуществляется  с  использованием 

экономических  возможностей  государства,  включая  ресурсную  поддержку 
сил  обеспечения  национальной  безопасности,  путем  развития  системы 
военно‐патриотического  воспитания  граждан  Российской  Федерации,  а 
также  военной  инфраструктуры  и  системы  управления  военной 
организацией государства. 

27. Российская Федерация обеспечивает национальную оборону, исходя 
из принципов рациональной достаточности и эффективности, в том числе за 
счет  методов  и  средств  невоенного  реагирования,  механизмов  публичной 
дипломатии и миротворчества, международного военного сотрудничества. 

28.  Военная  безопасность  обеспечивается  путем  развития  и 
совершенствования  военной  организации  государства  и  оборонного 
потенциала,  а  также  выделения  на  эти  цели  достаточного  объема 
финансовых, материальных и иных ресурсов. 

Достижение  стратегических  целей  национальной  обороны 
осуществляется  путем  развития  системы  обеспечения  национальной 
безопасности,  проведения  перспективной  военно‐технической  политики  и 
развития  военной  инфраструктуры,  а  также  за  счет  совершенствования 
системы  управления  военной  организацией  государства  и  реализации 
комплекса мер по повышению престижа военной службы. 

29.  Государственная  политика  Российской  Федерации  в  области 
национальной  обороны  и  военного  строительства,  в  том  числе  в  рамках 
Союзного  государства,  на  долгосрочную  перспективу  нацелена  на 
совершенствование Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 
воинских  формирований  и  органов,  призванных  при  любых  условиях 
развития  военно‐политической  обстановки  обеспечить  безопасность, 
суверенитет и территориальную целостность государства. 

30.  Угрозами  военной  безопасности  являются:  политика  ряда  ведущих 
зарубежных  стран,  направленная  на  достижение  преобладающего 
превосходства  в  военной  сфере,  прежде  всего  в  стратегических  ядерных 
силах,  путем  развития  высокоточных,  информационных  и  других 
высокотехнологичных средств ведения вооруженной борьбы, стратегических 
вооружений  в  неядерном  оснащении,  формирования  в  одностороннем 
порядке  глобальной  системы  противоракетной  обороны  и  милитаризации 
околоземного  космического  пространства,  способных  привести  к  новому 
витку гонки вооружений, а также на распространение ядерных, химических, 
биологических  технологий,  производство  оружия  массового  уничтожения 
либо его компонентов и средств доставки. 

Негативное воздействие на состояние военной безопасности Российской 
Федерации  и  ее  союзников  усугубляется  отходом  от  международных 
договоренностей в области ограничения и сокращения вооружений, а также 
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действиями,  направленными  на  нарушение  устойчивости  систем 
государственного  и  военного  управления,  предупреждения  о  ракетном 
нападении,  контроля  космического  пространства,  функционирования 
стратегических  ядерных  сил,  объектов  хранения  ядерных  боеприпасов, 
атомной  энергетики,  атомной  и  химической  промышленности,  других 
потенциально опасных объектов. 

31.  Российская  Федерация  реализует  долгосрочную  государственную 
политику  в  области  национальной  обороны  путем  разработки  системы 
основополагающих  концептуальных,  программных  документов,  а  также 
документов планирования, развития норм законодательного регулирования 
деятельности  органов  государственной  власти,  учреждений,  предприятий  и 
организаций  реального  сектора  экономики,  институтов  гражданского 
общества  в  мирное  и  военное  время,  а  также  совершенствования  сил  и 
средств  гражданской  обороны,  сетевой  и  транспортной  инфраструктуры 
страны в интересах национальной обороны. 

32.  Главной  задачей  укрепления  национальной  обороны  в 
среднесрочной перспективе является переход к качественно новому облику 
Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  с  сохранением  потенциала 
стратегических  ядерных  сил  за  счет  совершенствования  организационно‐
штатной  структуры  и  системы  территориального  базирования  войск  и  сил, 
наращивания  количества  частей  постоянной  готовности,  а  также 
совершенствования  оперативной  и  боевой  подготовки,  организации 
межвидового взаимодействия войск и сил. 

Для  этого  уточняется  система  комплектования  Вооруженных  Сил 
Российской  Федерации,  других  войск,  воинских  формирований  и  органов, 
включая  подготовку  личного  состава  и  развитие  необходимой 
инфраструктуры,  отрабатываются  оптимальные  механизмы  нахождения  в 
резерве,  поднимается  престиж  военной  службы  и  статус  офицерского 
состава,  а  также  обеспечивается  выполнение  государственных  программ  и 
заказов  на  разработку,  создание  и  модернизацию  вооружения,  военной  и 
специальной  техники,  в  том  числе  средств  связи,  разведки, 
радиоэлектронной борьбы и управления. 

33.  В  среднесрочной  перспективе  должен  быть  завершен  переход  на 
единую  систему  заказов  федеральными  органами  исполнительной  власти 
вооружения,  военной  и  специальной  техники  для  Вооруженных  Сил 
Российской Федерации, других войск,  воинских формирований и органов,  а 
также на  унифицированную  систему  тылового  и  технического  обеспечения. 
Должно  быть  обеспечено  нормативное  правовое  регулирование 
поддержания  запасов  материальных  средств  в  государственном  и 
мобилизационном  резерве,  а  также  сотрудничества  с  другими 
государствами в области военной безопасности. 

34.  Реструктуризация,  оптимизация  и  развитие  оборонно‐
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промышленного  комплекса  Российской  Федерации  в  среднесрочной 
перспективе  согласовываются  с  решением  задач  по  всестороннему  и 
своевременному  обеспечению  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации, 
других  войск,  воинских  формирований  и  органов  современными  видами 
вооружения и специальной техники. 

 
2. Государственная и общественная безопасность 

 
35. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

сфере  государственной  и  общественной  безопасности  являются  защита 
основ  конституционного  строя  Российской  Федерации,  основных  прав  и 
свобод человека и гражданина, охрана суверенитета Российской Федерации, 
ее  независимости  и  территориальной  целостности,  а  также  сохранение 
гражданского мира, политической и социальной стабильности в обществе. 

36. Российская Федерация при обеспечении национальной безопасности 
в  сфере  государственной  и  общественной  безопасности  на  долгосрочную 
перспективу  исходит  из  необходимости  постоянного  совершенствования 
правоохранительных  мер  по  выявлению,  предупреждению,  пресечению  и 
раскрытию актов терроризма, экстремизма, других преступных посягательств 
на  права  и  свободы  человека  и  гражданина,  собственность,  общественный 
порядок и общественную безопасность,  конституционный строй Российской 
Федерации. 

37. Основными источниками угроз национальной безопасности в сфере 
государственной и общественной безопасности являются: разведывательная 
и  иная  деятельность  специальных  служб  и  организаций  иностранных 
государств,  а  также  отдельных  лиц,  направленная  на  нанесение  ущерба 
безопасности  Российской  Федерации;  деятельность  террористических 
организаций,  группировок  и  отдельных  лиц,  направленная  на 
насильственное  изменение  основ  конституционного  строя  Российской 
Федерации,  дезорганизацию  нормального  функционирования  органов 
государственной  власти  (включая  насильственные  действия  в  отношении 
государственных,  политических  и  общественных  деятелей),  уничтожение 
военных  и  промышленных  объектов,  предприятий  и  учреждений, 
обеспечивающих жизнедеятельность общества, устрашение населения, в том 
числе  путем  применения  ядерного  и  химического  оружия  либо  опасных 
радиоактивных,  химических  и  биологических  веществ;  экстремистская 
деятельность  националистических,  религиозных,  этнических  и  иных 
организаций  и  структур,  направленная  на  нарушение  единства  и 
территориальной  целостности  Российской  Федерации,  дестабилизацию 
внутриполитической  и  социальной  ситуации  в  стране;  деятельность 
транснациональных  преступных  организаций  и  группировок,  связанная  с 
незаконным  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ, 
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оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ; сохраняющийся рост преступных 
посягательств,  направленных  против  личности,  собственности, 
государственной  власти,  общественной  и  экономической  безопасности,  а 
также связанных с коррупцией. 

38.  Главными  направлениями  государственной  политики  в  сфере 
обеспечения  государственной  и  общественной  безопасности  на 
долгосрочную  перспективу  должны  стать  усиление  роли  государства  в 
качестве  гаранта безопасности личности,  прежде всего детей и подростков, 
совершенствование  нормативного  правового  регулирования 
предупреждения  и  борьбы  с  преступностью,  коррупцией,  терроризмом  и 
экстремизмом,  повышение  эффективности  защиты  прав  и  законных 
интересов  российских  граждан  за  рубежом,  расширение  международного 
сотрудничества в правоохранительной сфере. 

39.  Обеспечению  государственной  и  общественной  безопасности  на 
долгосрочную  перспективу  будут  также  способствовать  повышение 
эффективности  деятельности  правоохранительных  органов  и  спецслужб, 
создание  единой  государственной  системы  профилактики  преступности  (в 
первую  очередь  среди  несовершеннолетних)  и  иных  правонарушений, 
включая  мониторинг  и  оценку  эффективности  правоприменительной 
практики,  разработка  и  использование  специальных мер,  направленных  на 
снижение  уровня  коррумпированности  и  криминализации  общественных 
отношений. 

40. 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. 
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41.  Одним  из  условий  обеспечения  национальной  безопасности 
является  надежная  защита  и  охрана  государственной  границы  Российской 
Федерации. 

Основными угрозами интересам и безопасности Российской Федерации 
в  пограничной  сфере  являются  наличие  и  возможная  эскалация 
вооруженных  конфликтов  вблизи  ее  государственной  границы, 
незавершенность  международно‐правового  оформления  государственной 
границы  Российской  Федерации  с  отдельными  сопредельными 
государствами. 

Угрозу  безопасности  в  пограничной  сфере  представляют  деятельность 
международных  террористических  и  экстремистских  организаций  по 
переброске на российскую территорию своих эмиссаров,  средств  террора и 
организации  диверсий,  а  также  активизация  трансграничных  преступных 
групп  по  незаконному  перемещению  через  государственную  границу 
Российской  Федерации  наркотических  средств,  психотропных  веществ, 
товаров  и  грузов,  водных  биологических  ресурсов,  других  материальных  и 
культурных ценностей, организации каналов незаконной миграции. 

Негативное  влияние  на  обеспечение  надежной  защиты  и  охраны 
государственной  границы Российской Федерации оказывает  недостаточный 
уровень развития пограничной инфраструктуры и технической оснащенности 
пограничных органов. 

42. Решение задач обеспечения безопасности государственной границы 
Российской Федерации достигается за счет создания высокотехнологичных и 
многофункциональных  пограничных  комплексов,  особенно  на  границах  с 
Республикой Казахстан, Украиной, Грузией и Азербайджанской Республикой, 
а  также  повышения  эффективности  охраны  государственной  границы,  в 
частности в Арктической зоне Российской Федерации, на Дальнем Востоке и 
на Каспийском направлении. 

43. Обеспечение национальной безопасности в чрезвычайных ситуациях 
достигается  путем  совершенствования  и  развития  единой  государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного 
и  техногенного характера  (в  том числе территориальных и функциональных 
сегментов), ее интеграции с аналогичными зарубежными системами. 

Решение  задач  обеспечения  национальной  безопасности  в 
чрезвычайных  ситуациях  достигается  за  счет  повышения  эффективности 
реализации  полномочий  органов  местного  самоуправления  в  области 
обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, обновления парка 
технологического  оборудования  и  технологий  производства  на 
потенциально  опасных  объектах  и  объектах  жизнеобеспечения,  внедрения 
современных  технических  средств  информирования  и  оповещения 
населения в местах их массового пребывания,  а  также разработки  системы 
принятия  превентивных  мер  по  снижению  риска  террористических  актов  и 
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смягчению последствий чрезвычайных ситуаций техногенного и природного 
характера. 

44.  Российская  Федерация  укрепляет  национальную  оборону, 
обеспечивает  государственную  и  общественную  безопасность  в  целях 
формирования  благоприятных  внутренних  и  внешних  условий  для 
достижения  приоритетов  в  области  социально‐экономического  развития 
государства. 

 
3. Повышение качества жизни российских граждан 

 
45. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

области повышения качества жизни российских граждан являются снижение 
уровня  социального  и  имущественного  неравенства  населения, 
стабилизация  его  численности  в  среднесрочной  перспективе,  а  в 
долгосрочной  перспективе  ‐  коренное  улучшение  демографической 
ситуации. 

46. Повышение качества жизни российских граждан гарантируется путем 
обеспечения личной безопасности, а также доступности комфортного жилья, 
высококачественных  и  безопасных  товаров  и  услуг,  достойной  оплаты 
активной трудовой деятельности. 

47.  Источниками  угроз  национальной  безопасности  могут  стать  такие 
факторы,  как  кризисы  мировой  и  региональных  финансово‐банковских 
систем,  усиление  конкуренции  в  борьбе  за  дефицитные  сырьевые, 
энергетические,  водные  и  продовольственные  ресурсы,  отставание  в 
развитии передовых технологических укладов, повышающие стратегические 
риски зависимости от изменения внешних факторов. 

48.  Обеспечению  национальной  безопасности  в  области  повышения 
качества жизни российских  граждан будут способствовать снижение уровня 
организованной  преступности,  коррупции  и  наркомании,  противодействие 
преступным  формированиям  в  легализации  собственной  экономической 
основы,  достижение  социально‐политической  стабильности  и 
положительной  динамики  развития  Российской  Федерации,  устойчивость 
финансово‐банковской  системы,  расширенное  воспроизводство 
минерально‐сырьевой  базы,  доступность  современного  образования  и 
здравоохранения, высокая социальная мобильность и поддержка социально 
значимой  трудовой  занятости,  повышение  квалификации  и  качества 
трудовых ресурсов, рациональная организация миграционных потоков. 

49.  Одним  из  главных  направлений  обеспечения  национальной 
безопасности  в  среднесрочной  перспективе  определяется 
продовольственная  безопасность  и  гарантированное  снабжение  населения 
высококачественными и доступными лекарственными препаратами. 

50.  Продовольственная  безопасность  обеспечивается  за  счет  развития 
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биотехнологий  и  импортозамещения  по  основным  продуктам  питания,  а 
также путем предотвращения истощения земельных ресурсов и сокращения 
сельскохозяйственных  земель  и  пахотных  угодий,  захвата  национального 
зернового  рынка  иностранными  компаниями,  бесконтрольного 
распространения  пищевой  продукции,  полученной  из  генетически 
модифицированных  растений  с  использованием  генетически 
модифицированных  микроорганизмов  и  микроорганизмов,  имеющих 
генетически модифицированные аналоги. 

51.  В  целях  развития фармацевтической  отрасли формируются  условия 
для преодоления ее сырьевой зависимости от зарубежных поставщиков. 

52. Для противодействия угрозам национальной безопасности в области 
повышения  качества  жизни  российских  граждан  силы  обеспечения 
национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского 
общества: 

совершенствуют  национальную  систему  защиты  прав  человека  путем 
развития судебной системы и законодательства; 

содействуют росту благосостояния,  сокращению бедности и различий в 
уровне  доходов  населения  в  интересах  обеспечения  постоянного  доступа 
всех  категорий  граждан  к  необходимому  для  здорового  образа  жизни 
количеству пищевых продуктов; 

создают условия для ведения здорового образа жизни, стимулирования 
рождаемости и снижения смертности населения; 

улучшают и развивают транспортную инфраструктуру, повышают защиту 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

совершенствуют  систему  защиты от  безработицы,  создают  условия для 
вовлечения в трудовую деятельность людей с ограниченными физическими 
возможностями,  проводят  рациональную  региональную  миграционную 
политику,  развивают  пенсионную  систему,  внедряют  нормы  социальной 
поддержки отдельных категорий граждан; 

обеспечивают  сохранение  культурного  и  духовного  наследия, 
доступность  информационных  технологий,  а  также  информации  по 
различным  вопросам  социально‐политической,  экономической  и  духовной 
жизни общества; 

совершенствуют  государственно‐частное  партнерство  в  целях 
укрепления  материально‐технической  базы  учреждений  здравоохранения, 
культуры,  образования,  развития  жилищного  строительства  и  повышения 
качества жилищно‐коммунального обслуживания. 

 
4. Экономический рост 

 
53.  Стратегическими  целями  обеспечения  национальной  безопасности 

являются  вхождение  России  в  среднесрочной  перспективе  в  число  пяти 
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стран‐лидеров  по  объему  валового  внутреннего  продукта,  а  также 
достижение  необходимого  уровня  национальной  безопасности  в 
экономической и технологической сферах. 

54.  Обеспечение  национальной  безопасности  за  счет  экономического 
роста  достигается  путем  развития  национальной  инновационной  системы, 
повышения  производительности  труда,  освоения  новых  ресурсных 
источников,  модернизации  приоритетных  секторов  национальной 
экономики,  совершенствования  банковской  системы,  финансового  сектора 
услуг и межбюджетных отношений в Российской Федерации. 

55.  Главными  стратегическими  рисками  и  угрозами  национальной 
безопасности  в  экономической  сфере  на  долгосрочную  перспективу 
являются  сохранение  экспортно‐сырьевой  модели  развития  национальной 
экономики,  снижение  конкурентоспособности  и  высокая  зависимость  ее 
важнейших  сфер  от  внешнеэкономической  конъюнктуры,  потеря  контроля 
над  национальными  ресурсами,  ухудшение  состояния  сырьевой  базы 
промышленности  и  энергетики,  неравномерное  развитие  регионов  и 
прогрессирующая  трудонедостаточность,  низкая  устойчивость  и 
защищенность национальной финансовой системы, сохранение условий для 
коррупции и криминализации хозяйственно‐финансовых отношений, а также 
незаконной миграции. 

56.  Недостаточная  эффективность  государственного  регулирования 
национальной  экономики,  снижение  темпов  экономического  роста, 
появление дефицита торгового и платежного баланса, сокращение доходных 
статей бюджета могут привести к замедлению перехода к инновационному 
развитию, последующему накоплению социальных проблем в стране. 

57.  Прямое  негативное  воздействие  на  обеспечение  национальной 
безопасности  в  экономической  сфере  могут  оказать  дефицит  топливно‐
энергетических,  водных  и  биологических  ресурсов,  принятие 
дискриминационных  мер  и  усиление  недобросовестной  конкуренции  в 
отношении  России,  а  также  кризисные  явления  в  мировой  финансово‐
банковской системе. 

58.  Для  обеспечения  национальной  безопасности  за  счет 
экономического  роста  Российская  Федерация  основные  усилия 
сосредоточивает  на  развитии  науки,  технологий  и  образования, 
совершенствовании  национальных  инвестиционных  и  финансовых 
институтов  в  интересах  достижения  необходимого  уровня  безопасности  в 
военной, оборонно‐промышленной и международной сферах. 

59.  Угрозы  национальной  безопасности,  связанные  с  диспропорцией  в 
уровнях развития субъектов Российской Федерации, предотвращаются путем 
проведения  рациональной  государственной  региональной  политики, 
направленной  на  улучшение  координации  деятельности  органов 
государственной  власти,  органов  местного  самоуправления, 
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предпринимательского сообщества и институтов гражданского общества. 
60.  Одним  из  главных  направлений  обеспечения  национальной 

безопасности в экономической сфере на долгосрочную перспективу является 
энергетическая  безопасность.  Необходимыми  условиями  обеспечения 
национальной  и  глобальной  энергетической  безопасности  являются 
многостороннее  взаимодействие  в  интересах  формирования  отвечающих 
принципам  Всемирной  торговой  организации  рынков  энергоресурсов, 
разработка и международный обмен перспективными энергосберегающими 
технологиями, а также использование экологически чистых, альтернативных 
источников энергии. 

Основным  содержанием  энергетической  безопасности  являются 
устойчивое обеспечение спроса достаточным количеством энергоносителей 
стандартного  качества,  эффективное  использование  энергоресурсов  путем 
повышения  конкурентоспособности  отечественных  производителей, 
предотвращение  возможного  дефицита  топливно‐энергетических  ресурсов, 
создание  стратегических  запасов  топлива,  резервных  мощностей  и 
комплектующего  оборудования,  обеспечение  стабильности 
функционирования систем энерго‐ и теплоснабжения. 

61.  Для  противодействия  угрозам  экономической  безопасности  силы 
обеспечения национальной безопасности во взаимодействии с институтами 
гражданского  общества  нацелены  на  поддержку  государственной 
социально‐экономической политики, направленной: 

на  совершенствование  структуры  производства  и  экспорта, 
антимонопольное регулирование и поддержку конкурентной политики; 

на развитие национальной инновационной системы в целях реализации 
высокоэффективных  проектов  и  приоритетных  программ  развития 
высокотехнологичных секторов экономики; 

на  укрепление  финансовых  рынков  и  повышение  ликвидности 
банковской системы; 

на  сокращение  неформальной  занятости  и  легализацию  трудовых 
отношений, повышение инвестиций в развитие человеческого капитала; 

на  обеспечение  баланса  интересов  коренного  населения  и  трудовых 
мигрантов  с  учетом  их  этнических,  языковых,  культурных  и 
конфессиональных  различий,  включая  совершенствование  миграционного 
учета,  а  также  на  обоснованное  территориальное  распределение  трудовых 
мигрантов исходя из потребностей регионов в трудовых ресурсах; 

на  формирование  системы  научного  и  технологического 
прогнозирования  и  реализацию  научных  и  технологических  приоритетов, 
усиление интеграции науки, образования и производства; 

на создание условий для развития конкурентоспособной отечественной 
фармацевтической промышленности; 

на  развитие  индустрии  информационных  и  телекоммуникационных 



  145

технологий,  средств  вычислительной  техники,  радиоэлектроники, 
телекоммуникационного оборудования и программного обеспечения. 

62.  В  интересах  обеспечения  национальной  безопасности  в 
среднесрочной  перспективе  развиваются  конкурентоспособные  отрасли 
экономики и расширяются рынки сбыта российской продукции, повышается 
эффективность  топливно‐энергетического  комплекса,  расширяется 
использование  инструментов  государственно‐частного  партнерства  для 
решения  стратегических  задач  развития  экономики  и  завершения 
формирования  базовой  транспортной,  энергетической,  информационной, 
военной инфраструктуры, особенно в Арктической зоне, Восточной Сибири и 
на Дальнем Востоке Российской Федерации. 

63.  Укреплению  экономической  безопасности  будет  способствовать 
совершенствование  государственного  регулирования  экономического  роста 
путем  разработки  концептуальных  и  программных  документов 
межрегионального  и  территориального  планирования,  создания 
комплексной системы контроля над рисками, включая: 

проведение  активной  государственной  антиинфляционной,  валютной, 
курсовой,  денежно‐кредитной  и  налогово‐бюджетной  политики, 
ориентированной  на  импортозамещение  и  поддержку  реального  сектора 
экономики; 

стимулирование  и  поддержку  развития  рынка  инноваций,  наукоемкой 
продукции  и  продукции  с  высокой  добавочной  стоимостью,  развитие 
перспективных технологий общего, двойного и специального назначения. 

64.  На  региональном  уровне  стабильному  состоянию  национальной 
безопасности  отвечает  сбалансированное,  комплексное  и  системное 
развитие субъектов Российской Федерации. 

Одним  из  главных  направлений  обеспечения  национальной 
безопасности  на  региональном  уровне  на  среднесрочную  перспективу 
определяется  создание  механизмов  сокращения  уровня  межрегиональной 
дифференциации  в  социально‐экономическом  развитии  субъектов 
Российской  Федерации  путем  сбалансированного  территориального 
развития. 

В  долгосрочной  перспективе  угрозы  национальной  безопасности, 
связанные  с  диспропорцией  уровней  развития  регионов  России, 
предотвращаются  путем  развертывания  полномасштабной  национальной 
инновационной  системы  за  счет  формирования  перспективных 
территориально‐промышленных районов в южных регионах и Поволжье, на 
Урале  и  в  Сибири,  на  Дальнем  Востоке  и  в  других  регионах  Российской 
Федерации. 

65. В области регионального развития силы обеспечения национальной 
безопасности  во  взаимодействии  с  институтами  гражданского  общества 
способствуют  эффективному  осуществлению  органами  государственной 
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власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органами  местного 
самоуправления  их  полномочий  за  счет  координации  и  реализации 
принимаемых  на  федеральном,  региональном  и  муниципальном  уровнях 
мер,  направленных  на  развитие  региональной  экономики  и  социальной 
сферы, включая выравнивание их бюджетной обеспеченности. 

 
5. Наука, технологии и образование 

 
66. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

сфере науки, технологий и образования являются: 
развитие  государственных  научных  и  научно‐технологических 

организаций,  способных  обеспечить  конкурентные  преимущества 
национальной  экономики  и  потребности  национальной  обороны  за  счет 
эффективной координации научных исследований и развития национальной 
инновационной системы; 

повышение  социальной  мобильности,  уровня  общего  и 
профессионального  образования  населения,  профессиональных  качеств 
кадров  высшей  квалификации  за  счет  доступности  конкурентоспособного 
образования. 

67.  Прямое  негативное  воздействие  на  обеспечение  национальной 
безопасности  в  сфере  науки,  технологий  и  образования  оказывают 
отставание в переходе в последующий технологический уклад,  зависимость 
от  импортных  поставок  научного  оборудования,  приборов  и  электронной 
компонентной  базы,  стратегических  материалов,  несанкционированная 
передача  за  рубеж  конкурентоспособных  отечественных  технологий, 
необоснованные  односторонние  санкции  в  отношении  научных  и 
образовательных организаций России, недостаточное развитие нормативной 
правовой  базы  и  слабая  мотивация  в  сфере  инновационной  и 
промышленной  политики,  низкие  уровень  социальной  защищенности 
инженерно‐технического,  профессорско‐преподавательского  и 
педагогического  состава  и  качество  общего  среднего  образования, 
профессионального начального, среднего и высшего образования. 

68.  Одним  из  главных  направлений  Российская  Федерация  на 
среднесрочную  перспективу  определяет  технологическую  безопасность.  С 
этой  целью  совершенствуется  государственная  инновационная  и 
промышленная политика, определяются в качестве безусловного приоритета 
инновационного  развития  национальной  экономики  фундаментальная  и 
прикладная наука, образование, совершенствуется федеральная контрактная 
система  и  система  государственного  заказа  на  подготовку 
высококвалифицированных  специалистов  и  рабочих  кадров,  развивается 
государственно‐частное партнерство в сфере науки и технологий, создаются 
условия для интеграции науки, образования и промышленности, проводятся 
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системные  исследования  в  интересах  решения  стратегических  задач 
национальной  обороны,  государственной  и  общественной  безопасности,  а 
также устойчивого развития страны. 

69.  Для  противодействия  угрозам  в  сфере  науки,  технологий  и 
образования  силы  обеспечения  национальной  безопасности  во 
взаимодействии  с  институтами  гражданского  общества  осуществляют 
гражданское  воспитание  новых  поколений  в  традициях  престижа  труда 
ученого и педагога, обеспечивают эффективность государственно‐правового 
регулирования  в  области  интеграции  науки,  образования  и 
высокотехнологичной промышленности. 

70.  Решение  задач  национальной  безопасности  в  сфере  науки, 
технологий  и  образования  в  среднесрочной  и  долгосрочной  перспективе 
достигается путем: 

формирования  системы  целевых  фундаментальных  и  прикладных 
исследований  и  ее  государственной  поддержки  в  интересах 
организационно‐научного  обеспечения  достижения  стратегических 
национальных приоритетов; 

создания  сети  федеральных  университетов,  национальных 
исследовательских  университетов,  обеспечивающих  в  рамках 
кооперационных связей подготовку специалистов для работы в сфере науки 
и  образования,  разработки  конкурентоспособных  технологий  и  образцов 
наукоемкой продукции, организации наукоемкого производства; 

реализации  программ  создания  учебных  заведений,  ориентированных 
на  подготовку  кадров  для  нужд  регионального  развития,  органов  и  сил 
обеспечения национальной безопасности; 

обеспечения  участия  российских  научных  и  научно‐образовательных 
организаций в  глобальных технологических и исследовательских проектах с 
учетом конъюнктуры рынка интеллектуальной собственности. 

 
6. Здравоохранение 

 
71. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

сфере здравоохранения и здоровья нации являются: 
увеличение  продолжительности  жизни,  снижение  инвалидности  и 

смертности; 
совершенствование  профилактики  и  оказания  своевременной 

квалифицированной первичной медико‐санитарной и высокотехнологичной 
медицинской помощи; 

совершенствование стандартов медицинской помощи, а также контроля 
качества, эффективности и безопасности лекарственных средств. 

72.  Одними  из  главных  угроз  национальной  безопасности  в  сфере 
здравоохранения  и  здоровья  нации  являются  возникновение  масштабных 
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эпидемий  и  пандемий,  массовое  распространение  ВИЧ‐инфекции, 
туберкулеза,  наркомании  и  алкоголизма,  повышение  доступности 
психоактивных и психотропных веществ. 

73.  Прямое  негативное  воздействие  на  обеспечение  национальной 
безопасности в сфере здравоохранения и здоровья нации оказывают низкие 
эффективность системы медицинского страхования и качество подготовки и 
переподготовки  специалистов  здравоохранения,  недостаточный  уровень 
социальных  гарантий  и  оплаты  труда  медицинских  работников  и 
финансирования  развития  системы  высокотехнологичной  медицинской 
помощи,  незавершенность  формирования  нормативной  правовой  базы 
здравоохранения  в  целях  повышения  доступности  и  реализации  гарантий 
обеспечения населения медицинской помощью. 

74.  Государственная  политика  Российской  Федерации  в  сфере 
здравоохранения  и  здоровья  нации  нацелена  на  профилактику  и 
предотвращение роста уровня социально‐опасных заболеваний. 

75.  Основными  направлениями  обеспечения  национальной 
безопасности  в  сфере  здравоохранения  и  здоровья  нации  Российская 
Федерация  на  среднесрочную  перспективу  определяет  усиление 
профилактической  направленности  здравоохранения,  ориентацию  на 
сохранение  здоровья  человека,  совершенствование  в  качестве  основы 
жизнедеятельности  общества  института  семьи,  охраны  материнства, 
отцовства и детства. 

76. Укреплению национальной безопасности в сфере здравоохранения и 
здоровья  нации  будут  способствовать  повышение  качества  и  доступности 
медицинского  обслуживания  за  счет  использования  перспективных 
информационных  и  телекоммуникационных  технологий,  государственная 
поддержка  перспективных  разработок  в  области  фармацевтики, 
биотехнологий  и  нанотехнологий,  а  также  модернизация  экономических 
механизмов  функционирования  здравоохранения  и  развитие  материально‐
технической  базы  государственной  и  муниципальной  систем 
здравоохранения с учетом региональных особенностей. 

77. Для противодействия угрозам в сфере здравоохранения и здоровья 
нации  силы обеспечения  национальной  безопасности  во  взаимодействии  с 
институтами  гражданского  общества  обеспечивают  эффективность 
государственно‐правового  регулирования  в  области  стандартизации, 
лицензирования,  сертификации  медицинских  услуг,  аккредитации 
медицинских  и  фармацевтических  учреждений,  обеспечения 
государственных  гарантий  по  оказанию  медицинской  помощи  и 
модернизации  системы  обязательного  медицинского  страхования, 
определения  единых  критериев  оценки  работы  лечебно‐профилактических 
учреждений на уровне муниципальных образований и субъектов Российской 
Федерации. 
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78.  Решение  задач  национальной  безопасности  в  сфере 
здравоохранения  и  здоровья  нации  в  среднесрочной  и  долгосрочной 
перспективе достигается путем: 

формирования  национальных  программ  (проектов)  по  лечению 
социально  значимых  заболеваний  (онкологические,  сердечно‐сосудистые, 
диабетологические, фтизиатрические заболевания, наркомания, алкоголизм) 
с разработкой единых общероссийских подходов к диагностике,  лечению и 
реабилитации пациентов; 

развития  системы  управления  качеством  и  доступностью медицинской 
помощи, подготовкой специалистов здравоохранения; 

обеспечения  качественного  изменения  структуры  заболеваний  и 
ликвидации  предпосылок  эпидемий,  в  том  числе  вызванных  особо 
опасными  инфекционными  патогенами,  за  счет  разработки  и  реализации 
перспективных  технологий  и  национальных  программ  государственной 
поддержки профилактики заболеваний. 

 
7. Культура 

 
79. Стратегическими целями обеспечения национальной безопасности в 

сфере культуры являются: 
расширение  доступа  широких  слоев  населения  к  лучшим  образцам 

отечественной  и  зарубежной  культуры  и  искусства  путем  создания 
современных территориально распределенных информационных фондов; 

создание  условий  для  стимулирования  населения  к  творческой 
самореализации  путем  совершенствования  системы  культурно‐
просветительской  работы,  организации  досуга  и  массового  внешкольного 
художественного образования; 

содействие  развитию  культурного  потенциала  регионов  Российской 
Федерации и поддержка региональных инициатив в сфере культуры. 

80.  Главными  угрозами  национальной  безопасности  в  сфере  культуры 
являются  засилие  продукции  массовой  культуры,  ориентированной  на 
духовные  потребности  маргинальных  слоев,  а  также  противоправные 
посягательства на объекты культуры. 

81. Негативное воздействие на состояние национальной безопасности в 
сфере культуры усиливают попытки пересмотра взглядов на историю России, 
ее  роль  и  место  в  мировой  истории,  пропаганда  образа  жизни,  в  основе 
которого  ‐  вседозволенность  и  насилие,  расовая,  национальная  и 
религиозная нетерпимость. 

82.  Для  противодействия  угрозам  в  сфере  культуры  силы  обеспечения 
национальной безопасности во взаимодействии с институтами гражданского 
общества  обеспечивают  эффективность  государственно‐правового 
регулирования поддержки и развития разнообразия национальных культур, 
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толерантности  и  самоуважения,  а  также  развития  межнациональных  и 
межрегиональных культурных связей. 

83.  Укреплению  национальной  безопасности  в  сфере  культуры  будут 
способствовать  сохранение  и  развитие  самобытных  культур 
многонационального  народа  Российской  Федерации,  духовных  ценностей 
граждан, улучшение материально‐технической базы учреждений культуры и 
досуга,  совершенствование  системы  подготовки  кадров  и  их  социального 
обеспечения, развитие производства и проката произведений отечественной 
кинематографии,  развитие  культурно‐познавательного  туризма, 
формирование государственного заказа на создание кинематографической и 
печатной  продукции,  телерадиопрограмм  и  интернет‐ресурсов,  а  также 
использование культурного потенциала России в интересах многостороннего 
международного сотрудничества. 

84.  Решение  задач  обеспечения  национальной  безопасности  в  сфере 
культуры в  среднесрочной и долгосрочной перспективе достигается  за  счет 
признания  первостепенной  роли  культуры  для  возрождения  и  сохранения 
культурно‐нравственных  ценностей,  укрепления  духовного  единства 
многонационального  народа  Российской  Федерации  и  международного 
имиджа России в качестве страны с богатейшей традиционной и динамично 
развивающейся  современной  культурой,  создания  системы  духовного  и 
патриотического воспитания граждан России, развития общей гуманитарной 
и  информационно‐телекоммуникационной  среды  на  пространстве 
государств  ‐  участников  Содружества  Независимых  Государств  и  в 
сопредельных регионах. 

 
8. Экология живых систем и рациональное природопользование 

 
85. Стратегическими целями обеспечения экологической безопасности и 

рационального природопользования являются: 
сохранение окружающей природной среды и обеспечение ее защиты; 
ликвидация  экологических  последствий  хозяйственной  деятельности  в 

условиях возрастающей экономической активности и глобальных изменений 
климата. 

86.  На  состояние  национальной  безопасности  в  экологической  сфере 
негативное  воздействие  оказывают  истощение  мировых  запасов 
минерально‐сырьевых, водных и биологических ресурсов, а также наличие в 
Российской Федерации экологически неблагополучных регионов. 

87.  Состояние  национальной  безопасности  в  сфере  экологии 
усугубляется  сохранением  значительного  количества  опасных  производств, 
деятельность которых ведет к нарушению экологического баланса,  включая 
нарушение санитарно‐эпидемиологических и (или) санитарно‐гигиенических 
стандартов  потребляемой  населением  страны  питьевой  воды,  вне 
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нормативного правового регулирования и надзора остаются радиоактивные 
отходы  неядерного  топливного  цикла.  Нарастает  стратегический  риск 
исчерпания  запасов  важнейших  минерально‐сырьевых  ресурсов  страны, 
падает добыча многих стратегически важных полезных ископаемых. 

88. Для противодействия угрозам в сфере экологической безопасности и 
рационального  природопользования  силы  обеспечения  национальной 
безопасности  во  взаимодействии  с  институтами  гражданского  общества 
создают  условия  для  внедрения  экологически  безопасных  производств, 
поиска  перспективных  источников  энергии,  формирования  и  реализации 
государственной  программы  по  созданию  стратегических  запасов 
минерально‐сырьевых  ресурсов,  достаточных  для  обеспечения 
мобилизационных  нужд  Российской  Федерации  и  гарантированного 
удовлетворения  потребностей  населения  и  экономики  в  водных  и 
биологических ресурсах. 

 
9. Стратегическая стабильность 

и равноправное стратегическое партнерство 
 
89.  Достижению  приоритетов  устойчивого  развития  Российской 

Федерации  способствует  активная  внешняя  политика,  усилия  которой 
сосредоточены  на  поиске  согласия  и  совпадающих  интересов  с  другими 
государствами  на  основе  системы  двусторонних  и  многосторонних 
взаимовыгодных партнерских отношений. 

90.  Формирование  благоприятных  условий  для  устойчивого  развития 
России  на  долгосрочную  перспективу  достигается  за  счет  обеспечения 
стратегической  стабильности,  в  том  числе  путем  последовательного 
продвижения к миру,  свободному от ядерного оружия, и  создания условий 
равной безопасности для всех. 

91.  Россия в отношениях с международным сообществом опирается на 
принципы  сохранения  стабильности  и  предсказуемости  в  области 
стратегических  наступательных  вооружений,  придает  особое  значение 
достижению  новых  полноформатных  двусторонних  договоренностей  по 
дальнейшему  сокращению  и  ограничению  стратегических  наступательных 
вооружений. 

92.  Россия будет  содействовать  вовлечению других  государств,  прежде 
всего  владеющих  ядерным  оружием,  а  также  заинтересованных  в 
совместных  действиях  по  обеспечению  общей  безопасности,  в  процесс 
обеспечения стратегической стабильности. 

93.  Россия  считает,  что  поддержанию  стратегической  стабильности  и 
равноправному  стратегическому  партнерству  может  способствовать 
присутствие  в  конфликтных  регионах  контингентов  Вооруженных  Сил 
Российской  Федерации  на  основе  норм  международного  права  в  целях 
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решения политических, экономических и иных задач невоенными методами. 
94.  Россия  будет  выступать  на  международной  арене  с  позиций 

неизменности  курса  на  участие  совместно  с  другими  государствами  в 
укреплении  международных  механизмов  нераспространения  ядерного 
оружия и других видов оружия массового уничтожения, средств его доставки 
и  относящихся  к  ним  товаров  и  технологий,  недопущения  применения 
военной  силы  в  нарушение  Устава  Организации  Объединенных  Наций,  а 
также  с  позиции  приверженности  контролю  над  вооружениями  и 
рациональной достаточности в военном строительстве. 

95.  В  целях  сохранения  стратегической  стабильности  и  равноправного 
стратегического партнерства Российская Федерация: 

будет  выполнять  действующие  договоры  и  соглашения  в  области 
ограничения  и  сокращения  вооружений,  участвовать  в  разработке  и 
заключении  новых  договоренностей,  отвечающих  ее  национальным 
интересам; 

готова  к  дальнейшему  обсуждению  вопросов  сокращения  ядерных 
потенциалов на основе двусторонних договоренностей и в многосторонних 
форматах,  а  также  будет  способствовать  созданию  надлежащих  условий, 
позволяющих  сокращать  ядерные  вооружения  без  ущерба  для 
международной безопасности и стратегической стабильности; 

намерена  и  далее  содействовать  укреплению  региональной 
стабильности путем участия в процессах сокращения и ограничения обычных 
вооруженных сил, а также разработки и применения мер доверия в военной 
области; 

считает  международное  миротворчество  действенным  инструментом 
урегулирования  вооруженных  конфликтов,  выступает  за  укрепление  этого 
института  в  строгом  соответствии  с  принципами  Устава  Организации 
Объединенных Наций и продолжит свое участие в нем; 

будет  участвовать  в  проводимых  под  эгидой  Организации 
Объединенных Наций и других международных организаций мероприятиях 
по  ликвидации  природных  и  техногенных  катастроф  и  чрезвычайных 
ситуаций, а также в оказании гуманитарной помощи пострадавшим странам. 

96.  В  интересах  обеспечения  стратегической  стабильности  и 
равноправного многостороннего  взаимодействия  на международной  арене 
Россия  в  период  реализации  настоящей  Стратегии  предпримет  все 
необходимые  усилия  на  наименее  затратном  уровне  по  поддержанию 
паритета  с  Соединенными  Штатами  Америки  в  области  стратегических 
наступательных  вооружений  в  условиях  развертывания  ими  глобальной 
системы  противоракетной  обороны  и  реализации  концепции  глобального 
молниеносного  удара  с  использованием  стратегических  носителей  в 
ядерном и неядерном оснащении. 
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V. Организационные, нормативные правовые 
и информационные основы реализации настоящей Стратегии 

 
97.  Государственная  политика  Российской  Федерации  в  области 

национальной  безопасности  обеспечивается  согласованными  действиями 
всех  элементов  системы  обеспечения  национальной  безопасности  при 
координирующей роли Совета Безопасности Российской Федерации за  счет 
реализации  комплекса  мер  организационного,  нормативно‐правового  и 
информационного характера. 

98.  Реализация  настоящей  Стратегии  обеспечивается  за  счет 
консолидации  усилий  и  ресурсов  органов  государственной  власти, 
институтов  гражданского  общества,  направленных  на  отстаивание 
национальных  интересов  Российской  Федерации  путем  комплексного 
использования  политических,  организационных,  социально‐экономических, 
правовых, специальных и иных мер, разработанных в рамках стратегического 
планирования в Российской Федерации. 

99.  Корректировка  настоящей  Стратегии  осуществляется  при 
координирующей  роли  Совета  Безопасности  Российской  Федерации 
периодически  ‐  по  результатам  постоянного  мониторинга  реализации 
настоящей  Стратегии  с  учетом  изменений,  оказывающих  существенное 
влияние на состояние национальной безопасности. 

100.  Организационная  поддержка  реализации  настоящей  Стратегии 
заключается в совершенствовании государственного управления Российской 
Федерации,  а  также  в  развитии  системы  обеспечения  национальной 
безопасности  на  основе  совершенствования  механизмов  стратегического 
планирования  устойчивого  развития  Российской  Федерации  и  обеспечения 
национальной  безопасности  под  руководством  Президента  Российской 
Федерации. 

101.  Система  документов  стратегического  планирования  (концепция 
долгосрочного социально‐экономического развития Российской Федерации, 
программы  социально‐экономического  развития  Российской  Федерации  на 
краткосрочную  перспективу,  стратегии  (программы)  развития  отдельных 
секторов экономики,  стратегии  (концепции) развития федеральных округов, 
стратегии  и  комплексные  программы  социально‐экономического  развития 
субъектов  Российской  Федерации,  межгосударственные  программы,  в 
выполнении  которых  принимает  участие  Российская  Федерация, 
федеральные  (ведомственные)  целевые  программы,  государственный 
оборонный  заказ,  концепции,  доктрины  и  основы  (основные  направления) 
государственной  политики  в  сферах  обеспечения  национальной 
безопасности  и  по  отдельным  направлениям  внутренней  и  внешней 
политики государства) формируется Правительством Российской Федерации 
и  заинтересованными  федеральными  органами  исполнительной  власти  с 
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участием органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
на  основании  Конституции  Российской Федерации,  федеральных  законов  и 
иных нормативных правовых актов Российской Федерации. 

102.  По  решению  Президента  Российской  Федерации  документы  по 
вопросам внутренней и внешней политики государства могут выноситься на 
рассмотрение Совета Безопасности Российской Федерации. 

103.  Разработка  документов  стратегического  планирования 
осуществляется согласно Регламенту Правительства Российской Федерации и 
в  соответствии  с  порядком  подготовки  документов  в  Администрации 
Президента Российской Федерации. 

104.  Государственная  политика  в  области  противодействия 
наркопреступности  и  терроризму  формируется  Государственным 
антинаркотическим  комитетом  и  Национальным  антитеррористическим 
комитетом  ‐  межведомственными  органами,  обеспечивающими 
координацию  федеральных  органов  исполнительной  власти  и  органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствующих 
сферах. 

105.  Комплексные  проблемы обеспечения  национальной  безопасности 
могут  рассматриваться  на  совместных  заседаниях  Совета  Безопасности 
Российской  Федерации,  Государственного  совета  Российской  Федерации, 
Общественной  палаты  Российской  Федерации  с  участием  иных 
совещательных  и  консультативных  органов,  созданных  для  обеспечения 
конституционных полномочий Президента Российской Федерации. 

106.  Меры  нормативной  правовой  поддержки  реализации  настоящей 
Стратегии определяются на основании Конституции Российской Федерации, 
федеральных  конституционных  законов,  федеральных  законов,  указов  и 
распоряжений  Президента  Российской  Федерации,  постановлений  и 
распоряжений Правительства Российской Федерации,  а  также нормативных 
правовых актов федеральных органов исполнительной власти. 

107.  Информационная  и  информационно‐аналитическая  поддержка 
реализации настоящей Стратегии осуществляется при координирующей роли 
Совета  Безопасности  Российской  Федерации  за  счет  привлечения 
информационных  ресурсов  заинтересованных  органов  государственной 
власти  и  государственных  научных  учреждений  с  использованием  системы 
распределенных  ситуационных  центров,  работающих  по  единому 
регламенту взаимодействия. 

108.  Для  развития  системы  распределенных  ситуационных  центров  в 
среднесрочной  перспективе  потребуется  преодолеть  технологическое 
отставание  в  важнейших  областях  информатизации,  телекоммуникаций  и 
связи, определяющих состояние национальной безопасности, разработать и 
внедрить  технологии  информационной  безопасности  в  системах 
государственного и военного управления, системах управления экологически 
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опасными  производствами  и  критически  важными  объектами,  а  также 
обеспечить  условия  для  гармонизации  национальной  информационной 
инфраструктуры с глобальными информационными сетями и системами. 

109.  Угрозы  информационной  безопасности  в  ходе  реализации 
настоящей  Стратегии  предотвращаются  за  счет  совершенствования 
безопасности  функционирования  информационных  и 
телекоммуникационных  систем  критически  важных  объектов 
инфраструктуры  и  объектов  повышенной  опасности  в  Российской 
Федерации,  повышения  уровня  защищенности  корпоративных  и 
индивидуальных  информационных  систем,  создания  единой  системы 
информационно‐телекоммуникационной  поддержки  нужд  системы 
обеспечения национальной безопасности. 

110.  Разработка  и  реализация  комплекса  оперативных  и 
долговременных мер по предотвращению угроз национальной безопасности 
в  федеральных  округах  проводятся  при  координирующей  роли 
Правительства  Российской  Федерации  федеральными  органами 
исполнительной  власти  во  взаимодействии  с  органами  государственной 
власти субъектов Российской Федерации. 

111.  Контроль  за  ходом  реализации  настоящей  Стратегии 
осуществляется  в  рамках  ежегодного  доклада  Секретаря  Совета 
Безопасности  Российской  Федерации  Президенту  Российской  Федерации  о 
состоянии национальной безопасности и мерах по ее укреплению. 

 
VI. Основные характеристики состояния 

национальной безопасности 
 
112.  Основные  характеристики  состояния  национальной  безопасности 

предназначаются  для  оценки  состояния  национальной  безопасности  и 
включают: 

уровень безработицы (доля от экономически активного населения); 
децильный  коэффициент  (соотношение  доходов  10%  наиболее  и  10% 

наименее обеспеченного населения); 
уровень роста потребительских цен; 
уровень государственного внешнего и внутреннего долга в процентном 

отношении от валового внутреннего продукта; 
уровень  обеспеченности  ресурсами  здравоохранения,  культуры, 

образования  и  науки  в  процентном  отношении  от  валового  внутреннего 
продукта; 

уровень  ежегодного  обновления  вооружения,  военной  и  специальной 
техники; 

уровень  обеспеченности  военными  и  инженерно‐техническими 
кадрами. 
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Перечень  основных  характеристик  состояния  национальной 
безопасности  может  уточняться  по  результатам  мониторинга  состояния 
национальной безопасности. 

 
* * * 

 
Реализация  Стратегии  национальной  безопасности  Российской 

Федерации до 2020 года призвана стать мобилизующим фактором развития 
национальной  экономики,  улучшения  качества  жизни  населения, 
обеспечения  политической  стабильности  в  обществе,  укрепления 
национальной  обороны,  государственной  безопасности  и  правопорядка, 
повышения конкурентоспособности и международного престижа Российской 
Федерации. 
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Утверждена 
Президентом Российской Федерации 

В.В.ПУТИНЫМ 
12 февраля 2013 года∗ 

 
КОНЦЕПЦИЯ ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
I. Общие положения 

 
1.  Концепция  внешней  политики  Российской  Федерации  (далее  ‐ 

Концепция)  представляет  собой  систему  взглядов  на  базовые  принципы, 
приоритетные  направления,  цели  и  задачи  внешнеполитической 
деятельности Российской Федерации. 

2.  Нормативно‐правовую  основу  Концепции  составляют  Конституция 
Российской Федерации, федеральные законы, общепризнанные принципы и 
нормы  международного  права,  международные  договоры  Российской 
Федерации, Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012  г. N 605 
"О  мерах  по  реализации  внешнеполитического  курса  Российской 
Федерации",  а  также  Стратегия  национальной  безопасности  Российской 
Федерации  до  2020  года,  Военная  доктрина  Российской  Федерации, 
нормативные  правовые  акты  Российской  Федерации,  регулирующие 
деятельность  федеральных  органов  государственной  власти  в  сфере 
внешней политики, и другие аналогичные документы. 

3.  Стремительное  ускорение  глобальных  процессов  в  первом 
десятилетии  XXI  века,  усиление  новых  тенденций  в  мировом  развитии 
требуют  по‐новому  взглянуть  на  ключевые  направления  динамично 
меняющейся  ситуации  в  мире,  переосмыслить  приоритеты  внешней 
политики  России  с  учетом  ее  возросшей  ответственности  за формирование 
международной повестки дня и основ международной системы. 

4. В соответствии с высшим приоритетом национальной безопасности  ‐ 
обеспечением  защищенности  личности,  общества  и  государства  ‐  главные 
внешнеполитические  усилия  должны  быть  сосредоточены  на  достижении 
следующих основных целей: 

а)  обеспечение  безопасности  страны,  сохранение  и  укрепление  ее 
суверенитета  и  территориальной  целостности,  прочных  и  авторитетных 
позиций в мировом сообществе, в наибольшей мере отвечающих интересам 
Российской Федерации  как  одного  из  влиятельных  и  конкурентоспособных 
центров современного мира; 
                                                            

∗ Документ опубликован не был.  
URL:http://www.mid.ru/brp_4.nsf/0/6D84DDEDEDBF7DA644257B160051BF7F 



  158

б)  создание  благоприятных  внешних  условий  для  устойчивого  и 
динамичного роста экономики России, ее технологической модернизации и 
перевода  на  инновационный  путь  развития,  повышения  уровня  и  качества 
жизни  населения,  укрепления  правового  государства  и  демократических 
институтов, реализации прав и свобод человека; 

в)  активное  продвижение  курса  на  всемерное  укрепление 
международного  мира,  всеобщей  безопасности  и  стабильности  в  целях 
утверждения  справедливой  и  демократической  международной  системы, 
основанной на коллективных началах в решении международных проблем, 
на верховенстве международного права, прежде всего на положениях Устава 
ООН,  а  также  на  равноправных  и  партнерских  отношениях  между 
государствами  при  центральной  координирующей  роли  ООН  как  основной 
организации, регулирующей международные отношения; 

г)  формирование  отношений  добрососедства  с  сопредельными 
государствами,  содействие  устранению  имеющихся  и  предотвращению 
возникновения новых очагов напряженности и конфликтов в прилегающих к 
Российской Федерации регионах; 

д)  развитие  двусторонних  и  многосторонних  отношений 
взаимовыгодного  и  равноправного  партнерства  с  иностранными 
государствами,  межгосударственными  объединениями,  международными 
организациями и форумами на основе принципов уважения независимости и 
суверенитета,  прагматизма,  транспарентности,  многовекторности, 
предсказуемости,  неконфронтационного  отстаивания  национальных 
приоритетов.  Развертывание  широкого  и  недискриминационного 
международного  сотрудничества,  содействие  становлению  гибких 
внеблоковых сетевых альянсов, активное участие в них России; 

е)  укрепление  торгово‐экономических  позиций  России  в  системе 
мирохозяйственных  связей,  дипломатическое  сопровождение  интересов 
отечественных  экономических  операторов  за  рубежом,  недопущение 
дискриминации  российских  товаров,  услуг,  инвестиций,  использование 
возможностей  международных  и  региональных  экономических  и 
финансовых организаций в этих целях; 

ж) всесторонняя защита прав и законных интересов российских граждан 
и  соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  отстаивание  в  различных 
международных  форматах  российских  подходов  по  теме  защиты  прав 
человека; 

з)  распространение  и  укрепление  позиций  русского  языка  в  мире, 
популяризация  культурных  достижений  народов  России,  консолидация 
русской диаспоры за рубежом; 

и)  содействие развитию конструктивного диалога и партнерства между 
цивилизациями  в  интересах  укрепления  согласия  и  взаимообогащения 
различных культур и религий. 
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II. Современный мир и внешняя политика Российской Федерации 

 
5.  Главной,  знаковой  чертой  современного  этапа  международного 

развития  являются  глубинные  сдвиги  в  геополитическом  ландшафте, 
мощным  катализатором  которых  стал  глобальный  финансово‐
экономический  кризис.  Международные  отношения  переживают 
переходный  период,  существо  которого  заключается  в  формировании 
полицентричной международной системы. Этот процесс проходит непросто, 
сопровождается  повышением  турбулентности  экономического  и 
политического  развития  на  глобальном  и  региональном  уровнях. 
Международные  отношения  продолжают  усложняться,  их  развитие 
становится все более труднопредсказуемым. 

6.  Продолжают  сокращаться  возможности  исторического  Запада 
доминировать  в  мировой  экономике  и  политике.  Происходит 
рассредоточение  мирового  потенциала  силы  и  развития,  его  смещение  на 
Восток,  в  первую  очередь  в  Азиатско‐Тихоокеанский  регион.  Выход  на 
авансцену  мировой  политики  и  экономики  новых  игроков  на  фоне 
стремления  западных  государств  сохранить  свои  привычные  позиции 
сопряжен  с  усилением  глобальной  конкуренции,  что  проявляется  в 
нарастании нестабильности в международных отношениях. 

7.  На  фоне  снижения  опасности  развязывания  крупномасштабной 
войны,  в  том  числе  ядерной,  меняется  военное  соотношение  сил  между 
различными  государствами  и  группами  государств.  Стремление  к 
наращиванию  и  модернизации  наступательных  потенциалов,  созданию  и 
развертыванию  новых  видов  вооружений  размывает  структуру  глобальной 
безопасности, цементируемую системой договоров и соглашений в области 
контроля над вооружениями. 

8.  В  условиях  глобальной  турбулентности  и  растущей 
взаимозависимости государств и народов уже не имеют перспектив попытки 
строить  отдельные  "оазисы  спокойствия  и  безопасности",  а  единственно 
надежной  страховкой  от  возможных  потрясений  является  соблюдение 
универсальных  принципов  равной  и  неделимой  безопасности 
применительно  к  евроатлантическому,  евразийскому  и  азиатско‐
тихоокеанскому пространствам. 

9. На современном этапе традиционные военно‐политические союзы не 
могут  обеспечить  противодействие  всему  спектру  современных  вызовов  и 
угроз,  являющихся  трансграничными  по  своему  характеру.  На  смену 
блоковым подходам к решению международных проблем приходит сетевая 
дипломатия,  опирающаяся  на  гибкие  формы  участия  в  многосторонних 
структурах в целях эффективного поиска решений общих задач. 

10.  На  передний  план  выдвигаются,  наряду  с  военной  мощью,  такие 
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важные  факторы  влияния  государств  на  международную  политику,  как 
экономические,  правовые,  научно‐технические,  экологические, 
демографические  и  информационные.  Все  больший  вес  приобретают 
вопросы обеспечения устойчивого развития, духовного и интеллектуального 
развития  населения,  роста  его  благосостояния,  повышения  уровня 
инвестиций  в  человека.  Экономическая  взаимозависимость  государств 
является  одним  из  ключевых  факторов  поддержания  международной 
стабильности. 

11.  Осязаемо  заявляют  о  себе  финансово‐экономические  вызовы  на 
фоне  накопления  кризисных  элементов  в  мировой  экономике. 
Нерешенность  структурных  проблем  и  затяжная  депрессия  в  ведущих 
странах Запада негативно влияют на глобальное развитие. Незавершенность 
восстановительных  процессов  в  условиях  долгового  кризиса  в  Европе  и 
продолжающегося сползания еврозоны в рецессию представляет серьезные 
риски  для  будущего.  Особую  актуальность  приобретают  международные 
усилия по созданию новых, более сбалансированных и отвечающих реалиям 
глобализации мировых торговой и валютно‐финансовой систем. 

12.  Возрастает  конкуренция  вокруг  распределения  стратегических 
ресурсов,  которая  лихорадит  сырьевые  биржи  и  рынки.  Качественные 
трансформации происходят в энергетической сфере, что связано в том числе 
с  использованием  инновационных  технологий  добычи  трудноизвлекаемых 
запасов  углеводородов.  В  то  время,  когда для  обеспечения  экономической 
безопасности  государств  все  больше  требуется  диверсификация  их 
присутствия на мировых рынках, наблюдается ужесточение необоснованных 
ограничений и других дискриминационных мер. 

13.  Глобальная конкуренция впервые в новейшей истории приобретает 
цивилизационное  измерение  и  выражается  в  соперничестве  различных 
ценностных  ориентиров  и  моделей  развития  в  рамках  универсальных 
принципов демократии и рыночной экономики. Все более громко заявляет о 
себе культурно‐цивилизационное многообразие современного мира. 

14. Оборотной стороной процессов глобализации становится тенденция 
повышения  значения фактора цивилизационной идентичности.  Стремление 
вернуться  к  своим  цивилизационным  корням  отчетливо  прослеживается  в 
событиях  на  Ближнем  Востоке  и  в  Северной  Африке,  где  политическое  и 
социально‐экономическое  обновление  общества  зачастую  проходит  под 
лозунгом утверждения исламских ценностей. Схожие процессы наблюдаются 
и  в  других  регионах,  что  выводит  в  разряд  первоочередных  приоритетов 
мировой политики задачу предотвращения межцивилизационных разломов, 
наращивания  усилий  в  интересах  формирования  партнерства  культур, 
религий  и  цивилизаций,  призванного  обеспечить  гармоничное  развитие 
человечества.  В  этих  условиях  попытки  навязывания  другим  собственной 
шкалы  ценностей  чреваты  усилением  ксенофобии,  нетерпимости  и 
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конфликтности в международных делах, а в конечном итоге ‐ сползанием к 
хаосу  и  неуправляемости  в  международных  отношениях.  Негативно  на 
перспективы  укрепления  глобальной  стабильности  влияет  обозначающаяся 
тенденция реидеологизации международных отношений. 

15. Опасность для международного мира и стабильности представляют 
попытки  регулировать  кризисы  путем  применения  вне  рамок  Совета 
Безопасности  ООН  одностороннего  санкционного  давления  и  иных  мер 
силового воздействия, включая вооруженную агрессию. В отдельных случаях 
открыто  игнорируются  основополагающие  международно‐правовые 
принципы  неприменения  силы,  прерогативы  Совета  Безопасности  ООН, 
допускается  произвольное  прочтение  его  резолюций,  реализуются 
концепции,  направленные  на  свержение  законной  власти  в  суверенных 
государствах  с  использованием  лозунгов  защиты  гражданского  населения. 
Применение принудительных мер и вооруженной силы в обход Устава ООН 
и  Совета  Безопасности  ООН  неспособно  устранить  глубокие  социально‐
экономические,  межэтнические  и  другие  противоречия,  лежащие  в  основе 
конфликтов.  Оно  лишь  ведет  к  расширению  конфликтного  пространства, 
провоцирует  напряженность  и  гонку  вооружений,  усугубляет 
межгосударственные  противоречия,  разжигает  национальную  и 
религиозную рознь. 

16.  На  первый  план  в  современной международной  политике  выходят 
имеющие  трансграничную  природу  новые  вызовы  и  угрозы,  стремительно 
возрастают их уровни, диверсифицируются их характер и география. Прежде 
всего,  это  опасность  распространения  оружия  массового  уничтожения  и 
средств  его  доставки,  международный  терроризм,  неконтролируемый 
трафик  оружия  и  боевиков,  радикализация  общественных  настроений, 
провоцирующая  религиозный  экстремизм  и  этноконфессиональные 
антагонизмы, нелегальная миграция, морское пиратство, незаконный оборот 
наркотиков,  коррупция,  региональные  и  внутренние  конфликты,  дефицит 
жизненно  важных  ресурсов,  демографические  проблемы,  глобальная 
бедность,  экологические  и  санитарно‐эпидемиологические  вызовы, 
изменение  климата,  угрозы  информационной  и  продовольственной 
безопасности. 

17.  Глубоко  трансформируется  транснациональная  организованная 
преступность,  приобретающая  в  условиях  глобализации 
макроэкономическое  измерение,  что  приводит  к  появлению  новых 
криминальных  "центров  силы",  аккумулирующих  значительные  ресурсы  и 
последовательно  расширяющих  сферы  своего  влияния,  в  том  числе  путем 
проникновения во властные структуры различных государств, финансовые и 
экономические  институты,  установления  связей  с  террористическими  и 
экстремистскими организациями. 

18. Глобальные вызовы и угрозы требуют адекватного ответа со стороны 
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международного  сообщества,  его  солидарных  усилий  при  центральной 
координирующей  роли  ООН  и  с  учетом  объективной  взаимосвязанности 
вопросов  безопасности,  обеспечения  устойчивого  развития  и  защиты  прав 
человека. 

19.  В  условиях  децентрализации  глобальной  системы  управления 
укрепляется  ее  региональный  уровень  как  основа  ‐  наряду  с  ООН  ‐ 
полицентричной  модели,  воплощающей  многообразие  мира,  его 
неоднородность и многоукладность. Новые центры экономического роста и 
политического влияния все чаще и увереннее берут на себя ответственность 
за дела в своих регионах. Региональная интеграция становится действенным 
инструментом  повышения  конкурентоспособности  ее  участников.  Сетевые 
форматы  и  объединения,  торговые  пакты  и  иные  экономические 
договоренности,  усиление  роли  региональных  резервных  валют  являются 
факторами  укрепления  безопасности  и  финансово‐экономической 
стабильности. 

20.  Неотъемлемой  составляющей  современной  международной 
политики становится "мягкая сила" ‐ комплексный инструментарий решения 
внешнеполитических  задач  с  опорой  на  возможности  гражданского 
общества,  информационно‐коммуникационные,  гуманитарные  и  другие 
альтернативные  классической  дипломатии  методы  и  технологии.  Вместе  с 
тем усиление глобальной конкуренции и накопление кризисного потенциала 
ведут  к  рискам  подчас  деструктивного  и  противоправного  использования 
"мягкой силы" и правозащитных концепций в целях оказания политического 
давления на суверенные государства,  вмешательства в их внутренние дела, 
дестабилизации там обстановки, манипулирования общественным мнением 
и сознанием, в том числе в рамках финансирования гуманитарных проектов 
и проектов, связанных с защитой прав человека, за рубежом. 

21.  Подлинное  объединение  усилий  международного  сообщества 
требует формирования ценностной основы совместных действий,  опоры на 
общий  духовно‐нравственный  знаменатель,  который  всегда  существовал  у 
основных  мировых  религий,  включая  такие  принципы  и  понятия,  как 
стремление  к  миру  и  справедливости,  достоинство,  свобода  и 
ответственность, честность, милосердие и трудолюбие. 

22.  Внешняя  политика  является  одним  из  важнейших  инструментов 
поступательного развития страны, обеспечения ее конкурентоспособности в 
глобализирующемся мире. 

23.  Российская  Федерация,  являясь  постоянным  членом  Совета 
Безопасности  ООН,  участницей  целого  ряда  влиятельных  международных 
организаций,  региональных  структур,  механизмов  межгосударственного 
диалога  и  сотрудничества,  обладая  значительными  ресурсами  во  всех 
областях  жизнедеятельности,  интенсивно  развивая  отношения  с  ведущими 
государствами  и  объединениями  в  различных  частях  мира  в  рамках 



  163

многовекторного  внешнеполитического  курса,  последовательно 
интегрируясь в мировую экономику и политику в качестве ответственного и 
конструктивного  члена  международного  сообщества,  способствует 
формированию  позитивной,  сбалансированной  и  объединительной 
международной  повестки  дня,  решению  глобальных  и  региональных 
проблем. 

24. Фундаментальный характер и стремительный темп перемен создают 
для Российской Федерации, наряду с серьезными рисками, одновременно и 
новые  возможности.  Россия  проводит  самостоятельный  и  независимый 
внешнеполитический курс, продиктованный ее национальными интересами 
и опирающийся на безусловное уважение международного права. 

25.  Внешняя  политика  России  является  открытой,  предсказуемой  и 
прагматичной.  Она  характеризуется  последовательностью, 
преемственностью и отражает уникальную, сформировавшуюся за века роль 
нашей страны как уравновешивающего фактора в международных делах и в 
развитии мировой цивилизации. 

26.  Россия  всецело  осознает  свою  особую  ответственность  за 
поддержание  безопасности  в  мире  как  на  глобальном,  так  и  на 
региональном  уровне  и  нацелена  на  совместные  действия  со  всеми 
заинтересованными  государствами  в  целях  решения  общих  задач.  Россия 
будет  работать на опережение и  упреждение  событий,  оставаясь  готовой  к 
любому варианту развития международной обстановки. 

 
III. Приоритеты Российской Федерации в решении 

глобальных проблем 
 

27.  Многообразие  и  сложность  международных  проблем  и  кризисных 
ситуаций предполагают своевременную прогнозную оценку приоритетности 
каждой из них во внешнеполитической деятельности Российской Федерации. 
Использование  политико‐дипломатических,  правовых,  военных, 
экономических,  финансовых  и  иных  инструментов  при  решении 
внешнеполитических  задач  должно  быть  соразмерно  их  реальному 
значению  для  обеспечения  внешнеполитических  интересов  России  и 
осуществляться  при  должной  скоординированности  действий  всех  ветвей 
власти и соответствующих ведомств. 

 
Формирование нового мироустройства 

 
28. Россия проводит политику, направленную на создание стабильной и 

устойчивой  системы  международных  отношений,  опирающейся  на 
международное право и основанной на принципах равноправия, взаимного 
уважения,  невмешательства  во  внутренние  дела  государств.  Такая  система 
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призвана  обеспечить  надежную  и  равную  безопасность  каждого  члена 
мирового  сообщества  в  политической,  военной,  экономической, 
информационной, гуманитарной и иных областях. 

29. Центром регулирования международных отношений и координации 
мировой политики в XXI веке должна оставаться ООН, которая доказала свою 
безальтернативность  и  наделена  уникальной  легитимностью.  Россия 
поддерживает  усилия  по  укреплению  ее  центральной  и  координирующей 
роли. Это предполагает: 

а) обеспечение незыблемости ключевых положений и принципов Устава 
ООН,  всемерное  укрепление  ее  потенциала  в  целях  рационального 
адаптирования  ООН  к  новым  мировым  реалиям  при  сохранении  ее 
межгосударственной природы; 

б)  дальнейшее  повышение  эффективности  деятельности  Совета 
Безопасности  ООН,  несущего  главную  ответственность  за  поддержание 
международного  мира  и  безопасности,  придание  этому  органу  в  процессе 
рационального  реформирования  ООН  большей  представительности  при 
обеспечении  должной  оперативности  в  его  работе.  Любые  решения  по 
созданию  дополнительных  мест  в  Совете  Безопасности  ООН  должны 
приниматься на основе самого широкого согласия государств ‐ членов ООН. 
Статус  пяти  постоянных  членов  Совета  Безопасности  ООН  должен  быть 
сохранен. 

30.  Россия  придает  большое  значение  обеспечению  устойчивой 
управляемости  мирового  развития,  что  требует  коллективного  лидерства 
ведущих  государств  мира,  которое  должно  быть  представительным  в 
географическом  и  цивилизационном  отношениях  и  осуществляться  при 
полном уважении центральной и координирующей роли ООН. В этих целях 
Россия  будет  наращивать  взаимодействие  в  таких  форматах,  как  "Группа 
двадцати",  БРИКС  (Бразилия,  Россия,  Индия,  Китай, ЮАР),  "Группа  восьми", 
ШОС  (Шанхайская  организация  сотрудничества),  РИК  (Россия,  Индия  и 
Китай), а также с использованием других структур и диалоговых площадок. 

 
Верховенство права в международных отношениях 

 
31. Россия последовательно выступает за укрепление правовых основ в 

международных  отношениях,  добросовестно  соблюдает  международно‐
правовые  обязательства.  Поддержание  и  укрепление  международной 
законности  ‐  одно  из  приоритетных  направлений  ее  деятельности  на 
международной арене.  Верховенство права призвано обеспечить мирное и 
плодотворное  сотрудничество  государств  при  соблюдении  баланса  их 
зачастую  не  совпадающих  интересов,  а  также  гарантировать  стабильность 
мирового сообщества в целом. Россия намерена: 

а) поддерживать коллективные усилия по укреплению правовых основ в 



  165

межгосударственных отношениях; 
б)  противодействовать  попыткам  отдельных  государств  или  групп 

государств  подвергать  ревизии  общепризнанные  нормы  международного 
права, отраженные в универсальных документах ‐ Уставе ООН, Декларации о 
принципах международного права, касающихся дружественных отношений и 
сотрудничества  между  государствами  в  соответствии  с  Уставом  ООН  1970 
года,  а  также  в  Заключительном  акте  Совещания  по  безопасности  и 
сотрудничеству  в  Европе  (г.  Хельсинки,  1  августа  1975  г.).  Для 
международного мира и правопорядка особенно опасно осуществляемое в 
угоду  политической  конъюнктуре  и  интересам  отдельных  государств 
произвольное  толкование  важнейших  международно‐правовых  норм  и 
принципов,  таких  как:  неприменение  силы  или  угрозы  силой,  мирное 
разрешение международных споров, уважение суверенитета государств и их 
территориальной целостности, право народов на самоопределение. Опасны 
также  попытки  выдать  нарушения  международного  права  за  его 
"творческое"  применение.  Недопустимо,  чтобы  под  предлогом  реализации 
концепции  "ответственности  по  защите"  осуществлялись  военные 
интервенции  и  прочие  формы  стороннего  вмешательства,  подрывающие 
устои  международного  права,  основанные  на  принципе  суверенного 
равенства государств; 

в)  содействовать  кодификации  и  прогрессивному  развитию 
международного  права,  прежде  всего  осуществляемым  под  эгидой  ООН, 
достижению  универсального  участия  в  международных  договорах  ООН,  их 
единообразному толкованию и применению; 

г)  продолжать  усилия  по  совершенствованию  санкционного 
инструментария ООН, вести дело к тому, чтобы решения о введении санкций 
принимались  только  Советом  Безопасности  ООН  на  коллегиальной  основе 
после  всесторонней  проработки,  прежде  всего  с  учетом  их  эффективности 
для  решения  задач  поддержания  международного  мира  и  безопасности  и 
ненанесения ущерба гуманитарной ситуации; 

д)  вести  дело  к  завершению  международно‐правового  оформления 
государственной  границы Российской Федерации,  а  также  границ морского 
пространства,  в  отношении  которого она осуществляет  суверенные права и 
юрисдикцию,  при  безусловном  обеспечении  национальных  интересов 
России,  прежде всего в  сфере безопасности и экономики, исходя из задачи 
укрепления доверия и сотрудничества с сопредельными государствами. 

 
Укрепление международной безопасности 

 
32. Россия последовательно выступает за снижение роли фактора силы в 

международных  отношениях  при  одновременном  укреплении 
стратегической  и  региональной  стабильности.  В  этих  целях  Российская 
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Федерация: 
а)  неукоснительно  соблюдает  свои  международные  обязательства  по 

международным  договорам  в  сфере  контроля  над  вооружениями,  а  также 
принимает меры по  укреплению доверия  в  военной  сфере,  добиваясь  того 
же  от  своих  партнеров;  участвует  в  разработке  и  заключении  новых 
договоренностей в этих областях, отвечающих ее национальным интересам 
и  учитывающих  все без исключения факторы,  влияющие на  стратегическую 
стабильность,  на  основе  принципов  равноправия  и  неделимости 
безопасности; 

б)  придает  приоритетное  значение  выполнению  Договора  между 
Российской  Федерацией  и  Соединенными  Штатами  Америки  о  мерах  по 
дальнейшему  сокращению  и  ограничению  стратегических  наступательных 
вооружений; 

в)  подтверждает  неизменность  курса  на  создание  многосторонних 
политических  и  правовых  основ  универсального  и  прочного  режима 
нераспространения  ядерного  оружия,  других  видов  оружия  массового 
уничтожения  и  средств  их  доставки;  выступает  за  соблюдение  Договора  о 
нераспространении ядерного оружия, Конвенции о запрещении разработки, 
производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и 
токсинного оружия и об их уничтожении, а  также Конвенции о запрещении 
разработки, производства, накопления и применения химического оружия и 
о  его  уничтожении;  активно  участвует  в  деятельности  многосторонних 
режимов экспортного контроля,  а  также в международных усилиях в сфере 
контроля  за  оборотом  материалов  и  технологий  двойного  назначения, 
содействует  скорейшему  вступлению  в  силу  Договора  о  всеобъемлющем 
запрещении ядерных испытаний; выступает за создание глобального режима 
ракетного  нераспространения  на  основе  юридически  обязывающей 
договоренности  и  за  придание  глобального  характера  обязательствам  по 
Договору  между  СССР  и  США  о  ликвидации  их  ракет  средней  дальности  и 
меньшей дальности; 

г) поддерживает процесс создания зон, свободных от ядерного оружия и 
других видов оружия массового уничтожения; 

д)  выступает  за  укрепление  технической  и  физической  ядерной 
безопасности  в  глобальном  масштабе,  в  частности  за  совершенствование 
международно‐правовых механизмов обеспечения ядерной безопасности и 
предотвращения актов ядерного терроризма; 

е)  выступает  за  предотвращение  размещения  оружия  в  космосе, 
включая заключение соответствующего международного договора, развитие 
мер  транспарентности  и  доверия  в  космической  деятельности,  создание 
системы  коллективного  реагирования  на  равноправной  основе  на 
возможные  ракетные  вызовы  и  против  односторонних  ничем  не 
ограниченных действий по наращиванию противоракетной обороны одним 
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государством  или  группой  государств,  наносящих  ущерб  стратегической 
стабильности и международной безопасности; 

ж)  в  интересах  решения  проблем  стратегической  стабильности 
выступает  за  развитие  двустороннего  и  многостороннего  взаимодействия 
государств,  прежде  всего  обладающих  ядерным  оружием,  в  целях 
обеспечения  общей  безопасности  в  духе  стратегической  открытости,  в  том 
числе в сфере доступности для всех заинтересованных стран благ "мирного 
атома"; 

з)  будет  принимать  необходимые  меры  в  интересах  обеспечения 
национальной  и  международной  информационной  безопасности, 
предотвращения  угроз  политической,  экономической  и  общественной 
безопасности  государства,  возникающих  в  информационном  пространстве, 
для  борьбы  с  терроризмом  и  иными  криминальными  угрозами  в  сфере 
применения  информационно‐коммуникационных  технологий, 
противодействовать  их  использованию  в  военно‐политических  целях, 
противоречащих международному праву,  включая действия,  направленные 
на  вмешательство  во  внутренние  дела,  а  также  представляющие  угрозу 
международному миру, безопасности и стабильности; 

и)  будет  добиваться  выработки  под  эгидой  ООН  правил  поведения  в 
области обеспечения международной информационной безопасности; 

к)  поддерживает  международные  усилия  по  противодействию 
незаконному обороту легкого и стрелкового оружия; 

л)  в  контексте  усилий  по  укреплению  региональной  стабильности  в 
Европе  будет  добиваться  приведения  европейского  режима  контроля  над 
обычными  вооружениями  в  соответствие  с  современными  реалиями,  а 
также  безусловного  соблюдения  всеми  сторонами  согласованных  мер 
укрепления доверия и безопасности; 

м)  считая международное миротворчество действенным инструментом 
урегулирования  вооруженных  конфликтов  и  решения  задач 
государственного  строительства  на  посткризисной  стадии,  намерена 
участвовать  в  международной  миротворческой  деятельности  под  эгидой 
ООН  и  в  рамках  взаимодействия  с  региональными  и  международными 
организациями;  будет  вносить  активный  вклад  в  совершенствование 
превентивного антикризисного потенциала ООН; 

н)  при  подготовке  решений  Совета  Безопасности  ООН  в  области 
обеспечения  международной  безопасности,  включая  учреждение  новых 
миротворческих операций или продление действующих, твердо выступает за 
разработку  четких,  не  допускающих  произвольных  интерпретаций 
миротворческих  мандатов,  особенно  связанных  с  применением  силы,  и 
обеспечение строгого контроля за их реализацией; 

о)  рассматривает  статью  51  Устава  ООН  как  адекватную  и  не 
подлежащую  ревизии  правовую  основу  для  применения  силы  в  порядке 
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самообороны,  в  том  числе  в  условиях  существования  таких  угроз  миру  и 
безопасности,  как  международный  терроризм  и  распространение  оружия 
массового уничтожения; 

п)  рассматривает  в  качестве  важнейшей  национальной  и 
внешнеполитической  задачи  борьбу  с  международным  терроризмом, 
выступает  за  системное  и  комплексное  использование  политико‐правовых, 
информационно‐пропагандистских,  социально‐экономических  и 
специальных  мер  с  упором  на  превентивную  составляющую  такого 
противодействия  на  основе  глобальных  и  региональных 
антитеррористических конвенций; 

р) в соответствии с международным правом и своим законодательством 
применяет  все  необходимые  меры  по  отражению  и  предотвращению 
террористических  нападений  на  Россию  и  ее  граждан,  по  их  защите  от 
террористических  актов,  по  недопущению  на  своей  территории 
деятельности,  имеющей  целью  организацию  подобных  актов  против 
граждан  и  интересов  других  стран,  по  непредоставлению  убежища  и 
трибуны  террористам  и  подстрекателям  к  террору,  по  предотвращению  и 
пресечению финансирования терроризма; 

с)  добивается  политико‐дипломатического  урегулирования 
региональных  конфликтов  на  основе  коллективных  действий 
международного  сообщества,  исходя  из  того,  что  современные  конфликты 
не  имеют  силовых  решений  и  их  урегулирование  следует  искать  через 
вовлечение всех сторон в диалог и переговоры, а не через изоляцию какой‐
либо из них; 

т) целенаправленно противодействует незаконному обороту наркотиков 
и  организованной  преступности,  сотрудничая  с  другими  государствами  в 
многостороннем  формате,  прежде  всего  в  рамках  специализированных 
международных  органов,  и  на  двусторонней  основе,  в  том  числе  в  целях 
сохранения  и  укрепления  международной  системы  контроля  над 
наркотиками; 

у) поддерживает создание под эгидой ООН и других международных и 
региональных  организаций  эффективных  структур  взаимодействия  по 
реагированию  на  стихийные  бедствия  и  крупные  техногенные  катастрофы, 
другие  чрезвычайные  ситуации,  включая  наращивание  возможностей  по 
преодолению их последствий и укрепление систем раннего предупреждения 
и  прогнозирования;  обладая  уникальным  опытом,  техническими  и 
кадровыми ресурсами, является важной и эффективной частью глобальной и 
трансъевропейской систем борьбы с чрезвычайными ситуациями; 

ф)  участвует  в  международном  сотрудничестве  по  регулированию 
процессов миграции, обеспечению прав трудящихся‐мигрантов; 

х)  как  многонациональное  и  многоконфессиональное  государство, 
имеющее  многовековой  опыт  гармоничного  сосуществования 
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представителей  различных  народов,  этнических  групп  и  вероисповеданий, 
способствует  диалогу  и  партнерству  между  культурами,  религиями  и 
цивилизациями,  в  том  числе  в  рамках  ООН,  других  международных  и 
региональных  организаций;  поддерживает  соответствующие  инициативы 
гражданского  общества,  активно  взаимодействует  с  Русской  православной 
церковью  и  другими  основными  религиозными  объединениями  страны, 
противодействует  экстремизму,  радикализации  общественных  настроений, 
нетерпимости,  дискриминации  и  разделению  по  этническому, 
конфессиональному, лингвистическому, культурному и другим признакам. 

 
Международное экономическое и экологическое сотрудничество 

 
33.  Своими  высокими  темпами  экономического  роста,  основанного  на 

стабильном экспортном и расширяющемся внутреннем спросе, уникальными 
природными  и  накопленными  финансовыми  ресурсами,  ответственной 
социально‐экономической  политикой  Россия  вносит  значительный  вклад  в 
обеспечение  стабильности  глобальной  экономики  и  финансов,  участвует  в 
международных  усилиях  по  предотвращению  и  преодолению  кризисных 
явлений.  Россия  намерена  активно  содействовать  формированию 
справедливой  и  демократической  глобальной  торгово‐экономической  и 
валютно‐финансовой  архитектуры,  определению  ориентиров 
международного развития, исходя из того, что общность модернизационных 
вызовов  открывает  дополнительные  перспективы  углубления 
международного экономического сотрудничества. 

34.  Основные  задачи  России  в  сфере  международных  экономических 
отношений  с  учетом  приоритетов  инновационного  развития  страны 
заключаются  в  обеспечении  ее  равноправных  позиций  в  современной 
системе  мирохозяйственных  связей,  сведении  к  минимуму  рисков, 
возникающих при интеграции в мировую экономику, в том числе в контексте 
вступления  во  Всемирную  торговую  организацию  (ВТО)  и  присоединения  к 
Организации  экономического  сотрудничества  и  развития  (ОЭСР).  Для 
решения этих задач Российская Федерация: 

а)  принимает  меры  торговой  политики  для  защиты  собственных 
интересов  в  соответствии  с  международными  правилами  и 
противодействует  торгово‐политическим  мерам  иностранных  государств, 
ущемляющим права Российской Федерации и российских предприятий; 

б) добивается адекватного учета российских интересов и подходов при 
выработке  в  рамках  крупнейших  международных  форумов  коллективной 
позиции  по  наиболее  актуальным  аспектам  международного  развития  и 
функционирования  мировой  экономики,  включая  определение  глобальной 
повестки  дня  в  области  укрепления  энергетической  и  продовольственной 
безопасности,  совершенствования  режима  торгового  и  транспортного 
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сотрудничества; 
в)  создает  благоприятные  политические  условия  для  диверсификации 

российского  присутствия  на  мировых  рынках  за  счет  расширения 
номенклатуры  экспорта  и  географии  внешнеэкономических  и 
инвестиционных связей России; 

г)  оказывает  государственное  содействие  российским  предприятиям  и 
компаниям  в  освоении  новых  и  развитии  традиционных  рынков, 
противодействует дискриминации отечественных инвесторов и экспортеров; 

д)  содействует  модернизации  и  диверсификации  российской 
экономики, а также повышению доли наукоемких, инновационных и других 
приоритетных отраслей в общеэкономической структуре за счет привлечения 
передовых  зарубежных  научно‐технических  знаний  и  технологий,  методов 
хозяйствования  и  ведения  деловых  операций,  а  также  иностранных 
инвестиций; 

е) укрепляет стратегическое партнерство с ведущими производителями 
энергетических  ресурсов,  активно  развивает  диалог  со  странами‐
потребителями  и  странами  транзита,  исходя  из  того,  что  меры, 
гарантирующие  надежность  поставок  энергоресурсов,  должны 
последовательно  подкрепляться  встречными  мероприятиями  по 
обеспечению стабильности спроса и надежности транзита; 

ж) принимает меры для закрепления за Российской Федерацией статуса 
ключевого  транзитного  направления  по  обеспечению  торгово‐
экономических связей между Европой и Азиатско‐Тихоокеанским регионом, 
в  том  числе  посредством  расширения  участия  в  формируемых 
трансконтинентальных маршрутах грузоперевозок; 

з)  активно  использует  возможности  региональных  экономических  и 
финансовых организаций для отстаивания интересов Российской Федерации 
в  соответствующих  регионах,  уделяя  особое  внимание  деятельности 
организаций  и  структур,  способствующих  укреплению  интеграционных 
процессов на пространстве Содружества Независимых Государств. 

35.  Российская  Федерация  выступает  за  расширение  международного 
сотрудничества  в  целях  обеспечения  экологической  безопасности  и 
противодействия  изменению  климата  на  планете,  в  том  числе  с 
привлечением  новейших  энерго‐  и  ресурсосберегающих  технологий,  в 
интересах всего мирового сообщества. Среди приоритетов в данной сфере ‐ 
дальнейшая  разработка  научно  обоснованных  подходов  к  сохранению 
благоприятной природной  среды и  наращивание  взаимодействия  со  всеми 
государствами  по  вопросам  охраны  окружающей  природной  среды  для 
обеспечения устойчивого развития нынешнего и будущих поколений. 

36.  Россия  рассматривает  устойчивое  социально‐экономическое 
развитие  всех  стран  как  необходимый  элемент  современной  системы 
коллективной  безопасности  и  исходит  из  того,  что  содействие 
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международному  развитию  должно  быть  нацелено  на  поиск  эффективных 
путей поддержки усилий по ликвидации дисбалансов в развитии различных 
регионов.  В  этих  целях  Россия,  используя  свой  донорский  потенциал, 
проводит  активную  и  целенаправленную  политику  в  сфере  содействия 
международному развитию как на многостороннем,  так и на двустороннем 
уровне. 

37.  Россия  поддерживает  международное  сотрудничество  в  области 
охраны  здоровья  при  ведущей  роли  Всемирной  организации 
здравоохранения  в  качестве  одного  из  приоритетов  глобальной  повестки 
дня, неотъемлемого компонента обеспечения устойчивого развития. 

38. В условиях возрастающего как с экономической точки зрения, так и в 
плане  укрепления  безопасности  значения  морских  пространств  актуальной 
задачей  становится  их  эффективное  использование.  Российская  Федерация 
будет  добиваться  обеспечения  отвечающих  национальным  интересам 
режимов  безопасного  судоходства,  включая  борьбу  с морским пиратством, 
ответственного  рыболовства  и  научно‐исследовательской  деятельности  в 
Мировом океане в сочетании с мерами по защите морской среды, борьбе с 
международным терроризмом. Россия намерена установить в соответствии с 
международным  правом  внешние  границы  своего  континентального 
шельфа,  расширяя  тем  самым возможности для разведки и разработки его 
минеральных ресурсов. 

 
Международное гуманитарное сотрудничество и права человека 

 
39. Россия, приверженная универсальным демократическим ценностям, 

включая  обеспечение  прав  и  свобод  человека,  видит  свои  задачи  в  том, 
чтобы: 

а)  добиваться  уважения  прав  и  свобод  человека  во  всем  мире  путем 
конструктивного  равноправного  международного  диалога  с  учетом 
национальных,  культурных  и  исторических  особенностей  каждого 
государства,  осуществлять  мониторинг  ситуации  с  соблюдением  прав 
человека  в  мире,  способствовать  привлечению  к  решению  задач  в  данной 
сфере  российских  институтов  гражданского  общества,  таких  как 
Общественная  палата  Российской  Федерации,  неправительственные 
организации внешнеполитической направленности, содействуя их широкому 
участию  в  деятельности  мировых  экспертно‐политологических  форумов,  в 
международном гуманитарном сотрудничестве; 

б) способствовать гуманизации социальных систем во всем мире в целях 
обеспечения  прав  и  основных  свобод  человека  в  политической, 
экономической, социальной и культурной областях; 

в)  обеспечивать  дальнейшее  комплексное  развитие  в  соответствии  с 
современными  требованиями  системы  дипломатической  и  консульской 
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защиты  российских  граждан,  пребывающих  за  рубежом,  в  пределах, 
допускаемых  международным  правом  и  международными  договорами 
Российской  Федерации,  в  целях  повышения  ее  эффективности,  включая 
меры по расширению сети заграничных консульских учреждений; 

г)  защищать  права  и  законные  интересы  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом,  на  основе  международного  права  и 
международных  договоров  Российской  Федерации,  рассматривая 
многомиллионную русскую диаспору в качестве партнера, в том числе в деле 
расширения и укрепления пространства русского языка и культуры; 

д)  способствовать  консолидации  организаций  соотечественников  в 
целях  более  эффективного  обеспечения  ими  своих  прав  в  странах 
проживания, сохранению этнокультурной самобытности русской диаспоры и 
ее связей с исторической Родиной, последовательно создавать условия для 
содействия  добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию  тех 
соотечественников, кто сделает такой выбор; 

е)  способствовать  изучению  и  распространению  русского  языка  как 
неотъемлемой  части  мировой  культуры  и  инструмента  международного  и 
межнационального общения; 

ж)  развивать  межгосударственные  культурные  и  гуманитарные  связи 
славянских народов; 

з)  твердо  противодействовать  проявлениям  экстремизма,  неонацизма, 
любых  форм  расовой  дискриминации,  агрессивного  национализма, 
антисемитизма и ксенофобии, попыткам переписать историю и использовать 
ее  в  целях  нагнетания  конфронтации  и  реваншизма  в  мировой  политике, 
подвергнуть  ревизии  итоги  Второй  мировой  войны,  способствовать 
деполитизации  исторических  дискуссий,  переводу  их  исключительно  в 
академическое русло; 

и)  привлекать  институты  гражданского  общества  к  решению 
международных  проблем  в  целях  повышения  эффективности  российской 
внешней политики; 

к) развивать, в том числе используя потенциал институтов гражданского 
общества в сфере общественной дипломатии, международное культурное и 
гуманитарное  сотрудничество  как  средство  налаживания 
межцивилизационного  диалога,  достижения  согласия  и  обеспечения 
взаимопонимания  между  народами,  уделяя  особое  внимание 
межрелигиозному диалогу; 

л)  наращивать  взаимодействие  с  международными  и 
неправительственными  правозащитными  организациями  в  целях 
укрепления  универсальных,  без  двойных  стандартов  норм  защиты  прав 
человека,  их  сопряжения  с  ответственностью  личности  за  свои  действия, 
прежде  всего  в  плане  недопущения  оскорбления  чувств  верующих  и 
укоренения  толерантности,  укрепления  в  диалоге  по  правам  человека 
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нравственных начал; 
м)  расширять  участие  Российской  Федерации  в  международных 

договорах в области прав человека; 
н) расширять правовые рамки международного сотрудничества с целью 

повышения  уровня  защиты  прав  и  законных  интересов  российских  детей, 
проживающих за рубежом; 

о)  работать  над  созданием  положительного  образа  России, 
соответствующего  авторитету  ее  культуры,  образования,  науки,  спорта, 
уровню  развития  гражданского  общества,  а  также  участия  в  программах 
помощи развивающимся странам, формировать инструменты воздействия на 
ее  восприятие  в  мире,  совершенствовать  систему  применения  "мягкой 
силы",  искать  оптимальные  формы  деятельности  на  этом  направлении, 
учитывающие  как  международный  опыт,  так  и  национальную  специфику  и 
опирающиеся  на  механизмы  взаимодействия  с  гражданским  обществом  и 
экспертами,  продолжить  формирование  нормативной  базы  в  указанной 
сфере. 

Информационное сопровождение 
внешнеполитической деятельности 

 
40.  Важным  направлением  внешнеполитической  деятельности 

Российской  Федерации  является  доведение  до  широких  кругов  мировой 
общественности полной и  точной информации о  ее  позициях  по основным 
международным  проблемам,  о  внешнеполитических  инициативах  и 
действиях  Российской  Федерации,  о  процессах  и  планах  ее  внутреннего 
социально‐экономического развития, о достижениях российской культуры и 
науки. 

41.  В  рамках  публичной  дипломатии  Россия  будет  добиваться 
объективного  восприятия  ее  в  мире,  развивать  собственные  эффективные 
средства  информационного  влияния  на  общественное мнение  за  рубежом, 
обеспечивать усиление позиций российских средств массовой информации в 
мировом  информационном  пространстве,  предоставляя  им  необходимую 
государственную  поддержку,  активно  участвовать  в  международном 
сотрудничестве в информационной сфере, принимать необходимые меры по 
отражению информационных  угроз  ее  суверенитету и  безопасности.  В  этой 
деятельности  будут  широко  использоваться  возможности  новых 
информационно‐коммуникационных  технологий.  Россия  будет  добиваться 
формирования  комплекса  правовых  и  этических  норм  безопасного 
использования таких технологий. 
 

IV. Региональные приоритеты 
42.  Приоритетными  направлениями  российской  внешней  политики 

являются  развитие  двустороннего  и  многостороннего  сотрудничества  с 
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государствами  ‐  участниками  СНГ,  дальнейшее  укрепление  СНГ  ‐  основы 
углубления  регионального  взаимодействия  его  участников,  имеющих  не 
только общее историческое наследие, но и обширный потенциал интеграции 
в различных сферах. 

43.  Россия  выстраивает  дружественные  отношения  с  каждым  из 
государств  ‐  участников  СНГ  на  основе  равноправия,  взаимной  выгоды, 
уважения  и  учета  интересов  друг  друга,  стремясь  к  интенсификации 
интеграционных  процессов  на  пространстве  Содружества.  С  государствами, 
которые  проявляют  готовность  к  этому,  развиваются  отношения 
стратегического партнерства и союзничества. 

44.  Россия  считает  приоритетной  задачу  формирования  Евразийского 
экономического  союза,  призванного  не  только  максимально  задействовать 
взаимовыгодные  хозяйственные  связи  на  пространстве  СНГ,  но  и  стать 
определяющей  будущее  стран  Содружества  моделью  объединения, 
открытого  для  других  государств.  Строящийся  на  универсальных 
интеграционных  принципах  новый  союз  призван  стать  эффективным 
связующим звеном между Европой и Азиатско‐Тихоокеанским регионом. 

45. Россия намерена активно способствовать развитию взаимодействия 
государств  ‐  участников  СНГ  в  гуманитарной  сфере  на  базе  сохранения  и 
приумножения  общего  культурно‐цивилизационного  наследия,  которое  в 
условиях  глобализации  является  важным  ресурсом  СНГ  в  целом  и  каждого 
государства ‐ участника Содружества в отдельности. Особое внимание будет 
уделяться  поддержке  соотечественников,  проживающих  в  государствах  ‐ 
участниках  СНГ,  согласованию  договоренностей  о  защите  их 
образовательных,  языковых,  социальных,  трудовых,  гуманитарных  и  иных 
прав и свобод. 

46.  Россия  будет  наращивать  сотрудничество  с  государствами  ‐ 
участниками  СНГ  в  сфере  обеспечения  взаимной  безопасности,  включая 
совместное  противодействие  общим  вызовам  и  угрозам,  прежде  всего 
международному  терроризму,  экстремизму,  незаконному  обороту 
наркотиков,  транснациональной  преступности,  незаконной  миграции. 
Первостепенными  задачами  являются  нейтрализация  указанных  угроз, 
исходящих  с  территории  Афганистана,  недопущение  дестабилизации 
обстановки в Центральной Азии и Закавказье. 

47.  В  качестве  одного  из  важнейших  элементов  современной  системы 
обеспечения  безопасности  на  постсоветском  пространстве  Россия 
рассматривает Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). 
Сохраняется  актуальность  дальнейшей  трансформации  ОДКБ  в 
универсальную  международную  организацию,  способную  противостоять 
современным  вызовам  и  угрозам  в  условиях  усиливающегося  воздействия 
разноплановых глобальных и региональных факторов в зоне ответственности 
ОДКБ и прилегающих к ней районах. 



  175

48. В этих целях Россия будет: 
а)  работать  над  дальнейшей  реализацией  потенциала  СНГ,  его 

укреплением  в  качестве  влиятельной  региональной  организации,  форума 
для  многостороннего  политического  диалога  и  механизма  многопланового 
сотрудничества в сферах экономики, гуманитарного взаимодействия, борьбы 
с традиционными и новыми вызовами и угрозами; 

б)  содействовать практической реализации Договора о зоне свободной 
торговли, призванного качественно модернизировать нормативно‐правовую 
базу торгово‐экономического сотрудничества государств ‐ участников СНГ; 

в)  расширять  взаимодействие  с  Белоруссией  в  рамках  Союзного 
государства в целях углубления интеграционных процессов во всех сферах; 

г)  активно  поддерживать  процесс  евразийской  экономической 
интеграции,  реализуя  совместно  с  Белоруссией  и  Казахстаном  задачу 
преобразования  Евразийского  экономического  сообщества  (ЕврАзЭС)  и 
формирования  Евразийского  экономического  союза,  содействовать 
привлечению  к  этой  работе  других  государств  ‐  членов  ЕврАзЭС, 
предпринимать  шаги  по  дальнейшему  развитию  и  совершенствованию 
механизмов  и  нормативно‐правовой  базы  Таможенного  союза  и  Единого 
экономического  пространства,  способствовать  укреплению  Евразийской 
экономической  комиссии  как  единого  постоянно  действующего 
регулирующего  органа  Таможенного  союза  и  Единого  экономического 
пространства; 

д)  выстраивать  отношения  с  Украиной  как  приоритетным  партнером  в 
СНГ,  содействовать  ее  подключению  к  углубленным  интеграционным 
процессам; 

е)  способствовать  развитию  ОДКБ  в  качестве  ключевого  инструмента 
поддержания  стабильности  и  обеспечения  безопасности  в  зоне 
ответственности  Организации,  делая  акцент  на  укреплении  механизмов 
оперативного  реагирования,  ее  миротворческого  потенциала,  а  также  на 
совершенствовании  внешнеполитической  координации  государств  ‐  членов 
ОДКБ. 

49.  Россия  продолжит  играть  активную  роль  в  политико‐
дипломатическом  урегулировании  конфликтов  на  пространстве  СНГ,  в 
частности  будет  участвовать  в  поиске  путей  решения  приднестровской 
проблемы на основе уважения суверенитета,  территориальной целостности 
и  нейтрального  статуса  Республики  Молдова  при  определении  особого 
статуса  Приднестровья,  способствовать  урегулированию  нагорно‐
карабахского  конфликта  во  взаимодействии  с  другими  государствами  ‐ 
сопредседателями  Минской  группы  ОБСЕ  и  на  основе  принципов, 
изложенных в совместных заявлениях президентов России, США и Франции, 
сделанных в 2009 ‐ 2011 годах. 

50.  Уважая  право  партнеров  по  Содружеству  на  выстраивание 
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отношений  с  другими  международными  субъектами,  Россия  выступает  за 
всеобъемлющее  выполнение  государствами  ‐  участниками  СНГ  взятых  на 
себя  обязательств  в  рамках  региональных  интеграционных  структур  с 
российским  участием,  обеспечение  дальнейшего  развития  интеграционных 
процессов и взаимовыгодного сотрудничества на пространстве СНГ. 

51.  В  числе  российских  приоритетов  остается  содействие  становлению 
Республики  Абхазия  и  Республики  Южная  Осетия  как  современных 
демократических  государств,  укреплению  их  международных  позиций, 
обеспечению  надежной  безопасности  и  социально‐экономическому 
восстановлению. 

52.  Россия  заинтересована  в  нормализации отношений  с  Грузией  в  тех 
сферах, в которых к этому готова грузинская сторона, при учете политических 
реалий, сложившихся в Закавказье. 

53.  Подходы  России  к  всестороннему  взаимодействию  с  партнерами  в 
Черноморском  и  Каспийском  регионах  будут  выстраиваться  с  учетом 
сохранения  приверженности  целям  и  принципам  Устава  Организации 
Черноморского  экономического  сотрудничества  и  укрепления  механизма 
сотрудничества  пяти  Прикаспийских  государств  на  основе  коллективно 
принимаемых ими решений. 

54. Приоритетный характер имеет развитие отношений с государствами 
Евро‐Атлантического  региона,  с  которыми  Россию  связывают,  помимо 
географии, экономики и истории,  глубокие общецивилизационные корни. С 
учетом  растущей  востребованности  коллективных  усилий  государств  перед 
лицом транснациональных вызовов и угроз Россия выступает за достижение 
единства региона без разделительных линий,  через обеспечение подлинно 
партнерского взаимодействия России, Европейского союза и США. 

55.  Российская  внешняя  политика  на  евро‐атлантическом  направлении 
ориентирована на формирование общего пространства мира, безопасности и 
стабильности,  основанного  на  принципах  неделимости  безопасности, 
равноправного  сотрудничества  и  взаимного  доверия.  Россия 
последовательно  выступает  за  перевод  в юридически  обязательную форму 
политических деклараций о  неделимости  безопасности  вне  зависимости  от 
членства государств в каких‐либо военно‐политических союзах. 

56. Основной задачей в отношениях с Европейским союзом для России 
как  неотъемлемой,  органичной  части  европейской  цивилизации  является 
продвижение  к  созданию  единого  экономического  и  гуманитарного 
пространства от Атлантики до Тихого океана. 

57. Россия заинтересована в углублении сотрудничества с Европейским 
союзом  как  основным  торгово‐экономическим  и  важным 
внешнеполитическим партнером, выступает за укрепление взаимодействия, 
подчеркивая  актуальность  задачи  формирования  четырех  общих 
пространств:  экономического;  свободы,  безопасности  и  правосудия; 
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внешней  безопасности;  научных  исследований  и  образования,  включая 
культурные аспекты. Россия выступает за заключение с Европейским союзом 
нового  базового  соглашения  о  стратегическом  партнерстве  на  принципах 
равноправия  и  взаимной  выгоды,  будет  способствовать  эффективной 
реализации  совместной  инициативы  Россия  ‐  ЕС  "Партнерство  для 
модернизации", развитию взаимовыгодного энергетического сотрудничества 
в  целях  создания  объединенного  энергетического  комплекса  Европы  на 
основе  строгого  соблюдения  имеющихся  двусторонних  и  многосторонних 
договорных  обязательств.  Перспективной  задачей  является  построение 
единого рынка с Европейским союзом. 

58. Особое место в отношениях России и Европейского союза занимает 
задача взаимной отмены виз для краткосрочных поездок граждан. Визовый 
режим остается одним из основных барьеров на пути развития человеческих 
и  экономических  контактов  между  Россией  и  Европейским  союзом.  Его 
отмена  станет  мощным  импульсом  для  реальной  интеграции  России  и 
Европейского союза. 

59.  Учитывая  значимую  роль  Европейского  союза  в  международных 
делах,  Россия настроена на поддержание интенсивного и взаимовыгодного 
политического  диалога  с  Европейским  союзом  по  основным  вопросам 
внешнеполитической  повестки  дня,  дальнейшее  развитие  практического 
взаимодействия  во  внешне‐  и  военно‐политической  сферах,  создание 
соответствующих механизмов сотрудничества в области внешней политики и 
безопасности,  с  тем  чтобы  придать  работе  характер  совместного  принятия 
решений с их последующей совместной реализацией. 

60.  Важным ресурсом  продвижения  национальных  интересов  России  в 
европейских и мировых делах,  содействия переводу российской экономики 
на  инновационный  путь  развития  является  активизация  взаимовыгодных 
двусторонних  связей  с  Германией,  Францией,  Италией,  Нидерландами  и 
другими  государствами  Европы.  Россия  хотела  бы,  чтобы  в  этом  же  русле 
использовался потенциал взаимодействия с Великобританией. 

61.  Россия  продолжит  усилия  по  укреплению  Совета  Европы  как 
самостоятельной  универсальной  европейской  организации, 
обеспечивающей  за  счет  своих  уникальных  конвенционных  механизмов 
единство правового и гуманитарного пространств континента. 

62.  Россия  рассматривает  Организацию  по  безопасности  и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в качестве важного механизма строительства 
равной  и  неделимой  системы  общеевропейской  безопасности  и 
заинтересована  в  укреплении  ее  роли  и  авторитета.  Предпосылкой 
повышения  востребованности  ОБСЕ  является  фокусирование  приоритетов 
деятельности  Организации  на  действительно  острых  проблемах 
современности,  прежде  всего  связанных  с  противодействием 
транснациональным вызовам и угрозам безопасности, а также разработка ее 
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устава  и  реформирование  работы  исполнительных  структур  ОБСЕ  в  целях 
обеспечения надлежащих прерогатив коллективных межправительственных 
органов. 

63.  Россия  будет  выстраивать  отношения  с  НАТО  с  учетом  степени 
готовности  альянса  к  равноправному  партнерству,  неукоснительному 
соблюдению принципов и норм международного права, реальным шагам по 
продвижению к общему пространству мира, безопасности и стабильности в 
Евро‐Атлантическом  регионе  на  принципах  взаимного  доверия, 
транспарентности  и  предсказуемости,  выполнению  всеми  его  членами 
взятого  на  себя  в  рамках  Совета  Россия  ‐  НАТО  обязательства  по 
необеспечению  своей  безопасности  за  счет  безопасности  других,  а  также 
обязательств  по  военной  сдержанности.  Россия  сохраняет  отрицательное 
отношение к расширению НАТО и к приближению военной инфраструктуры 
НАТО  к  российским  границам  в  целом,  как  к  действиям,  нарушающим 
принцип  равной  безопасности  и  ведущим  к  появлению  новых 
разъединительных линий в Европе. 

64.  Россия  исходит  из  стратегической  общности  целей  со  всеми 
государствами  Евро‐Атлантического  региона,  в  том  числе  со  странами  ‐ 
членами  НАТО,  по  поддержанию  мира  и  стабильности,  противодействию 
общим  угрозам  безопасности  ‐  международному  терроризму, 
распространению  оружия  массового  уничтожения,  морскому  пиратству, 
незаконному обороту наркотиков, природным и техногенным катастрофам. 

65.  Россия  развивает  поступательное  практическое  взаимодействие  со 
странами Северной Европы,  включая реализацию в рамках многосторонних 
структур  совместных  проектов  по  сотрудничеству  в 
Баренцевом/Евроарктическом  регионе  и  Арктике  в  целом,  учитывая  при 
этом  интересы  коренных  народов.  Важную  роль  играет  участие  России  во 
взаимодействии  в  рамках  Совета  государств  Балтийского  моря.  Россия 
выступает  за  дальнейшее  раскрытие  проектного  потенциала  "Северного 
измерения" и его партнерств как платформы регионального взаимодействия 
на севере Европы. 

66.  Россия  нацелена  на  развитие  всестороннего  прагматичного  и 
равноправного  сотрудничества  с  государствами  Юго‐Восточной  Европы. 
Балканский регион имеет для России важное стратегическое значение, в том 
числе  как  крупнейший  транспортный  и  инфраструктурный  узел,  через 
территорию которого осуществляется доставка нефти и газа в страны Европы. 

67.  Российская  Федерация  выстраивает  отношения  с  США  с  учетом 
значительного  потенциала  развития  взаимовыгодного  торгово‐
инвестиционного,  научно‐технического  и  иного  сотрудничества,  а  также 
особой  ответственности  обоих  государств  за  глобальную  стратегическую 
стабильность и состояние международной безопасности в целом. 

68.  Долгосрочный  приоритет  российской  политики  ‐  подведение  под 
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диалог с США солидного экономического фундамента, уплотнение связей во 
всех  сферах,  качественное  наращивание  равноправного, 
недискриминационного  торгово‐экономического  сотрудничества  на 
постоянной  основе,  совместная  выработка  культуры  управления 
разногласиями на основе прагматизма и соблюдения баланса интересов, что 
позволит  придать  отношениям  между  двумя  странами  большую 
стабильность и предсказуемость, укрепить двустороннее взаимодействие на 
основе  принципов  равноправия,  невмешательства  во  внутренние  дела  и 
уважения взаимных интересов. 

69.  Россия  будет  вести  активную  работу  в  целях  противодействия 
введению  односторонних  экстерриториальных  санкций  США  против 
российских  юридических  и  физических  лиц,  продвигать  инициативы  по 
дальнейшей либерализации визового режима между двумя странами. 

70.  Россия  последовательно  выступает  за  конструктивное 
сотрудничество  с  США  в  сфере  контроля  над  вооружениями,  в  том  числе  с 
учетом неразрывной взаимосвязи между стратегическими наступательными 
и  оборонительными  средствами,  императивности  придания  процессу 
ядерного  разоружения  многостороннего  характера,  исходит  из  того,  что 
переговоры  о  дальнейших  сокращениях  стратегических  наступательных 
вооружений  возможны  только  с  учетом  всех  без  исключения  факторов, 
влияющих на глобальную стратегическую стабильность. В связи с созданием 
глобальной  системы  противоракетной  обороны  США  Россия  будет 
последовательно  добиваться  предоставления  правовых  гарантий  ее 
ненаправленности против российских сил ядерного сдерживания. 

71.  Россия  ожидает,  что  американская  сторона  в  своих  действиях  на 
мировой  арене  будет  строго  руководствоваться  нормами  международного 
права,  прежде  всего  Устава  ООН,  включая  принцип  невмешательства  во 
внутренние дела других государств. 

72.  Важным  элементом  сбалансированной  политики  Российской 
Федерации  на  североамериканском  направлении  являются  поступательно 
развивающиеся  отношения  с  Канадой.  Россия  стремится  к  углублению 
двустороннего сотрудничества по актуальным международным проблемам, 
наращиванию  динамики  торгово‐инвестиционных  и  научно‐технических 
связей. 

73.  Россия  проводит  инициативную  и  конструктивную  линию, 
направленную  на  укрепление  разноформатного  международного 
сотрудничества  в  Арктике.  Последовательно  реализуя  национальные 
интересы,  Россия  исходит  из  достаточности  имеющейся  международной 
договорно‐правовой базы для успешного урегулирования всех возникающих 
в  регионе  вопросов  путем  переговоров,  включая  вопросы  установления 
внешних  границ  континентального  шельфа  в  Северном  Ледовитом  океане. 
Отдавая  приоритет  взаимодействию  с  арктическими  государствами,  в  том 



  180

числе в рамках центрального регионального форума ‐ Арктического совета, а 
также  прибрежной  арктической  "пятерки",  Совета 
Баренцева/Евроарктического  региона  и  других  многосторонних  форматов, 
Россия  открыта  к  взаимовыгодному  сотрудничеству  с  внерегиональными 
игроками при уважении ими независимости, суверенных прав и юрисдикции 
арктических  государств  в  Арктике.  Существенное  значение  для  развития 
региона  имеет  использование  Северного  морского  пути  как  национальной 
транспортной  коммуникации  России  в  Арктике,  открытой  для 
международного судоходства на взаимовыгодной основе. 

74. Будет продолжена работа по сохранению и расширению присутствия 
Российской  Федерации  в  Антарктике,  в  том  числе  на  основе  эффективного 
использования  механизмов  и  процедур,  предусмотренных  системой 
Договора об Антарктике. 

75.  Возрастающее  значение приобретает  укрепление позиции России в 
Азиатско‐Тихоокеанском регионе, что обусловлено принадлежностью нашей 
страны  к  этому  самому  динамично  развивающемуся  геополитическому 
пространству,  куда  последовательно  смещается  центр  тяжести  мировой 
экономики  и  политики.  Россия  заинтересована  в  активном  участии  в 
интеграционных  процессах  в  Азиатско‐Тихоокеанском  регионе, 
использовании его возможностей при реализации программ экономического 
подъема Сибири и Дальнего Востока, в создании в Азиатско‐Тихоокеанском 
регионе  транспарентной  и  равноправной  архитектуры  безопасности  и 
сотрудничества на коллективных началах. 

76.  Принципиальное  значение  для  России  имеет  общее  оздоровление 
военно‐политической  обстановки  в  Азии,  где  сохраняется  значительный 
конфликтный  потенциал,  наращиваются  военные  арсеналы,  увеличивается 
опасность  распространения  оружия  массового  уничтожения.  Россия 
последовательно  выступает  за  урегулирование  вовлеченными  сторонами 
всех  имеющихся  разногласий  политико‐дипломатическими  средствами  при 
строгом соблюдении основополагающих принципов международного права. 

77. Россия считает важными формирование и продвижение в Азиатско‐
Тихоокеанском  регионе  партнерской  сети  региональных  объединений. 
Особое  значение  в  этом  контексте  придается  укреплению  роли  ШОС  в 
региональных  и  глобальных  делах,  конструктивное  влияние  которой  на 
положение дел в регионе в целом заметно возросло. 

78.  Россия  рассматривает  механизм  Восточноазиатских  саммитов  как 
основную  площадку  для  стратегического  диалога  лидеров  по  ключевым 
аспектам безопасности и сотрудничества в Азиатско‐Тихоокеанском регионе. 
Усилия на данном направлении будут подкрепляться активностью и в других 
форматах  ‐  форуме  "Азиатско‐Тихоокеанское  экономическое 
сотрудничество",  диалоге  Россия  ‐  Ассоциация  государств  Юго‐Восточной 
Азии (АСЕАН), Региональном форуме АСЕАН по безопасности, форуме "Азия ‐ 
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Европа",  Совещании  по  взаимодействию  и  мерам  доверия  в  Азии, 
Совещании  министров  обороны  стран  АСЕАН  с  диалоговыми  партнерами, 
форуме "Диалог по сотрудничеству в Азии". 

79.  Важнейшее  направление  российской  внешней  политики  ‐  развитие 
дружественных отношений с Китаем и Индией. 

80.  Россия  будет  продолжать  наращивать  всеобъемлющее 
равноправное доверительное партнерство и стратегическое взаимодействие 
с  Китаем,  активно  развивать  сотрудничество  во  всех  областях.  Совпадение 
принципиальных  подходов  двух  стран  к  ключевым  вопросам  мировой 
политики  рассматривается  Россией  в  качестве  одной  из  базовых 
составляющих  региональной  и  глобальной  стабильности.  На  этой  основе 
Россия  будет  развивать  внешнеполитическое  взаимодействие  с  Китаем  на 
различных направлениях, включая поиск ответов на новые вызовы и угрозы, 
решение  острых  региональных  и  глобальных  проблем,  сотрудничество  в 
Совете  Безопасности  ООН,  "Группе  двадцати",  БРИКС,  Восточноазиатском 
саммите, ШОС и других многосторонних объединениях. 

81.  Россия  проводит  принципиальную  линию  на  углубление 
привилегированного  стратегического  партнерства  с  Индией,  упрочение 
взаимодействия  по  актуальным международным  проблемам  и  укрепление 
взаимовыгодных  двусторонних  связей  во  всех  областях,  прежде  всего  в 
торгово‐экономической  сфере,  ориентируясь  на  реализацию  утвержденных 
сторонами долгосрочных программ сотрудничества. 

82.  Россия  считает  важным  дальнейшее  развитие  механизма 
эффективного  и  взаимовыгодного  внешнеполитического  и  экономического 
сотрудничества в формате Россия ‐ Индия ‐ Китай. 

83. Россия намерена активно участвовать в работе по формированию в 
Северо‐Восточной  Азии  эффективных  механизмов  укрепления  мира, 
безопасности,  взаимного  доверия  и  взаимовыгодного  сотрудничества  как 
регионального  компонента  новой  архитектуры  безопасности  в  Азиатско‐
Тихоокеанском регионе. 

84.  Россия  нацелена  на  поддержание  дружественных,  основанных  на 
принципах добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества отношений с 
Корейской  Народно‐Демократической  Республикой  и  Республикой  Корея, 
более  полное  использование  потенциала  этих  связей  для  ускорения 
регионального  развития,  оказания  поддержки  межкорейскому 
политическому диалогу и экономическому взаимодействию как важнейшему 
условию поддержания мира, стабильности и безопасности в регионе. Россия 
неизменно выступает за безъядерный статус Корейского полуострова и будет 
всемерно  содействовать  последовательному  продвижению  этого  процесса 
на  основе  соответствующих  резолюций  Совета  Безопасности  ООН,  в  том 
числе в рамках шестистороннего переговорного формата. 

85.  Российская  Федерация  намерена  проводить  курс  на  динамичное 
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развитие  добрососедских  многоплановых  отношений  с  Японией.  На  фоне 
продвижения  всего  комплекса  двустороннего  сотрудничества  и 
взаимодействия  на  международной  арене  Россия  будет  продолжать  и 
диалог о путях взаимоприемлемого решения неурегулированных вопросов. 

86.  Россия  намерена  укреплять  традиционно  дружественные  связи  с 
Монголией. 

87.  Россия  стремится  последовательно  углублять  стратегическое 
партнерство  с  Вьетнамом,  расширять  сотрудничество  с  другими  странами 
АСЕАН,  будет  продолжать  линию  на  интенсификацию  отношений  с 
Австралией  и  Новой  Зеландией,  поддержание  регулярных  контактов  и 
налаживание  связей  с  островными  государствами  южной  части  Тихого 
океана. 

88.  Россия  будет  вносить  весомый  вклад  в  стабилизацию обстановки  в 
регионе  Ближнего  Востока  и  Северной  Африки,  проводить 
последовательную линию на  содействие достижению  гражданского мира и 
согласия  во  всех  государствах  Ближнего  Востока  и  Северной  Африки  и  в 
регионе  в  целом  на  основе  уважения  суверенитета  и  территориальной 
целостности государств и невмешательства в их внутренние дела. Используя 
свой  статус  постоянного  члена  Совета  Безопасности  ООН  и  участника 
"квартета"  международных  посредников,  Россия  продолжит  мобилизацию 
коллективных усилий для достижения на международно признанной основе 
всеобъемлющего  и  долгосрочного  урегулирования  арабо‐израильского 
конфликта  во  всех  его  аспектах,  включая  создание  независимого 
палестинского  государства,  сосуществующего  в  мире  и  безопасности  с 
Израилем.  Такое  урегулирование  должно  быть  достигнуто  путем 
переговоров  при  содействии  международного  сообщества,  использовании 
потенциала  Лиги  арабских  государств  и  других  заинтересованных  сторон. 
Россия будет содействовать созданию на Ближнем Востоке зоны, свободной 
от оружия массового уничтожения и средств его доставки. 

89. Россия будет последовательно проводить сбалансированную линию 
на  всеобъемлющее  политико‐дипломатическое  урегулирование  ситуации 
вокруг иранской ядерной программы путем налаживания диалога на основе 
поэтапности,  взаимности  и  неукоснительного  соблюдения  требований 
режима нераспространения ядерного оружия. 

90.  В  целях дальнейшего  расширения  взаимодействия  с  государствами 
исламского мира Россия будет использовать возможности участия в качестве 
наблюдателя в Организации исламского сотрудничества и контакты с Лигой 
арабских  государств,  Советом  сотрудничества  арабских  государств 
Персидского  залива.  Россия  настроена  и  далее  развивать  двусторонние 
отношения  с  государствами  Ближнего  и  Среднего  Востока  и  Северной 
Африки. 

91.  Продолжающийся  кризис  в  Афганистане  и  предстоящий  вывод  из 
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этой страны международных военных контингентов несут  серьезную угрозу 
безопасности  России  и  других  государств  ‐  участников  СНГ.  Российская 
Федерация  во  взаимодействии  с  Афганистаном,  другими 
заинтересованными  государствами,  ООН,  СНГ,  ОДКБ,  ШОС  и  иными 
многосторонними  институтами,  в  том  числе  в  рамках  проектов  по  линии 
Россия  ‐  НАТО,  будет  прилагать  последовательные  усилия  в  целях 
достижения  прочного  и  справедливого  политического  урегулирования 
проблем  этой  страны  при  уважении  прав  и  интересов  всех  населяющих  ее 
этнических групп, постконфликтного восстановления Афганистана в качестве 
суверенного,  миролюбивого,  нейтрального  государства  с  устойчивой 
экономикой.  Неотъемлемым  компонентом  этих  усилий  являются 
комплексные  меры  по  снижению  уровня  террористической  угрозы, 
исходящей  с  территории  Афганистана,  а  также  по  ликвидации  или 
существенному,  поддающемуся  оценке  сокращению  незаконного 
производства  и  оборота  наркотиков.  Россия  выступает  за  дальнейшее 
наращивание  международных  усилий  под  эгидой  ООН,  направленных  на 
оказание  Афганистану  и  сопредельным  с  ним  государствам  помощи  в 
противодействии этим вызовам. 

92.  Россия  продолжит  всемерное  укрепление  отношений  со  странами 
Латинской Америки и Карибского бассейна с учетом растущей роли региона 
в  мировых  делах.  Развитие  стратегического  сотрудничества  с  Бразилией,  в 
том  числе  в  рамках  БРИКС,  а  также  партнерских  отношений  с  Аргентиной, 
Венесуэлой,  Кубой,  Мексикой,  Никарагуа  и  другими  государствами 
Латинской  Америки  и  Карибского  бассейна  будет  ориентировано  на 
расширение  политического  взаимодействия,  на  продвижение  торгово‐
экономического,  инвестиционного,  инновационного,  культурно‐
гуманитарного  сотрудничества,  на  совместный  поиск  ответов  на  новые 
вызовы  и  угрозы,  на  закрепление  российских  компаний  в  динамично 
развивающихся  секторах  промышленности,  энергетики,  связи  и  транспорта 
стран региона. 

93.  Россия  будет  стремиться  к  консолидации  связей  с 
латиноамериканскими  партнерами  на  международных  и  региональных 
форумах, к расширению сотрудничества с многосторонними объединениями 
Латинской  Америки  и  Карибского  бассейна,  в  частности  с  Сообществом 
латиноамериканских  и  карибских  государств  и  со  странами  ‐  членами 
Южноамериканского общего рынка. 

94.  Россия  будет  расширять  разноплановое  взаимодействие  с 
африканскими  государствами  на  двусторонней  и  многосторонней  основе  с 
упором  на  совершенствование  политического  диалога  и  продвижение 
взаимовыгодного  торгово‐экономического  сотрудничества,  содействовать 
урегулированию и предотвращению региональных конфликтов и кризисных 
ситуаций  в  Африке.  Важная  составная  часть  этой  линии  ‐  развитие 
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партнерских  отношений  с  Африканским  союзом  и  субрегиональными 
организациями. 

 
V. Формирование и реализация внешней политики 

Российской Федерации 
95.  Президент  Российской  Федерации  в  соответствии  со  своими 

конституционными  полномочиями  осуществляет  руководство  внешней 
политикой  страны  и  как  глава  государства  представляет  Российскую 
Федерацию в международных отношениях. 

96. Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и 
Государственная  Дума  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  в 
рамках  своих  конституционных  полномочий  ведут  работу  по 
законодательному  обеспечению  внешнеполитического  курса  страны  и 
выполнению  ее  международных  обязательств,  а  также  способствуют 
повышению эффективности парламентской дипломатии. 

97.  Правительство  Российской  Федерации  осуществляет  меры  по 
реализации внешней политики страны. 

98.  Совет  Безопасности  Российской  Федерации  ведет  работу  по 
формированию основных направлений государственной внешней и военной 
политики, оценке вызовов и угроз национальным интересам и безопасности 
России  в  международной  сфере,  осуществляет  подготовку  предложений 
Президенту  Российской  Федерации  для  принятия  главой  государства 
решений по  вопросам внешней политики Российской Федерации в области 
обеспечения  национальной  безопасности,  координации  деятельности 
федеральных  органов  исполнительной  власти  и  органов  исполнительной 
власти  субъектов  Российской  Федерации  в  процессе  реализации  принятых 
ими  решений  в  области  обеспечения  национальной  безопасности,  а  также 
дает оценку эффективности этих решений. 

99.  Министерство  иностранных  дел  Российской  Федерации 
разрабатывает общую стратегию внешней политики Российской Федерации, 
представляет  соответствующие  предложения  Президенту  Российской 
Федерации  и  ведет  работу  по  реализации  внешнеполитического  курса 
Российской  Федерации  в  соответствии  с  Концепцией  и  Указом  Президента 
Российской  Федерации  от  7  мая  2012  г.  N  605  "О  мерах  по  реализации 
внешнеполитического  курса  Российской Федерации",  а  также  осуществляет 
координацию  внешнеполитической  деятельности  федеральных  органов 
исполнительной  власти  в  соответствии  с  Указом  Президента  Российской 
Федерации  от  8  ноября  2011  г.  N  1478  "О  координирующей  роли 
Министерства  иностранных  дел  Российской  Федерации  в  проведении 
единой внешнеполитической линии Российской Федерации". 

100.  Федеральное  агентство  по  делам  Содружества  Независимых 
Государств,  соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  и  по 
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международному  гуманитарному  сотрудничеству  участвует  в  выработке 
предложений  и  реализации  внешней  политики  Российской  Федерации  в 
сфере  содействия  международному  развитию,  международного 
гуманитарного  сотрудничества,  поддержки  российских  соотечественников, 
проживающих  за  рубежом,  укрепления  позиций  русского  языка  в  мире, 
развития сети российских центров науки и культуры за рубежом. 

101.  Субъекты Российской Федерации развивают  свои международные 
связи  в  соответствии  с Конституцией  Российской Федерации, Федеральным 
законом  от  4  января  1999  г.  N  4‐ФЗ  "О  координации  международных  и 
внешнеэкономических  связей  субъектов Российской Федерации"  и другими 
законодательными  актами.  Министерство  иностранных  дел  Российской 
Федерации и другие федеральные органы исполнительной власти оказывают 
содействие  субъектам  Российской  Федерации  в  осуществлении  ими 
международного  и  внешнеэкономического  сотрудничества  при  строгом 
соблюдении суверенитета и территориальной целостности России, используя 
в этих целях возможности действующего при Министерстве иностранных дел 
Российской  Федерации  Совета  глав  субъектов  Российской  Федерации. 
Развитие  регионального  и  приграничного  сотрудничества  является  важным 
резервом двусторонних связей с соответствующими странами и регионами в 
торгово‐экономической, гуманитарной и иных областях. 

102.  При  подготовке  внешнеполитических  решений  федеральные 
органы  исполнительной  власти  на  постоянной  основе  взаимодействуют  с 
палатами  Федерального  Собрания  Российской  Федерации,  политическими 
партиями,  неправительственными  организациями,  экспертно‐
академическим  сообществом,  культурно‐гуманитарными  объединениями, 
деловыми кругами и средствами массовой информации России,  содействуя 
их  участию  в  международном  сотрудничестве.  Широкое  вовлечение 
представителей  гражданского  общества  во  внешнеполитический  процесс 
соответствует  общемировой  практике  и  тенденциям  внутреннего  развития 
России,  отвечает  задаче  укрепления  консенсусного  характера  и  повышения 
результативности  внешней  политики  страны,  способствует  ее  эффективной 
реализации. 

103.  При  финансировании  внешнеполитических  мероприятий  могут 
привлекаться  внебюджетные  средства  в  рамках  государственно‐частного 
партнерства на добровольной основе. 

104.  Последовательное  осуществление  государственной  внешней 
политики России призвано создавать благоприятные условия для реализации 
исторического  выбора  народов  Российской  Федерации  в  пользу  правового 
государства,  демократического  общества,  социально  ориентированной 
рыночной экономики. 
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Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 5 февраля 2010 г. N 146∗ 

 
ВОЕННАЯ ДОКТРИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Военная доктрина Российской Федерации (далее ‐ Военная доктрина) 

является  одним  из  основных  документов  стратегического  планирования  в 
Российской Федерации и представляет собой систему официально принятых 
в государстве взглядов на подготовку к вооруженной защите и вооруженную 
защиту Российской Федерации. 

2.  В  Военной  доктрине  учитываются  основные  положения  Военной 
доктрины  Российской  Федерации  2000  года,  Концепции  долгосрочного 
социально‐экономического  развития  Российской  Федерации  на  период  до 
2020 года, Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 
2020  года,  а  также  соответствующие  положения  Концепции  внешней 
политики Российской Федерации 2008 года и Морской доктрины Российской 
Федерации на период до 2020 года. 

Военная  доктрина  основана  на  положениях  военной  теории  и 
направлена на ее дальнейшее развитие. 

3.  Правовую  основу  Военной  доктрины  составляют  Конституция 
Российской  Федерации,  общепризнанные  принципы  и  нормы 
международного права и международные договоры Российской Федерации 
в  области  обороны,  контроля  над  вооружениями  и  разоружения, 
федеральные  конституционные  законы,  федеральные  законы,  а  также 
нормативные  правовые  акты  Президента  Российской  Федерации  и 
Правительства Российской Федерации. 

4.  Военная  доктрина  отражает  приверженность  Российской Федерации 
использованию  политических,  дипломатических,  правовых,  экономических, 
экологических,  информационных,  военных  и  других  инструментов  защиты 
национальных интересов Российской Федерации и интересов ее союзников. 

5.  Положения  Военной  доктрины  конкретизируются  в  посланиях 
Президента  Российской  Федерации  Федеральному  Собранию  Российской 
Федерации  и  могут  корректироваться  в  рамках  стратегического 
планирования в военной сфере (военного планирования). 

Реализация  Военной  доктрины  достигается  путем  централизации 
государственного  управления  в  военной  области  и  осуществляется  в 
соответствии с федеральным законодательством, нормативными правовыми 
                                                            
∗ Российская газета. 2010. 10 февр. 
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актами  Президента  Российской  Федерации,  Правительства  Российской 
Федерации и федеральных органов исполнительной власти. 

6. В Военной доктрине используются следующие основные понятия: 
а)  военная  безопасность  Российской  Федерации  (далее  ‐  военная 

безопасность)  ‐  состояние  защищенности  жизненно  важных  интересов 
личности,  общества и  государства от  внешних и  внутренних  военных  угроз, 
связанных  с  применением  военной  силы  или  угрозой  ее  применения, 
характеризуемое  отсутствием  военной  угрозы  либо  способностью  ей 
противостоять; 

б)  военная  опасность  ‐  состояние  межгосударственных  или 
внутригосударственных  отношений,  характеризуемое  совокупностью 
факторов, способных при определенных условиях привести к возникновению 
военной угрозы; 

в)  военная  угроза  ‐  состояние  межгосударственных  или 
внутригосударственных  отношений,  характеризуемое  реальной 
возможностью возникновения военного конфликта между противостоящими 
сторонами,  высокой  степенью  готовности  какого‐либо  государства  (группы 
государств),  сепаратистских  (террористических)  организаций  к  применению 
военной силы (вооруженному насилию); 

г)  военный  конфликт  ‐  форма  разрешения  межгосударственных  или 
внутригосударственных  противоречий  с  применением  военной  силы 
(понятие  охватывает  все  виды  вооруженного  противоборства,  включая 
крупномасштабные,  региональные,  локальные  войны  и  вооруженные 
конфликты); 

д)  вооруженный  конфликт  ‐  вооруженное  столкновение  ограниченного 
масштаба  между  государствами  (международный  вооруженный  конфликт) 
или противостоящими сторонами в пределах территории одного государства 
(внутренний вооруженный конфликт); 

е)  локальная  война  ‐  война  между  двумя  и  более  государствами, 
преследующая ограниченные военно‐политические цели, в которой военные 
действия  ведутся  в  границах  противоборствующих  государств  и  которая 
затрагивает  преимущественно  интересы  только  этих  государств 
(территориальные, экономические, политические и другие); 

ж)  региональная  война  ‐  война  с  участием  двух  и  более  государств 
одного  региона,  ведущаяся  национальными  или  коалиционными 
вооруженными силами с применением как обычных, так и ядерных средств 
поражения, на территории региона с прилегающими к нему акваториями и в 
воздушном  (космическом)  пространстве  над  ним,  в  ходе  которой  стороны 
будут преследовать важные военно‐политические цели; 

з)  крупномасштабная война  ‐  война между коалициями  государств или 
крупнейшими государствами мирового сообщества, в которой стороны будут 
преследовать  радикальные  военно‐политические  цели.  Крупномасштабная 
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война  может  стать  результатом  эскалации  вооруженного  конфликта, 
локальной  или  региональной  войны  с  вовлечением  значительного 
количества  государств  разных  регионов мира.  Она  потребует  мобилизации 
всех  имеющихся  материальных  ресурсов  и  духовных  сил  государств‐
участников; 

и)  военная  политика  ‐  деятельность  государства  по  организации  и 
осуществлению  обороны  и  обеспечению  безопасности  Российской 
Федерации, а также интересов ее союзников; 

к)  военная  организация  государства  (далее  ‐  военная  организация)  ‐ 
совокупность  органов  государственного  и  военного  управления, 
Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  других  войск,  воинских 
формирований  и  органов  (далее  ‐  Вооруженные  Силы  и  другие  войска), 
составляющих  ее  основу  и  осуществляющих  свою  деятельность  военными 
методами, а также части производственного и научного комплексов страны, 
совместная деятельность которых направлена на подготовку к вооруженной 
защите и вооруженную защиту Российской Федерации; 

л)  военное  планирование  ‐  определение  порядка  и  способов 
реализации  целей  и  задач  развития  военной  организации,  строительства  и 
развития Вооруженных Сил и других войск, их применения и всестороннего 
обеспечения. 

 
II. ВОЕННЫЕ ОПАСНОСТИ И ВОЕННЫЕ УГРОЗЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
7.  Мировое  развитие  на  современном  этапе  характеризуется 

ослаблением  идеологической  конфронтации,  снижением  уровня 
экономического, политического и военного влияния одних государств (групп 
государств) и союзов и ростом влияния других государств, претендующих на 
всеобъемлющее  доминирование,  многополярностью  и  глобализацией 
разнообразных процессов. 

Неурегулированными  остаются  многие  региональные  конфликты. 
Сохраняются тенденции к их силовому разрешению, в том числе в регионах, 
граничащих с Российской Федерацией. Существующая архитектура (система) 
международной  безопасности,  включая  ее  международно‐правовые 
механизмы, не обеспечивает равной безопасности всех государств. 

При  этом,  несмотря  на  снижение  вероятности  развязывания  против 
Российской Федерации  крупномасштабной  войны  с  применением  обычных 
средств  поражения  и  ядерного  оружия,  на  ряде  направлений  военные 
опасности Российской Федерации усиливаются. 

8. Основные внешние военные опасности: 
а)  стремление  наделить  силовой  потенциал  Организации 

Североатлантического  договора  (НАТО)  глобальными  функциями, 
реализуемыми  в  нарушение  норм  международного  права,  приблизить 
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военную  инфраструктуру  стран  ‐  членов  НАТО  к  границам  Российской 
Федерации, в том числе путем расширения блока; 

б)  попытки  дестабилизировать  обстановку  в  отдельных  государствах  и 
регионах и подорвать стратегическую стабильность; 

в)  развертывание  (наращивание)  воинских  контингентов  иностранных 
государств  (групп  государств)  на  территориях  сопредельных  с  Российской 
Федерацией  и  ее  союзниками  государств,  а  также  в  прилегающих 
акваториях; 

г)  создание  и  развертывание  систем  стратегической  противоракетной 
обороны,  подрывающих  глобальную  стабильность  и  нарушающих 
сложившееся  соотношение  сил  в  ракетно‐ядерной  сфере,  а  также 
милитаризация  космического  пространства,  развертывание  стратегических 
неядерных систем высокоточного оружия; 

д)  территориальные  претензии  к  Российской  Федерации  и  ее 
союзникам, вмешательство в их внутренние дела; 

е)  распространение  оружия  массового  поражения,  ракет  и  ракетных 
технологий,  увеличение  количества  государств,  обладающих  ядерным 
оружием; 

ж)  нарушение  отдельными  государствами  международных 
договоренностей,  а  также  несоблюдение  ранее  заключенных 
международных  договоров  в  области  ограничения  и  сокращения 
вооружений; 

з)  применение  военной  силы  на  территориях  сопредельных  с 
Российской Федерацией государств в нарушение Устава ООН и других норм 
международного права; 

и)  наличие  (возникновение)  очагов  и  эскалация  вооруженных 
конфликтов  на  территориях  сопредельных  с  Российской  Федерацией  и  ее 
союзниками государств; 

к) распространение международного терроризма; 
л)  возникновение  очагов  межнациональной  (межконфессиональной) 

напряженности,  деятельность  международных  вооруженных  радикальных 
группировок в районах, прилегающих к государственной границе Российской 
Федерации  и  границам  ее  союзников,  а  также  наличие  территориальных 
противоречий,  рост  сепаратизма  и  насильственного  (религиозного) 
экстремизма в отдельных регионах мира. 

9. Основные внутренние военные опасности: 
а)  попытки  насильственного  изменения  конституционного  строя 

Российской Федерации; 
б)  подрыв  суверенитета,  нарушение  единства  и  территориальной 

целостности Российской Федерации; 
в)  дезорганизация функционирования органов  государственной власти, 

важных  государственных,  военных  объектов  и  информационной 
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инфраструктуры Российской Федерации. 
10. Основные военные угрозы: 
а)  резкое  обострение  военно‐политической  обстановки 

(межгосударственных  отношений)  и  создание  условий  для  применения 
военной силы; 

б)  воспрепятствование  работе  систем  государственного  и  военного 
управления  Российской  Федерации,  нарушение  функционирования  ее 
стратегических ядерных сил, систем предупреждения о ракетном нападении, 
контроля  космического  пространства,  объектов  хранения  ядерных 
боеприпасов, атомной энергетики, атомной, химической промышленности и 
других потенциально опасных объектов; 

в)  создание  и  подготовка  незаконных  вооруженных  формирований,  их 
деятельность  на  территории Российской Федерации или на  территориях  ее 
союзников; 

г)  демонстрация  военной  силы  в  ходе  проведения  учений  на 
территориях  сопредельных  с  Российской  Федерацией  или  ее  союзниками 
государств с провокационными целями; 

д)  активизация  деятельности  вооруженных  сил  отдельных  государств 
(групп  государств)  с  проведением  частичной  или  полной  мобилизации, 
переводом органов государственного и военного управления этих государств 
на работу в условиях военного времени. 

11.  Военные  конфликты  характеризуются  целями,  способами  и 
средствами  достижения  этих  целей,  масштабами  и  сроками  военных 
действий,  формами  и  способами  вооруженной  борьбы  и  применяемыми 
вооружением и военной техникой. 

12. Характерные черты современных военных конфликтов: 
а)  комплексное применение военной силы и сил и средств невоенного 

характера; 
б)  массированное  применение  систем  вооружения  и  военной  техники, 

основанных  на  новых  физических  принципах  и  сопоставимых  по 
эффективности с ядерным оружием; 

в)  расширение  масштабов  применения  войск  (сил)  и  средств, 
действующих в воздушно‐космическом пространстве; 

г) усиление роли информационного противоборства; 
д)  сокращение  временных  параметров  подготовки  к  ведению  военных 

действий; 
е)  повышение  оперативности  управления  в  результате  перехода  от 

строго  вертикальной  системы  управления  к  глобальным  сетевым 
автоматизированным системам управления войсками (силами) и оружием; 

ж)  создание  на  территориях  противоборствующих  сторон  постоянно 
действующей зоны военных действий. 

13. Особенности современных военных конфликтов: 
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а) непредсказуемость их возникновения; 
б)  наличие  широкого  спектра  военно‐политических,  экономических, 

стратегических и иных целей; 
в) возрастание роли современных высокоэффективных систем оружия, а 

также перераспределение роли различных сфер вооруженной борьбы; 
г)  заблаговременное  проведение  мероприятий  информационного 

противоборства  для  достижения  политических  целей  без  применения 
военной силы, а в последующем ‐ в интересах формирования благоприятной 
реакции мирового сообщества на применение военной силы. 

14.  Военные  конфликты  будут  отличаться  скоротечностью, 
избирательностью  и  высокой  степенью  поражения  объектов,  быстротой 
маневра  войсками  (силами)  и  огнем,  применением  различных  мобильных 
группировок  войск  (сил).  Овладение  стратегической  инициативой, 
сохранение  устойчивого  государственного  и  военного  управления, 
обеспечение  превосходства  на  земле,  море  и  в  воздушно‐космическом 
пространстве  станут  решающими  факторами  достижения  поставленных 
целей. 

15.  Для  военных  действий  будет  характерно  возрастающее  значение 
высокоточного,  электромагнитного,  лазерного,  инфразвукового  оружия, 
информационно‐управляющих  систем,  беспилотных  летательных  и 
автономных  морских  аппаратов,  управляемых  роботизированных  образцов 
вооружений и военной техники. 

16.  Ядерное  оружие  будет  оставаться  важным  фактором 
предотвращения  возникновения  ядерных  военных  конфликтов  и  военных 
конфликтов  с  применением  обычных  средств  поражения 
(крупномасштабной войны, региональной войны). 

В  случае  возникновения  военного  конфликта  с  применением  обычных 
средств  поражения  (крупномасштабной  войны,  региональной  войны), 
ставящего под угрозу само существование государства, обладание ядерным 
оружием  может  привести  к  перерастанию  такого  военного  конфликта  в 
ядерный военный конфликт. 

 
III. ВОЕННАЯ ПОЛИТИКА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
17.  Основные  задачи  военной  политики  Российской  Федерации 

определяются  Президентом  Российской  Федерации  в  соответствии  с 
федеральным  законодательством,  Стратегией  национальной  безопасности 
Российской Федерации до 2020 года и настоящей Военной доктриной. 

Военная  политика  Российской Федерации направлена на  недопущение 
гонки  вооружений,  сдерживание  и  предотвращение  военных  конфликтов, 
совершенствование  военной  организации,  форм  и  способов  применения 
Вооруженных  Сил  и  других  войск,  а  также  средств  поражения  в  целях 
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обороны  и  обеспечения  безопасности  Российской  Федерации,  а  также 
интересов ее союзников. 

 
Деятельность Российской Федерации по сдерживанию 

и предотвращению военных конфликтов 
 
18.  Российская  Федерация  обеспечивает  постоянную  готовность 

Вооруженных  Сил  и  других  войск  к  сдерживанию  и  предотвращению 
военных  конфликтов,  к  вооруженной  защите  Российской  Федерации  и  ее 
союзников  в  соответствии  с  нормами  международного  права  и 
международными договорами Российской Федерации. 

Недопущение  ядерного  военного  конфликта,  как  и  любого  другого 
военного конфликта, ‐ важнейшая задача Российской Федерации. 

19.  Основные  задачи  Российской  Федерации  по  сдерживанию  и 
предотвращению военных конфликтов: 

а) оценка и прогнозирование развития военно‐политической обстановки 
на  глобальном  и  региональном  уровне,  а  также  состояния 
межгосударственных  отношений  в  военно‐политической  сфере  с 
использованием  современных  технических  средств  и  информационных 
технологий; 

б)  нейтрализация  возможных  военных  опасностей  и  военных  угроз 
политическими, дипломатическими и иными невоенными средствами; 

в)  поддержание  стратегической  стабильности  и  потенциала  ядерного 
сдерживания на достаточном уровне; 

г)  поддержание  Вооруженных  Сил  и  других  войск  в  заданной  степени 
готовности к боевому применению; 

д)  укрепление  системы  коллективной  безопасности  в  рамках 
Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и наращивание 
ее  потенциала,  усиление  взаимодействия  в  области  международной 
безопасности  в  рамках  Содружества  Независимых  Государств  (СНГ), 
Организации  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе  (ОБСЕ)  и 
Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), развитие отношений в этой 
сфере  с  другими  межгосударственными  организациями  (Европейским 
союзом и НАТО); 

е) расширение круга государств‐партнеров и развитие сотрудничества с 
ними  на  основе  общих  интересов  в  сфере  укрепления  международной 
безопасности в соответствии с положениями Устава ООН и другими нормами 
международного права; 

ж)  соблюдение  международных  договоров  в  области  ограничения  и 
сокращения стратегических наступательных вооружений; 

з)  заключение  и  реализация  соглашений  в  области  контроля  над 
обычными  вооружениями,  а  также  осуществление  мер  по  укреплению 
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взаимного доверия; 
и)  создание  механизмов  регулирования  двустороннего  и 

многостороннего сотрудничества в области противоракетной обороны; 
к)  заключение  международного  договора  о  предотвращении 

размещения в космическом пространстве любых видов оружия; 
л) участие в международной миротворческой деятельности, в том числе 

под  эгидой  ООН  и  в  рамках  взаимодействия  с  международными 
(региональными) организациями; 

м) участие в борьбе с международным терроризмом. 
 
Применение Вооруженных Сил и других войск. Основные задачи 

Вооруженных Сил и других войск в мирное время, в период 
непосредственной угрозы агрессии и в военное время 

 
20.  Российская  Федерация  считает  правомерным  применение 

Вооруженных Сил и других войск для отражения агрессии против нее и (или) 
ее  союзников,  поддержания  (восстановления)  мира  по  решению  Совета 
Безопасности ООН, других структур коллективной безопасности, а также для 
обеспечения защиты своих граждан, находящихся за пределами Российской 
Федерации,  в  соответствии  с  общепризнанными  принципами  и  нормами 
международного  права  и  международными  договорами  Российской 
Федерации. 

Применение  Вооруженных  Сил  и  других  войск  в  мирное  время 
осуществляется по решению Президента Российской Федерации в порядке, 
установленном федеральным законодательством. 

21.  Российская  Федерация  рассматривает  вооруженное  нападение  на 
государство  ‐  участника  Союзного  государства  или  любые  действия  с 
применением военной силы против него как акт агрессии против Союзного 
государства и осуществит ответные меры. 

Российская  Федерация  рассматривает  вооруженное  нападение  на 
государство ‐ члена ОДКБ как агрессию против всех государств ‐ членов ОДКБ 
и осуществит в этом случае меры в соответствии с Договором о коллективной 
безопасности. 

22.  В  рамках  выполнения  мероприятий  стратегического  сдерживания 
силового характера Российской Федерацией предусматривается применение 
высокоточного оружия. 

Российская  Федерация  оставляет  за  собой  право  применить  ядерное 
оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного и 
других  видов  оружия  массового  поражения,  а  также  в  случае  агрессии 
против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под 
угрозу поставлено само существование государства. 

Решение  о  применении  ядерного  оружия  принимается  Президентом 
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Российской Федерации. 
23.  Выполнение  стоящих  перед  Вооруженными  Силами  и  другими 

войсками  задач  организуется  и  осуществляется  в  соответствии  с  Планом 
применения  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  Мобилизационным 
планом  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  указами  Президента 
Российской  Федерации,  приказами  и  директивами  Верховного 
Главнокомандующего  Вооруженными  Силами  Российской  Федерации, 
другими  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации  и 
документами стратегического планирования по вопросам обороны. 

24.  Российская  Федерация  выделяет  воинские  контингенты  в  состав 
миротворческих сил ОДКБ для участия в операциях по поддержанию мира по 
решению  Совета  коллективной  безопасности  ОДКБ.  Российская  Федерация 
выделяет  воинские  контингенты  в  состав  Коллективных  сил  оперативного 
реагирования ОДКБ  (КСОР)  в целях оперативного реагирования на военные 
угрозы  государствам  ‐  членам ОДКБ  и  решения  иных  задач,  определенных 
Советом  коллективной  безопасности  ОДКБ,  для  их  применения  в  порядке, 
предусмотренном  Соглашением  о  порядке  оперативного  развертывания, 
применения  и  всестороннего  обеспечения  Коллективных  сил  быстрого 
развертывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности. 

25. Для осуществления миротворческих операций по мандату ООН или 
по мандату СНГ Российская Федерация предоставляет воинские контингенты 
в  порядке,  установленном  федеральным  законодательством  и 
международными договорами Российской Федерации. 

26.  В  целях  защиты  интересов  Российской  Федерации  и  ее  граждан, 
поддержания  международного  мира  и  безопасности  формирования 
Вооруженных Сил Российской Федерации могут оперативно использоваться 
за  пределами  Российской  Федерации  в  соответствии  с  общепризнанными 
принципами  и  нормами  международного  права,  международными 
договорами Российской Федерации и федеральным законодательством. 

27. Основные задачи Вооруженных Сил и других войск в мирное время: 
а)  защита  суверенитета  Российской  Федерации,  целостности  и 

неприкосновенности ее территории; 
б)  стратегическое  сдерживание,  в  том  числе  предотвращение  военных 

конфликтов; 
в)  поддержание  состава,  состояния  боевой  и  мобилизационной 

готовности  и  подготовки  стратегических  ядерных  сил,  сил  и  средств, 
обеспечивающих  их  функционирование  и  применение,  а  также  систем 
управления  на  уровне,  гарантирующем  нанесение  заданного  ущерба 
агрессору в любых условиях обстановки; 

г)  своевременное  предупреждение  Верховного  Главнокомандующего 
Вооруженными  Силами  Российской  Федерации  о  воздушно‐космическом 
нападении,  оповещение  органов  государственного  и  военного  управления, 
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войск (сил) о военных опасностях и военных угрозах; 
д)  поддержание  способности  Вооруженных  Сил  и  других  войск  к 

заблаговременному  развертыванию  группировок  войск  (сил)  на 
потенциально опасных стратегических направлениях, а также их готовности к 
боевому применению; 

е)  обеспечение  противовоздушной  обороны  важнейших  объектов 
Российской Федерации и готовность к отражению ударов средств воздушно‐
космического нападения; 

ж)  развертывание  и  поддержание  в  стратегической  космической  зоне 
орбитальных  группировок  космических  аппаратов,  обеспечивающих 
деятельность Вооруженных Сил Российской Федерации; 

з)  охрана  важных  государственных  и  военных  объектов,  объектов  на 
коммуникациях и специальных грузов; 

и)  оперативное  оборудование  территории  Российской  Федерации  и 
подготовка  коммуникаций  в  целях  обороны,  в  том  числе  строительство  и 
реконструкция  объектов  специального  назначения,  строительство  и 
капитальный ремонт автомобильных дорог, имеющих оборонное значение; 

к)  защита  граждан  Российской  Федерации  за  пределами  Российской 
Федерации от вооруженного нападения на них; 

л)  участие  в  операциях  по  поддержанию  (восстановлению) 
международного мира  и  безопасности,  принятие мер  для  предотвращения 
(устранения)  угрозы миру,  подавление актов агрессии  (нарушения мира) на 
основании  решений  Совета  Безопасности  ООН  или  иных  органов, 
уполномоченных  принимать  такие  решения  в  соответствии  с 
международным правом; 

м) борьба с пиратством, обеспечение безопасности судоходства; 
н)  обеспечение  безопасности  экономической  деятельности  Российской 

Федерации в Мировом океане; 
о) борьба с терроризмом; 
п) подготовка к проведению мероприятий по территориальной обороне 

и гражданской обороне; 
р) участие в охране общественного порядка, обеспечении общественной 

безопасности; 
с)  участие  в  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  восстановление 

объектов специального назначения; 
т) участие в обеспечении режима чрезвычайного положения. 
28.  Основные  задачи  Вооруженных  Сил  и  других  войск  в  период 

непосредственной угрозы агрессии: 
а)  осуществление  комплекса  дополнительных  мероприятий, 

направленных  на  снижение  уровня  угрозы  агрессии  и  повышение  уровня 
боевой и мобилизационной  готовности Вооруженных Сил и других войск,  в 
целях проведения мобилизационного и стратегического развертывания; 
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б)  поддержание  потенциала  ядерного  сдерживания  в  установленной 
степени готовности; 

в) участие в обеспечении режима военного положения; 
г)  осуществление  мероприятий  по  территориальной  обороне,  а  также 

выполнение в установленном порядке мероприятий гражданской обороны; 
д) выполнение международных обязательств Российской Федерации по 

коллективной  обороне,  отражение  или  предотвращение  в  соответствии  с 
нормами  международного  права  вооруженного  нападения  на  другое 
государство,  обратившееся  к  Российской  Федерации  с  соответствующей 
просьбой. 

29.  Основными  задачами  Вооруженных  Сил  и  других  войск  в  военное 
время  являются  отражение  агрессии  против  Российской  Федерации  и  ее 
союзников, нанесение поражения войскам  (силам)  агрессора, принуждение 
его  к  прекращению  военных действий  на  условиях,  отвечающих  интересам 
Российской Федерации и ее союзников. 

 
Развитие военной организации. Строительство и развитие 

Вооруженных Сил и других войск 
 
30. Основные задачи развития военной организации: 
а)  приведение  структуры,  состава  и  численности  компонентов  военной 

организации  в  соответствие  с  задачами  в  мирное  время,  в  период 
непосредственной  угрозы  агрессии и  в  военное  время  с  учетом  выделения 
на  эти  цели  достаточного  количества  финансовых,  материальных  и  иных 
ресурсов. Планируемые количество и сроки выделения указанных ресурсов 
отражаются  в  документах  планирования  долгосрочного  социально‐
экономического развития Российской Федерации; 

б)  повышение  эффективности  и  безопасности  функционирования 
системы государственного и военного управления; 

в) совершенствование системы противовоздушной обороны и создание 
системы воздушно‐космической обороны Российской Федерации; 

г)  совершенствование  военно‐экономического  обеспечения  военной 
организации  на  основе  рационального  использования  финансовых, 
материальных и иных ресурсов; 

д) совершенствование военного планирования; 
е)  совершенствование  территориальной  обороны  и  гражданской 

обороны; 
ж)  совершенствование  системы  создания  запаса  мобилизационных 

ресурсов, в том числе запасов вооружения, военной и специальной техники, 
а также материально‐технических средств; 

з) повышение эффективности функционирования системы эксплуатации 
и ремонта вооружения, военной и специальной техники; 
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и)  создание  интегрированных  структур  материально‐технического, 
социального, медицинского и научного обеспечения в Вооруженных Силах и 
других  войсках,  а  также  учреждений  военного  образования  и  подготовки 
кадров; 

к)  совершенствование  системы  информационного  обеспечения 
Вооруженных Сил и других войск; 

л)  повышение  престижа  военной  службы,  всесторонняя  подготовка  к 
ней граждан Российской Федерации; 

м)  обеспечение  военно‐политического  и  военно‐технического 
сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами. 

31. Основные приоритеты развития военной организации: 
а)  совершенствование  системы  управления  военной  организацией  и 

повышение эффективности ее функционирования; 
б)  развитие  мобилизационной  базы  военной  организации  и 

обеспечение мобилизационного  развертывания Вооруженных Сил и других 
войск; 

в)  обеспечение  необходимой  степени  укомплектования,  оснащения, 
обеспечения  соединений,  воинских  частей  и  формирований  постоянной 
готовности и требуемого уровня их подготовки; 

г)  повышение  качества  подготовки  кадров  и  военного  образования,  а 
также наращивание военно‐научного потенциала. 

32.  Основная  задача  строительства  и  развития  Вооруженных  Сил  и 
других  войск  ‐  приведение  их  структуры,  состава  и  численности  в 
соответствие  с  прогнозируемыми  военными  угрозами,  содержанием  и 
характером  военных  конфликтов,  текущими  и  перспективными  задачами  в 
мирное  время,  в  период  непосредственной  угрозы  агрессии  и  в  военное 
время,  а  также  политическими,  социально‐экономическими, 
демографическими  и  военно‐техническими  условиями  и  возможностями 
Российской Федерации. 

33.  В  строительстве  и  развитии  Вооруженных  Сил  и  других  войск 
Российская Федерация исходит из необходимости: 

а)  совершенствования  организационно‐штатной  структуры  и  состава 
видов  и  родов  войск  Вооруженных  Сил  и  других  войск  и  оптимизации 
штатной численности военнослужащих; 

б)  обеспечения  рационального  соотношения  соединений  и  воинских 
частей  постоянной  готовности  и  соединений  и  воинских  частей, 
предназначенных  для мобилизационного  развертывания  Вооруженных  Сил 
и других войск; 

в)  повышения  качества  оперативной,  боевой,  специальной  и 
мобилизационной подготовки; 

г)  совершенствования  взаимодействия  между  видами  Вооруженных 
Сил, родами войск (сил) и другими войсками; 
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д)  обеспечения  современными  образцами  вооружения,  военной  и 
специальной  техники  (материально‐техническими  средствами)  и  их 
качественного освоения; 

е)  интеграции  и  скоординированного  развития  систем  технического, 
тылового  и  других  видов  обеспечения  Вооруженных  Сил  и  других  войск,  а 
также  систем  военного  образования  и  воспитания,  подготовки  кадров, 
военной науки; 

ж)  подготовки  высокопрофессиональных,  преданных  Отечеству 
военнослужащих, повышения престижа военной службы. 

34.  Выполнение  основной  задачи  строительства  и  развития 
Вооруженных Сил и других войск достигается путем: 

а) формирования и последовательной реализации военной политики; 
б)  эффективного  военно‐экономического  обеспечения  и  достаточного 

финансирования Вооруженных Сил и других войск; 
в)  повышения  качественного  уровня  оборонно‐промышленного 

комплекса; 
г)  обеспечения  надежного  функционирования  системы  управления 

Вооруженными  Силами  и  другими  войсками  в  мирное  время,  в  период 
непосредственной угрозы агрессии и в военное время; 

д)  поддержания  способностей  экономики  страны  обеспечить 
потребности Вооруженных Сил и других войск; 

е) поддержания мобилизационной базы в состоянии, обеспечивающем 
проведение  мобилизационного  и  стратегического  развертывания 
Вооруженных Сил и других войск; 

ж)  создания  сил  гражданской  обороны  постоянной  готовности, 
способных  выполнять  свои  функции  в  мирное  время,  в  период 
непосредственной угрозы агрессии и в военное время; 

з) совершенствования системы дислокации (базирования) Вооруженных 
Сил  и  других  войск,  в  том  числе  за  пределами  территории  Российской 
Федерации,  в  соответствии  с  международными  договорами  Российской 
Федерации и федеральным законодательством; 

и)  создания  эшелонированной  по  стратегическим  и  операционным 
направлениям системы военной инфраструктуры; 

к) заблаговременного создания запаса мобилизационных ресурсов; 
л)  оптимизации  количества  военных  образовательных  учреждений 

профессионального  образования  в  сочетании  с  федеральными 
государственными  образовательными  учреждениями  высшего 
профессионального  образования,  в  которых  проводится  обучение  граждан 
Российской  Федерации  по  программе  военной  подготовки,  а  также 
оснащения их современной материально‐технической базой; 

м)  повышения  уровня  социального  обеспечения  военнослужащих, 
граждан,  уволенных  с  военной  службы,  и  членов  их  семей,  а  также 
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гражданского персонала Вооруженных Сил и других войск; 
н)  реализации  установленных  федеральным  законодательством 

социальных  гарантий  военнослужащих,  граждан,  уволенных  с  военной 
службы, и членов их семей, повышения качества их жизни; 

о)  совершенствования  системы  комплектования  военнослужащими, 
проходящими  военную  службу  по  контракту  и  по  призыву,  с 
преимущественным  укомплектованием  должностей  рядового  и 
сержантского  состава,  обеспечивающих  боеспособность  соединений  и 
воинских  частей  Вооруженных  Сил  и  других  войск,  военнослужащими, 
проходящими военную службу по контракту; 

п)  укрепления  организованности,  правопорядка  и  воинской 
дисциплины,  а  также  профилактики  и  пресечения  коррупционных 
проявлений; 

р)  совершенствования  допризывной  подготовки  и  военно‐
патриотического воспитания граждан; 

с) обеспечения государственного и гражданского контроля деятельности 
федеральных  органов  исполнительной  власти  и  органов  исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области обороны. 

 
Военное планирование 

 
35.  Военное  планирование  организуется  и  осуществляется  в  целях 

реализации  согласованных  по  срокам  и  обеспеченных  ресурсами 
мероприятий  развития  военной  организации,  а  также  строительства  и 
развития Вооруженных Сил и других войск, их эффективного применения. 

36. Основные задачи военного планирования: 
а)  определение  согласованных  целей,  задач  и  мероприятий 

строительства и развития Вооруженных Сил и других войск, их применения, а 
также  развития  соответствующей  научно‐технической  и  производственно‐
технологической базы; 

б)  выбор  оптимальных  направлений  строительства  и  развития 
Вооруженных Сил и других войск, форм и способов их применения исходя из 
прогнозов развития военно‐политической обстановки, военных опасностей и 
военных  угроз,  уровня  социально‐экономического  развития  Российской 
Федерации; 

в) достижение соответствия ресурсного обеспечения Вооруженных Сил и 
других войск задачам их строительства, развития и применения; 

г)  разработка  документов  краткосрочного,  среднесрочного  и 
долгосрочного  планирования,  учет  результатов  выполнения  планов 
(программ) строительства и развития Вооруженных Сил и других войск; 

д) организация контроля выполнения планов  (программ)  строительства 
и развития Вооруженных Сил и других войск; 
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е) своевременная корректировка документов военного планирования. 
37.  Военное  планирование  осуществляется  в  соответствии  с 

Положением о военном планировании в Российской Федерации. 
 

IV. ВОЕННО‐ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБОРОНЫ 
 
38.  Основной  задачей  военно‐экономического  обеспечения  обороны 

является  создание  условий  для  устойчивого  развития  и  поддержания 
возможностей  военно‐экономического  и  военно‐технического  потенциалов 
государства  на  уровне,  необходимом  для  реализации  военной  политики  и 
надежного  удовлетворения  потребностей  военной  организации  в  мирное 
время, в период непосредственной угрозы агрессии и в военное время. 

39. Задачи военно‐экономического обеспечения обороны: 
а)  достижение  уровня  финансового  и  материально‐технического 

обеспечения военной организации, достаточного для решения возложенных 
на нее задач; 

б)  оптимизация  расходов  на  оборону,  рациональное  планирование  и 
распределение  финансовых  и  материальных  ресурсов,  направляемых  на 
обеспечение  военной  организации,  повышение  эффективности  их 
использования; 

в) своевременное и полное ресурсное обеспечение выполнения планов 
(программ)  строительства  и  развития  Вооруженных  Сил  и  других  войск,  их 
применения, боевой, специальной и мобилизационной подготовки и других 
потребностей военной организации; 

г)  концентрация  научных  сил,  финансовых  и  материально‐технических 
ресурсов  для  создания  условий  качественного  оснащения  (переоснащения) 
Вооруженных Сил и других войск; 

д)  интеграция  в  определенных  сферах  производства  гражданского  и 
военного  секторов  экономики,  координация  военно‐экономической 
деятельности государства в интересах обеспечения обороны; 

е)  обеспечение  правовой  защиты  результатов  интеллектуальной 
деятельности военного, специального и двойного назначения; 

ж)  выполнение  обязательств  Российской  Федерации  в  соответствии  с 
заключенными  ею  международными  договорами  в  военно‐экономической 
сфере. 

 
Оснащение Вооруженных Сил и других войск вооружением, 

военной и специальной техникой 
 
40.  Основной  задачей  оснащения  Вооруженных  Сил  и  других  войск 

вооружением,  военной  и  специальной  техникой  является  создание  и 
поддержание  взаимоувязанной  и  целостной  системы  вооружения  в 
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соответствии  с  задачами  и  предназначением  Вооруженных  Сил  и  других 
войск,  формами  и  способами  их  применения,  экономическими  и 
мобилизационными возможностями Российской Федерации. 

41.  Задачи  оснащения  Вооруженных  Сил  и  других  войск  вооружением, 
военной и специальной техникой: 

а) комплексное оснащение (переоснащение) современными образцами 
вооружения,  военной  и  специальной  техники  стратегических  ядерных  сил, 
соединений  и  воинских  частей  постоянной  готовности  сил  общего 
назначения,  антитеррористических  формирований,  инженерно‐технических 
воинских формирований и дорожно‐строительных воинских формирований, 
а  также  поддержание  их  в  состоянии,  обеспечивающем  их  боевое 
применение; 

б)  создание  многофункциональных  (многоцелевых)  средств 
вооружения,  военной  и  специальной  техники  с  использованием 
унифицированных компонентов; 

в) развитие сил и средств информационного противоборства; 
г)  качественное  совершенствование  средств  информационного  обмена 

на  основе  использования  современных  технологий  и  международных 
стандартов,  а  также  единого  информационного  поля  Вооруженных  Сил  и 
других  войск  как  части  информационного  пространства  Российской 
Федерации; 

д)  обеспечение  функционального  и  организационно‐технического 
единства систем вооружения Вооруженных Сил и других войск; 

е)  создание  новых  образцов  высокоточного  оружия  и  развитие  их 
информационного обеспечения; 

ж)  создание  базовых  информационно‐управляющих  систем  и  их 
интеграция  с  системами  управления  оружием  и  комплексами  средств 
автоматизации  органов  управления  стратегического,  оперативно‐
стратегического,  оперативного,  оперативно‐тактического  и  тактического 
уровней. 

42.  Реализация  задач  оснащения  Вооруженных  Сил  и  других  войск 
вооружением,  военной  и  специальной  техникой  предусматривается  в 
государственной  программе  вооружения  и  других  государственных 
программах (планах). 

Оперативные решения по разработке военной и специальной техники в 
случае  оснащения  иностранного  государства  новыми  видами  вооружения 
принимаются Правительством Российской Федерации. 

 
Обеспечение Вооруженных Сил и других войск 

материальными средствами 
 
43.  Обеспечение  Вооруженных  Сил  и  других  войск  материальными 
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средствами,  их  накопление  и  содержание  осуществляются  в  рамках 
интегрированных  и  скоординированных  систем  технического  и  тылового 
обеспечения. 

Основная  задача  обеспечения  Вооруженных  Сил  и  других  войск 
материальными  средствами  в  мирное  время  ‐  накопление, 
эшелонированное  размещение  и  содержание  запасов  материальных 
средств,  обеспечивающих  мобилизационное  и  стратегическое 
развертывание  войск  (сил)  и  ведение  военных  действий  (исходя  из  сроков 
перевода  экономики,  отдельных  ее  отраслей  и  организаций 
промышленности на работу в условиях военного времени) с учетом физико‐
географических  условий  стратегических  направлений  и  возможностей 
транспортной системы. 

Основная  задача  обеспечения  Вооруженных  Сил  и  других  войск 
материальными  средствами  в  период  непосредственной  угрозы  агрессии  ‐ 
дообеспечение войск (сил) материальными средствами по штатам и нормам 
военного времени. 

44.  Основные  задачи  обеспечения  Вооруженных  Сил  и  других  войск 
материальными средствами в военное время: 

а)  подача  запасов  материальных  средств  с  учетом  предназначения 
группировок  войск  (сил),  порядка,  сроков  их  формирования  и 
предполагаемой продолжительности ведения военных действий; 

б)  восполнение  потерь  вооружения,  военной  и  специальной  техники  и 
материальных  средств  в  ходе  ведения  военных  действий  с  учетом 
возможностей  Вооруженных  Сил  и  других  войск,  организаций 
промышленности  по  поставкам,  ремонту  вооружения,  военной  и 
специальной техники. 

 
Развитие оборонно‐промышленного комплекса 

 
45.  Основной  задачей  развития  оборонно‐промышленного  комплекса 

является  обеспечение  его  эффективного  функционирования  как 
высокотехнологичного  многопрофильного  сектора  экономики  страны, 
способного  удовлетворить  потребности  Вооруженных  Сил  и  других  войск  в 
современном  вооружении,  военной  и  специальной  технике  и  обеспечить 
стратегическое  присутствие  Российской  Федерации  на  мировых  рынках 
высокотехнологичных продукции и услуг. 

46. К задачам развития оборонно‐промышленного комплекса относятся: 
а)  совершенствование  оборонно‐промышленного  комплекса  на  основе 

создания и развития крупных научно‐производственных структур; 
б)  совершенствование  системы  межгосударственной  кооперации  в 

области  разработки,  производства  и  ремонта  вооружения  и  военной 
техники; 
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в) обеспечение технологической независимости Российской Федерации 
в  области  производства  стратегических  и  других  образцов  вооружения, 
военной  и  специальной  техники  в  соответствии  с  государственной 
программой вооружения; 

г)  совершенствование  системы  гарантированного  материально‐
сырьевого обеспечения производства и  эксплуатации вооружения,  военной 
и  специальной  техники  на  всех  этапах  жизненного  цикла,  в  том  числе 
отечественными комплектующими изделиями и элементной базой; 

д)  формирование  комплекса  приоритетных  технологий, 
обеспечивающих  разработку  и  создание  перспективных  систем  и  образцов 
вооружения, военной и специальной техники; 

е) сохранение государственного контроля над стратегически значимыми 
организациями оборонно‐промышленного комплекса; 

ж)  активизация  инновационно‐инвестиционной  деятельности, 
позволяющей  проводить  качественное  обновление  научно‐технической  и 
производственно‐технологической базы; 

з) создание, поддержание и внедрение военных и гражданских базовых 
и  критических  технологий,  обеспечивающих  создание,  производство  и 
ремонт находящихся на вооружении и перспективных образцов вооружения, 
военной и  специальной  техники,  а  также обеспечивающих  технологические 
прорывы  или  создание  опережающего  научно‐технологического  задела  в 
целях  разработки  принципиально  новых  образцов  вооружения,  военной  и 
специальной техники, обладающих ранее недостижимыми возможностями; 

и)  совершенствование  системы  программно‐целевого  планирования 
развития  оборонно‐промышленного  комплекса  в  целях  повышения 
эффективности  оснащения  Вооруженных  Сил  и  других  войск  вооружением, 
военной  и  специальной  техникой,  обеспечения  мобилизационной 
готовности оборонно‐промышленного комплекса; 

к)  разработка  и  производство  перспективных  систем  и  образцов 
вооружения,  военной  и  специальной  техники,  повышение  качества  и 
конкурентоспособности продукции военного назначения; 

л)  совершенствование  механизма  размещения  заказов  на  поставки 
продукции, выполнение работ и оказание услуг для федеральных нужд; 

м) реализация предусмотренных федеральным законодательством мер 
экономического  стимулирования  исполнителей  государственного 
оборонного заказа; 

н)  совершенствование  деятельности  организаций  оборонно‐
промышленного  комплекса  путем  внедрения  организационно‐
экономических  механизмов,  обеспечивающих  их  эффективное 
функционирование и развитие; 

о)  совершенствование  кадрового  состава  и  наращивание 
интеллектуального  потенциала  оборонно‐промышленного  комплекса, 
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обеспечение  социальной  защищенности  работников  оборонно‐
промышленного комплекса. 

 
Мобилизационная подготовка экономики, органов 

государственной власти, органов местного самоуправления 
и организаций 

 
47. Основная задача мобилизационной подготовки экономики, органов 

государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  и  организаций 
заключается  в  заблаговременной  подготовке  к  переводу  на  работу  в 
условиях  военного  времени,  удовлетворении  потребностей  Вооруженных 
Сил  и  других  войск,  а  также  в  обеспечении  государственных  нужд  и  нужд 
населения в военное время. 

48.  Задачи  мобилизационной  подготовки  экономики,  органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и организаций: 

а)  совершенствование  мобилизационной  подготовки  и  повышение 
мобилизационной готовности Российской Федерации; 

б)  совершенствование  нормативно‐правовой  базы  мобилизационной 
подготовки  и  перевода  экономики  и  организаций  на  работу  в  условиях 
военного времени; 

в)  подготовка  системы  управления  экономикой  к  устойчивому  и 
эффективному  функционированию  в  период  мобилизации,  в  период 
военного положения и в военное время; 

г)  разработка  мобилизационных  планов  экономики  Российской 
Федерации,  субъектов Российской Федерации и экономики муниципальных 
образований, мобилизационных планов организаций; 

д)  создание,  развитие  и  сохранение мобилизационных мощностей  для 
производства  продукции,  необходимой  для  удовлетворения  потребностей 
Российской  Федерации,  Вооруженных  Сил  и  других  войск,  а  также  нужд 
населения в военное время; 

е)  создание  и  подготовка  специальных  формирований, 
предназначенных  для  передачи  в  Вооруженные  Силы  и  другие  войска  при 
объявлении  мобилизации  или  использования  в  их  интересах,  а  также  в 
интересах экономики Российской Федерации; 

ж)  подготовка  техники,  предназначенной для  поставки  в  Вооруженные 
Силы и другие войска по мобилизации; 

з) создание, сохранение и обновление запасов материальных ценностей 
государственного  и  мобилизационного  резервов,  неснижаемых  запасов 
продовольственных товаров и нефтепродуктов; 

и)  создание  и  сохранение  страхового  фонда  документации  на 
вооружение  и  военную  технику,  важнейшую  гражданскую  продукцию, 
объекты  повышенного  риска,  системы  жизнеобеспечения  населения  и 
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объекты, являющиеся национальным достоянием; 
к)  подготовка  финансово‐кредитной,  налоговой  систем  и  системы 

денежного  обращения  к  особому  режиму  функционирования  в  период 
мобилизации, в период военного положения и в военное время; 

л) создание условий для работы органов управления всех уровней, в том 
числе создание запасных пунктов управления; 

м) организация воинского учета; 
н) бронирование граждан на период мобилизации и на военное время; 
о)  организация  совместной  мобилизационной  подготовки  органов 

государственной  власти,  органов  местного  самоуправления  и  организаций, 
имеющих  мобилизационные  задания,  а  также  обеспечивающих 
мобилизационные  мероприятия  по  переводу  Вооруженных  Сил  и  других 
войск на организацию и состав военного времени. 

 
Военно‐политическое и военно‐техническое сотрудничество 

Российской Федерации с иностранными государствами 
 
49. Российская Федерация осуществляет военно‐политическое и военно‐

техническое сотрудничество с иностранными государствами (далее ‐ военно‐
политическое  и  военно‐техническое  сотрудничество),  международными,  в 
том  числе  региональными,  организациями на  основе  внешнеполитической, 
экономической  целесообразности  и  в  соответствии  с  федеральным 
законодательством и международными договорами Российской Федерации. 

50. Задачи военно‐политического сотрудничества: 
а)  укрепление  международной  безопасности  и  выполнение 

международных обязательств Российской Федерации; 
б) формирование и развитие союзнических отношений с государствами ‐ 

членами  ОДКБ  и  государствами  ‐  участниками  СНГ,  дружественных  и 
партнерских отношений с другими государствами; 

в) развитие переговорного процесса по созданию региональных систем 
безопасности с участием Российской Федерации; 

г)  развитие  отношений  с  международными  организациями  по 
предотвращению конфликтных ситуаций,  сохранению и укреплению мира в 
различных  регионах,  в  том  числе  с  участием  российских  воинских 
контингентов в миротворческих операциях; 

д)  сохранение  равноправных  отношений  с  заинтересованными 
государствами  и  международными  организациями  для  противодействия 
распространению оружия массового поражения и средств его доставки. 

51. Основные приоритеты военно‐политического сотрудничества: 
а) с Республикой Беларусь: 
координация  деятельности  в  области  развития  национальных 

вооруженных сил и использования военной инфраструктуры; 
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выработка  и  согласование  мер  по  поддержанию  обороноспособности 
Союзного  государства  в  соответствии  с  Военной  доктриной  Союзного 
государства; 

б)  с  государствами  ‐  членами ОДКБ  ‐  консолидация  усилий и  создание 
коллективных  сил  в  интересах  обеспечения  коллективной  безопасности  и 
совместной обороны; 

в)  с  другими  государствами  ‐  участниками  СНГ  ‐  обеспечение 
региональной  и  международной  безопасности,  осуществление 
миротворческой деятельности; 

г)  с  государствами  ШОС  ‐  координация  усилий  в  интересах 
противодействия  новым  военным  опасностям  и  военным  угрозам  на 
совместном  пространстве,  а  также  создание  необходимой  нормативно‐
правовой базы; 

д)  с  ООН,  другими  международными,  в  том  числе  региональными, 
организациями  ‐  вовлечение  представителей  Вооруженных  Сил  и  других 
войск в руководство миротворческими операциями, в процесс планирования 
и выполнения мероприятий по подготовке операций по поддержанию мира, 
а  также  участие  в  разработке,  согласовании  и  реализации международных 
соглашений  в  области  контроля  над  вооружениями  и  укрепления  военной 
безопасности,  расширение  участия  подразделений  и  военнослужащих 
Вооруженных Сил и других войск в операциях по поддержанию мира. 

52.  Задачей  военно‐технического  сотрудничества  является  реализация 
целей  и  основных  принципов  государственной  политики  в  этой  области, 
которые определены федеральным законодательством. 

53.  Основные  направления  военно‐технического  сотрудничества 
определяются  соответствующими  концепциями,  утверждаемыми 
Президентом Российской Федерации. 

 
* * * 

 
Положения  Военной  доктрины  могут  уточняться  с  изменением 

характера военных опасностей и военных угроз, задач в области обеспечения 
военной  безопасности  и  обороны,  а  также  условий  развития  Российской 
Федерации. 
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Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
Утверждена Президентом  

Российской Федерации 
В.В. Путиным 

20 ноября 2013 года∗ 
 

 
КОНЦЕПЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

I. Общие положения 
1.  Настоящая  Концепция  представляет  собой  систему  взглядов  на 

обеспечение  общественной  безопасности  как  части  национальной 
безопасности Российской Федерации. 

2.  Настоящей  Концепцией  определяются  основные  источники  угроз 
общественной  безопасности  в  Российской  Федерации  (далее  также  – 
общественная  безопасность),  цели,  задачи,  принципы  и  основные 
направления  деятельности  уполномоченных  государственных  органов,  а 
также  органов  местного  самоуправления,  иных  органов  и  организаций, 
принимающих  участие  в  обеспечении  общественной  безопасности  на 
основании  законодательства  Российской  Федерации  (далее  –  силы 
обеспечения  общественной  безопасности).  Концептуальные  подходы  к 
обеспечению  общественной  безопасности  разработаны  в  соответствии  с 
положениями Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 
до  2020 года  и  Концепции  долгосрочного  социально‐экономического 
развития Российской Федерации на период до 2020 года. 

3.  Настоящая  Концепция  является  основополагающим  документом 
стратегического планирования, определяющим государственную политику в 
сфере  обеспечения  общественной  безопасности,  а  также  основой  для 
конструктивного  взаимодействия  в  этой  сфере  сил  обеспечения 
общественной  безопасности  и  институтов  гражданского  общества,  граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства. 

4.  Обеспечение  общественной  безопасности  является  одним  из 
приоритетных  направлений  государственной  политики  в  сфере 
национальной  безопасности  Российской  Федерации.  Под  общественной 
безопасностью  понимается  состояние  защищённости  человека  и 
гражданина, материальных и духовных ценностей общества от преступных и 
иных  противоправных  посягательств,  социальных  и  межнациональных 

                                                            
∗ Документ опубликован не был. URL: http://www.kremlin.ru/acts/19653 



  208

конфликтов,  а  также от чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного 
характера. 

5.  Российская  Федерация  при  обеспечении  общественной 
безопасности  на  долгосрочную  перспективу  исходит  из  необходимости 
постоянного  совершенствования  системы  обеспечения  общественной 
безопасности,  а  также  политических,  организационных,  социально‐
экономических, информационных, правовых и иных мер: 

а) по предупреждению, выявлению и пресечению террористической и 
экстремистской  деятельности,  преступлений,  связанных  с  коррупцией, 
незаконным  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ, 
оружия,  боеприпасов,  взрывчатых  веществ,  организацией  незаконной 
миграции,  торговлей  людьми,  а  также  других  преступных  посягательств  на 
права  и  свободы  человека  и  гражданина,  материальные  и  духовные 
ценности  общества,  критически  важные  и  (или)  потенциально  опасные 
объекты инфраструктуры Российской Федерации; 

б) по профилактике социальных и межнациональных конфликтов; 
в) по предупреждению, ликвидации и (или) минимизации последствий 

чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  включая 
оказание  первой  помощи  лицам,  находящимся  в  беспомощном  состоянии 
либо в состоянии, опасном для их жизни и здоровья; 

г)  по  совершенствованию  государственного  управления  в  области 
пожарной,  химической,  биологической,  ядерной,  радиационной, 
гидрометеорологической, промышленной и транспортной безопасности; 

д)  по  развитию  международного  сотрудничества  в 
правоохранительной  сфере,  а  также  в  области  предупреждения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и ликвидации 
их последствий. 

6.  Для  целей  настоящей  Концепции  используются  следующие 
основные понятия: 

а)  угроза  общественной  безопасности  –  прямая  или  косвенная 
возможность нанесения ущерба правам и свободам человека и гражданина, 
материальным и духовным ценностям общества; 

б)  обеспечение  общественной  безопасности  –  реализация 
определяемой  государством  системы  политических,  организационных, 
социально‐экономических,  информационных,  правовых  и  иных  мер, 
направленных  на  противодействие  преступным  и  иным  противоправным 
посягательствам,  а  также  на  предупреждение,  ликвидацию  и  (или) 
минимизацию  последствий  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного характера; 

в) система обеспечения общественной безопасности – силы и средства 
обеспечения общественной безопасности; 



  209

г)  государственная  система  мониторинга  состояния  общественной 
безопасности  –  единая  межведомственная  многоуровневая 
автоматизированная  информационная  система  наблюдения  за  состоянием 
общественной  безопасности,  предназначенная  для  выявления, 
прогнозирования  и  оценки  угроз  общественной  безопасности,  оценки 
эффективности государственной политики, проводимой в сфере обеспечения 
общественной  безопасности,  а  также  для  формирования  предложений  по 
совершенствованию состояния общественной безопасности; 

д)  средства  обеспечения  общественной  безопасности –  технологии,  а 
также  технические,  программные,  лингвистические,  правовые  и 
организационные  средства,  включая  телекоммуникационные  каналы  и 
автоматизированные  системы  управления  процессами,  используемые  для 
сбора,  формирования,  обработки,  передачи  или  приёма  информации  о 
состоянии общественной безопасности и мерах по её укреплению. 

7.  Правовую  основу  обеспечения  общественной  безопасности 
составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы 
и  нормы  международного  права,  международные  договоры  Российской 
Федерации,  федеральные  конституционные  законы,  Федеральный  закон  от 
7 февраля  2011  г.  №  3‐ФЗ  «О  безопасности»,  иные  федеральные  законы, 
нормативные  правовые  акты  Президента  Российской  Федерации  и 
Правительства  Российской  Федерации,  Стратегия  национальной 
безопасности  Российской  Федерации  до  2020  года,  а  также  нормативные 
правовые  акты  федеральных  органов  исполнительной  власти,  конституции 
(уставы), законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской 
Федерации,  уставы  муниципальных  образований  и  иные  муниципальные 
правовые акты. 

II. Основные источники угроз общественной безопасности 
8.  Состояние  общественной  безопасности  в  Российской  Федерации 

характеризуется как нестабильное. Несмотря на принимаемые государством 
и  обществом  усилия,  направленные  на  борьбу  с  преступными  и  иными 
противоправными  посягательствами,  предупреждение  возникновения  и 
развития  чрезвычайных  ситуаций,  необходимый  уровень  обеспечения 
общественной безопасности не достигнут. 

9.  В  стране  сложилась  непростая  криминогенная  обстановка, 
отличающаяся  высоким  уровнем  преступности  и  появлением  новых  видов 
угроз криминального характера. 

10.  Уровень  террористической  угрозы  на  территории  Российской 
Федерации  продолжает  оставаться  высоким,  масштабы  последствий 
террористических  актов  значительны.  Террористы  стремятся  расширить 
географию своей деятельности, на территории страны отмечается активность 
международных  террористических  организаций,  которые  привлекают 
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наёмников  и  боевиков,  состоящих  в  экстремистских  организациях,  и 
оказывают им финансовую помощь, поставляют оружие. 

В  сложившихся  обстоятельствах  необходима  реализация  комплекса 
мероприятий  в  области  противодействия  терроризму  и  разрушения  его 
основ. Повышенного внимания требует обеспечение безопасности граждан, 
защиты  потенциальных  объектов  террористических  посягательств,  в  том 
числе  критически  важных  и  (или)  потенциально  опасных  объектов 
инфраструктуры  и  жизнеобеспечения,  а  также  мест  массового  пребывания 
людей. 

11. Одним из основных источников угроз общественной безопасности 
является  экстремистская  деятельность  националистических,  религиозных, 
этнических  и  иных  организаций  и  структур,  направленная  на  нарушение 
единства  и  территориальной  целостности  Российской  Федерации, 
дестабилизацию  внутриполитической  и  социальной  ситуации  в  стране. 
Особую  озабоченность  вызывает  распространение  экстремистских 
настроений  среди  молодёжи.  Члены  экстремистских  организаций  активно 
используют  новые  технологии,  в  том  числе  информационно‐
телекоммуникационную сеть Интернет, для распространения экстремистских 
материалов,  привлечения  в  свои  ряды  новых  членов  и  координации 
противоправной деятельности. 

Для  противодействия  экстремизму  требуются  согласованность 
действий всех государственных органов и органов местного самоуправления, 
их  взаимодействие  с  институтами  гражданского  общества,  формирование 
консолидированной позиции по вопросам профилактики межнациональных 
и межконфессиональных конфликтов. 

12.  В  крупных  городах  и  приграничных  регионах  страны  увеличилось 
количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ и их прекурсоров. 

13.  Значительное  количество  преступлений  совершается  в  состоянии 
алкогольного  или  наркотического  опьянения,  что  свидетельствует  об 
осложнении  криминогенной  обстановки  в  стране  вследствие  массового 
злоупотребления  алкогольной  продукцией,  а  также  немедицинского 
потребления  наркотических  средств,  психотропных  веществ  и  их 
прекурсоров.  Растёт  число  административных  правонарушений, 
совершаемых  в  состоянии  алкогольного  или  наркотического  опьянения  на 
транспорте  и  в  области  дорожного  движения.  В  связи  с  этим  необходимо 
разработать  и  принять  меры  по  повышению  эффективности 
функционирования  системы  обеспечения  безопасности  населения  на 
железнодорожном, автомобильном, водном и воздушном транспорте. 

14.  Количество  преступников  увеличивается  за  счёт  беспризорных  и 
безнадзорных  несовершеннолетних,  граждан  без  определённого  места 
жительства,  лиц,  освобождённых  из  мест  лишения  свободы,  иностранных 
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граждан  или  лиц  без  гражданства,  незаконно  находящихся  на  территории 
Российской  Федерации,  а  также  лиц,  не  имеющих  постоянного  источника 
дохода. 

15.  Благодаря  объединённым  усилиям  государства  и  общества, 
направленным  на  борьбу  с  преступностью,  достигнут  определённый 
прогресс в уменьшении степени криминализации общественных отношений. 
Однако  ряд  криминогенных  факторов  продолжает  оказывать  негативное 
воздействие на состояние общественной безопасности в стране. 

16.  Несмотря  на  формирование  в  Российской  Федерации 
соответствующих потребностям времени правовых и организационных основ 
противодействия  коррупции,  уровень  распространённости  этого  явления 
продолжает  оставаться  высоким.  Отмечаются  многочисленные  факты 
коррупционных преступлений, совершаемых против государственной власти, 
интересов  государственной  службы  и  службы  в  органах  местного 
самоуправления.  Наблюдаются  устойчивые  тенденции  к  сращиванию 
интересов  бизнеса  и  чиновников,  включению  в  коррупционные  схемы 
должностных лиц и представителей бизнеса иностранных государств. 

Являясь  одной  из  системных  угроз  общественной  безопасности, 
коррупция  существенно  затрудняет  нормальное  функционирование 
государственных органов и органов местного самоуправления, препятствует 
проведению  социальных  преобразований  и  модернизации  российской 
экономики,  вызывает  серьёзную  тревогу  в  обществе  и  недоверие  к 
государственным  институтам,  создаёт  негативный  имидж  России  на 
международной арене. 

17.  Незаконная  миграция  в  Российскую  Федерацию  иностранных 
граждан  и  лиц  без  гражданства,  в  том  числе  из  стран  со  сложной 
общественно‐политической,  экономической  и  санитарно‐
эпидемиологической  обстановкой,  способствует  возникновению  угроз 
общественной безопасности. 

Незаконные  пребывание  в  Российской  Федерации  иностранных 
граждан и осуществление ими трудовой деятельности на территории страны 
зачастую ухудшают социальную обстановку в местах их пребывания, создают 
условия для формирования террористических организаций, политического и 
религиозного экстремизма, национализма. 

Неблагоприятные  тенденции  наблюдаются  во  внутренней  миграции, 
основным  вектором  которой  остаётся  переселение  мигрантов  с  востока 
страны  в  центр,  в  том  числе  в  Московский  регион,  в  результате  чего  не 
только  усиливается  дисбаланс  в  распределении  населения  по  территории 
Российской Федерации, но и растёт социальная напряжённость в обществе, 
способствующая  возникновению  ксенофобии,  национальной,  расовой  и 
религиозной  розни,  а  также  увеличивается  количество  этнических 
организованных преступных групп. 
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18.  В  Российской  Федерации  наблюдается  ухудшение  технического 
состояния  объектов  транспортной  инфраструктуры,  транспортных  средств, 
гидротехнических сооружений, связанное с их износом, что влечёт за собой 
снижение  уровня  безопасности  при  их  эксплуатации,  повышение  риска 
возникновения чрезвычайных ситуаций. 

19.  Серьёзную  угрозу  общественной  безопасности  представляет 
вероятность  возникновения  чрезвычайных  ситуаций  на  ядерно  и 
радиационно  опасных  объектах  и  опасных  производственных  объектах.  В 
связи  с  этим  требуется  совершенствование  системы  предупреждения 
чрезвычайных ситуаций на таких объектах, а также системы реагирования на 
возможные аварии. 

20.  В  области  защищённости  населения  и  окружающей  среды  от 
опасных  биологических  и  химических  факторов  наблюдаются  тревожные 
признаки:  анализ  ситуации,  сложившейся  в  различных  сферах  обеспечения 
биологической  и  химической  безопасности,  позволяет  сделать  вывод,  что 
существуют  серьёзные  риски  причинения  вреда  жизни  и  здоровью  людей, 
окружающей  среде.  На  фоне  значительного  ухудшения  обеспечения 
санитарно‐эпидемиологической,  ветеринарно‐санитарной,  фитосанитарной 
и  экологической  безопасности,  а  также  упадка  биотехнологической  и 
химической промышленности появились новые биологические и химические 
угрозы общественной безопасности. 

21. Особого внимания требует обеспечение пожарной безопасности в 
Российской Федерации. Минимизация потерь от пожаров является важным 
фактором устойчивого  социально‐экономического развития  страны и одной 
из  составляющих  общественной  безопасности.  При  этом  вероятность 
возникновения  пожаров  в  России  выше,  чем  в  других  экономически 
развитых странах. 

Государством  проводится  целенаправленная  работа  по  укреплению 
сил и средств обнаружения и тушения пожаров. Наметилась положительная 
тенденция к снижению основных показателей риска пожаров для населения 
и  объектов  экономики,  однако  в  настоящее  время  информационное, 
техническое  и  технологическое  обеспечение  служб  экстренного 
реагирования  не  позволяет  добиться  устойчивого  снижения  основных 
показателей  риска  пожаров  и,  соответственно,  вывести  обеспечение 
пожарной  безопасности  в  Российской  Федерации  на  качественно  новый 
уровень. 

22.  Негативное  воздействие  на  население,  территорию  и  объекты 
экономики  оказывают  естественные  колебания  характеристик 
гидрологического  режима  водных  объектов.  Существуют  серьёзные  риски 
наводнений и иного негативного воздействия вод на население, территорию 
и  объекты  экономики  в  связи  с  учащением  опасных  гидрологических 
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явлений  в  новых  климатических  условиях  и  продолжающимся 
антропогенным освоением территорий. 

23.  Значительную  угрозу  для  населения  представляет  сейсмическая 
опасность.  На  сейсмоопасных  территориях  страны  находится  большое 
количество критически важных объектов и жилых зданий, которые в случае 
сильного  землетрясения  могут  подвергнуться  серьёзным  разрушениям, 
вследствие чего усилится поражающее воздействие на население. 

24.  Анализ  информации о  чрезвычайных  ситуациях  свидетельствует  о 
том, что стихийные бедствия, связанные с опасными природными явлениями 
и пожарами, происшествия на водных объектах, а также техногенные аварии 
и  террористические  акты  являются  основными  причинами  возникновения 
чрезвычайных  ситуаций  и  представляют  существенную  угрозу  для 
безопасности граждан, экономики страны и, как следствие, для устойчивого 
развития Российской Федерации. 

III.  Цели,  задачи  и  принципы  обеспечения  общественной 
безопасности 

25. Целями обеспечения общественной безопасности являются: 
а)  достижение  и  поддержание  необходимого  уровня  защищённости 

прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  прав  и  законных  интересов 
организаций  и  общественных  объединений,  материальных  и  духовных 
ценностей общества от угроз криминального характера; 

б)  повышение  уровня  защищённости  населения  от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, а также от террористических 
угроз; 

в)  сохранение  гражданского  мира,  политической,  социальной  и 
экономической стабильности в обществе. 

26.  Приоритетной  задачей  обеспечения  общественной  безопасности 
является защита жизни, здоровья, конституционных прав и свобод человека 
и  гражданина.  К  иным  задачам  обеспечения  общественной  безопасности 
относятся: 

а)  выявление  и  нейтрализация  источников  угроз  общественной 
безопасности; 

б) оценка состояния общественной безопасности, прогнозирование её 
развития,  информирование  руководства  страны,  государственных  органов, 
общественности и населения о положении дел в данной области; 

в)  принятие  и  сопровождение  комплексных  целевых  программ, 
направленных  на  обеспечение  общественной  безопасности,  в  том  числе 
федеральных,  региональных,  муниципальных  и  отраслевых  программ  по 
профилактике  правонарушений,  социальных  и  межнациональных 
конфликтов,  предупреждению,  ликвидации  и  (или)  минимизации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
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г)  постоянное  совершенствование  и  поддержание  в  достаточной 
степени готовности сил и средств обеспечения общественной безопасности, 
в том числе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на 
территории Российской Федерации; 

д) превентивная защита материальных и духовных ценностей общества 
от  угроз  криминального  характера,  защита  прав  и  законных  интересов 
российских  граждан  за  рубежом,  укрепление  режима  безопасного 
функционирования  предприятий,  организаций  и  учреждений  оборонно‐
промышленного,  ядерного,  химического,  атомно‐энергетического и лесного 
комплексов страны, а также объектов жизнеобеспечения населения; 

е)  повышение  безопасности  дорожного  движения,  сокращение 
количества  дорожно‐транспортных  происшествий,  влекущих  причинение 
вреда жизни и здоровью граждан, снижение тяжести их последствий; 

ж)  совершенствование  профилактических  мер  по  снижению  риска 
террористических актов; 

з)  защита  населения  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного  характера,  обеспечение  пожарной  безопасности  и 
безопасности людей на водных объектах; 

и)  противодействие  незаконному  обороту  наркотических  средств, 
психотропных  веществ  и  их  прекурсоров,  профилактика  немедицинского 
потребления  наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  лечение  и 
реабилитация наркозависимых граждан; 

к)  пресечение  социальных  и  межнациональных  конфликтов, 
незаконной миграции, деятельности, направленной на разжигание расовой, 
национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды; 

л) противодействие коррупции; 
м) совершенствование механизмов эффективного взаимодействия сил 

обеспечения общественной безопасности с общественными объединениями, 
международными  организациями  и  гражданами  по  вопросам  обеспечения 
общественной безопасности; 

н)  повышение  уровня  материального  и  технического  оснащения  сил 
обеспечения  общественной  безопасности,  а  также  уровня  правовой  и 
социальной защищённости их сотрудников. 

27.  Обеспечение  общественной  безопасности  осуществляется  на 
основе следующих принципов: 

а) соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина; 
б) законность; 
в)  системность  и  комплексность  применения  силами  обеспечения 

общественной  безопасности  политических,  организационных,  социально‐
экономических,  информационных,  правовых  и  иных  мер  по  обеспечению 
общественной безопасности; 
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г)  приоритет  профилактических  мер  по  обеспечению  общественной 
безопасности; 

д)  взаимодействие  сил  обеспечения  общественной  безопасности  с 
общественными  объединениями,  международными  организациями  и 
гражданами  в  целях  комплексного  и  своевременного  реагирования  на 
угрозы общественной безопасности. 

IV.  Основные  направления  деятельности  по  обеспечению 
общественной безопасности 

28.  Основными  направлениями  деятельности  сил  обеспечения 
общественной безопасности в пределах их компетенции являются: 

а) в области противодействия терроризму: 
совершенствование системы противодействия идеологии терроризма, 

осуществление  мер  правового,  организационного,  оперативного, 
административного,  режимного,  военного  и  технического  характера, 
направленных  на  обеспечение  антитеррористической  защищённости 
потенциальных  объектов  террористических  посягательств,  усиление 
контроля за соблюдением административно‐правовых режимов; 

борьба  с  терроризмом  на  основе  комплексного  подхода  к  анализу 
причин  возникновения  и  распространения  терроризма,  выявлению 
субъектов террористической деятельности, чёткого разграничения функций и 
зон  ответственности  сил  обеспечения  общественной  безопасности, 
своевременного  определения  приоритетов  в  решении  поставленных  перед 
ними  задач,  совершенствования  организации  и  взаимодействия  сил 
обеспечения общественной безопасности с общественными объединениями, 
международными организациями и гражданами; 

уменьшение и (или) ликвидация последствий проявлений терроризма, 
ориентация на недопущение (минимизацию) человеческих потерь исходя из 
приоритета жизни и здоровья человека над материальными и финансовыми 
ресурсами,  своевременное  проведение  аварийно‐спасательных  работ  при 
совершении террористического акта, оказание медицинской и иной помощи 
лицам,  участвующим  в  его  пресечении,  а  также  лицам,  пострадавшим  в 
результате  террористического  акта,  их  последующая  социальная  и 
психологическая  реабилитация,  минимизация  последствий 
террористического акта и его неблагоприятного морально‐психологического 
воздействия  на  общество  или  отдельные  социальные  группы, 
восстановление  повреждённых  или  разрушенных  в  результате 
террористического  акта  объектов,  возмещение  в  соответствии  с 
законодательством Российской Федерации причинённого вреда физическим 
и юридическим лицам, пострадавшим в результате террористического акта; 

б) в области противодействия экстремизму: 
принятие профилактических, воспитательных и пропагандистских мер, 

направленных  на  предупреждение  экстремистской  деятельности,  в  том 
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числе  на  выявление  и  последующее  устранение  причин  и  условий, 
способствующих  осуществлению  экстремистской  деятельности  и  развитию 
социальных и межнациональных конфликтов, противодействие экстремизму 
на  основе  комплексного  подхода  к  анализу  причин  возникновения  и 
распространения  экстремизма,  чёткого  разграничения  функций  и  зон 
ответственности  сил  обеспечения  общественной  безопасности, 
противодействие  распространению  экстремистских  материалов  через 
средства массовой  информации  и  информационно‐телекоммуникационную 
сеть «Интернет»; 

выявление субъектов экстремистской деятельности, предупреждение и 
пресечение  экстремистской  деятельности  общественных  и  религиозных 
объединений,  иных  организаций  путём  осуществления  мер  по 
предупреждению  такой  деятельности,  совершенствование  мер 
организационного  и  оперативного  характера,  направленных  на  пресечение 
экстремистской деятельности организаций и физических лиц; 

в)  в  области  противодействия  преступным  и  иным  противоправным 
посягательствам: 

совершенствование  системы  профилактики  правонарушений, 
включающей  в  себя  выявление  причин  и  условий,  способствующих 
совершению  правонарушений,  а  также  принятие  мер  по  их  устранению, 
реализация  федеральных,  региональных,  муниципальных  и  отраслевых 
программ  по  предупреждению  правонарушений,  социальных  и 
межнациональных  конфликтов,  привлечение  граждан  к  участию  в  охране 
общественного  порядка,  развитие  правовой  грамотности  и  правосознания 
населения; 

выявление  лиц,  склонных  к  совершению  преступлений  (в  том  числе 
страдающих  заболеваниями  наркоманией  и  алкоголизмом,  лиц  без 
определённого  места  жительства),  и  применение  к  ним  мер 
профилактического  воздействия  в  целях  недопущения  с  их  стороны 
преступных  посягательств,  развитие  системы  профилактического  учёта  лиц, 
склонных  к  совершению  преступлений,  и  контроля  за  ними, 
совершенствование  механизмов  административного  надзора  за  лицами, 
освобождёнными  из  мест  лишения  свободы,  а  также  механизмов  их 
социальной адаптации и реабилитации; 

противодействие  организованной  преступности,  связанной  с 
незаконным  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных  веществ, 
оружия,  боеприпасов,  взрывчатых  веществ,  организацией  незаконной 
миграции, торговлей людьми, незаконным вывозом и ввозом стратегических 
ресурсов,  причинением  ущерба  материальным  и  духовным  ценностям 
общества; 

профилактика  дорожно‐транспортных  происшествий,  преступлений  и 
иных  правонарушений,  совершаемых  по  неосторожности  в  быту,  на 
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транспорте,  при  использовании  техники  в  сферах  промышленности, 
строительства,  сельского  хозяйства,  а  также  в  сфере  профессиональной 
деятельности, не связанной с использованием управленческих функций или 
технических средств; 

предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных  действий,  совершаемых  несовершеннолетними, 
выявление и устранение причин и условий, способствующих этому; 

г) в области противодействия коррупции: 
выявление и последующее устранение причин коррупции и условий её 

возникновения,  разработка  и  осуществление  профилактических  мер, 
направленных  на  снижение  уровня  коррумпированности  общественных 
отношений,  обеспечение  участия  институтов  гражданского  общества  в 
профилактике коррупции; 

минимизация  и  (или)  ликвидация  последствий  коррупционных 
правонарушений; 

д) в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и  техногенного  характера  –  предупреждение  возникновения  и  развития 
чрезвычайных  ситуаций,  уменьшение  размеров  ущерба  и  потерь  от  них, 
ликвидация чрезвычайных ситуаций, а также осуществление мероприятий по 
надзору и  контролю в области  гражданской обороны,  защите населения от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах; 

е)  в  области  противодействия  незаконной  миграции: 
совершенствование  межведомственного  взаимодействия,  в  том  числе 
обмена  информацией  на  внутригосударственном  уровне,  а  также 
взаимодействия  с  компетентными  органами  иностранных  государств  по 
вопросам противодействия незаконной миграции; 

формирование  автоматизированной  системы  оформления  и  выдачи 
миграционных  карт  с  одновременным  внесением  информации, 
содержащейся  в  них,  в  государственную  информационную  систему 
миграционного учёта; 

развитие  инфраструктуры  для  осуществления  административного 
выдворения  за  пределы  территории  Российской Федерации,  депортации,  а 
также процедуры реадмиссии; 

совершенствование  информационной  и  разъяснительной  работы  с 
гражданами  и  работодателями  в  целях  предупреждения  нарушений 
миграционного законодательства Российской Федерации; 

совершенствование  взаимодействия  сил  обеспечения  общественной 
безопасности  с  общественными  объединениями,  национальными 
диаспорами  в  сфере  профилактики  правонарушений  на  почве  социальной, 
расовой, национальной или религиозной розни; 
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развитие  механизмов  общественного  контроля  за  расследованием 
преступлений,  общественного  мониторинга,  независимой  экспертизы  в 
целях  предотвращения  роста  уровня  ксенофобии,  социальной,  расовой, 
национальной или религиозной розни; 

ж)  в  области  расширения  международного  сотрудничества  в 
правоохранительной сфере: 

развитие  сотрудничества  Российской  Федерации  с  иностранными 
государствами  и  международными  организациями  в  сферах  выдачи, 
правовой помощи по гражданским, административным и уголовным делам, 
а  также  розыска,  ареста,  конфискации  и  возврата  имущества,  полученного 
незаконным путём; 

укрепление  взаимодействия  сил  обеспечения  общественной 
безопасности  со  специальными службами,  правоохранительными органами 
иностранных  государств  и  международными  организациями  по  вопросам 
борьбы  с  незаконным  оборотом  наркотических  средств  и  психотропных 
веществ,  терроризмом,  экстремизмом,  а  также  в  области  противодействия 
коррупции  и  транснациональной  организованной  преступности,  включая 
обмен  оперативной  и  технической  информацией,  специальными 
техническими и иными средствами; 

обмен  с  иностранными  государствами  передовым  опытом  в  сфере 
обеспечения общественной безопасности; 

участие  под  эгидой  международных  организаций  в  миротворческих 
операциях,  ликвидации  и  (или)  минимизации  последствий  чрезвычайных 
ситуаций  природного  и  техногенного  характера,  а  также  в  оказании 
гуманитарной помощи пострадавшим странам. 

V. Механизмы реализации Концепции 
29. Реализация настоящей Концепции предполагает: 
а)  формирование  государственной  системы  мониторинга  состояния 

общественной безопасности, предусматривающей: 
установление  критериев  оценки  угроз  общественной  безопасности, 

показателей и индикаторов её состояния; 
получение,  обработку,  анализ  данных  об  угрозах  общественной 

безопасности,  а  также  о  деятельности  сил  обеспечения  общественной 
безопасности; 

составление  краткосрочных  и  долгосрочных  прогнозов  развития 
криминогенной  ситуации,  социальных  и  межнациональных  конфликтов, 
возникновения  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного 
характера,  а  также  иных  возможных  угроз  в  сфере  общественной 
безопасности; 

б)  совершенствование  законодательства  Российской  Федерации  в 
части, касающейся: 

профилактики правонарушений; 
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защиты детей от насилия и любых форм эксплуатации, вовлечения их в 
преступную и иную антиобщественную деятельность; 

прохождения правоохранительной службы; 
установления  дисциплинарной,  гражданско‐правовой, 

административной и уголовной ответственности за правонарушения в сфере 
общественной безопасности; 

социальной поддержки жертв преступлений и чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

социальной  адаптации  и  реабилитации  лиц,  освобождённых  из  мест 
лишения свободы; 

создания  системы  комплексной  реабилитации  и  ресоциализации 
потребителей наркотических средств и психотропных веществ; 

в)  разработку  и  внедрение  комплексных  целевых  программ 
обеспечения общественной безопасности; 

г) совершенствование единой государственной системы профилактики 
правонарушений,  включая  мониторинг  и  оценку  эффективности 
правоприменительной  практики,  разработку  и  использование 
профилактических  мер,  направленных  на  снижение  уровня 
коррумпированности и криминализации общественных отношений; 

д)  совершенствование  единой  государственной  системы 
предупреждения  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  природного  и 
техногенного  характера  (в  том  числе  территориальных  и  функциональных 
подсистем), её взаимодействия с аналогичными иностранными системами, а 
также приграничного сотрудничества в данной сфере; 

е)  исследование  передового  опыта  иностранных  государств  в  сфере 
обеспечения  общественной  безопасности  и  его  внедрение  в  систему 
обеспечения общественной безопасности в Российской Федерации; 

ж)  развитие  международного  сотрудничества  в  правоохранительной 
сфере. 

30.  Оценка  эффективности  реализации  настоящей  Концепции 
проводится  на  основе  установленной  системы  целевых  показателей  и 
индикаторов  комплексных  целевых  программ  по  обеспечению 
общественной  безопасности.  При  этом  учитываются  общественное мнение, 
бюджетная  обеспеченность  соответствующих  программ,  показатели 
социально‐экономического развития российского общества. 

VI. Этапы реализации настоящей Концепции 
31. Реализация настоящей Концепции будет проходить в два этапа. 
На  первом  этапе  (2013–2016  годы)  предполагается  осуществить 

следующие мероприятия: 
а)  разработка  и  принятие  законодательных  и  иных  нормативных 

правовых актов Российской Федерации, направленных на достижение целей, 
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выполнение  задач  и  определение  основных  направлений  деятельности  по 
обеспечению общественной безопасности; 

б)  разработка  и  апробация  комплексных  целевых  программ  по 
обеспечению общественной безопасности; 

в)  корректировка  региональных  и  муниципальных  программ  по 
профилактике  правонарушений,  социальных  и  межнациональных 
конфликтов,  предупреждению,  ликвидации  и  (или)  минимизации 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

г)  реализация  и  мониторинг  действующих  программ  в  рамках 
осуществления  основных  направлений  деятельности  по  обеспечению 
общественной безопасности. 

32.  На  втором  этапе  (2017–2020  годы)  предполагается  осуществить 
следующие мероприятия: 

а)  принятие  комплексных  целевых  программ,  направленных  на 
обеспечение  общественной  безопасности,  в  том  числе  федеральных, 
региональных,  муниципальных  и  отраслевых  программ  по  профилактике 
правонарушений,  социальных  и  межнациональных  конфликтов, 
предупреждению,  ликвидации  и  (или)  минимизации  последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

б) реализация и мониторинг принятых комплексных целевых программ 
по обеспечению общественной безопасности; 

в)  обобщение  и  анализ  правоприменительной  практики 
законодательных  и  иных  нормативных  правовых  актов  Российской 
Федерации,  направленных  на  достижение  целей,  выполнение  задач  и 
определение  основных  направлений  деятельности  по  обеспечению 
общественной безопасности. 

VII. Ожидаемые результаты реализации настоящей Концепции 
33. Реализация настоящей Концепции будет способствовать: 
а)  укреплению  правопорядка,  сохранению  гражданского  мира, 

политической и социальной стабильности в обществе; 
б)  повышению  эффективности  защиты  жизни,  здоровья, 

конституционных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  на  территории 
Российской Федерации; 

в)  дальнейшему  развитию  системы  обеспечения  общественной 
безопасности в Российской Федерации; 

г)  усилению  роли  государства  как  гаранта  безопасности  граждан, 
прежде всего несовершеннолетних; 

д)  повышению  эффективности  деятельности  сил  обеспечения 
общественной безопасности; 

е) снижению уровня криминализации общественных отношений; 
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ж)  повышению  защищённости  населения  от  чрезвычайных  ситуаций 
природного  и  техногенного  характера,  а  также  от  последствий  проявления 
терроризма и экстремизма; 

з)  совершенствованию  нормативно‐правового  регулирования  в  сфере 
профилактики правонарушений, коррупции, терроризма и экстремизма. 
 
 

 
от 19 декабря 2012 г. N 1666∗ 

 
СТРАТЕГИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 

НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА 
 

I. Общие положения 
 

1.  Стратегия  государственной  национальной  политики  Российской 
Федерации  на  период  до  2025  года  (далее  ‐  Стратегия)  ‐  система 
современных приоритетов, целей, принципов, основных направлений, задач 
и  механизмов  реализации  государственной  национальной  политики 
Российской Федерации. 

2.  Стратегия  разработана  в  целях  обеспечения  интересов  государства, 
общества, человека и гражданина, укрепления государственного единства и 
целостности  России,  сохранения  этнокультурной  самобытности  ее  народов, 
сочетания  общегосударственных  интересов  и  интересов  народов  России, 
обеспечения  конституционных  прав  и  свобод  граждан.  Стратегия 
основывается  на  принципах  построения  демократического  федеративного 
государства,  служит  основой  для  координации  деятельности  федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации,  иных  государственных  органов  и  органов местного 
самоуправления (далее также ‐ государственные и муниципальные органы), 
их  взаимодействия  с  институтами  гражданского  общества  при  реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации. Стратегия 
направлена  на  активизацию  всестороннего  сотрудничества  народов 
Российской Федерации, развития их национальных языков и культур. 

3.  Стратегия  основывается  на  положениях  Конституции  Российской 
Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права и 
международных договорах Российской Федерации, многовековом политико‐
правовом опыте многонационального Российского государства. 

                                                            
∗ Текст Указа опубликован на Официальном интернет‐портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) 
от 19.12.2012 г. (№ 0001201212190001) 
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4.  Стратегия  разработана  с  учетом  документов  государственного 
стратегического  планирования  в  сферах  обеспечения  государственной 
(национальной)  безопасности,  долгосрочного  социально‐экономического 
развития,  региональной,  внешней,  миграционной  и молодежной  политики, 
образования  и  культуры,  других  документов,  затрагивающих  сферу 
государственной национальной политики Российской Федерации,  а  также  с 
учетом  преемственности  основных  положений  Концепции  государственной 
национальной политики Российской Федерации 1996 года. 

5.  Основными  вопросами  государственной  национальной  политики 
Российской Федерации,  требующими  особого  внимания  государственных  и 
муниципальных органов, по‐прежнему являются: 

а)  сохранение  и  развитие  культур  и  языков  народов  Российской 
Федерации, укрепление их духовной общности; 

б) обеспечение прав коренных малочисленных народов и национальных 
меньшинств; 

в)  создание дополнительных социально‐экономических и политических 
условий  для  обеспечения  прочного  национального  и  межнационального 
мира и согласия на Северном Кавказе; 

г) поддержка соотечественников, проживающих за рубежом, содействие 
развитию их связей с Россией. 

6.  Государственная  национальная  политика  Российской  Федерации 
нуждается  в  новых  концептуальных  подходах  с  учетом  необходимости 
решения  вновь  возникающих  проблем,  реального  состояния  и  перспектив 
развития национальных отношений. 

7.  Реализация  Стратегии  должна  способствовать  выработке  единых 
подходов  к  решению  проблем  государственной  национальной  политики 
Российской  Федерации  государственными  и  муниципальными  органами, 
различными политическими и общественными силами. 

8.  Стратегия  носит  комплексный  межотраслевой  социально 
ориентированный  характер,  призвана  развивать  потенциал 
многонационального  народа  Российской  Федерации  (российской  нации)  и 
всех составляющих его народов (этнических общностей). 

 
II. Состояние межнациональных (межэтнических) отношений 

в Российской Федерации 
 
9.  Российская  Федерация  является  одним  из  крупнейших 

многонациональных  (полиэтнических)  государств  мира.  На  ее  территории 
проживают представители 193 национальностей  (по данным Всероссийской 
переписи  населения  2010  года,  сформированным  на  основе 
самоопределения  граждан).  Большинство  народов  России  на  протяжении 
веков формировались на территории современного Российского государства 
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и внесли свой вклад в развитие российской государственности и культуры. 
10.  Культурное  и  языковое  многообразие  народов  России  защищено 

государством.  В  Российской  Федерации  используются  277  языков  и 
диалектов, в государственной системе образования используются 89 языков, 
из них 30 ‐ в качестве языка обучения, 59 ‐ в качестве предмета изучения. 

11.  Российское  государство  создавалось  как  единение  народов, 
системообразующим  ядром  которого  исторически  выступал  русский  народ. 
Благодаря  объединяющей  роли  русского  народа,  многовековому 
межкультурному  и  межэтническому  взаимодействию,  на  исторической 
территории  Российского  государства  сформировались  уникальное 
культурное  многообразие  и  духовная  общность  различных  народов. 
Современное  Российское  государство  объединяет  основанный  на 
сохранении  и  развитии  русской  культуры  и  языка,  историко‐культурного 
наследия всех народов России единый культурный  (цивилизационный) код, 
который  характеризуется особым стремлением к правде и  справедливости, 
уважением  самобытных  традиций  населяющих  Россию  народов  и 
способностью  интегрировать  их  лучшие  достижения  в  единую  российскую 
культуру. 

12.  Многообразие  национального  (этнического)  состава  и  религиозной 
принадлежности  населения  России,  исторический  опыт  межкультурного  и 
межрелигиозного  взаимодействия,  сохранение  и  развитие  традиций 
проживающих  на  ее  территории  народов  являются  общим  достоянием 
российской  нации,  служат  фактором  укрепления  российской 
государственности,  определяют  состояние  и  позитивный  вектор 
дальнейшего  развития  межнациональных  отношений  в  Российской 
Федерации. 

13.  Реализация  Концепции  государственной  национальной  политики 
Российской  Федерации  1996  года  способствовала  сохранению  единства  и 
целостности  России.  В  результате  мер  по  укреплению  российской 
государственности,  принятых  в  2000‐е  годы,  удалось  преодолеть 
дезинтеграционные  процессы  и  создать  предпосылки  для  формирования 
общероссийского  гражданского  самосознания  на  основе  общей  судьбы 
народов  России,  восстановления  исторической  связи  времен,  укрепления 
национального  согласия  и  духовной  общности  населяющих  ее  народов. 
Достигнуты  существенные  результаты  в  обеспечении  политической 
стабильности  на  Северном  Кавказе,  созданы  правовые  гарантии  прав 
коренных  малочисленных  народов,  сделаны  существенные  шаги  по 
развитию  национально‐культурной  автономии,  по  обеспечению  прав 
граждан  и  национальных  (этнических)  общностей  в  сферах  образования  и 
развития национальных языков. 

14.  Вместе  с  тем  в  сфере  межнациональных  отношений  имеются 
нерешенные  проблемы,  вызванные  как  глубокими  общественными 
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преобразованиями  при  формировании  в  современной  России  свободного 
открытого общества и рыночной экономики, так и некоторыми просчетами в 
государственной национальной политике Российской Федерации. Сохраняют 
актуальность  проблемы,  связанные  с  проявлениями  ксенофобии, 
межэтнической  нетерпимости,  этнического  и  религиозного  экстремизма, 
терроризма. 

15.  На  развитие  национальных,  межнациональных  (межэтнических) 
отношений также влияют следующие негативные факторы: 

а)  высокий  уровень  социального  и  имущественного  неравенства, 
региональной экономической дифференциации; 

б)  размывание  традиционных  нравственных  ценностей  народов 
Российской Федерации; 

в)  правовой  нигилизм  и  высокий  уровень  преступности, 
коррумпированность отдельных представителей власти; 

г)  сохранение  проявлений дискриминации по  отношению  к  гражданам 
различной  национальной  принадлежности  в  правоприменительной 
практике; 

д) недостаточность образовательных и культурно‐просветительских мер 
по  формированию  российской  гражданской  идентичности,  воспитанию 
культуры  межнационального  общения,  изучению  истории  и  традиций 
народов России, их опыта солидарности в укреплении государства и защиты 
общего Отечества; 

е) распространенность негативных стереотипов в отношении некоторых 
народов; 

ж)  недостаточный  уровень  межведомственной  и  межуровневой 
координации в  сфере реализации  государственной национальной политики 
Российской  Федерации,  включая  профилактику  экстремизма  и  раннее 
предупреждение  межнациональных  конфликтов  в  субъектах  Российской 
Федерации; 

з) недостаточная урегулированность миграционных процессов, вопросов 
социальной  и  культурной  интеграции  и  адаптации  мигрантов,  не 
позволяющая в должной мере обеспечить  текущие и будущие потребности 
экономического,  социального  и  демографического  развития  страны, 
интересы работодателей и российского общества в целом; 

и)  влияние  факторов,  имеющих  глобальный  или  трансграничный 
характер,  таких  как  унифицирующее  влияние  глобализации  на  локальные 
культуры,  нерешенность  проблем беженцев и  вынужденных  переселенцев, 
незаконная  миграция,  экспансия  международного  терроризма  и 
религиозного экстремизма, международная организованная преступность. 

16.  Преодоление  указанных  негативных  факторов  связано  с 
возникновением  новых  задач  и  приоритетных  направлений  в  сфере 
государственной  национальной  политики  Российской  Федерации,  решать 
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которые предполагается, руководствуясь настоящей Стратегией. 
 

III. Цели, принципы, приоритетные направления и задачи 
государственной национальной политики Российской Федерации 

 
17.  Целями  государственной  национальной  политики  Российской 

Федерации являются: 
а)  упрочение общероссийского  гражданского самосознания и духовной 

общности многонационального  народа  Российской Федерации  (российской 
нации); 

б)  сохранение  и  развитие  этнокультурного  многообразия  народов 
России; 

в)  гармонизация  национальных  и  межнациональных  (межэтнических) 
отношений; 

г)  обеспечение  равенства  прав  и  свобод  человека  и  гражданина 
независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других 
обстоятельств; 

д)  успешная  социальная  и  культурная  адаптация  и  интеграция 
мигрантов. 

18.  Цели,  указанные  в  пункте  17  настоящей  Стратегии,  достигаются 
совместными  действиями  общества  и  государства  на  основе 
конституционных  принципов  демократии  и  федерализма,  принципов 
единства,  патриотизма  и  социальной  справедливости,  стабильного  и 
суверенного  развития  России,  уважения  национального  достоинства  ее 
граждан  и  являются  основой  для  решения  долгосрочных  задач 
государственного  строительства,  успешного  развития  страны  в 
экономической,  социально‐культурной  и  внешнеполитической  сферах, 
обеспечения национальной безопасности. 

19.  Основными  принципами  государственной  национальной  политики 
Российской Федерации являются: 

а) государственная целостность, национальная безопасность Российской 
Федерации, единство системы государственной власти; 

б) равноправие и самоопределение народов Российской Федерации; 
в) равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от расы, 

национальности,  языка,  происхождения,  имущественного  и  должностного 
положения,  места  жительства,  отношения  к  религии,  убеждений, 
принадлежности  к  общественным  объединениям,  а  также  других 
обстоятельств; 

г)  предотвращение  и  искоренение  любых  форм  дискриминации  по 
признакам социальной, расовой, национальной,  языковой или религиозной 
принадлежности; 

д)  уважение  национального  достоинства  граждан,  предотвращение  и 
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пресечение  попыток  разжигания  расовой,  национальной  и  религиозной 
розни, ненависти либо вражды; 

е)  государственная  поддержка  и  защита  культуры  и  языков  народов 
Российской Федерации; 

ж)  взаимное  уважение  традиций  и  обычаев  народов  Российской 
Федерации; 

з)  обеспечение  гарантий  прав  коренных  малочисленных  народов 
(малочисленных  этнических  общностей),  включая  поддержку  их 
экономического,  социального  и  культурного  развития,  защиту  исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни; 

и) обеспечение прав национальных меньшинств; 
к)  содействие  добровольному  переселению  в  Российскую  Федерацию 

соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  а  также  обеспечение 
поддержки  их  деятельности  по  сохранению  и  развитию  родного  языка  и 
культуры, укреплению связей с Россией; 

л)  обеспечение  интеграции  в  российское  общество  иностранных 
граждан  и  лиц  без  гражданства,  переселившихся  в  Российскую Федерацию 
на постоянное место жительства; 

м)  разграничение  предметов  ведения  и  полномочий  органов 
государственной  власти  Российской  Федерации,  органов  государственной 
власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного 
самоуправления  в  сфере  государственной  национальной  политики 
Российской Федерации; 

н)  комплексность  решения  задач  государственной  национальной 
политики Российской Федерации с учетом ее межотраслевого характера; 

о) недопустимость создания политических партий по признаку расовой, 
национальной или религиозной принадлежности; 

п)  взаимодействие  государственных  и  муниципальных  органов  с 
институтами  гражданского  общества  при  реализации  государственной 
национальной политики Российской Федерации; 

р)  преемственность  исторических  традиций  солидарности  и 
взаимопомощи народов России; 

с)  своевременное  и  мирное  разрешение  межнациональных 
(межэтнических) противоречий и конфликтов; 

т)  пресечение  деятельности,  направленной  на  подрыв  безопасности 
государства,  нарушение  межнационального  мира  и  согласия,  разжигание 
расовой, национальной и религиозной розни, ненависти либо вражды. 

20.  Приоритетными  направлениями  государственной  национальной 
политики Российской Федерации являются: 

а)  совершенствование  государственного  управления  в  сфере 
государственной национальной политики Российской Федерации; 

б)  обеспечение  межнационального  мира  и  согласия,  гармонизация 
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межнациональных (межэтнических) отношений; 
в)  обеспечение  равноправия  граждан,  реализации  конституционных 

прав  граждан в сфере  государственной национальной политики Российской 
Федерации; 

г)  создание  условий  для  социальной  и  культурной  адаптации  и 
интеграции мигрантов; 

д)  обеспечение  социально‐экономических  условий  для  эффективной 
реализации  государственной  национальной  политики  Российской 
Федерации; 

е)  укрепление  единства  и  духовной  общности  многонационального 
народа Российской Федерации (российской нации); 

ж)  сохранение  и  развитие  этнокультурного  многообразия  народов 
России; 

з) создание условий для обеспечения прав народов России в социально‐
культурной сфере; 

и)  развитие  системы  образования,  гражданско‐патриотического 
воспитания подрастающего поколения; 

к) обеспечение оптимальных условий для сохранения и развития языков 
народов России,  использования русского языка как  государственного языка 
Российской Федерации; 

л)  информационное  обеспечение  реализации  государственной 
национальной политики Российской Федерации; 

м)  совершенствование  взаимодействия  государственных  и 
муниципальных органов с институтами гражданского общества; 

н)  развитие  международного  сотрудничества  в  сфере  государственной 
национальной политики Российской Федерации. 

21. Задачи в сфере государственной национальной политики Российской 
Федерации: 

а)  задачи по совершенствованию государственного управления в сфере 
государственной национальной политики Российской Федерации: 

объединение  усилий  государственных  и  муниципальных  органов  и 
институтов  гражданского  общества  для  укрепления  единства  российского 
народа, достижения межнационального мира и согласия; 

обеспечение  правовых,  организационных  и  материальных  условий, 
способствующих  максимальному  учету  в  системе  государственного 
управления  национально‐культурных  интересов  народов  России  и  их 
удовлетворению; 

создание  условий  для  участия  коренных  малочисленных  народов  в 
решении вопросов, затрагивающих их права и интересы; 

обеспечение  учета  и  реализации  задач  государственной  национальной 
политики Российской Федерации в федеральных и региональных документах 
государственного стратегического планирования; 
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совершенствование  системы  управления  и  координации 
государственных и муниципальных органов при реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации; 

совершенствование  законодательства  Российской  Федерации  в  части, 
касающейся: 

регулирования  вопросов,  связанных  с  созданием  условий  для 
укрепления  государственного  единства,  формирования  общероссийского 
гражданского  самосознания,  этнокультурного  развития  народов  России, 
гармонизации  межнациональных  (межэтнических)  отношений,  развития 
межнационального  (межэтнического)  и  межрелигиозного  диалога  и 
предупреждения  конфликтов,  для  социальной  и  культурной  адаптации  и 
интеграции мигрантов; 

признания  социально  ориентированными  российских  некоммерческих 
организаций,  осуществляющих  деятельность  в  сфере  межнационального 
(межэтнического)  сотрудничества,  сохранения  и  защиты  самобытности, 
культуры,  языка и  традиций народов Российской Федерации,  социальной и 
культурной  адаптации  и  интеграции  мигрантов,  этнологического 
мониторинга и предупреждения конфликтов; 

разграничения  полномочий  и  ответственности  между  федеральными 
органами  исполнительной  власти,  органами  исполнительной  власти 
субъектов  Российской  Федерации  и  органами  местного  самоуправления,  а 
также  уточнения  компетенции  органов  местного  самоуправления  по 
вопросам реализации  государственной национальной политики Российской 
Федерации; 

организационное  обеспечение  совершенствования  деятельности 
органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  по 
решению  задач  государственной  национальной  политики  Российской 
Федерации; 

совершенствование  организации  местного  самоуправления  с  учетом 
возможности  использования  форм  традиционной  территориальной 
самоорганизации народов России в целях создания условий для проявления 
инициативы  и  самодеятельности  всех  групп  населения,  а  также  учет  их 
интересов  и  потребностей  в  деятельности  органов  местного 
самоуправления; 

разработка  государственной  программы,  направленной  на  укрепление 
единства  многонационального  народа  России  (российской  нации), 
обеспечение  гражданского  и  межнационального  согласия,  этнокультурного 
развития народов России (далее ‐ государственная программа); 

обеспечение  подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации 
государственных  и  муниципальных  служащих  по  утвержденным  в 
установленном  порядке  типовым  учебным  программам  по  вопросам 
реализации  государственной  национальной  политики  Российской 
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Федерации; 
б)  задачи  по  обеспечению  равноправия  граждан,  реализации  их 

конституционных  прав  в  сфере  государственной  национальной  политики 
Российской Федерации: 

обеспечение реализации принципа равноправия граждан независимо от 
расы,  национальности,  языка,  отношения  к  религии,  убеждений, 
принадлежности  к  общественным  объединениям,  а  также  других 
обстоятельств  при  приеме  на  работу,  при  замещении  должностей 
государственной  и  муниципальной  службы,  должностей  в 
правоохранительных  органах  и  в  судебной  системе,  при  формировании 
кадрового резерва на федеральном и региональном уровнях; 

создание  условий  для  свободного  определения  гражданами  своей 
национальной принадлежности; 

принятие  мер  по  недопущению  проявлений  дискриминации  в 
отношении  граждан  различной  национальной  принадлежности  при 
осуществлении  государственными  и  муниципальными  органами  и 
организациями своей деятельности; 

в)  задачи  по  обеспечению  межнационального  мира  и  согласия, 
гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений: 

определение  в  качестве  приоритетных  задач  в  сфере  государственной 
национальной  политики  Российской  Федерации  для  государственных  и 
муниципальных  органов  и  их  должностных  лиц  вопросов,  связанных  с 
поддержанием  межнационального  мира  и  согласия,  гармонизацией 
межнациональных отношений, профилактикой возникновения конфликтных 
ситуаций,  содействием  диалогу  между  представителями  различных 
этнических общностей; 

установление  ответственности  должностных  лиц  государственных  и 
муниципальных  органов  за  состояние  межнациональных  отношений  на 
соответствующих территориях, а также мер стимулирования указанных лиц; 

формирование  в  обществе  обстановки  нетерпимости  к  пропаганде  и 
распространению  идей  экстремизма,  ксенофобии,  национальной 
исключительности,  направленных  на  подрыв  общественно‐политической 
стабильности, национального мира и согласия; 

совершенствование  правовых  основ  научного  и  экспертного 
обеспечения  раннего  предупреждения  межнациональных  конфликтов, 
проявлений агрессивного национализма и связанных с ними криминальных 
проявлений, массовых беспорядков, проявлений экстремизма и терроризма; 

принятие  правовых  и  организационных  мер  по  предотвращению  и 
пресечению  деятельности,  направленной  на  возрождение 
националистической  идеологии,  воспроизводящей  идеи  нацизма,  на 
обеление этих идей; 

вовлечение этнокультурных и общественных объединений, религиозных 
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организаций  в  деятельность  по  развитию  межнационального  и 
межконфессионального  диалога,  возрождению  семейных  ценностей, 
противодействию экстремизму, национальной и религиозной нетерпимости; 

организация с участием институтов  гражданского общества и интернет‐
провайдеров противодействия пропаганде идей экстремизма в  социальных 
сетях; 

предотвращение и пресечение деятельности,  направленной на подрыв 
безопасности  государства,  разжигание  расовой,  национальной  и 
религиозной розни, ненависти либо вражды; 

определение  полномочий  и  ответственности  руководителей  и  иных 
должностных  лиц  государственных  и  муниципальных  органов  в  сфере 
профилактики  и  пресечения  межнациональной  (межэтнической)  и 
межконфессиональной напряженности и конфликтов; 

создание  государственной  и  муниципальной  систем  мониторинга 
состояния  межэтнических  отношений  и  раннего  предупреждения 
конфликтных  ситуаций;  эти  системы  должны  базироваться  на 
диверсификации  источников  информации  и  обеспечивать  возможность 
оперативного  реагирования  на  возникновение  конфликтных  и 
предконфликтных  ситуаций  в  субъектах  Российской  Федерации  и  в 
муниципальных образованиях; 

реализация  мер  правового  и  информационного  характера  по 
профилактике  недобросовестного  использования  этнического  фактора  в 
избирательном процессе и в партийных программах; 

учет  этнических  и  религиозных  аспектов  в  работе  с  личным  составом 
Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  других  войск,  воинских 
формирований  и  органов,  органов  внутренних  дел  Российской  Федерации, 
мониторинг  состояния  межнациональных  отношений  в  воинских 
коллективах и районах дислокации воинских частей; 

г)  задачи  по  обеспечению  социально‐экономических  условий  для 
эффективной  реализации  государственной  национальной  политики 
Российской Федерации: 

обеспечение  сбалансированного,  комплексного  и  системного  развития 
крупных  экономических  регионов,  субъектов  Российской  Федерации  и 
муниципальных  образований,  включая  оптимальное  использование 
накопленного  научно‐технического  и  кадрового  потенциала,  преимуществ 
территориального  разделения  труда  и  производственной  кооперации, 
рациональное  размещение  производительных  сил;  сокращение  уровня 
социально‐экономической  дифференциации  регионов;  совершенствование 
межбюджетных  отношений  в  целях  обеспечения  дополнительных  условий 
для  реализации  принципов  социальной  справедливости  и  равноправия 
граждан, гражданского мира и согласия; 

создание  благоприятных  условий  для  экономического  и  социального 
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развития субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в 
целях  обеспечения  свободы  предпринимательской  деятельности  и 
социальной защиты граждан; 

формирование гибкой системы расселения, учитывающей многообразие 
региональных и этнокультурных укладов жизни населения; 

содействие  развитию  народных  промыслов  и  ремесел  в  целях 
увеличения  занятости  населения,  в  том  числе  на  селе,  в  горных  и  других 
отдаленных районах,  в местах  традиционного проживания и  традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов; 

повышение  уровня  адаптированности  традиционной  хозяйственной 
деятельности  коренных  малочисленных  народов  к  современным 
экономическим условиям с учетом обеспечения защиты их исконной среды 
обитания и традиционного образа жизни; 

обеспечение  доступа  граждан  к  социальным,  медицинским  и  иным 
видам  услуг  по месту фактического  проживания,  в  том  числе  в  отдаленных 
местах традиционного проживания; 

обеспечение  потребностей  российской  экономики  и  рынка  труда, 
интересов  сбалансированного  развития  регионов,  решения  задач 
демографической политики путем активного  воздействия на миграционные 
процессы,  включая  меры  стимулирования  для  привлечения  мигрантов  в 
трудонедостаточные  регионы  и  создания  рабочих  мест  в  трудоизбыточных 
регионах; 

д) задачи по содействию национально‐культурному развитию: 
обеспечение  сохранения  и  приумножения  духовного  и  культурного 

потенциала  многонационального  народа  Российской Федерации  на  основе 
идей  единства  и  дружбы  народов,  межнационального  (межэтнического) 
согласия, российского патриотизма; 

распространение  знаний  об  истории  и  культуре  народов  Российской 
Федерации; 

формирование культуры межнационального (межэтнического) общения 
в  соответствии  с  нормами  морали  и  традициями  народов  Российской 
Федерации; 

развитие  межнациональных  (межэтнических)  и  межрегиональных 
культурных  связей,  в  том  числе  путем  принятия  и  реализации 
соответствующих региональных программ, распространение традиционных и 
современных  произведений  литературы  и  искусства  народов  России  и 
бывшего  СССР,  в  том  числе  с  привлечением  государственных  теле‐  и 
радиоканалов  и  общественного  телевидения,  организация  художественных 
выставок, гастролей творческих коллективов; 

развитие  этнографического  и  культурно‐познавательного  туризма, 
оздоровительных  и  рекреационных  зон,  расширение  государственной 
поддержки  национальных  видов  спорта,  проведение  спартакиады  народов 
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России; 
организация посещения молодежью городов‐героев и городов воинской 

славы,  объектов  культурного  наследия  (памятников  истории  и  культуры) 
народов Российской Федерации; 

обеспечение  сохранения  и  приумножения  культурного  наследия 
народов Российской Федерации путем: 

формирования  в  обществе  атмосферы  уважения  к  историческому 
наследию и культурным ценностям народов России; 

расширения  возможностей  доступа  к  отечественным  культурным 
ценностям,  материальному  и  нематериальному  историческому  наследию 
народов России; 

развития  волонтерского  (добровольческого)  движения  в  сфере 
сохранения  культурного  наследия,  включая  реставрацию  культурных 
ценностей; 

совершенствование  системы подготовки национальных  кадров в  сфере 
культуры; 

разработка  дополнительных  мер  государственной  поддержки  научных 
исследований,  научно‐популярных  публикаций,  создания  произведений 
литературы,  искусства,  кино  и  телевидения,  интернет‐продукции, 
освещающих  значимые  исторические  события,  пропагандирующих  общие 
достижения народов России; 

е)  задачи  государственной  национальной  политики  Российской 
Федерации  в  сфере  образования,  патриотического  и  гражданского 
воспитания подрастающего поколения заключаются в формировании у детей 
и  молодежи  общероссийского  гражданского  самосознания,  чувства 
патриотизма,  гражданской  ответственности,  гордости  за  историю  нашей 
страны, в воспитании культуры межнационального общения, основанной на 
толерантности,  уважении  чести  и  национального  достоинства  граждан, 
духовных  и  нравственных  ценностей  народов  России,  на  всех  этапах 
образовательного процесса путем: 

повышения  роли  гуманитарного  направления  в  процессе  образования, 
разработки  учебных  программ  по  изучению  многовекового  опыта 
взаимодействия  народов  России  посредством  ознакомления  с 
историческими  документами  о  знаковых  событиях,  раскрывающих  истоки 
общероссийского единства и солидарности; 

совершенствования  системы  обучения  в  общеобразовательных 
учреждениях  в  целях  сохранения  и  развития  культур  и  языков  народов 
России  наряду  с  воспитанием  уважения  к  общероссийской  истории  и 
культуре, мировым культурным ценностям; 

введения  в  программы  общеобразовательных  учреждений 
образовательных  курсов,  включающих  в  себя  сведения  о  культурных 
ценностях и национальных традициях народов России; 
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использования  в  системе  образования  двуязычия  и  многоязычия  как 
эффективного  пути  сохранения  и  развития  этнокультурного  и  языкового 
многообразия российского общества; 

создания  в  образовательных  учреждениях  высшего  и  среднего 
профессионального  образования  структур  студенческого  самоуправления 
(клубов,  советов  и  других)  на  интернациональной  основе,  а  также  условий 
для координации их деятельности; 

поддержки общественных инициатив, направленных на патриотическое 
воспитание граждан Российской Федерации; 

совершенствования  учебной  литературы  и  программ  обучения  в  целях 
более  эффективного  формирования  у  подрастающего  поколения 
общероссийского  гражданского  самосознания,  воспитания  культуры 
межнационального общения; 

подготовки,  переподготовки  и  повышения  квалификации 
педагогических кадров; 

содействия образовательной (учебной) миграции российских граждан, в 
том  числе  в  целях  получения  образования  и  повышения  квалификации  по 
профессиям, востребованным на рынке труда; 

ж)  задачи  по  поддержке  русского  языка  как  государственного  языка 
Российской Федерации и языков народов России: 

создание  оптимальных  условий  для  сохранения  и  развития  языков 
народов России,  использования русского языка как  государственного языка 
Российской  Федерации,  языка  межнационального  общения  и  одного  из 
официальных языков международных организаций; 

включение  в  государственную  программу  мер  по  поддержке  языков 
народов России и защите языкового многообразия; 

обеспечение  полноценных  условий  для  изучения  и  использования 
гражданами  Российской  Федерации  русского  языка  как  государственного 
языка Российской Федерации; 

обеспечение прав граждан на изучение родного языка; 
недопустимость  ущемления  прав  граждан  на  свободный  выбор  языка 

общения, образования, воспитания и творчества; 
обмен  теле‐  и  радиопрограммами,  аудио‐  и  видеоматериалами, 

печатной  продукцией  на  национальных  языках  между  субъектами 
Российской Федерации; 

возрождение  и  поддержка  практики  перевода  произведений 
отечественной литературы на языки народов России; 

содействие соотечественникам, их детям, проживающим за рубежом, в 
сохранении и развитии русского и других языков народов России; 

з)  задачи  по  формированию  системы  социальной  и  культурной 
адаптации и интеграции мигрантов: 

создание  экономических  и  социальных  условий  для  добровольного 
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переселения в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 
рубежом, а также для переселения граждан Российской Федерации в другие 
регионы в целях их освоения; 

решение  при  реализации  Концепции  государственной  миграционной 
политики  Российской  Федерации  на  период  до  2025  года  социально‐
экономических  и  демографических  задач  с  учетом  интересов  и 
этнокультурных традиций народов Российской Федерации; 

содействие  в  процессе  социальной  и  культурной  адаптации  и 
интеграции  мигрантов  (при  их  готовности)  развитию  речевого 
взаимодействия,  межкультурному  общению  в  целях  повышения  уровня 
доверия  между  гражданами  и  искоренения  национальной  и  расовой 
нетерпимости; 

противодействие  формированию  замкнутых  анклавов  мигрантов  по 
этническому признаку; 

обеспечение  взаимодействия  государственных  и  муниципальных 
органов с общественными объединениями, способствующими социальной и 
культурной адаптации и интеграции мигрантов; 

стимулирование  создания  в  странах  происхождения  мигрантов  курсов 
по  изучению  русского  языка,  истории  России  и  основ  законодательства 
Российской Федерации; 

совершенствование  системы  мер,  обеспечивающих  уважительное 
отношение мигрантов к культуре и традициям принимающего сообщества; 

использование  потенциала  и  опыта  регулирования  евразийских 
интеграционных процессов при реализации государственной миграционной 
политики Российской Федерации; 

укрепление  роли  национальных  общественных  объединений, 
национально‐культурных  автономий  в  социальной  и  культурной  адаптации 
мигрантов на основе использования инфраструктуры культурных и  учебных 
центров; 

обеспечение  на  основе  государственно‐частного  партнерства  участия 
общественных  объединений  и  религиозных  организаций  в  деятельности 
многофункциональных  культурно‐образовательных  интеграционных 
центров,  в  которых  мигранты  получают  юридические  и  бытовые  услуги, 
обучаются  русскому  языку,  знакомятся  с  российской  культурой,  историей  и 
основами законодательства Российской Федерации; 

и)  задачи  по  информационному  обеспечению  реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации: 

формирование  и  совершенствование  мер  стимулирования 
государственных,  муниципальных  и  негосударственных  теле‐  и 
радиокомпаний,  печатных  средств  массовой  информации,  журналистов, 
освещающих вопросы реализации государственной национальной политики 
Российской  Федерации,  включая  поддержку  проектов,  направленных  на 
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реализацию целей и задач настоящей Стратегии; 
распространение рекламной и промышленной продукции, производство 

и  размещение  в  теле‐  и  радиоэфире  роликов  социальной  рекламы  и  иной 
видеопродукции,  поддержка  создания  тематических радио‐  и  телепередач, 
газетных  и  журнальных  рубрик,  интернет‐проектов,  направленных  на 
реализацию  целей  и  задач  государственной  национальной  политики 
Российской Федерации; 

организация и проведение конкурсов на лучшее освещение в средствах 
массовой  информации  вопросов  межнационального  (межэтнического), 
межконфессионального и межкультурного взаимодействия; 

выступление  в  средствах  массовой  информации  руководителей 
государственных  и  муниципальных  органов,  представителей  институтов 
гражданского  общества,  общественных  объединений  и  религиозных 
организаций  по  актуальным  вопросам,  связанным  с  реализацией 
государственной национальной политики Российской Федерации; 

осуществление  органами  государственной  власти  и  органами местного 
самоуправления  с  участием  институтов  гражданского  общества  и 
журналистского  сообщества  мониторинга  публикаций  печатных  и 
электронных  средств  массовой  информации  по  вопросам  реализации 
государственной  национальной  политики  Российской  Федерации,  а  также 
проведение  регулярных  семинаров  для  журналистов  по  повышению  их 
квалификации в этой сфере; 

использование  мер  общественного  контроля  в  целях  недопущения 
публикаций,  направленных  на  разжигание  межнациональной 
(межэтнической) или межконфессиональной ненависти либо вражды; 

к)  задачи  по  совершенствованию  взаимодействия  государственных  и 
муниципальных  органов  с  институтами  гражданского  общества  при 
реализации  государственной  национальной  политики  Российской 
Федерации: 

участие  Общественной  палаты  Российской  Федерации  и  региональных 
общественных  палат  в  подготовке  управленческих  решений  в  сфере 
государственной национальной политики Российской Федерации; 

усиление  роли  общественных  советов  при  государственных  и 
муниципальных  органах  в  деятельности  по  повышению  общероссийского 
гражданского  самосознания,  гармонизации  межнациональных 
(межэтнических)  и  межконфессиональных  отношений,  обеспечению 
социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов; 

поддержка  деятельности  межнациональных  общественных 
объединений, ассоциаций, фондов, национально‐культурных автономий как 
важного  средства  выявления  и  удовлетворения  этнокультурных  запросов 
граждан,  достижения  стабильности  межнациональных  отношений, 
предупреждения  конфликтов  на  национальной  почве,  обеспечения 
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реализации настоящей Стратегии; 
усиление  общественного  контроля  деятельности  государственных 

органов и органов местного самоуправления по реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации; 

обеспечение  прозрачности  источников  финансирования  проектной 
деятельности  институтов  гражданского  общества  в  сфере  государственной 
национальной политики Российской Федерации, а также совершенствование 
механизмов их финансовой отчетности; 

обеспечение  открытости  и  публичности  рассмотрения  ситуаций, 
связанных  с  конфликтами  в  сфере  межнациональных  (межэтнических) 
отношений,  их  непредвзятого  и  ответственного  освещения  в  средствах 
массовой информации; 

вовлечение  институтов  гражданского  общества,  в  том  числе 
молодежных  и  детских  общественных  объединений,  в  проведение 
мероприятий  по  профилактике  проявлений  межнациональной 
(межэтнической)  нетерпимости  либо  вражды  в  детской  и  молодежной 
среде; 

развитие  этнокультурной  инфраструктуры,  в  том  числе  домов  дружбы, 
центров  национальной  культуры,  иных  государственных  и  муниципальных 
учреждений,  деятельность  которых  направлена  на  решение  задач 
государственной национальной политики Российской Федерации; 

использование  потенциала  институтов  гражданского  общества,  в  том 
числе  национальных  и  многонациональных  общественных  объединений 
граждан,  национально‐культурных  автономий,  в  целях  гармонизации 
межнациональных  (межэтнических)  отношений,  совместного 
противодействия  росту  межнациональной  напряженности,  экстремизму, 
разжиганию этнической и религиозной ненависти либо вражды; 

л)  задачи  в  области  международного  сотрудничества  при  реализации 
государственной национальной политики Российской Федерации: 

содействие  формированию  положительного  имиджа  Российской 
Федерации за рубежом как демократического  государства,  гарантирующего 
удовлетворение  этнокультурных  потребностей  граждан  на  основе 
многовековых  российских  традиций  гармонизации  межнациональных 
(межэтнических) отношений; 

обеспечение  изучения,  популяризации  и  распространения  за  рубежом 
русского языка и культуры народов России, составляющих уникальный вклад 
в  культурное  многообразие  современного  мира  и  в  партнерство 
цивилизаций,  способствующих формированию  позитивного  имиджа  России 
за рубежом; 

проведение  мониторинга  международных  событий  и  деятельности 
международных  организаций,  способных  повлиять  на  состояние 
межнациональных (межэтнических) отношений в Российской Федерации; 
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обеспечение защиты прав и законных интересов российских  граждан и 
соотечественников,  проживающих  за  рубежом,  на  основе  общепризнанных 
принципов  и  норм  международного  права,  международных  договоров 
Российской Федерации; 

содействие  консолидации  деятельности  объединений 
соотечественников, проживающих за рубежом, по обеспечению своих прав в 
странах проживания, сохранению связей с исторической Родиной; 

оказание поддержки соотечественникам, проживающим за рубежом, их 
национальным  диаспорам  в  удовлетворении  национально‐культурных 
потребностей посредством расширения  связей  с  национально‐культурными 
общественными объединениями в России; 

использование  механизмов  приграничного  сотрудничества  в  целях 
этнокультурного  развития,  социально‐экономического  сотрудничества, 
создания условий для свободного общения семей разделенных народов; 

создание  в  рамках  межгосударственных  контактов  и  договоренностей 
условий  российским  гражданам  и  соотечественникам,  проживающим  за 
рубежом, для гарантированного осуществления их гуманитарных контактов и 
свободы передвижения; 

реализация  мер,  направленных  на  противодействие  проявлениям 
неонацизма,  современных  форм  расизма,  расовой  и  национальной 
дискриминации,  ксенофобии,  а  также  попыткам  фальсификации  истории  в 
целях нагнетания конфронтации и реваншизма в мировой политике, ревизии 
характера  и  итогов  Второй  мировой  войны,  умаления  подвига  советского 
народа в Великой Отечественной войне 1941 ‐ 1945 годов; 

использование  ресурса  общественной  дипломатии  путем  вовлечения 
институтов  гражданского  общества  в  решение  задач  международного 
культурного  и  гуманитарного  сотрудничества  как  средства  налаживания 
межцивилизационного  диалога,  обеспечения  взаимопонимания  между 
народами; 

наращивание  взаимодействия  с  международными  и 
неправительственными организациями в целях обеспечения прав и защиты 
национальных  меньшинств,  недопущения  дискриминации  по  признакам 
расовой,  национальной,  языковой,  религиозной  принадлежности, 
использования двойных стандартов в понимании гражданских свобод; 

укрепление  международного  сотрудничества  в  сфере  регулирования 
миграционных процессов, обеспечения прав трудовых мигрантов; 

налаживание  партнерских  отношений  в  рамках  ООН,  ЮНЕСКО, 
Организации  по  безопасности  и  сотрудничеству  в  Европе,  Совета  Европы, 
Шанхайской  организации  сотрудничества,  Содружества  Независимых 
Государств и других международных организаций, поддержание инициатив 
институтов  гражданского  общества  во  взаимодействии  с  Русской 
православной  церковью  и  другими  традиционными  конфессиями  страны  в 
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сфере национальной политики. 
 

IV. Механизмы реализации государственной национальной 
политики Российской Федерации 

 
22. Эффективность реализации государственной национальной политики 

Российской  Федерации  обеспечивается  непрерывной  и  согласованной 
деятельностью  государственных  органов  и  органов  местного 
самоуправления,  институтов  гражданского  общества  с  комплексным 
использованием  политических,  правовых,  организационных,  социально‐
экономических, информационных и иных мер, разработанных в соответствии 
с настоящей Стратегией. 

23. Настоящая Стратегия входит в систему документов государственного 
стратегического планирования. 

24.  Правительство  Российской  Федерации  разрабатывает  план 
мероприятий  по  реализации  настоящей  Стратегии,  который  должен  быть 
учтен при формировании федерального бюджета. 

25.  Реализация  настоящей  Стратегии  осуществляется  Правительством 
Российской  Федерации  во  взаимодействии  с  федеральными  и 
региональными  государственными  органами.  Финансовое  обеспечение 
реализации  настоящей  Стратегии  осуществляется  за  счет  средств 
федерального и региональных бюджетов. 

26.  В  качестве  инструмента  реализации  настоящей  Стратегии  на 
федеральном  уровне  может  рассматриваться  государственная  программа. 
На  региональном  и  муниципальном  уровнях  инструментом  реализации 
настоящей  Стратегии  могут  стать  региональные  и  муниципальные  целевые 
программы. 

27.  В  ходе  реализации  настоящей  Стратегии  Совет  при  Президенте 
Российской  Федерации  по  межнациональным  отношениям  во 
взаимодействии  с  федеральными  и  региональными  органами,  органами 
местного  самоуправления,  общественными  объединениями,  научными 
организациями готовит Президенту Российской Федерации предложения по 
уточнению приоритетных направлений настоящей Стратегии. 

28.  По  решению  Президента  Российской  Федерации  проблемы 
реализации  государственной  национальной  политики  Российской 
Федерации  могут  рассматриваться  на  заседаниях  Совета  Безопасности 
Российской  Федерации,  Государственного  совета  Российской  Федерации  с 
участием  представителей  Общественной  палаты  Российской  Федерации, 
совещательных  и  консультативных  органов  при  Президенте  Российской 
Федерации. 

29. Реализация настоящей Стратегии может осуществляться также путем 
заключения  международных  договоров  Российской  Федерации,  принятия 
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федеральных  конституционных  законов,  федеральных  законов,  актов 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, 
законов  и  иных  нормативных  правовых  актов  субъектов  Российской 
Федерации, муниципальных нормативных правовых актов. 

30.  Информационная  и  аналитическая  поддержка  реализации 
настоящей  Стратегии  в  субъектах  Российской Федерации  и муниципальных 
образованиях  может  осуществляться  путем  привлечения  информационных 
ресурсов  заинтересованных  государственных  органов  и  органов  местного 
самоуправления, государственных научных учреждений. 

31. Правительство Российской Федерации: 
а) разрабатывает и утверждает основные характеристики  (индикаторы), 

позволяющие  оценивать  состояние  межнациональных  (межэтнических) 
отношений  в  стране,  эффективность  деятельности  органов  исполнительной 
власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного 
самоуправления  по  реализации  задач  государственной  национальной 
политики Российской Федерации; 

б)  осуществляет  контроль  за  ходом реализации настоящей Стратегии и 
представляет  Президенту  Российской  Федерации  ежегодные  доклады, 
составленные с учетом докладов субъектов Российской Федерации. 

32. Корректировка настоящей Стратегии осуществляется по результатам 
анализа  ее  реализации  и  мониторинга  состояния  межнациональных 
(межэтнических)  отношений  в  субъектах  Российской  Федерации  и 
муниципальных образованиях. 

33.  Реализация  настоящей  Стратегии  призвана  стать  мобилизующим 
фактором,  способствующим  укреплению  общероссийского  гражданского 
самосознания,  этнокультурному  развитию  народов  России,  гармонизации 
межнациональных  (межэтнических)  отношений,  обеспечению 
государственной безопасности,  правопорядка и  политической  стабильности 
в  обществе,  а  также  росту  международного  престижа  Российской 
Федерации. 
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Одобрена 

Указом Президента 
Российской Федерации 

от 29 апреля 1996 г. N 608∗ 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СТРАТЕГИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ) 
 

Российская  Федерация  переживает  сложный  исторический  период 
становления новых социально‐экономических отношений. Переход к новым 
формам  государственного  управления  происходит  в  условиях  постоянного 
дефицита и противоречивости правовой базы, регулирующей экономические 
отношения,  отставания  законодательства  от  реально  происходящих  в 
обществе процессов. 

В  международных  отношениях  Россия  сталкивается  со  стремлением 
промышленно  развитых  стран,  крупных  иностранных  корпораций 
использовать  ситуацию  в  России  и  государствах  ‐  участниках  Содружества 
Независимых Государств в своих экономических и политических интересах. 

Все  это  делает  особо  актуальной  целенаправленную  деятельность  по 
обеспечению  экономической  безопасности  страны  и  ее  граждан  на  основе 
единой государственной стратегии. 
 

I. Цель и объекты Государственной стратегии экономической 
безопасности Российской Федерации 

 
Государственная  стратегия  экономической  безопасности  Российской 

Федерации  (далее  именуется  ‐  Государственная  стратегия)  является 
составной  частью  национальной  безопасности  Российской  Федерации  в 
целом  и  ориентирована  на  реализацию  осуществляемых  в  Российской 
Федерации экономических преобразований в ближайшие три ‐ пять лет. 

Государственная стратегия развивает и конкретизирует соответствующие 
положения  разрабатываемой  концепции  национальной  безопасности 
Российской  Федерации  с  учетом  национальных  интересов  в  области 
экономики. 

Цель  Государственной  стратегии  ‐  обеспечение  такого  развития 
экономики,  при  котором  создались  бы  приемлемые  условия  для  жизни  и 
развития  личности,  социально‐экономической  и  военно‐политической 
стабильности  общества  и  сохранения  целостности  государства,  успешного 
противостояния влиянию внутренних и внешних угроз. 
                                                            
∗ Российская газета. 1996. 14 мая. 
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Без обеспечения экономической безопасности практически невозможно 
решить  ни  одну  из  задач,  стоящих  перед  страной,  как  во 
внутригосударственном, так и в международном плане. 

Реализация  Государственной  стратегии  должна  создать  необходимые 
условия  для  достижения  общих  целей  национальной  безопасности.  В 
частности, обеспечить: 

защиту  гражданских прав населения, повышение уровня и качества его 
жизни, гарантирующих социальный мир в стране и спокойствие в обществе; 

эффективное  решение  внутренних  политических,  экономических  и 
социальных задач, исходя из национальных интересов; 

активное  влияние  на  процессы  в  мире,  затрагивающие  национальные 
интересы России. 

Внешнеэкономическая  направленность  Государственной  стратегии 
заключается  в  эффективной  реализации  преимуществ  международного 
разделения  труда,  устойчивости  развития  страны  в  условиях  ее 
равноправной  интеграции  в  мирохозяйственные  связи,  недопущении 
критической  зависимости  России  от  зарубежных  стран  или  их  сообществ  в 
жизненно важных вопросах экономического сотрудничества. 

Несмотря  на  сложность  переживаемого  переходного  периода,  Россия 
имеет  широкие  возможности  для  обеспечения  своей  экономической 
безопасности,  сохранения  политического  и  военного  статуса  великой 
державы.  Страна  располагает  квалифицированными  кадрами  ученых, 
инженеров,  рабочих,  подавляющим  большинством  видов  минерально‐
сырьевых  ресурсов,  созданный  производственный  потенциал  способен 
обеспечить потребности ее дальнейшего развития. 

Объектами  экономической  безопасности  Российской  Федерации 
являются  личность,  общество,  государство  и  основные  элементы 
экономической  системы,  включая  систему  институциональных  отношений 
при государственном регулировании экономической деятельности. 

Государственная стратегия включает: 
1.  Характеристику  внешних  и  внутренних  угроз  экономической 

безопасности Российской Федерации как совокупности условий и факторов, 
создающих  опасность  для  жизненно  важных  экономических  интересов 
личности, общества и государства; 

определение  и  мониторинг  факторов,  подрывающих  устойчивость 
социально‐экономической  системы  государства,  на  краткосрочную  и 
среднесрочную (три ‐ пять лет) перспективу. 

2.  Определение  критериев  и  параметров,  характеризующих 
национальные  интересы  в  области  экономики  и  отвечающих  требованиям 
экономической безопасности Российской Федерации. 

3.  Формирование  экономической  политики,  институциональных 
преобразований и необходимых механизмов, устраняющих или смягчающих 
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воздействие  факторов,  подрывающих  устойчивость  национальной 
экономики. 

Реализация  Государственной  стратегии  должна  осуществляться  через 
систему конкретных мер, реализуемых на основе качественных индикаторов 
и  количественных  показателей  ‐  макроэкономических,  демографических, 
внешнеэкономических, экологических, технологических и других. 
 

II. Угрозы экономической безопасности Российской Федерации 
 

Выявление возможных угроз экономической безопасности и выработка 
мер  по  их  предотвращению  имеют  первостепенное  значение  в  системе 
обеспечения экономической безопасности Российской Федерации. 

Наиболее  вероятными  угрозами  экономической  безопасности 
Российской Федерации,  на  локализацию  которых  должна  быть  направлена 
деятельность федеральных органов государственной власти, являются: 

1.  Увеличение  имущественной  дифференциации  населения  и 
повышение  уровня  бедности,  что  ведет  к  нарушению  социального  мира  и 
общественного  согласия.  Достигнутый  относительный  баланс  социальных 
интересов может быть нарушен в результате действия следующих факторов: 

расслоение  общества  на  узкий  круг  богатых  и  преобладающую  массу 
бедных, неуверенных в своем будущем людей; 

увеличение  доли  бедных  слоев  населения  в  городе  по  сравнению  с 
деревней, что создает социальную и криминальную напряженность и почву 
для широкого распространения относительно новых для России негативных 
явлений  ‐  наркомании,  организованной  преступности,  проституции  и  тому 
подобного; 

рост безработицы, что может привести к социальным конфликтам; 
задержка  выплаты  заработной  платы,  остановка  предприятий  и  так 

далее. 
2. Деформированность структуры российской экономики, обусловленная 

такими факторами, как: 
усиление топливно‐сырьевой направленности экономики; 
отставание разведки запасов полезных ископаемых от их добычи; 
низкая  конкурентоспособность  продукции  большинства  отечественных 

предприятий; 
свертывание  производства  в  жизненно  важных  отраслях 

обрабатывающей промышленности, прежде всего в машиностроении; 
снижение  результативности,  разрушение  технологического  единства 

научных  исследований  и  разработок,  распад  сложившихся  научных 
коллективов  и  на  этой  основе  подрыв  научно‐технического  потенциала 
России; 

завоевание  иностранными  фирмами  внутреннего  рынка  России  по 
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многим видам товаров народного потребления; 
приобретение иностранными фирмами российских предприятий в целях 

вытеснения  отечественной  продукции  как  с  внешнего,  так  и  с  внутреннего 
рынка; 

рост  внешнего  долга  России  и  связанное  с  этим  увеличение  расходов 
бюджета на его погашение. 

3.  Возрастание  неравномерности  социально‐экономического  развития 
регионов. 

Важнейшими факторами этой угрозы являются: 
объективно  существующие  различия  в  уровне  социально  ‐ 

экономического  развития  регионов,  наличие  депрессивных,  кризисных  и 
отсталых в экономическом отношении районов на фоне структурных сдвигов 
в  промышленном  производстве,  сопровождающихся  резким  уменьшением 
доли обрабатывающих отраслей; 

нарушение  производственно‐технологических  связей  между 
предприятиями отдельных регионов России; 

увеличение  разрыва  в  уровне  производства  национального  дохода  на 
душу населения между отдельными субъектами Российской Федерации. 

4. Криминализация общества и хозяйственной деятельности, вызванная 
в основном такими факторами, как: 

рост  безработицы,  поскольку  значительная  часть  преступлений 
совершается лицами, не имеющими постоянного источника дохода; 

сращивание  части  чиновников  государственных  органов  с 
организованной  преступностью,  возможность  доступа  криминальных 
структур  к  управлению  определенной  частью  производства  и  их 
проникновения в различные властные структуры; 

ослабление  системы  государственного  контроля,  что  привело  к 
расширению  деятельности  криминальных  структур  на  внутреннем 
финансовом рынке, в сфере приватизации, экспортно‐импортных операций и 
торговли. 

Основными причинами, вызывающими возникновение указанных угроз, 
являются  неустойчивость  финансового  положения  предприятий, 
неблагоприятный  инвестиционный  климат,  сохранение  инфляционных 
процессов и другие проблемы,  связанные с финансовой дестабилизацией в 
экономике. 

Предотвращение  или  смягчение  последствий  действий  угроз 
экономической безопасности Российской Федерации требует определения и 
мониторинга  факторов,  подрывающих  устойчивость  социально‐
экономической системы государства. 
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III. Критерии и параметры состояния экономики, 
отвечающие требованиям экономической безопасности 

Российской Федерации 
 

Состояние  экономики,  отвечающее  требованиям  экономической 
безопасности  Российской  Федерации,  должно  характеризоваться 
определенными  качественными  критериями  и  параметрами  (пороговыми 
значениями),  обеспечивающими  приемлемые  для  большинства  населения 
условия жизни и развития личности, устойчивость социально‐экономической 
ситуации,  военно‐политическую  стабильность  общества,  целостность 
государства,  возможность  противостоять  влиянию  внутренних  и  внешних 
угроз. Для определения критериев и параметров, отвечающих требованиям 
экономической  безопасности  Российской  Федерации,  необходимо 
учитывать: 

1.  Способность  экономики  функционировать  в  режиме  расширенного 
воспроизводства.  Это  означает,  что  в  стране  должны  быть  достаточно 
развиты отрасли и производства, имеющие жизненно важное значение для 
функционирования  государства  как  в  обычных,  так  и  в  экстремальных 
условиях,  способные  обеспечить  процесс  воспроизводства  независимо  от 
внешнего воздействия. 

Россия  не  должна  допускать  критической  зависимости  экономики  от 
импорта  важнейших  видов  продукции,  производство  которых  на 
необходимом  уровне  может  быть  организовано  в  стране.  Вместе  с  тем 
необходимо  развивать  свою  экономику  с  учетом  внешнеэкономического 
сотрудничества, международной кооперации производства. 

Важнейшим  требованием  экономической  безопасности  Российской 
Федерации  является  сохранение  государственного  контроля  над 
стратегическими  ресурсами,  недопущение  их  вывоза  в  размерах,  могущих 
причинить ущерб национальным интересам России. 

2.  Приемлемый  уровень  жизни  населения  и  возможность  его 
сохранения.  Нельзя  допустить  выхода  показателей  уровня  бедности, 
имущественной  дифференциации  населения  и  безработицы  за  границы, 
максимально допустимые  с  позиции  социально‐политической  стабильности 
общества. 

Квалифицированный,  добросовестный  труд  должен  обеспечивать 
достойный уровень жизни. 

Доступность  для  населения  образования,  культуры,  медицинского 
обслуживания,  тепло‐,  электро‐  и  водоснабжения,  транспорта,  связи, 
коммунальных  услуг  является  одним  из  необходимых  условий 
экономической безопасности России. 

3. Устойчивость финансовой системы, определяемую уровнем дефицита 
бюджета,  стабильностью  цен,  нормализацией  финансовых  потоков  и 
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расчетных  отношений,  устойчивостью  банковской  системы  и  национальной 
валюты,  степенью  защищенности  интересов  вкладчиков,  золотовалютного 
запаса, развитием российского финансового рынка и рынка ценных бумаг, а 
также  снижением  внешнего  и  внутреннего  долга  и  дефицита  платежного 
баланса,  обеспечением  финансовых  условий  для  активизации 
инвестиционной деятельности. 

4. Рациональную структуру внешней торговли, обеспечивающую доступ 
отечественных  товаров  перерабатывающей  промышленности  на  внешний 
рынок,  максимально  допустимый  уровень  удовлетворения  внутренних 
потребностей  за  счет  импорта  (с  учетом  региональных  особенностей), 
обеспечение  приоритета  экономических  отношений  со  странами  ближнего 
зарубежья.  Сбалансированная  внешнеэкономическая  политика, 
предполагающая как удовлетворение потребностей внутреннего рынка, так и 
защиту  отечественных  производителей  с  использованием  принятых  в 
международной практике защитных мер. 

5.  Поддержание  научного  потенциала  страны  и  сохранение  ведущих 
отечественных  научных школ,  способных  обеспечить  независимость  России 
на стратегически важных направлениях научно‐технического прогресса. 

6.  Сохранение  единого  экономического  пространства  и  широких 
межрегиональных экономических отношений, обеспечивающих соблюдение 
общегосударственных  интересов,  исключающих  развитие  сепаратистских 
тенденций,  и  функционирование  единого  общероссийского  рынка  или 
интегрированной  системы  региональных  рынков  с  учетом  их 
производственной специализации. 

7.  Создание  экономических  и  правовых  условий,  исключающих 
криминализацию  общества  и  всех  сфер  хозяйственной  и  финансовой 
деятельности,  захват  криминальными  структурами  производственных  и 
финансовых институтов, их проникновение в различные структуры власти. 

8.  Определение  и  обеспечение  необходимого  государственного 
регулирования  экономических  процессов,  способного  гарантировать 
нормальное функционирование рыночной экономики как в обычных, так и в 
экстремальных условиях. 
 

IV. Меры и механизмы экономической политики, направленные 
на обеспечение экономической безопасности 

 
Меры  и  механизмы  экономической  политики,  разрабатываемые  и 

реализуемые  на  федеральном  и  региональном  уровнях,  должны  быть 
направлены на предотвращение внутренних и внешних угроз экономической 
безопасности Российской Федерации. 

1.  Мониторинг  факторов,  определяющих  угрозы  экономической 
безопасности  Российской  Федерации  Важнейшими  элементами  механизма 
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обеспечения экономической безопасности Российской Федерации являются 
мониторинг  и  прогнозирование  факторов,  определяющих  угрозы 
экономической безопасности. 

Мониторинг  как  оперативная  информационно‐аналитическая  система 
наблюдений  за  динамикой  показателей  безопасности  экономики  имеет 
большое  значение  для  переходного  состояния  экономики  при  наличии 
серьезных  межотраслевых  диспропорций  и  острой  недостаточности 
ресурсов  (прежде  всего  финансовых),  сильной  подвижности  и 
неустойчивости социально‐экономических индикаторов. 

Это определяет возрастание требований к государственной статистике в 
части  комплексности,  глубины  и  форм  охвата  объектов  статистического 
наблюдения, качества и оперативности информации. 

Объективный и всесторонний мониторинг экономики и общества с точки 
зрения  экономической  безопасности  Российской  Федерации  должен 
проводиться  на  основе  анализа  конкретных  количественных  значений 
индикаторов экономической безопасности. 

Для осуществления мониторинга факторов, определяющих внутренние и 
внешние  угрозы  экономическим  интересам  личности,  общества  и 
государства,  первоочередной  задачей  является  создание  организационно‐
информационной базы. 

2.  Разработка  критериев  и  параметров  (пороговых  значений) 
экономической  безопасности  Российской  Федерации  Для  реализации 
Государственной  стратегии  должны  быть  разработаны  количественные  и 
качественные параметры (пороговые значения) состояния экономики, выход 
за  пределы  которых  вызывает  угрозу  экономической  безопасности  страны, 
характеризующие: 

динамику  и  структуру  валового  внутреннего  продукта,  показатели 
объемов  и  темпов  промышленного  производства,  отраслевую  и 
региональную  структуру  хозяйства  и  динамику  отдельных  отраслей, 
капитальные вложения и тому подобное; 

состояние  природно‐ресурсного,  производственного  и  научно  ‐ 
технического потенциала страны; 

способность  хозяйственного механизма  адаптироваться  к меняющимся 
внутренним  и  внешним  факторам  (темпы  инфляции,  дефицит 
государственного  бюджета,  воздействие  внешнеэкономических  факторов, 
стабильность национальной валюты, внутренняя и внешняя задолженность и 
тому подобное); 

состояние финансово‐бюджетной и кредитной систем; 
качество  жизни  населения  (валовой  внутренний  продукт  на  душу 

населения),  уровень  безработицы  и  дифференциации  доходов, 
обеспеченность  основных  групп  населения  материальными  благами  и 
услугами, состояние окружающей среды и тому подобное. 
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Количественные  параметры  должны  быть  разработаны  не  только  для 
страны в целом, но и для каждого ее региона. При этом состав критериев и 
показателей  экономической  безопасности  Российской  Федерации  по 
регионам  должен  корреспондировать  с  соответствующим  составом 
критериев  и  параметров  в  части,  касающейся  экономики  и  национальных 
интересов России в целом. 

На  основе  сформулированных  в  Государственной  стратегии 
национальных  интересов  в  области  экономики,  критериев  и  параметров 
экономической безопасности Российской Федерации определяются меры и 
разрабатываются  механизмы  реализации  экономической  политики, 
направленные на обеспечение экономической безопасности страны. 

3.  Деятельность  государства  по  обеспечению  экономической 
безопасности  Российской  Федерации  Деятельность  государства  по 
обеспечению  экономической  безопасности  Российской  Федерации 
осуществляется по следующим основным направлениям: 

1.  Выявление  случаев,  когда  фактические  или  прогнозируемые 
параметры  экономического  развития  отклоняются  от  пороговых  значений 
экономической  безопасности,  и  разработка  комплексных  государственных 
мер по выходу страны из зоны опасности. 

Меры  и  механизмы,  обеспечивающие  экономическую  безопасность 
Российской  Федерации,  разрабатываются  одновременно  с 
государственными  прогнозами  ее  социально‐экономического  развития,  а 
реализуются  в  программе  социально‐экономического  развития  Российской 
Федерации. 

2.  Организация  работы  в  целях  реализации  комплекса  мер  по 
преодолению  или  недопущению  возникновения  угроз  экономической 
безопасности Российской Федерации. В ходе этой работы: 

Совет  Безопасности  Российской  Федерации  рассматривает  концепцию 
федерального  бюджета  с  точки  зрения  обеспечения  экономической 
безопасности государства; 

Правительство  Российской  Федерации  координирует  работу 
федеральных  органов  исполнительной  власти,  органов  исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в целях реализации комплекса мер 
по  преодолению  или  недопущению  угроз  экономической  безопасности 
страны,  в  том  числе  при  подготовке  законодательных и  иных нормативных 
правовых актов. 

3. Экспертиза принимаемых решений по финансовым и хозяйственным 
вопросам  с  позиции  экономической  безопасности  Российской  Федерации. 
Законодательные и иные нормативные правовые акты при их подготовке  в 
обязательном  порядке  должны  проходить  экспертизу  на  предмет 
экономической  безопасности  Российской  Федерации.  Порядок  проведения 
указанной экспертизы определяет Президент Российской Федерации. 
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Реализация  мер  по  устранению  угроз  экономической  безопасности 
Российской  Федерации  требует  системы  контроля  за  их  исполнением. 
Система контроля должна учитывать права и ответственность собственника. 
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Утверждена 
Указом Президента 

Российской Федерации 
от 30 января 2010 г. N 120∗ 

 
ДОКТРИНА 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1. Настоящая Доктрина представляет  собой  совокупность официальных 
взглядов  на  цели,  задачи  и  основные  направления  государственной 
экономической  политики  в  области  обеспечения  продовольственной 
безопасности Российской Федерации. 

В настоящей Доктрине развиваются положения Стратегии национальной 
безопасности  Российской  Федерации  до  2020  года,  утвержденной  Указом 
Президента  Российской  Федерации  от  12  мая  2009  г.  N  537,  касающиеся 
продовольственной  безопасности  Российской  Федерации,  учтены  нормы 
Морской  доктрины  Российской  Федерации  на  период  до  2020  года, 
утвержденной Президентом Российской Федерации 27 июля 2001 г., и других 
нормативных правовых актов Российской Федерации в этой области. 

2.  Продовольственная  безопасность  Российской  Федерации  (далее  ‐ 
продовольственная  безопасность)  является  одним  из  главных  направлений 
обеспечения  национальной  безопасности  страны  в  среднесрочной 
перспективе,  фактором  сохранения  ее  государственности  и  суверенитета, 
важнейшей  составляющей  демографической  политики,  необходимым 
условием  реализации  стратегического  национального  приоритета  ‐ 
повышение  качества  жизни  российских  граждан  путем  гарантирования 
высоких стандартов жизнеобеспечения. 

В  соответствии  с  положениями  Стратегии  национальной  безопасности 
Российской Федерации до 2020 года национальные интересы государства на 
долгосрочную  перспективу  заключаются  в  том  числе  в  повышении 
конкурентоспособности национальной экономики, превращении Российской 
Федерации  в  мировую  державу,  деятельность  которой  направлена  на 
поддержание  стратегической  стабильности  и  взаимовыгодных  партнерских 
отношений в условиях многополярного мира. 

Стратегической  целью  продовольственной  безопасности  является 
обеспечение  населения  страны  безопасной  сельскохозяйственной 
продукцией,  рыбной  и  иной  продукцией  из  водных  биоресурсов  (далее  ‐ 
рыбная  продукция)  и  продовольствием.  Гарантией  ее  достижения  является 
стабильность  внутреннего  производства,  а  также  наличие  необходимых 
                                                            
∗ Российской газета. 2010 . 3 февр. 
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резервов и запасов. 
3. Основными задачами обеспечения продовольственной безопасности 

независимо от изменения внешних и внутренних условий являются: 
своевременное  прогнозирование,  выявление  и  предотвращение 

внутренних  и  внешних  угроз  продовольственной  безопасности, 
минимизация  их  негативных  последствий  за  счет  постоянной  готовности 
системы  обеспечения  граждан  пищевыми  продуктами,  формирования 
стратегических запасов пищевых продуктов; 

устойчивое  развитие  отечественного  производства  продовольствия  и 
сырья,  достаточное  для  обеспечения  продовольственной  независимости 
страны; 

достижение  и  поддержание  физической  и  экономической  доступности 
для каждого гражданина страны безопасных пищевых продуктов в объемах 
и  ассортименте,  которые  соответствуют  установленным  рациональным 
нормам  потребления  пищевых  продуктов,  необходимых  для  активного  и 
здорового образа жизни; 

обеспечение безопасности пищевых продуктов. 
4.  Настоящая Доктрина  является  основой для  разработки нормативных 

правовых  актов  в  сфере  обеспечения  продовольственной  безопасности, 
развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов. 

Настоящая  Доктрина  учитывает  рекомендации  Продовольственной  и 
сельскохозяйственной  организации  Объединенных  Наций  по  предельной 
доле  импорта  и  запасов  продовольственных  ресурсов,  а  также  определяет 
основные  понятия,  используемые  в  сфере  обеспечения  продовольственной 
безопасности. 

5.  Продовольственная  независимость  Российской  Федерации  ‐ 
устойчивое  отечественное  производство  пищевых  продуктов  в  объемах  не 
меньше установленных пороговых  значений его  удельного веса в  товарных 
ресурсах внутреннего рынка соответствующих продуктов. 

Продовольственная  безопасность  Российской  Федерации  ‐  состояние 
экономики  страны,  при  котором  обеспечивается  продовольственная 
независимость  Российской  Федерации,  гарантируется  физическая  и 
экономическая  доступность  для  каждого  гражданина  страны  пищевых 
продуктов,  соответствующих  требованиям  законодательства  Российской 
Федерации  о  техническом  регулировании,  в  объемах  не  меньше 
рациональных  норм  потребления  пищевых  продуктов,  необходимых  для 
активного и здорового образа жизни. 

Показатель  продовольственной  безопасности  ‐  количественная  или 
качественная  характеристика  состояния  продовольственной  безопасности, 
позволяющая  оценить  степень  ее  достижения  на  основе  принятых 
критериев. 

Критерий  продовольственной  безопасности  ‐  количественное  или 
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качественное пороговое значение признака, по которому проводится оценка 
степени обеспечения продовольственной безопасности. 

Рациональные  нормы  потребления  пищевых  продуктов  ‐  рацион, 
представленный в виде набора продуктов, включающего пищевые продукты 
в объемах и соотношениях, отвечающих современным научным принципам 
оптимального  питания,  учитывающий  сложившуюся  структуру  и  традиции 
питания большинства населения. 

Экономическая  доступность  продовольствия  ‐  возможность 
приобретения  пищевых  продуктов  по  сложившимся  ценам  в  объемах  и 
ассортименте,  которые  не  меньше  установленных  рациональных  норм 
потребления, обеспеченная соответствующим уровнем доходов населения. 

Физическая  доступность  продовольствия  ‐  уровень  развития 
товаропроводящей  инфраструктуры,  при  котором  во  всех  населенных 
пунктах  страны  обеспечивается  возможность  приобретения  населением 
пищевых  продуктов  или  организации  питания  в  объемах  и  ассортименте, 
которые  не  меньше  установленных  рациональных  норм  потребления 
пищевых продуктов. 

6. Исходя из требований продовольственной независимости основными 
источниками  пищевых  продуктов  является  продукция  сельского,  лесного, 
рыбного,  охотничьего  хозяйства,  а  также  пищевой  промышленности. 
Определяющую  роль  в  обеспечении  продовольственной  безопасности 
играют сельское и рыбное хозяйство и пищевая промышленность. 

Укрепление  и  развитие  сотрудничества  с  международными  и 
региональными  организациями,  налаживание  механизмов 
межгосударственных  диалогов  и  развитие  отношений  с  ведущими 
государствами  всех  регионов  мира  по  вопросам  продовольственной 
безопасности  в  соответствии  с  Концепцией  внешней  политики  Российской 
Федерации отвечают национальным внешнеполитическим и экономическим 
интересам страны. 

Вступление  во  Всемирную  торговую  организацию  на  условиях, 
отвечающих национальным интересам Российской Федерации,  также будет 
способствовать укреплению продовольственной безопасности страны. 

 
II. ПОКАЗАТЕЛИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И КРИТЕРИИ ИХ ОЦЕНКИ 
 

7. Для оценки состояния продовольственной безопасности используется 
следующая система показателей: 

а) в сфере потребления: 
располагаемые ресурсы домашних хозяйств по группам населения; 
обеспеченность площадями для осуществления торговли и организации 

питания в расчете на 1000 человек; 
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потребление пищевых продуктов в расчете на душу населения; 
объемы адресной помощи населению; 
суточная калорийность питания человека; 
количество  белков,  жиров,  углеводов,  витаминов,  макро‐  и 

микроэлементов, потребляемых человеком в сутки; 
индекс потребительских цен на пищевые продукты; 
б) в сфере производства и национальной конкурентоспособности: 
объемы  производства  сельскохозяйственной  и  рыбной  продукции, 

сырья и продовольствия; 
импорт  сельскохозяйственной  и  рыбной  продукции,  сырья  и 

продовольствия; 
бюджетная поддержка производителей сельскохозяйственной и рыбной 

продукции,  сырья  и  продовольствия  в  расчете  на  рубль  реализованной 
продукции; 

продуктивность  используемых  в  сельском  хозяйстве  земельных 
ресурсов; 

объемы  реализации  пищевых  продуктов  организациями  торговли  и 
общественного питания; 

в) в сфере организации управления: 
объемы  продовольствия  государственного  материального  резерва, 

сформированного  в  соответствии  с  нормативными  правовыми  актами 
Российской Федерации; 

запасы  сельскохозяйственной  и  рыбной  продукции,  сырья  и 
продовольствия. 

8.  Для  оценки  состояния  продовольственной  безопасности  в  качестве 
критерия определяется  удельный вес отечественной  сельскохозяйственной, 
рыбной продукции и продовольствия в общем объеме товарных ресурсов (с 
учетом  переходящих  запасов)  внутреннего  рынка  соответствующих 
продуктов, имеющий пороговые значения в отношении: 

зерна ‐ не менее 95 процентов; 
сахара ‐ не менее 80 процентов; 
растительного масла ‐ не менее 80 процентов; 
мяса и мясопродуктов (в пересчете на мясо) ‐ не менее 85 процентов; 
молока  и  молокопродуктов  (в  пересчете  на  молоко)  ‐  не  менее  90 

процентов; 
рыбной продукции ‐ не менее 80 процентов; 
картофеля ‐ не менее 95 процентов; 
соли пищевой ‐ не менее 85 процентов. 
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III. РИСКИ И УГРОЗЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
9. Обеспечение продовольственной безопасности сопряжено с рисками, 

которые  могут  существенно  ее  ослабить.  Наиболее  значимые  риски 
относятся к следующим категориям: 

макроэкономические  риски,  обусловленные  снижением 
инвестиционной  привлекательности  отечественного  реального  сектора 
экономики  и  конкурентоспособности  отечественной  продукции,  а  также 
зависимостью  важнейших  сфер  экономики  от  внешнеэкономической 
конъюнктуры; 

технологические  риски,  вызванные  отставанием  от  развитых  стран  в 
уровне  технологического  развития  отечественной  производственной  базы, 
различиями  в  требованиях  к  безопасности  пищевых  продуктов  и 
организации системы контроля их соблюдения; 

агроэкологические  риски,  обусловленные  неблагоприятными 
климатическими  изменениями,  а  также  последствиями  природных  и 
техногенных чрезвычайных ситуаций; 

внешнеторговые  риски,  вызванные  колебаниями  рыночной 
конъюнктуры  и  применением  мер  государственной  поддержки  в 
зарубежных странах. 

10.  Наличие  перечисленных  рисков  формирует  угрозы 
продовольственной  безопасности,  которые  могут  приводить  к 
несоблюдению  пороговых  значений  критерия  продовольственной 
безопасности. Устойчивость развития экономики страны требует реализации 
мер государственного регулирования для преодоления: 

низкого  уровня  платежеспособного  спроса  населения  на  пищевые 
продукты; 

недостаточного уровня развития инфраструктуры внутреннего рынка; 
ценовых  диспропорций  на  рынках  сельскохозяйственной  и  рыбной 

продукции,  сырья  и  продовольствия,  с  одной  стороны,  и  материально‐
технических ресурсов ‐ с другой; 

недостаточного уровня инновационной и инвестиционной активности в 
сфере  производства  сельскохозяйственной  и  рыбной  продукции,  сырья  и 
продовольствия; 

сокращения национальных генетических ресурсов животных и растений; 
дефицита квалифицированных кадров; 
различий в уровне жизни городского и сельского населения; 
искусственных  конкурентных  преимуществ  зарубежной  продукции, 

формируемых  за  счет  различных  мер  государственной  поддержки 
производства пищевых продуктов в зарубежных странах. 
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IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

11.  С  учетом  рисков  и  угроз  продовольственной  безопасности 
государственная экономическая политика в сфере ее обеспечения, составной 
частью  которой  является  государственная  аграрная  и  морская  политика, 
должна осуществляться по следующим основным направлениям. 

В сфере повышения экономической доступности пищевых продуктов для 
всех  групп  населения  предстоит  особое  внимание  уделить  осуществлению 
мер,  направленных  на  снижение  уровня  бедности,  обеспечение 
приоритетной  поддержки  наиболее  нуждающихся  слоев  населения,  не 
имеющих достаточных средств для организации здорового питания, а также 
на организацию здорового питания беременных и кормящих женщин, детей 
раннего,  дошкольного  и  школьного  возраста,  здорового  питания  в 
учреждениях социальной сферы (далее ‐ социальное питание). 

В  части  физической  доступности  пищевых  продуктов  предстоит 
развивать  межрегиональную  интеграцию  в  сфере  продовольственных 
рынков и продовольственного обеспечения, более эффективно использовать 
механизмы  поддержки  регионов,  находящихся  в  зонах  недостаточного 
производства  пищевых  продуктов  или  оказавшихся  в  экстремальных 
ситуациях,  повысить  транспортную  доступность  отдаленных  регионов  для 
гарантированного  и  относительно  равномерного  по  времени 
продовольственного  снабжения  их  населения,  создать  условия  для 
увеличения  числа  объектов  торговой  инфраструктуры  и  общественного 
питания различных типов. 

В  части  формирования  государственного  материального  резерва 
должны  определяться  номенклатура  соответствующих  материальных 
ценностей и нормы их накопления. 

12.  Для  обеспечения  безопасности  пищевых  продуктов  необходимо 
контролировать  соответствие  требованиям  законодательства  Российской 
Федерации  в  этой  области  сельскохозяйственной,  рыбной  продукции  и 
продовольствия,  в  том  числе  импортированных,  на  всех  стадиях  их 
производства,  хранения,  транспортировки,  переработки  и  реализации. 
Необходимо  исключить  бесконтрольное  распространение  пищевой 
продукции,  полученной  из  генетически  модифицированных  растений  с 
использованием  генетически  модифицированных  микроорганизмов  и 
микроорганизмов, имеющих генетически модифицированные аналоги. 

Предстоит  продолжить  гармонизацию  с  международными 
требованиями  показателей  безопасности  пищевых  продуктов  на  основе 
фундаментальных исследований в области науки о питании. 

Необходимо  совершенствовать  систему  организации  контроля 
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безопасности  пищевых  продуктов,  включая  создание  современной 
технической и методической базы. 

13. В области производства сельскохозяйственной и рыбной продукции, 
сырья  и  продовольствия  усилия  должны  концентрироваться  на  следующих 
направлениях: 

повышение  почвенного  плодородия  и  урожайности,  расширение 
посевов  сельскохозяйственных  культур  за  счет  неиспользуемых  пахотных 
земель, реконструкция и строительство мелиоративных систем; 

ускоренное развитие животноводства; 
расширение  и  более  интенсивное  использование  потенциала  водных 

биологических  ресурсов  и  новых  технологий  их  индустриального 
выращивания; 

создание  новых  технологий  глубокой  и  комплексной  переработки 
продовольственного  сырья,  методов  хранения  и  транспортировки 
сельскохозяйственной и рыбной продукции; 

развитие  научного  потенциала  агропромышленного  и 
рыбохозяйственного комплексов, поддержка новых научных направлений в 
смежных  областях  науки  и  реализация  мер,  предотвращающих  утечку 
высококвалифицированных научных кадров; 

увеличение  темпов  структурно‐технологической  модернизации 
агропромышленного  и  рыбохозяйственного  комплексов,  воспроизводства 
природно‐экологического потенциала; 

развитие  системы  подготовки  и  повышения  квалификации  кадров, 
способных  реализовать  задачи  инновационной  модели  развития 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с учетом требований 
продовольственной безопасности; 

совершенствование  механизмов  регулирования  рынка 
сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия в части 
повышения  оперативности  и  устранения  ценовых  диспропорций  на  рынках 
сельскохозяйственной  и  рыбной  продукции  и  материально‐технических 
ресурсов; 

повышение эффективности государственной поддержки,  уделяя особое 
внимание  созданию  условий  для  финансовой  устойчивости  и 
платежеспособности товаропроизводителей. 

14.  В  области  устойчивого  развития  сельских  территорий  должны 
получить развитие следующие направления: 

социальное обустройство сельских и прибрежных рыбацких поселений; 
увеличение  финансового  обеспечения  реализации  социальных 

программ в сельских и прибрежных рыбацких поселениях; 
осуществление  мониторинга  уровня  безработицы  и  уровня  реальных 

доходов сельского населения; 
диверсификация занятости сельского населения. 
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15.  В  области  внешнеэкономической  политики  необходимо 
обеспечивать: 

оперативное применение мер таможенно‐тарифного регулирования для 
целей  рационализации  соотношения  экспорта  и  импорта 
сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия; 

активное  использование  защитных  мер  при  растущем  импорте 
сельскохозяйственной  и  рыбной  продукции,  сырья  и  продовольствия,  а 
также в случаях демпинга и применения в зарубежных странах субсидий при 
их экспорте; 

эффективную  работу  системы  санитарного,  ветеринарного  и 
фитосанитарного контроля с учетом международных правил и стандартов; 

поэтапное снижение зависимости отечественного агропромышленного и 
рыбохозяйственного  комплексов  от  импорта  технологий,  машин, 
оборудования и других ресурсов. 

16.  Формирование  внешнеэкономической  политики  должно 
осуществляться с соблюдением критериев продовольственной безопасности. 

 
V. МЕХАНИЗМЫ И РЕСУРСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

17.  Механизмы  обеспечения  продовольственной  безопасности 
устанавливаются  в  соответствующих  нормативных  правовых  актах, 
определяющих  условия  функционирования  экономики  страны  и  ее 
отдельных  отраслей,  обеспечиваются  финансовыми  ресурсами 
федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Меры  и  механизмы,  обеспечивающие  продовольственную 
безопасность,  направлены  на  надежное  предотвращение  внутренних  и 
внешних угроз продовольственной безопасности и должны разрабатываться 
одновременно  с  государственными  прогнозами  социально‐экономического 
развития страны. 

Правительство  Российской  Федерации  обеспечивает  ежегодную 
разработку  балансов  ресурсов  и  использования  основных  видов 
сельскохозяйственной и рыбной продукции, сырья и продовольствия. 

18. В целях повышения доступности пищевых продуктов для всех групп 
населения необходимо принять следующие решения: 

о  формировании  механизмов  оказания  адресной  помощи  группам 
населения,  уровень  доходов  которых  не  позволяет  им  обеспечить 
полноценное питание; 

об  утверждении  системы  взаимосвязанных  показателей, 
обеспечивающих безопасность  пищевых продуктов,  в  том числе продуктов, 
произведенных из сырья, полученного с использованием генно‐инженерно‐
модифицированных организмов; 
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о  разработке  унифицированных  требований,  предъявляемых  на 
пищевых  предприятиях  к  системам  контроля  и  гармонизированных  с 
рекомендациями  международных  организаций,  переходе  пищевой 
индустрии на комплексную систему контроля безопасности. 

19. Формирование здорового типа питания потребует: 
развития  фундаментальных  и  прикладных  научных  исследований  по 

медико‐биологической  оценке  безопасности  новых  источников  пищи  и 
ингредиентов,  внедрения  инновационных  технологий,  включающих  био‐  и 
нанотехнологии,  технологии  органического  производства  пищевых 
продуктов  и  продовольственного  сырья,  наращивания  производства  новых 
обогащенных, диетических и функциональных пищевых продуктов; 

разработки  для  населения  образовательных  программ  по  проблемам 
здорового  питания  как  важнейшего  компонента  здорового  образа  жизни  с 
привлечением  средств  массовой  информации,  создания  специальных 
обучающих программ; 

разработки нормативов  социального питания и реализации мер по его 
поддержке; 

разработки и реализации комплекса мер, направленных на сокращение 
потребления алкогольной и другой спиртосодержащей продукции. 

20.  В  сфере  производства  и  оборота  сельскохозяйственной,  рыбной 
продукции  и  продовольствия  предстоит  осуществить  меры,  направленные 
на: 

оптимизацию  межотраслевых  экономических  отношений,  которые 
стимулировали  бы  рост  темпов  расширенного  воспроизводства, 
привлечение  инвестиций  и  внедрение  инноваций  в  сельском  и  рыбном 
хозяйстве; 

стабилизацию  ценовой  ситуации  и  формирование  механизмов 
ценообразования  на  основе  индикативных  цен  на  основные  виды 
продукции; 

совершенствование  системы  поддержки  кредитования  в  целях 
обеспечения  доступности  для  большинства  товаропроизводителей 
краткосрочных и инвестиционных кредитов; 

создание  условий  для  реализации  потенциала  зон  опережающего 
экономического  роста  с  агропромышленной  и  рыбохозяйственной 
специализацией в субъектах Российской Федерации, учет этого фактора при 
формировании перспективной системы расселения; 

стимулирование  развития  интеграции  и  кооперации  в  сфере 
производства,  переработки  и  реализации  сельскохозяйственной  и  рыбной 
продукции, сырья и продовольствия; 

ускоренное развитие инфраструктуры внутреннего рынка; 
разработку  и  реализацию  программ  технологической  модернизации, 

освоение  новых  технологий,  обеспечивающих  повышение 
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производительности  труда  и  ресурсосбережения  в  сельском  и  рыбном 
хозяйстве, пищевой промышленности; 

формирование  общего  продовольственного  рынка  и  единой 
товаропроводящей  сети  в  рамках  таможенного  союза  государств  ‐  членов 
Евразийского экономического сообщества; 

совершенствование государственной торговой политики, регулирование 
рынков  сельскохозяйственной  и  рыбной  продукции,  сырья  и 
продовольствия,  включая  закупки  для  государственных  нужд, 
обеспечивающие  расширение  спроса  на  продукцию  отечественного 
производства. 

21.  В  области  организации  и  управления  обеспечением 
продовольственной безопасности необходимо: 

совершенствовать  нормативную  правовую  базу  функционирования 
агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, исходя из основных 
направлений и механизмов реализации положений настоящей Доктрины; 

осуществлять  мониторинг,  прогнозирование  и  контроль  состояния 
продовольственной безопасности; 

оценивать  устойчивость  экономики  страны  к  изменениям  на  мировых 
рынках продовольствия и изменениям природно‐климатического характера; 

оценивать  устойчивость  продовольственного  снабжения  городов  и 
регионов, зависимых от внешних поставок пищевых продуктов; 

сформировать  государственные  информационные  ресурсы  в  сфере 
обеспечения продовольственной безопасности. 

22.  Система  обеспечения  продовольственной  безопасности 
определяется  федеральными  законами,  указами  и  распоряжениями 
Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями 
Правительства  Российской  Федерации,  а  также  решениями  Совета 
Безопасности Российской Федерации. 

23. Правительство Российской Федерации: 
проводит  единую  государственную  экономическую  политику  в  области 

обеспечения продовольственной безопасности; 
организует  мониторинг  состояния  продовольственной  безопасности  и 

контроль за реализацией мер по ее обеспечению; 
принимает  меры  по  достижению  и  поддержанию  пороговых  значений 

продовольственной  безопасности  по  основным  видам 
сельскохозяйственной, рыбной продукции и продовольствия; 

осуществляет в  установленном порядке меры в  случаях возникновения 
чрезвычайных ситуаций; 

координирует  деятельность  органов  исполнительной  власти  в  области 
обеспечения продовольственной безопасности. 

24. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации во 
взаимодействии с федеральными органами государственной власти: 
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реализуют  с  учетом  региональных  особенностей  единую 
государственную  экономическую  политику  в  области  обеспечения 
продовольственной безопасности; 

разрабатывают  и  принимают  нормативные  правовые  акты  субъектов 
Российской  Федерации  по  вопросам  обеспечения  продовольственной 
безопасности; 

формируют  и  поддерживают  необходимые  запасы  и  резервы 
продовольствия в субъектах Российской Федерации; 

обеспечивают  ведение  мониторинга  состояния  продовольственной 
безопасности на территории субъектов Российской Федерации. 

25. Совет Безопасности Российской Федерации рассматривает в рамках 
национальной  безопасности  стратегические  вопросы  обеспечения 
продовольственной  безопасности,  подготавливает  рекомендации  по 
выполнению  федеральными  органами  исполнительной  власти  и  органами 
исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации  возложенных  на 
них функций в этой сфере деятельности. 

26.  Реализация  положений  настоящей  Доктрины  позволит  обеспечить 
продовольственную  безопасность  как  важнейшую  составную  часть 
национальной безопасности, прогнозировать и предотвращать возникающие 
угрозы и риски для экономики страны, повышать ее устойчивость, создавать 
условия  для  динамичного  развития  агропромышленного  и 
рыбохозяйственного комплексов, улучшения благосостояния населения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  260

Одобрена 
распоряжением Правительства 

Российской Федерации 
от 31 августа 2002 г. N 1225‐р∗ 

 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ДОКТРИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Современный  экологический  кризис  ставит  под  угрозу  возможность 

устойчивого  развития  человеческой  цивилизации.  Дальнейшая  деградация 
природных систем ведет к дестабилизации биосферы, утрате ее целостности 
и  способности  поддерживать  качества  окружающей  среды,  необходимые 
для жизни. Преодоление кризиса возможно только на основе формирования 
нового  типа  взаимоотношений  человека  и  природы,  исключающих 
возможность разрушения и деградации природной среды. 

Устойчивое развитие Российской Федерации, высокое качество жизни и 
здоровья  ее  населения,  а  также  национальная  безопасность  могут  быть 
обеспечены  только  при  условии  сохранения  природных  систем  и 
поддержания  соответствующего  качества  окружающей  среды.  Для  этого 
необходимо  формировать  и  последовательно  реализовывать  единую 
государственную  политику  в  области  экологии,  направленную  на  охрану 
окружающей  среды  и  рациональное  использование  природных  ресурсов. 
Сохранение  и  восстановление  природных  систем  должно  быть  одним  из 
приоритетных направлений деятельности государства и общества. 

Россия  играет  ключевую  роль  в  поддержании  глобальных  функций 
биосферы,  так  как  на  ее  обширных  территориях,  занятых  различными 
природными  экосистемами,  представлена  значительная  часть 
биоразнообразия  Земли.  Масштабы  природно‐ресурсного, 
интеллектуального  и  экономического  потенциала  Российской  Федерации 
обусловливают важную роль России в решении глобальных и региональных 
экологических проблем. 

К  числу  основных факторов  деградации  природной  среды на мировом 
уровне относятся: 

рост потребления природных ресурсов при сокращении их запасов; 
увеличение  численности  населения  планеты  при  сокращении 

территорий, пригодных для проживания людей; 
деградация  основных  компонентов  биосферы,  включая  сокращение 

биологического  разнообразия,  связанное  с  этим  снижение  способности 
природы  к  саморегуляции и  как  следствие  ‐  невозможность  существования 
человеческой цивилизации; 

возможные изменения климата и истощение озонового слоя Земли; 
                                                            

∗ Российская газета. 2002. 18 сент. 
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возрастание  экологического  ущерба  от  стихийных  бедствий  и 
техногенных катастроф; 

недостаточный  для  перехода  к  устойчивому  развитию  человеческой 
цивилизации  уровень  координации  действий  мирового  сообщества  в 
области  решения  экологических  проблем  и  регулирования  процессов 
глобализации; 

продолжающиеся  военные  конфликты  и  террористическая 
деятельность. 

К  числу  основных  факторов  деградации  природной  среды  Российской 
Федерации относятся: 

преобладание  ресурсодобывающих  и  ресурсоемких  секторов  в 
структуре  экономики,  что  приводит  к  быстрому  истощению  природных 
ресурсов и деградации природной среды; 

низкая  эффективность  механизмов  природопользования  и  охраны 
окружающей  среды,  включая  отсутствие  рентных  платежей  за  пользование 
природными ресурсами; 

резкое  ослабление  управленческих,  и  прежде  всего  контрольных, 
функций государства в области природопользования и охраны окружающей 
среды; 

высокая доля теневой экономики в использовании природных ресурсов; 
низкий  технологический  и  организационный  уровень  экономики, 

высокая степень изношенности основных фондов; 
последствия  экономического  кризиса  и  невысокий  уровень  жизни 

населения; 
низкий  уровень  экологического  сознания  и  экологической  культуры 

населения страны. 
Эти  факторы  должны  учитываться  при  проведении  в  Российской 

Федерации единой государственной политики в области экологии. 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Экологическая  доктрина  Российской  Федерации  определяет  цели, 
направления,  задачи  и  принципы  проведения  в  Российской  Федерации 
единой  государственной  политики  в  области  экологии  на  долгосрочный 
период. 

Сохранение  природы  и  улучшение  окружающей  среды  являются 
приоритетными  направлениями  деятельности  государства  и  общества. 
Природная  среда  должна  быть  включена  в  систему  социально‐
экономических  отношений  как  ценнейший  компонент  национального 
достояния.  Формирование  и  реализация  стратегии  социально‐
экономического  развития  страны  и  государственная  политика  в  области 
экологии  должны  быть  взаимоувязаны,  поскольку  здоровье,  социальное  и 
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экологическое благополучие населения находятся в неразрывном единстве. 
Экологическая  доктрина  базируется  на  Конституции  Российской 

Федерации,  федеральных  законах  и  иных  нормативных  правовых  актах 
Российской Федерации, международных договорах Российской Федерации в 
области  охраны  окружающей  среды  и  рационального  использования 
природных ресурсов, а также на: 

фундаментальных научных знаниях в области экологии и смежных наук; 
оценке современного состояния природной среды и ее воздействия на 

качество жизни населения Российской Федерации; 
признании важного значения природных систем Российской Федерации 

для глобальных биосферных процессов; 
учете  глобальных  и  региональных  особенностей  взаимодействия 

человека и природы. 
Настоящий документ учитывает также рекомендации Конференции ООН 

по окружающей среде и развитию (Рио‐де‐Жанейро, 1992 г.) и последующих 
международных  форумов  по  вопросам  окружающей  среды  и  обеспечения 
устойчивого развития. 
 

2. СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ 

 
Стратегической  целью  государственной  политики  в  области  экологии 

является  сохранение  природных  систем,  поддержание  их  целостности  и 
жизнеобеспечивающих  функций  для  устойчивого  развития  общества, 
повышения  качества  жизни,  улучшения  здоровья  населения  и 
демографической  ситуации,  обеспечения  экологической  безопасности 
страны. 

Для этого необходимы: 
сохранение  и  восстановление  природных  систем,  их  биологического 

разнообразия  и  способности  к  саморегуляции  как  необходимого  условия 
существования человеческого общества; 

обеспечение  рационального  природопользования  и  равноправного 
доступа к природным ресурсам ныне живущих и будущих поколений людей; 

обеспечение  благоприятного  состояния  окружающей  среды  как 
необходимого условия улучшения качества жизни и здоровья населения. 

Государственная политика в области экологии базируется на следующих 
основных принципах: 

устойчивое  развитие,  предусматривающее  равное  внимание  к  его 
экономической,  социальной  и  экологической  составляющим,  и  признание 
невозможности развития человеческого общества при деградации природы; 

приоритетность  для  общества  жизнеобеспечивающих  функций 
биосферы по отношению к прямому использованию ее ресурсов; 
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справедливое  распределение  доходов  от  использования  природных 
ресурсов и доступа к ним; 

предотвращение  негативных  экологических  последствий  в  результате 
хозяйственной деятельности, учет отдаленных экологических последствий; 

отказ от  хозяйственных и иных проектов,  связанных  с  воздействием на 
природные системы, если их последствия непредсказуемы для окружающей 
среды; 

природопользование  на  платной  основе  и  возмещение  населению  и 
окружающей  среде  ущерба,  наносимого  в  результате  нарушения 
законодательства об охране окружающей среды; 

открытость экологической информации; 
участие  гражданского  общества,  органов  самоуправления  и  деловых 

кругов в подготовке, обсуждении, принятии и реализации решений в области 
охраны окружающей среды и рационального природопользования. 
 

3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ 

 
Обеспечение устойчивого природопользования 

 
Основными  задачами  в  указанной  сфере  являются  неистощительное 

использование  возобновляемых  и  рациональное  использование 
невозобновляемых природных ресурсов. 

Для этого необходимы: 
внедрение комплексного природопользования, его ориентация на цели 

устойчивого  развития  Российской  Федерации,  включая  экологически 
обоснованные  методы  использования  земельных,  водных,  лесных, 
минеральных и других ресурсов; 

сокращение  в  структуре  национальной  экономики  доли  предприятий, 
эксплуатирующих  природные  ресурсы;  развитие  наукоемких 
природосберегающих высокотехнологичных производств; 

сохранение  разнообразия  используемых  биологических  ресурсов,  их 
внутренней  структуры  и  способности  к  саморегуляции  и 
самовоспроизводству; 

максимально полное использование извлеченных полезных ископаемых 
и добытых биологических ресурсов, минимизация отходов при их добыче и 
переработке; 

минимизация  ущерба,  наносимого  природной  среде  при  разведке  и 
добыче  полезных  ископаемых;  рекультивация  земель,  нарушенных  в 
результате разработки месторождений полезных ископаемых; 

внедрение  систем  обустройства  сельскохозяйственных  земель  и 
ведения  сельского  хозяйства,  адаптированных  к  природным  ландшафтам, 
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развитие  экологически  чистых  сельскохозяйственных  технологий, 
сохранение  и  восстановление  естественного  плодородия  почв  на  землях 
сельскохозяйственного назначения; 

поддержание  традиционной  экологически  сбалансированной 
хозяйственной деятельности; 

предотвращение и пресечение всех видов нелегального использования 
природных ресурсов, в том числе браконьерства, и их незаконного оборота. 
 

Снижение загрязнения окружающей среды и ресурсосбережение 
 

Основной  задачей  в  указанных  сферах  является  снижение  загрязнения 
окружающей  среды  выбросами,  сбросами  и  отходами,  а  также  удельной 
энерго‐ и ресурсоемкости продукции и услуг. 

Для этого необходимы: 
внедрение  ресурсосберегающих  и  безотходных  технологий  во  всех 

сферах хозяйственной деятельности; 
технологическое  перевооружение  и  постепенный  вывод  из 

эксплуатации предприятий с устаревшим оборудованием; 
оснащение  предприятий  современным  природоохранным 

оборудованием; 
обеспечение  качества  воды,  почвы  и  атмосферного  воздуха  в 

соответствии с нормативными требованиями; 
сокращение  удельного  водопотребления  в  производстве  и  жилищно‐

коммунальном хозяйстве; 
поддержка  экологически  эффективного производства  энергии,  включая 

использование возобновляемых источников и вторичного сырья; 
развитие  систем  использования  вторичных  ресурсов,  в  том  числе 

переработки отходов; 
снижение потерь энергии и сырья при транспортировке, в том числе за 

счет  экологически  обоснованной  децентрализации  производства  энергии, 
оптимизации системы энергоснабжения мелких потребителей; 

модернизация  и  развитие  экологически  безопасных  видов  транспорта, 
транспортных коммуникаций и топлива, в том числе неуглеродного; 

переход  к  экологически  безопасному  общественному  транспорту  ‐ 
основному виду передвижения в крупных городах; 

развитие экологически безопасных технологий реконструкции жилищно‐
коммунального комплекса и строительства нового жилья; 

поддержка  производства  товаров,  рассчитанных  на  максимально 
длительное использование. 
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Сохранение и восстановление природной среды 
 

Основными  задачами  в  указанной  сфере  являются  сохранение  и 
восстановление  ландшафтного  и  биологического  разнообразия, 
достаточного  для  поддержания  способности  природных  систем  к 
саморегуляции и компенсации последствий антропогенной деятельности. 

Для этого необходимы: 
сохранение  и  восстановление  оптимального  для  устойчивого  развития 

страны и отдельных регионов комплекса наземных, пресноводных и морских 
природных систем; 

сохранение  и  восстановление  редких  и  исчезающих  видов  живых 
организмов  в  естественной  среде  их  обитания,  в  неволе  и  генетических 
банках; 

создание и развитие особо охраняемых природных территорий разного 
уровня  и  режима,  формирование  на  их  основе,  а  также  на  основе  других 
территорий  с  преобладанием  естественных  процессов  природно‐
заповедного фонда России в качестве неотъемлемого компонента развития 
регионов и страны в целом, сохранение уникальных природных комплексов; 

сохранение  и  восстановление  целостности  природных  систем,  в  том 
числе  предотвращение  их  фрагментации  в  процессе  хозяйственной 
деятельности при создании гидротехнических сооружений, автомобильных и 
железных  дорог,  газо‐  и  нефтепроводов,  линий  электропередачи  и  других 
линейных сооружений; 

сохранение и восстановление природного биологического разнообразия 
и ландшафтов на хозяйственно освоенных и урбанизированных территориях. 
 

4. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Обеспечение безопасности при осуществлении потенциально 
опасных видов деятельности и при чрезвычайных ситуациях 

 
Основной  задачей  в  этой области  является  обеспечение  экологической 

безопасности  потенциально  опасных  видов  деятельности,  реабилитация 
территорий  и  акваторий,  пострадавших  в  результате  техногенного 
воздействия на окружающую среду. 

Для этого необходимы: 
осуществление в приоритетном порядке учета интересов и безопасности 

населения при решении вопросов о потенциально опасных производствах и 
видах деятельности; 

обеспечение  радиационной  и  химической  безопасности  и  снижение 
риска  воздействия  на  здоровье  человека  и  окружающую  среду  при 
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проектировании,  строительстве,  эксплуатации  и  выводе  из  эксплуатации 
промышленных и энергетических объектов (в том числе ядерных установок, 
включая АЭС, химических, горнодобывающих предприятий и т.п.); 

разработка  и  реализация  мер  по  снижению  и  предотвращению 
экологического  ущерба  от  деятельности  Вооруженных  Сил  Российской 
Федерации,  других  войск,  воинских формирований,  в  том числе при пусках 
ракет любого вида; 

обеспечение экологической безопасности при разоружении, в том числе 
уничтожении ракет и ракетного топлива, запасов и производств химического 
оружия, а также решение проблемы старого химического оружия; 

снижение  производства  и  использования  токсичных  и  других  особо 
опасных  веществ,  обеспечение  их  безопасного  хранения;  планомерная 
ликвидация накопителей токсичных отходов; 

обеспечение  экологической  безопасности  при  обращении  с 
радиоактивными  веществами,  радиоактивными  отходами  и  ядерными 
материалами; 

разработка  системы  чрезвычайного  реагирования  и  системы 
оповещения на экологически опасных объектах; 

разработка  мер  по  предупреждению  и  ликвидации  экологических 
последствий вооруженных конфликтов; 

реабилитация  территорий  и  акваторий,  подвергшихся  негативному 
влиянию  хозяйственной  деятельности,  в  том  числе  радиационному  и 
химическому воздействию; 

реабилитация  территорий  и  акваторий,  загрязненных  в  процессе 
функционирования  объектов  ракетно‐космической  и  атомной  отраслей 
промышленности,  в  том  числе  при  производстве,  испытании,  хранении  и 
уничтожении  оружия  массового  поражения,  а  также  в  результате 
деятельности  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации,  других  войск  и 
воинских формирований. 
 

Экологические приоритеты в здравоохранении 
 

Основными  задачами  в  указанных  областях  являются  улучшение 
качества  жизни,  здоровья  и  увеличение  продолжительности  жизни 
населения  путем  снижения  неблагоприятного  воздействия  экологических 
факторов и улучшения экологических показателей окружающей среды. 

Для этого необходимы: 
оценка и снижение экологических рисков здоровья населения; 
обеспечение  качества  воздуха  и  воды  в  соответствии  с  установленным 

нормами; 
обеспечение  населения  экологически  безопасными  продуктами 

питания,  в  том  числе  контроль  за  ввозом,  производством  и  оборотом 
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продуктов  питания  и  их  компонентов,  полученных  из  их  генетически 
измененных форм; 

обеспечение  экологической  безопасности  жилья,  одежды,  бытовой 
техники и других предметов домашнего обихода; 

проведение реконструкции населенных пунктов и промышленных зон в 
целях создания на этой основе благоприятной среды обитания; 

оказание адресной помощи группам населения, проживающим в зонах 
экологического  бедствия  или  особо  уязвимым  к  неблагоприятным 
экологическим  воздействиям  (дети,  беременные  женщины,  кормящие 
матери и др.); 

приоритетное  оказание  лечебной  помощи  и/или  предоставление 
компенсации за утраченное здоровье лицам, пострадавшим от химического, 
радиационного  и  других  воздействий,  связанных  с  экологически  опасной 
деятельностью, а также их потомкам; 

поэтапное  переселение  населения  из  зон  экологического  бедствия, 
техногенных и природных катастроф, не поддающихся реабилитации; 

переход  хозяйственного  комплекса  в  регионах  с  экстремальными 
природно‐климатическими  условиями  на  высокоэффективные 
автоматизированные  технологии,  применение  вахтовой  и  ротационной 
систем ведения работ. 
 

Предотвращение и снижение экологических последствий 
чрезвычайных ситуаций 

 
Основной  задачей  в  указанной  области  является  выявление  и 

минимизация  экологических  рисков  для  природной  среды  и  здоровья 
населения,  связанных  с  возникновением  чрезвычайных  ситуаций 
природного и техногенного характера. 

Для этого необходимы: 
своевременное  прогнозирование  и  выявление  возможных 

экологических  угроз,  включая  оценку  природных  и  техногенных  факторов 
возникновения  возможных  чрезвычайных  ситуаций  с  негативными 
экологическими последствиями; 

разработка  и  осуществление  мер  по  снижению  риска  чрезвычайных 
ситуаций с негативными экологическими последствиями; 

обучение  населения  правилам  поведения,  действиям  и  способам 
защиты  при  чрезвычайных  ситуациях  с  негативными  экологическими 
последствиями; 

разработка  и  совершенствование  универсальных  средств  защиты 
населения  и  территорий  при  возникновении  чрезвычайных  ситуаций  с 
негативными экологическими последствиями. 
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Предотвращение терроризма, создающего опасность 
для окружающей среды 

 
Основной  задачей  в  указанной  области  является  предотвращение 

террористических актов, вызывающих ухудшение экологической обстановки 
и деградацию природной среды. 

Для этого необходимы: 
предотвращение  диверсий  и  техногенных  аварий  с  негативными 

последствиями для окружающей среды; 
предотвращение  преднамеренного  применения  химических  веществ, 

вызывающих деградацию природной среды; 
предотвращение  умышленных  пожаров,  вызывающих  уничтожение 

природных  и  аграрных  экосистем,  а  также  предотвращение  ввоза  и 
распространения  с  террористическими  целями  видов  живых  организмов, 
вызывающих нарушения в данных экосистемах. 
 

Контроль за использованием и распространением чужеродных 
видов и генетически измененных организмов 

 
Основной  задачей  в  этой  области  является  организация  контроля  за 

ввозом,  использованием  и  распространением  на  территории  страны 
чужеродных видов и генетически измененных организмов. 

Для этого необходимы: 
обеспечение эффективной работы карантинных служб, предотвращение 

проникновения  и  несанкционированного  ввоза  на  территорию  страны 
чужеродных  видов  и  генетически  измененных  организмов,  а  также 
вредителей, переносчиков и возбудителей заболеваний; 

контроль за проведением акклиматизационных работ внутри страны; 
разработка  и  реализация  системы  мероприятий  по  предотвращению 

неконтролируемого  распространения  чужеродных  видов  и  генетически 
измененных организмов в природной среде и ликвидации последствий этих 
процессов; 

контроль и обеспечение безопасного использования чужеродных видов 
и генетически измененных организмов в хозяйственном обороте. 
 

5. ПУТИ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ 

 
Развитие системы государственного управления охраной 

окружающей среды и природопользованием 
 

Основной  задачей  в  указанной  сфере  является  обеспечение 
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эффективного  государственного  управления  охраной  окружающей  среды  и 
использованием природных ресурсов,  соответствующего демократическому 
устройству и рыночной экономике. 

Для этого необходимы: 
развитие государственного регулирования охраны окружающей среды и 

использования природных ресурсов с учетом различных форм их освоения; 
четкое  разграничение  полномочий  и  ответственности  между 

федеральными  и  региональными  органами  государственной  власти  и 
органами местного самоуправления в области контроля  за использованием 
ресурсов и состоянием окружающей природной среды; 

учет  экологических  проблем  при  регулировании  отношений 
собственности на природные ресурсы; 

обеспечение  государственного,  ведомственного,  производственного, 
муниципального  и  общественного  экологического  контроля,  а  также 
совершенствование  системы  лицензирования,  сертификации  и 
паспортизации; 

развитие  государственного  нормирования  и  контроля  качества 
окружающей  среды  и  установление  единых  требований  к  хозяйствующим 
субъектам; 

совершенствование  механизма  и  усиление  роли  государственной  и 
общественной  экологической  экспертизы,  включая  экспертизу  проектов, 
технологий и государственных программ; 

внедрение стратегической оценки воздействия на окружающую среду и 
анализа ее состояния в масштабах страны и регионов; 

поддержание  в  постоянной  готовности  органов  управления,  сил  и 
средств  реагирования  на  возникающие  экологические  угрозы  и 
чрезвычайные ситуации; 

создание  в  секторах  промышленности,  в  которых  осуществляется 
потенциально  опасная  деятельность,  специализированных  подразделений, 
предназначенных  для  предотвращения  и  ликвидации  негативных 
последствий такой деятельности; 

наделение  должностных  лиц,  осуществляющих  контроль  за 
соблюдением  законодательства  в  области  использования  природных 
ресурсов  и  охраны  окружающей  среды,  необходимыми  полномочиями, 
обеспечение  им  государственной  защиты  и  предоставление  социальных 
гарантий. 
 

Нормативное правовое обеспечение и правоприменение 
 

Основными  задачами  в  указанной  сфере  являются  создание 
эффективного  правового  механизма  обеспечения  сохранения  природной 
среды  и  экологической  безопасности,  а  также  совершенствование 
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правоприменительной  практики  в  целях  обеспечения  адекватной 
ответственности за экологические правонарушения и ее неотвратимости. 

Для этого необходимы: 
устранение  противоречий  между  природно‐ресурсными  и 

природоохранными  нормами  законодательства  Российской  Федерации,  а 
также  между  законодательством  в  области  охраны  окружающей  среды  и 
нормами иных отраслей права; 

обеспечение  реализации  законодательных  актов  путем  принятия 
подзаконных нормативных правовых актов, необходимых для полноценного 
применения федеральных законов; 

правовое  закрепление  необходимости  представления  экологического 
обоснования  деятельности  как  одного  из  обязательных  условий  при 
проведении  конкурсов,  тендеров,  аукционов  на  право  реализации  и/или 
выбора проектов; 

развитие системы государственных стандартов Российской Федерации в 
области  охраны  окружающей  среды,  закрепление  в  правовой  системе 
Российской  Федерации  международных  экологических  стандартов, 
обеспечивающих снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду; 

гармонизация  законодательства  Российской  Федерации  в  области 
охраны окружающей среды и норм международного права в этой области в 
рамках обязательств Российской Федерации по международным договорам; 

развитие  и  активизация  судебных  механизмов  разрешения 
противоречий  между  интересами  населения,  субъектов  хозяйственной 
деятельности и государства в области охраны окружающей среды; 

укрепление  системы  прокурорского  надзора  и  реализация  мер 
прокурорского реагирования в области охраны окружающей среды; 

совершенствование методик расчета и практики компенсации ущерба в 
результате  экологических  правонарушений  и/или  осуществление 
экологически опасных видов деятельности; 

обеспечение  применения  механизмов  прекращения  незаконной 
деятельности. 
 

Экономические и финансовые механизмы 
 

Основной  задачей  в  этой  области  является  экономическое 
регулирование  рыночных  отношений  в  целях  рационального 
неистощительного  природопользования,  снижения  нагрузки  на  природную 
среду,  ее  охраны,  привлечения  бюджетных  и  внебюджетных  средств  на 
природоохранную деятельность. 

Для этого необходимы: 
обеспечение перехода в сфере природопользования к системе рентных 

платежей; 
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включение  в  экономические  показатели  полной  стоимости  природных 
объектов  с  учетом  их  средообразующей  функции,  а  также  стоимости 
природоохранных (экологических) работ (услуг); 

создание  полноценного  механизма  взимания  с  хозяйствующих 
субъектов,  эксплуатирующих  природные  ресурсы,  платежей  и  их 
использование  на  сохранение  и  восстановление  природной  среды,  в  том 
числе биоразнообразия; 

реализация  в  полной  мере  принципа  "загрязнитель  платит"; 
обеспечение  зависимости  размеров  платы  за  выбросы  и  сбросы  от  их 
объема и опасности для окружающей среды и здоровья населения; 

разработка  научно  обоснованной  методики  определения  размера 
компенсаций за ущерб, наносимый окружающей среде и здоровью граждан 
в  процессе  хозяйственной  деятельности,  при  техногенных  и  природных 
чрезвычайных  ситуациях,  а  также  в  результате  экологически  опасной 
деятельности, в том числе военной, обеспечение обязательной компенсации 
экологического ущерба окружающей среде и здоровью населения; 

обеспечение  адекватного  бюджетного  финансирования  охраны 
окружающей среды как одного из приоритетных направлений деятельности 
государства; 

создание  системы  финансирования  природоохранных  работ  на 
конкурсной основе за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных 
источников; 

формирование  и  применение  налоговой  и  тарифной  политики, 
стимулирующей  переориентацию  экспорта  с  сырья  на  продукты  глубокой 
переработки; 

создание  и  применение  системы  налогов  и  пошлин,  стимулирующих 
использование экологически чистых технологий, товаров и услуг независимо 
от страны‐производителя; 

совершенствование  механизмов  изменения  форм  собственности  и 
купли‐продажи  земли,  природных  ресурсов  и  хозяйственных  объектов  с 
учетом  задач  сохранения  и  восстановления  природной  среды  (включая 
оценку  прошлого  экологического  ущерба,  обязательства  по  проведению 
реабилитационных мероприятий и др.); 

установление механизма финансовых  гарантий,  включая экологическое 
страхование,  связанных  с  возможным  негативным  воздействием  на 
окружающую среду; 

содействие развитию экологического аудита действующих предприятий, 
предпринимательству  в  сфере  охраны окружающей  среды и  добровольной 
сертификации; 

внедрение  рыночных  механизмов  охраны  природы,  в  том  числе 
стимулирующих  повторное  использование  и  вторичную  переработку 
промышленных товаров; 
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введение ответственности производителя за произведенный продукт на 
всех стадиях  ‐ от получения сырья и производства до утилизации;  создание 
условий  для  внедрения  системы  лизинга  экологически  безопасных 
промышленных  товаров длительного пользования,  в  том  числе для  личных 
нужд; 

использование  схем  международных  финансово‐экономических 
расчетов  с  учетом  вклада  стран  в  обеспечение  глобальной  устойчивости 
биосферы  ("долги  за  природу",  углеродный  кредит  и  другие  механизмы, 
предусматриваемые международными конвенциями и соглашениями); 

формирование  условий  для  стимулирования  благотворительности  в 
области охраны природы. 
 

Экологический мониторинг и информационное обеспечение 
 

Основной  задачей  в  этих  областях  является  обеспечение 
государственных  и  муниципальных  органов,  юридических  лиц  и  граждан 
достоверной информацией о состоянии окружающей среды и ее возможных 
неблагоприятных изменениях. 

Для этого необходимы: 
развитие единой государственной системы экологического мониторинга 

на  всей  территории  страны,  включая  мониторинг  биотических  и 
абиотических компонентов природной среды; 

совершенствование  нормативной  базы,  регламентирующей 
взаимодействие  федеральных  органов  исполнительной  власти, 
осуществляющих  государственный  экологический  мониторинг,  включая 
формирование фонда информационных ресурсов; 

совершенствование  системы  показателей,  создание  методологии 
экологического мониторинга Российской Федерации, а  также техническое и 
материальное  обеспечение  деятельности  системы  экологического 
мониторинга; 

обеспечение  достоверности  и  сопоставимости  данных  экологического 
мониторинга по отдельным отраслям экономики и регионам страны; 

совершенствование  системы  учета  и  контроля  ядерных  материалов, 
радиоактивных веществ и отходов; 

проведение работ по выявлению зон экологического бедствия; 
выявление и обозначение на местности всех территорий, подвергшихся 

радиоактивному и химическому загрязнению в масштабах, представляющих 
опасность для окружающей среды и населения; 

инвентаризация  экологически  опасных  производств,  сооружений  и 
захоронений  отходов;  оценка  риска  возникновения  чрезвычайных 
экологических ситуаций и путей их предотвращения; 

формирование и ведение кадастров экологически опасных объектов на 
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федеральном, региональном и муниципальном уровнях; 
инвентаризация  территории  для  выявления  и  специальной  охраны 

земель,  пригодных  для  производства  экологически  чистой 
сельскохозяйственной  продукции,  водных  объектов  со  стратегическими 
запасами  питьевой  воды,  природных  комплексов,  выполняющих  особо 
важные  средообразующие  функции  и  обладающих  особым  рекреационно‐
оздоровительным значением; 

формирование  системы  государственных  кадастров  природных 
ресурсов,  особо  охраняемых  природных  территорий  и  территорий 
традиционного природопользования; 

обеспечение открытости информации о состоянии окружающей среды и 
возможных  экологических  угрозах;  бесплатный  доступ  граждан  к 
информации в сфере экологии, жизненно важной для их безопасности; 

информационное  обеспечение  учета  результатов  государственной 
экологической экспертизы всех проектов, программ и объектов, подлежащих 
обязательной экологической экспертизе. 
 

Научное обеспечение 
 

Основными  задачами  научного  обеспечения  в  сфере  защиты 
окружающей  среды  являются  развитие  научных  знаний  об  экологических 
основах  устойчивого  развития,  выявление  новых  экологических  рисков, 
порождаемых  развитием  общества,  а  также  природными  процессами  и 
явлениями. 

Для этого необходимы: 
формирование  теоретических  и  технологических  основ  перехода  к 

устойчивому развитию Российской Федерации; 
разработка  экологической  составляющей  стратегического  прогноза 

развития России; 
исследование  возможного  глобального  и  регионального  изменения 

климата и его последствий для природной среды; 
исследование  биологических  систем  и  их  средообразующих  функций, 

определение  пределов  устойчивости  и  экологической  емкости  природных 
систем; 

разработка  экологически  эффективных  и  ресурсосберегающих 
технологий,  производств,  видов  сырья,  материалов,  продукции  и 
оборудования, в том числе в сельском хозяйстве; 

разработка  научных  принципов  и  технологий  использования 
возобновляемых  биологических  ресурсов  (лесных,  водных,  охотничье‐
промысловых,  лекарственных  и  др.),  обеспечивающих  их  устойчивое 
воспроизводство; 

разработка  принципов  использования  атмосферного  воздуха 
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(воздушных ресурсов) в целях сохранения окружающей среды; 
разработка  эффективных  методов  сохранения  биологического 

разнообразия,  включая  развитие  сети  особо  охраняемых  природных 
территорий, сохранение и восстановление редких и ценных видов животных 
и растений, а также природных сообществ и систем; 

анализ распространения  чужеродных и  генетически измененных видов 
живых  организмов  и  разработка  соответствующих  методов  контроля  и 
снижения негативных последствий этих процессов; 

разработка  методологии  и  методов  эколого‐экономической  оценки,  в 
том  числе  определение  стоимости  природных  объектов  с  учетом  их 
средообразующей  функции,  для  использования  при  принятии  решений  в 
различных отраслях экономики Российской Федерации; 

создание  основ  определения  экологических  рисков  в  целях  создания 
системы управления качеством природной среды; 

разработка  средств  и  методов  предупреждения  и  ликвидации 
загрязнений,  реабилитации  окружающей  среды  и  утилизации  опасных 
отходов; 

изучение  связи между  заболеваниями  людей  и  изменениями  качества 
окружающей среды; 

разработка  и  развитие  современных  методов  экологического 
мониторинга,  а  также  информационных  технологий  в  целях 
государственного  управления  в  области  природопользования  и  охраны 
окружающей среды. 
 

Экологическое образование и просвещение 
 

Основной  задачей  в  этих  областях  является  повышение  экологической 
культуры населения, образовательного уровня и профессиональных навыков 
и знаний в области экологии. 

Для этого необходимы: 
создание  государственных  и  негосударственных  систем  непрерывного 

экологического образования и просвещения; 
включение  вопросов  экологии,  рационального  природопользования, 

охраны окружающей среды и устойчивого развития Российской Федерации в 
учебные планы на всех уровнях образовательного процесса; 

усиление  роли  социальных  и  гуманитарных  аспектов  экологического 
образования и эколого‐просветительской деятельности; 

подготовка и переподготовка в области экологии педагогических кадров 
для всех уровней системы обязательного и дополнительного образования и 
просвещения,  в  том  числе  по  вопросам  устойчивого  развития  Российской 
Федерации; 

включение  вопросов  формирования  экологической  культуры, 
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экологического  образования  и  просвещения  в  федеральные  целевые, 
региональные и местные программы развития территорий; 

государственная  поддержка  деятельности  системы  образования  и 
просвещения, осуществляющих экологическое просвещение и образование; 

разработка  стандартов  образования,  ориентированных  на  разъяснение 
вопросов устойчивого развития Российской Федерации; 

развитие  системы  подготовки  в  области  экологии  руководящих 
работников различных сфер производства, экономики и управления, а также 
повышения  квалификации  специалистов  природоохранных  служб, 
правоохранительных и судебных органов; 

повышение  информированности  деловых  кругов  по  вопросам 
законодательства  в  области  охраны  окружающей  среды,  рационального 
природопользования, устойчивого развития Российской Федерации, а также 
обучение их методам управления с учетом экологического фактора; 

поддержка и публикация материалов по вопросам экологии в средствах 
массовой информации. 
 

Развитие гражданского общества как условие реализации 
государственной политики в области экологии 

 
Основной задачей в этой области является государственное содействие 

экологизации гражданского общества. 
Для этого необходимы: 
совершенствование  законодательства  для  создания  правовых  условий, 

позволяющих гражданам участвовать в принятии и реализации экологически 
значимых решений,  в  том  числе путем проведения опросов,  общественных 
слушаний, общественных экспертиз и референдумов; 

обеспечение  возможности  прохождения  альтернативной  гражданской 
службы  на  объектах  и  в  структурах,  реализующих  политику  в  области 
экологии; 

поддержка  экологических  общественных  движений  и 
благотворительной деятельности; 

создание  условий  для  поддержания  и  развития  традиционного 
экологически  сбалансированного  природопользования  коренных 
малочисленных народов; 

совершенствование  законодательства  в  целях  развития  общественного 
экологического контроля, в том числе общественных инспекций. 
 

Региональная политика в области экологии 
 

Основными  задачами  в  этой  области  являются  экологически 
обоснованное  размещение  хозяйственных  и  жилищно‐коммунальных 
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объектов  и  максимальное  использование  возможностей  и  специфики 
субъектов Российской Федерации для устойчивого развития страны. 

Для этого необходимы: 
внедрение  природно‐ландшафтного,  в  том  числе  бассейнового, 

принципа управления природными комплексами; 
концентрация  имеющихся  и  создаваемых  производств  на  уже 

трансформированных землях и в районах с развитой инфраструктурой; 
резервирование на основе эколого‐экономического обоснования, в том 

числе  исключение  из  хозяйственного  использования,  территорий,  еще  не 
освоенных  или  мало  затронутых  хозяйственной  деятельностью,  либо 
непревышение экологической емкости природных систем при освоении этих 
территорий; 

учет  задач  по  сохранению  целостности  природных  комплексов  в 
процессе территориального планирования; 

расширение  практики  использования  местных  природных,  сырьевых  и 
энергетических ресурсов на основе экологически чистых технологий; 

обеспечение приоритетного участия коренных малочисленных народов 
в  выборе  стратегии  развития  территорий,  на  которых  они  традиционно 
проживают. 
 

Международное сотрудничество 
 

Основной  задачей  в  этой  области  является  реализация  интересов 
Российской Федерации путем участия в решении глобальных и региональных 
экологических  проблем  и  регулировании  глобализации  в  интересах 
устойчивого развития мирового сообщества. 

Для этого необходимы: 
участие  Российской  Федерации  в  консолидации  усилий  мирового 

сообщества по сохранению окружающей среды, в том числе в разработке и 
выполнении международных договоров по ее охране; 

содействие  экологизации  положений  действующих  и  планируемых 
международных договоров; 

активное участие в международных экологических организациях,  в  том 
числе входящих в систему Организации Объединенных Наций; 

обеспечение  обязательной  государственной  экологической  экспертизы 
и  экологического  контроля  всех  международных  программ  и  проектов, 
реализуемых на территории России; 

упреждающее  воздействие  на  процесс  глобализации  путем  активного 
участия Российской Федерации в международных переговорах,  касающихся 
использования  природных  ресурсов,  трансграничного  перемещения 
технологий,  товаров  и  услуг,  способных  нанести  экологический  ущерб 
населению и природной среде. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Реализация положений настоящего документа предполагает разработку 

планов  действий  на  федеральном,  региональном  и  отраслевом  уровнях,  а 
также  разработку  и  реализацию  мер  государственной  поддержки  и 
регулирования  в  сфере  охраны  окружающей  среды  и  рационального 
природопользования.  Конкретизация  положений  настоящего  документа 
применительно к отдельным сферам деятельности общества и государства и 
особенностям проведения государственной политики в области экологии по 
различным субъектам Российской Федерации может быть осуществлена при 
разработке программ развития субъектов Российской Федерации и отраслей 
экономики. 
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ДОКТРИНА 

ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

Доктрина  информационной  безопасности  Российской  Федерации 
представляет  собой  совокупность  официальных  взглядов  на  цели,  задачи, 
принципы  и  основные  направления  обеспечения  информационной 
безопасности Российской Федерации. 

Настоящая Доктрина служит основой для: 
формирования  государственной  политики  в  области  обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации; 
подготовки  предложений  по  совершенствованию  правового, 

методического,  научно  ‐  технического  и  организационного  обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации; 

разработки  целевых  программ  обеспечения  информационной 
безопасности Российской Федерации. 

Настоящая Доктрина развивает Концепцию национальной безопасности 
Российской Федерации применительно к информационной сфере. 
 

I. Информационная безопасность Российской Федерации 
 

1.  Национальные  интересы  Российской Федерации  в  информационной 
сфере и их обеспечение 

Современный  этап  развития  общества  характеризуется  возрастающей 
ролью  информационной  сферы,  представляющей  собой  совокупность 
информации,  информационной  инфраструктуры,  субъектов, 
осуществляющих  сбор,  формирование,  распространение  и  использование 
информации,  а  также  системы  регулирования  возникающих  при  этом 
общественных  отношений.  Информационная  сфера,  являясь 
системообразующим  фактором  жизни  общества,  активно  влияет  на 
состояние политической, экономической, оборонной и других составляющих 
безопасности  Российской  Федерации.  Национальная  безопасность 
Российской  Федерации  существенным  образом  зависит  от  обеспечения 
информационной  безопасности,  и  в  ходе  технического  прогресса  эта 
зависимость будет возрастать. 
                                                            

∗ Российская газета. 2000. 28 сент.  
 



  279

Под  информационной  безопасностью  Российской  Федерации 
понимается  состояние  защищенности  ее  национальных  интересов  в 
информационной сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных 
интересов личности, общества и государства. 

Интересы  личности  в  информационной  сфере  заключаются  в 
реализации  конституционных  прав  человека  и  гражданина  на  доступ  к 
информации, на использование информации в интересах осуществления не 
запрещенной  законом  деятельности,  физического,  духовного  и 
интеллектуального  развития,  а  также  в  защите  информации, 
обеспечивающей личную безопасность. 

Интересы  общества  в  информационной  сфере  заключаются  в 
обеспечении  интересов  личности  в  этой  сфере,  упрочении  демократии, 
создании  правового  социального  государства,  достижении  и  поддержании 
общественного согласия, в духовном обновлении России. 

Интересы  государства  в  информационной  сфере  заключаются  в 
создании условий для гармоничного развития российской информационной 
инфраструктуры, для реализации конституционных прав и свобод человека и 
гражданина  в  области  получения  информации  и  пользования  ею  в  целях 
обеспечения  незыблемости  конституционного  строя,  суверенитета  и 
территориальной  целостности  России,  политической,  экономической  и 
социальной  стабильности,  в  безусловном  обеспечении  законности  и 
правопорядка,  развитии  равноправного  и  взаимовыгодного 
международного сотрудничества. 

На  основе  национальных  интересов  Российской  Федерации  в 
информационной  сфере  формируются  стратегические  и  текущие  задачи 
внутренней  и  внешней  политики  государства  по  обеспечению 
информационной безопасности. 

Выделяются  четыре  основные  составляющие  национальных  интересов 
Российской Федерации в информационной сфере. 

Первая  составляющая национальных интересов  Российской Федерации 
в  информационной  сфере  включает  в  себя  соблюдение  конституционных 
прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в  области  получения  информации  и 
пользования  ею,  обеспечение  духовного  обновления  России,  сохранение  и 
укрепление  нравственных  ценностей  общества,  традиций  патриотизма  и 
гуманизма, культурного и научного потенциала страны. 

Для достижения этого требуется: 
повысить  эффективность  использования  информационной 

инфраструктуры  в  интересах  общественного  развития,  консолидации 
российского общества, духовного возрождения многонационального народа 
Российской Федерации; 

усовершенствовать  систему  формирования,  сохранения  и 
рационального  использования  информационных  ресурсов,  составляющих 
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основу  научно  ‐  технического  и  духовного  потенциала  Российской 
Федерации; 

обеспечить  конституционные  права  и  свободы  человека  и  гражданина 
свободно  искать,  получать,  передавать,  производить  и  распространять 
информацию  любым  законным  способом,  получать  достоверную 
информацию о состоянии окружающей среды; 

обеспечить  конституционные  права  и  свободы  человека  и  гражданина 
на  личную  и  семейную  тайну,  тайну  переписки,  телефонных  переговоров, 
почтовых,  телеграфных  и  иных  сообщений,  на  защиту  своей  чести  и  своего 
доброго имени; 

укрепить  механизмы  правового  регулирования  отношений  в  области 
охраны  интеллектуальной  собственности,  создать  условия  для  соблюдения 
установленных  федеральным  законодательством  ограничений  на  доступ  к 
конфиденциальной информации; 

гарантировать свободу массовой информации и запрет цензуры; 
не допускать пропаганду и агитацию, которые способствуют разжиганию 

социальной, расовой, национальной или религиозной ненависти и вражды; 
обеспечить запрет на сбор, хранение, использование и распространение 

информации о частной жизни лица без его согласия и другой информации, 
доступ к которой ограничен федеральным законодательством. 

Вторая составляющая национальных интересов Российской Федерации в 
информационной  сфере  включает  в  себя  информационное  обеспечение 
государственной политики Российской Федерации, связанное с доведением 
до российской и международной общественности достоверной информации 
о  государственной  политике  Российской  Федерации,  ее  официальной 
позиции  по  социально  значимым  событиям  российской  и  международной 
жизни,  с  обеспечением  доступа  граждан  к  открытым  государственным 
информационным ресурсам. 

Для достижения этого требуется: 
укреплять  государственные средства массовой информации, расширять 

их  возможности  по  своевременному  доведению  достоверной  информации 
до российских и иностранных граждан; 

интенсифицировать  формирование  открытых  государственных 
информационных  ресурсов,  повысить  эффективность  их  хозяйственного 
использования. 

Третья составляющая национальных интересов Российской Федерации в 
информационной  сфере  включает  в  себя  развитие  современных 
информационных технологий, отечественной индустрии информации, в  том 
числе  индустрии  средств  информатизации,  телекоммуникации  и  связи, 
обеспечение потребностей внутреннего рынка ее продукцией и выход этой 
продукции  на  мировой  рынок,  а  также  обеспечение  накопления, 
сохранности  и  эффективного  использования  отечественных 
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информационных ресурсов. В современных условиях только на этой основе 
можно  решать  проблемы  создания  наукоемких  технологий, 
технологического  перевооружения  промышленности,  приумножения 
достижений  отечественной  науки  и  техники.  Россия  должна  занять 
достойное  место  среди  мировых  лидеров  микроэлектронной  и 
компьютерной промышленности. 

Для достижения этого требуется: 
развивать  и  совершенствовать  инфраструктуру  единого 

информационного пространства Российской Федерации; 
развивать отечественную индустрию информационных услуг и повышать 

эффективность использования государственных информационных ресурсов; 
развивать производство в Российской Федерации конкурентоспособных 

средств  и  систем  информатизации,  телекоммуникации  и  связи,  расширять 
участие России в международной кооперации производителей этих средств 
и систем; 

обеспечить  государственную  поддержку  отечественных 
фундаментальных  и  прикладных  исследований,  разработок  в  сферах 
информатизации, телекоммуникации и связи. 

Четвертая  составляющая  национальных  интересов  Российской 
Федерации  в  информационной  сфере  включает  в  себя  защиту 
информационных ресурсов от несанкционированного доступа,  обеспечение 
безопасности  информационных  и  телекоммуникационных  систем,  как  уже 
развернутых, так и создаваемых на территории России. 

В этих целях необходимо: 
повысить  безопасность  информационных  систем,  включая  сети  связи, 

прежде  всего  безопасность  первичных  сетей  связи  и  информационных 
систем  федеральных  органов  государственной  власти,  органов 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  финансово  ‐ 
кредитной и  банковской  сфер,  сферы  хозяйственной деятельности,  а  также 
систем  и  средств  информатизации  вооружения  и  военной  техники,  систем 
управления  войсками  и  оружием,  экологически  опасными  и  экономически 
важными производствами; 

интенсифицировать  развитие  отечественного  производства  аппаратных 
и  программных  средств  защиты  информации  и  методов  контроля  за  их 
эффективностью; 

обеспечить защиту сведений, составляющих государственную тайну; 
расширять  международное  сотрудничество  Российской  Федерации  в 

области развития и безопасного использования информационных ресурсов, 
противодействия  угрозе  развязывания  противоборства  в  информационной 
сфере. 
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2. Виды угроз информационной безопасности Российской Федерации 
По своей общей направленности угрозы информационной безопасности 

Российской Федерации подразделяются на следующие виды: 
угрозы конституционным правам и  свободам человека и  гражданина в 

области  духовной  жизни  и  информационной  деятельности, 
индивидуальному,  групповому  и  общественному  сознанию,  духовному 
возрождению России; 

угрозы  информационному  обеспечению  государственной  политики 
Российской Федерации; 

угрозы  развитию  отечественной  индустрии  информации,  включая 
индустрию  средств  информатизации,  телекоммуникации  и  связи, 
обеспечению потребностей внутреннего рынка в ее продукции и выходу этой 
продукции  на  мировой  рынок,  а  также  обеспечению  накопления, 
сохранности  и  эффективного  использования  отечественных 
информационных ресурсов; 

угрозы  безопасности  информационных  и  телекоммуникационных 
средств  и  систем,  как  уже  развернутых,  так  и  создаваемых  на  территории 
России. 

Угрозами конституционным правам и свободам человека и гражданина 
в  области  духовной  жизни  и  информационной  деятельности, 
индивидуальному,  групповому  и  общественному  сознанию,  духовному 
возрождению России могут являться: 

принятие  федеральными  органами  государственной  власти,  органами 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации  нормативных 
правовых актов, ущемляющих конституционные права и свободы граждан в 
области духовной жизни и информационной деятельности; 

создание  монополий  на  формирование,  получение  и  распространение 
информации  в  Российской  Федерации,  в  том  числе  с  использованием 
телекоммуникационных систем; 

противодействие,  в  том  числе  со  стороны  криминальных  структур, 
реализации гражданами своих конституционных прав на личную и семейную 
тайну, тайну переписки, телефонных переговоров и иных сообщений; 

нерациональное,  чрезмерное  ограничение  доступа  к  общественно 
необходимой информации; 

противоправное  применение  специальных  средств  воздействия  на 
индивидуальное, групповое и общественное сознание; 

неисполнение  федеральными  органами  государственной  власти, 
органами  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации, 
органами  местного  самоуправления,  организациями  и  гражданами 
требований  федерального  законодательства,  регулирующего  отношения  в 
информационной сфере; 

неправомерное  ограничение  доступа  граждан  к  открытым 
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информационным  ресурсам  федеральных  органов  государственной  власти, 
органов  государственной  власти  субъектов  Российской Федерации,  органов 
местного  самоуправления,  к  открытым  архивным  материалам,  к  другой 
открытой социально значимой информации; 

дезорганизация  и  разрушение  системы  накопления  и  сохранения 
культурных ценностей, включая архивы; 

нарушение  конституционных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в 
области массовой информации; 

вытеснение  российских  информационных  агентств,  средств  массовой 
информации  с  внутреннего  информационного  рынка  и  усиление 
зависимости  духовной,  экономической  и  политической  сфер  общественной 
жизни России от зарубежных информационных структур; 

девальвация  духовных  ценностей,  пропаганда  образцов  массовой 
культуры,  основанных  на  культе  насилия,  на  духовных  и  нравственных 
ценностях, противоречащих ценностям, принятым в российском обществе; 

снижение  духовного,  нравственного  и  творческого  потенциала 
населения России, что существенно осложнит подготовку трудовых ресурсов 
для  внедрения  и  использования  новейших  технологий,  в  том  числе 
информационных; 

манипулирование  информацией  (дезинформация,  сокрытие  или 
искажение информации). 

Угрозами  информационному  обеспечению  государственной  политики 
Российской Федерации могут являться: 

монополизация  информационного  рынка  России,  его  отдельных 
секторов отечественными и зарубежными информационными структурами; 

блокирование  деятельности  государственных  средств  массовой 
информации по информированию российской и зарубежной аудитории; 

низкая  эффективность информационного обеспечения  государственной 
политики Российской Федерации вследствие дефицита квалифицированных 
кадров,  отсутствия  системы  формирования  и  реализации  государственной 
информационной политики. 

Угрозами  развитию  отечественной  индустрии  информации,  включая 
индустрию  средств  информатизации,  телекоммуникации  и  связи, 
обеспечению потребностей внутреннего рынка в ее продукции и выходу этой 
продукции  на  мировой  рынок,  а  также  обеспечению  накопления, 
сохранности  и  эффективного  использования  отечественных 
информационных ресурсов могут являться: 

противодействие  доступу  Российской  Федерации  к  новейшим 
информационным  технологиям,  взаимовыгодному  и  равноправному 
участию  российских  производителей  в  мировом  разделении  труда  в 
индустрии  информационных  услуг,  средств  информатизации, 
телекоммуникации  и  связи,  информационных  продуктов,  а  также  создание 
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условий  для  усиления  технологической  зависимости  России  в  области 
современных информационных технологий; 

закупка  органами  государственной  власти  импортных  средств 
информатизации,  телекоммуникации  и  связи  при  наличии  отечественных 
аналогов, не уступающих по своим характеристикам зарубежным образцам; 

вытеснение с отечественного рынка российских производителей средств 
информатизации, телекоммуникации и связи; 

увеличение  оттока  за  рубеж  специалистов  и  правообладателей 
интеллектуальной собственности. 

Угрозами  безопасности  информационных  и  телекоммуникационных 
средств  и  систем,  как  уже  развернутых,  так  и  создаваемых  на  территории 
России, могут являться: 

противоправные сбор и использование информации; 
нарушения технологии обработки информации; 
внедрение  в  аппаратные  и  программные  изделия  компонентов, 

реализующих функции, не предусмотренные документацией на эти изделия; 
разработка  и  распространение  программ,  нарушающих  нормальное 

функционирование  информационных  и  информационно  ‐ 
телекоммуникационных систем, в том числе систем защиты информации; 

уничтожение,  повреждение,  радиоэлектронное  подавление  или 
разрушение средств и систем обработки информации,  телекоммуникации и 
связи; 

воздействие  на  парольно  ‐  ключевые  системы  защиты 
автоматизированных систем обработки и передачи информации; 

компрометация  ключей  и  средств  криптографической  защиты 
информации; 

утечка информации по техническим каналам; 
внедрение  электронных  устройств  для  перехвата  информации  в 

технические  средства  обработки,  хранения  и  передачи  информации  по 
каналам  связи,  а  также  в  служебные  помещения  органов  государственной 
власти,  предприятий,  учреждений  и  организаций  независимо  от  формы 
собственности; 

уничтожение,  повреждение,  разрушение  или  хищение  машинных  и 
других носителей информации; 

перехват  информации  в  сетях  передачи  данных  и  на  линиях  связи, 
дешифрование этой информации и навязывание ложной информации; 

использование  несертифицированных  отечественных  и  зарубежных 
информационных  технологий,  средств  защиты  информации,  средств 
информатизации,  телекоммуникации  и  связи  при  создании  и  развитии 
российской информационной инфраструктуры; 

несанкционированный  доступ  к  информации,  находящейся  в  банках  и 
базах  данных;  нарушение  законных  ограничений  на  распространение 
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информации. 
 

3.  Источники  угроз  информационной  безопасности  Российской 
Федерации 

Источники угроз информационной безопасности Российской Федерации 
подразделяются  на  внешние  и  внутренние.  К  внешним  источникам 
относятся: 

деятельность  иностранных  политических,  экономических,  военных, 
разведывательных  и  информационных  структур,  направленная  против 
интересов Российской Федерации в информационной сфере; 

стремление  ряда  стран  к  доминированию  и  ущемлению  интересов 
России  в  мировом  информационном  пространстве,  вытеснению  ее  с 
внешнего и внутреннего информационных рынков; 

обострение  международной  конкуренции  за  обладание 
информационными технологиями и ресурсами; 

деятельность международных террористических организаций; 
увеличение  технологического  отрыва  ведущих  держав  мира  и 

наращивание  их  возможностей  по  противодействию  созданию 
конкурентоспособных российских информационных технологий; 

деятельность космических, воздушных, морских и наземных технических 
и иных средств (видов) разведки иностранных государств; 

разработка  рядом  государств  концепций  информационных  войн, 
предусматривающих  создание  средств  опасного  воздействия  на 
информационные  сферы  других  стран  мира,  нарушение  нормального 
функционирования  информационных  и  телекоммуникационных  систем, 
сохранности  информационных  ресурсов,  получение  несанкционированного 
доступа к ним. 

К внутренним источникам относятся: 
критическое состояние отечественных отраслей промышленности; 
неблагоприятная  криминогенная  обстановка,  сопровождающаяся 

тенденциями  сращивания  государственных  и  криминальных  структур  в 
информационной  сфере,  получения  криминальными  структурами доступа  к 
конфиденциальной  информации,  усиления  влияния  организованной 
преступности на жизнь общества, снижения степени защищенности законных 
интересов граждан, общества и государства в информационной сфере; 

недостаточная  координация  деятельности  федеральных  органов 
государственной  власти,  органов  государственной  власти  субъектов 
Российской  Федерации  по  формированию  и  реализации  единой 
государственной  политики  в  области  обеспечения  информационной 
безопасности Российской Федерации; 

недостаточная  разработанность  нормативной  правовой  базы, 
регулирующей отношения в информационной сфере, а также недостаточная 
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правоприменительная практика; 
неразвитость  институтов  гражданского  общества  и  недостаточный 

государственный контроль за развитием информационного рынка России; 
недостаточное  финансирование  мероприятий  по  обеспечению 

информационной безопасности Российской Федерации; 
недостаточная экономическая мощь государства; 
снижение  эффективности  системы  образования  и  воспитания, 

недостаточное  количество  квалифицированных  кадров  в  области 
обеспечения информационной безопасности; 

недостаточная  активность  федеральных  органов  государственной 
власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 
информировании  общества  о  своей  деятельности,  в  разъяснении 
принимаемых  решений,  в  формировании  открытых  государственных 
ресурсов и развитии системы доступа к ним граждан; 

отставание  России  от  ведущих  стран мира  по  уровню информатизации 
федеральных  органов  государственной  власти,  органов  государственной 
власти  субъектов  Российской  Федерации  и  органов  местного 
самоуправления, кредитно ‐ финансовой сферы, промышленности, сельского 
хозяйства, образования, здравоохранения, сферы услуг и быта граждан. 
 

4.  Состояние  информационной  безопасности  Российской  Федерации  и 
основные задачи по ее обеспечению 

За последние  годы в Российской Федерации реализован комплекс мер 
по совершенствованию обеспечения ее информационной безопасности. 

Начато  формирование  базы  правового  обеспечения  информационной 
безопасности.  Приняты  Закон  Российской  Федерации  "О  государственной 
тайне",  Основы  законодательства  Российской  Федерации  об  Архивном 
фонде  Российской  Федерации  и  архивах,  Федеральные  законы  "Об 
информации,  информатизации  и  защите  информации",  "Об  участии  в 
международном информационном обмене", ряд других законов, развернута 
работа по созданию механизмов их реализации, подготовке законопроектов, 
регламентирующих общественные отношения в информационной сфере. 

Осуществлены  мероприятия  по  обеспечению  информационной 
безопасности  в  федеральных  органах  государственной  власти,  органах 
государственной власти субъектов Российской Федерации, на предприятиях, 
в  учреждениях  и  организациях  независимо  от  формы  собственности. 
Развернуты  работы  по  созданию  защищенной  информационно  ‐ 
телекоммуникационной  системы  специального  назначения  в  интересах 
органов государственной власти. 

Успешному  решению  вопросов  обеспечения  информационной 
безопасности Российской Федерации способствуют государственная система 
защиты  информации,  система  защиты  государственной  тайны,  системы 
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лицензирования  деятельности  в  области  защиты  государственной  тайны  и 
системы сертификации средств защиты информации. 

Вместе  с  тем  анализ  состояния  информационной  безопасности 
Российской  Федерации  показывает,  что  ее  уровень  не  в  полной  мере 
соответствует потребностям общества и государства. 

Современные  условия  политического  и  социально  ‐  экономического 
развития страны вызывают обострение противоречий между потребностями 
общества  в  расширении  свободного  обмена  информацией  и 
необходимостью  сохранения  отдельных  регламентированных  ограничений 
на ее распространение. 

Противоречивость  и  неразвитость  правового  регулирования 
общественных отношений в информационной  сфере приводят  к  серьезным 
негативным  последствиям.  Так,  недостаточность  нормативного  правового 
регулирования  отношений  в  области  реализации  возможностей 
конституционных  ограничений  свободы массовой  информации  в  интересах 
защиты  основ  конституционного  строя,  нравственности,  здоровья,  прав  и 
законных  интересов  граждан,  обеспечения  обороноспособности  страны  и 
безопасности  государства  существенно  затрудняет  поддержание 
необходимого  баланса  интересов  личности,  общества  и  государства  в 
информационной  сфере.  Несовершенное  нормативное  правовое 
регулирование  отношений  в  области  массовой  информации  затрудняет 
формирование на территории Российской Федерации конкурентоспособных 
российских информационных агентств и средств массовой информации. 

Необеспеченность  прав  граждан  на  доступ  к  информации, 
манипулирование информацией вызывают негативную реакцию населения, 
что  в  ряде  случаев  ведет  к  дестабилизации  социально  ‐  политической 
обстановки в обществе. 

Закрепленные в Конституции Российской Федерации права  граждан на 
неприкосновенность  частной  жизни,  личную  и  семейную  тайну,  тайну 
переписки практически не имеют достаточного правового, организационного 
и  технического  обеспечения.  Неудовлетворительно  организована  защита 
собираемых  федеральными  органами  государственной  власти,  органами 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органами 
местного  самоуправления  данных  о  физических  лицах  (персональных 
данных). 

Нет  четкости  при  проведении  государственной  политики  в  области 
формирования  российского  информационного  пространства,  развития 
системы  массовой  информации,  организации  международного 
информационного  обмена  и  интеграции  информационного  пространства 
России  в мировое  информационное  пространство,  что  создает  условия  для 
вытеснения  российских  информационных  агентств,  средств  массовой 
информации  с  внутреннего  информационного  рынка  и  деформации 
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структуры международного информационного обмена. 
Недостаточна  государственная  поддержка  деятельности  российских 

информационных  агентств  по  продвижению  их  продукции  на  зарубежный 
информационный рынок. 

Ухудшается  ситуация  с  обеспечением  сохранности  сведений, 
составляющих государственную тайну. 

Серьезный  урон  нанесен  кадровому  потенциалу  научных  и 
производственных  коллективов,  действующих  в  области  создания  средств 
информатизации,  телекоммуникации и связи,  в результате массового ухода 
из этих коллективов наиболее квалифицированных специалистов. 

Отставание  отечественных  информационных  технологий  вынуждает 
федеральные  органы  государственной  власти,  органы  государственной 
власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления 
при  создании  информационных  систем  идти  по  пути  закупок  импортной 
техники  и  привлечения  иностранных  фирм,  из‐за  чего  повышается 
вероятность несанкционированного доступа к обрабатываемой информации 
и  возрастает  зависимость  России  от  иностранных  производителей 
компьютерной  и  телекоммуникационной  техники,  а  также  программного 
обеспечения. 

В  связи  с  интенсивным  внедрением  зарубежных  информационных 
технологий в сферы деятельности личности, общества и государства, а также 
с  широким  применением  открытых  информационно  ‐ 
телекоммуникационных  систем,  интеграцией  отечественных 
информационных  систем  и  международных  информационных  систем 
возросли  угрозы  применения  "информационного  оружия"  против 
информационной  инфраструктуры  России.  Работы  по  адекватному 
комплексному  противодействию  этим  угрозам  ведутся  при  недостаточной 
координации  и  слабом  бюджетном  финансировании.  Недостаточное 
внимание  уделяется  развитию  средств  космической  разведки  и 
радиоэлектронной борьбы. 

Сложившееся положение дел в области обеспечения информационной 
безопасности  Российской  Федерации  требует  безотлагательного  решения 
таких задач, как: 

разработка основных направлений государственной политики в области 
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, а также 
мероприятий и механизмов, связанных с реализацией этой политики; 

развитие и  совершенствование системы обеспечения информационной 
безопасности  Российской  Федерации,  реализующей  единую 
государственную  политику  в  этой  области,  включая  совершенствование 
форм,  методов  и  средств  выявления,  оценки  и  прогнозирования  угроз 
информационной  безопасности  Российской  Федерации,  а  также  системы 
противодействия этим угрозам; 
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разработка  федеральных  целевых  программ  обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации; 

разработка  критериев  и  методов  оценки  эффективности  систем  и 
средств  обеспечения  информационной  безопасности  Российской 
Федерации, а также сертификации этих систем и средств; 

совершенствование  нормативной  правовой  базы  обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации, включая механизмы 
реализации прав граждан на получение информации и доступ к ней, формы 
и  способы  реализации  правовых  норм,  касающихся  взаимодействия 
государства со средствами массовой информации; 

установление  ответственности  должностных  лиц  федеральных  органов 
государственной  власти,  органов  государственной  власти  субъектов 
Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления,  юридических 
лиц и граждан за соблюдение требований информационной безопасности; 

координация  деятельности  федеральных  органов  государственной 
власти,  органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации, 
предприятий,  учреждений  и  организаций  независимо  от  формы 
собственности  в  области  обеспечения  информационной  безопасности 
Российской Федерации; 

развитие  научно  ‐  практических  основ  обеспечения  информационной 
безопасности  Российской  Федерации  с  учетом  современной 
геополитической  ситуации,  условий  политического  и  социально  ‐ 
экономического  развития  России  и  реальности  угроз  применения 
"информационного оружия"; 

разработка  и  создание  механизмов  формирования  и  реализации 
государственной информационной политики России; 

разработка  методов  повышения  эффективности  участия  государства  в 
формировании  информационной  политики  государственных 
телерадиовещательных  организаций,  других  государственных  средств 
массовой информации; 

обеспечение  технологической  независимости  Российской  Федерации  в 
важнейших  областях  информатизации,  телекоммуникации  и  связи, 
определяющих  ее  безопасность,  и  в  первую  очередь  в  области  создания 
специализированной  вычислительной  техники  для  образцов  вооружения  и 
военной техники; 

разработка  современных  методов  и  средств  защиты  информации, 
обеспечения  безопасности  информационных  технологий,  и  прежде  всего 
используемых  в  системах  управления  войсками  и  оружием,  экологически 
опасными и экономически важными производствами; 

развитие  и  совершенствование  государственной  системы  защиты 
информации и системы защиты государственной тайны; 

создание и развитие современной защищенной технологической основы 
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управления  государством  в  мирное  время,  в  чрезвычайных  ситуациях  и  в 
военное время; 

расширение  взаимодействия  с  международными  и  зарубежными 
органами  и  организациями  при  решении  научно  ‐  технических  и  правовых 
вопросов обеспечения безопасности информации, передаваемой с помощью 
международных телекоммуникационных систем и систем связи; 

обеспечение  условий  для  активного  развития  российской 
информационной  инфраструктуры,  участия  России  в  процессах  создания  и 
использования глобальных информационных сетей и систем; 

создание  единой  системы  подготовки  кадров  в  области 
информационной безопасности и информационных технологий. 
 

II. Методы обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации 

 
5.  Общие  методы  обеспечения  информационной  безопасности 

Российской Федерации 
Общие методы обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации  разделяются  на  правовые,  организационно  ‐  технические  и 
экономические. 

К  правовым  методам  обеспечения  информационной  безопасности 
Российской Федерации относится разработка нормативных правовых актов, 
регламентирующих  отношения  в  информационной  сфере,  и  нормативных 
методических  документов  по  вопросам  обеспечения  информационной 
безопасности  Российской  Федерации.  Наиболее  важными  направлениями 
этой деятельности являются: 

внесение  изменений  и  дополнений  в  законодательство  Российской 
Федерации,  регулирующее  отношения  в  области  обеспечения 
информационной  безопасности,  в  целях  создания  и  совершенствования 
системы  обеспечения  информационной  безопасности  Российской 
Федерации,  устранения  внутренних  противоречий  в  федеральном 
законодательстве,  противоречий,  связанных  с  международными 
соглашениями,  к  которым  присоединилась  Российская  Федерация,  и 
противоречий  между  федеральными  законодательными  актами  и 
законодательными актами субъектов Российской Федерации, а также в целях 
конкретизации  правовых  норм,  устанавливающих  ответственность  за 
правонарушения  в  области  обеспечения  информационной  безопасности 
Российской Федерации; 

законодательное  разграничение  полномочий  в  области  обеспечения 
информационной  безопасности  Российской  Федерации  между 
федеральными  органами  государственной  власти  и  органами 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  определение 
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целей,  задач  и  механизмов  участия  в  этой  деятельности  общественных 
объединений, организаций и граждан; 

разработка  и  принятие  нормативных  правовых  актов  Российской 
Федерации,  устанавливающих  ответственность  юридических  и  физических 
лиц  за  несанкционированный  доступ  к  информации,  ее  противоправное 
копирование,  искажение  и  противозаконное  использование, 
преднамеренное  распространение  недостоверной  информации, 
противоправное раскрытие конфиденциальной информации, использование 
в преступных и корыстных целях  служебной информации или информации, 
содержащей коммерческую тайну; 

уточнение  статуса  иностранных  информационных  агентств,  средств 
массовой информации и журналистов, а также инвесторов при привлечении 
иностранных  инвестиций  для  развития  информационной  инфраструктуры 
России; 

законодательное закрепление приоритета развития национальных сетей 
связи и отечественного производства космических спутников связи; 

определение статуса организаций, предоставляющих услуги глобальных 
информационно  ‐  телекоммуникационных  сетей  на  территории  Российской 
Федерации, и правовое регулирование деятельности этих организаций; 

создание  правовой  базы  для  формирования  в  Российской  Федерации 
региональных структур обеспечения информационной безопасности. 

Организационно  ‐  техническими  методами  обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации являются: 

создание и совершенствование системы обеспечения информационной 
безопасности Российской Федерации; 

усиление  правоприменительной  деятельности  федеральных  органов 
исполнительной  власти,  органов  исполнительной  власти  субъектов 
Российской  Федерации,  включая  предупреждение  и  пресечение 
правонарушений  в  информационной  сфере,  а  также  выявление, 
изобличение  и  привлечение  к  ответственности  лиц,  совершивших 
преступления и другие правонарушения в этой сфере; 

разработка,  использование  и  совершенствование  средств  защиты 
информации  и  методов  контроля  эффективности  этих  средств,  развитие 
защищенных  телекоммуникационных  систем,  повышение  надежности 
специального программного обеспечения; 

создание  систем  и  средств  предотвращения  несанкционированного 
доступа  к  обрабатываемой  информации  и  специальных  воздействий, 
вызывающих  разрушение,  уничтожение,  искажение  информации,  а  также 
изменение  штатных  режимов  функционирования  систем  и  средств 
информатизации и связи; 

выявление  технических  устройств  и  программ,  представляющих 
опасность  для  нормального  функционирования  информационно  ‐ 
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телекоммуникационных систем, предотвращение перехвата информации по 
техническим  каналам,  применение  криптографических  средств  защиты 
информации  при  ее  хранении,  обработке  и  передаче  по  каналам  связи, 
контроль за выполнением специальных требований по защите информации; 

сертификация  средств  защиты  информации,  лицензирование 
деятельности  в  области  защиты  государственной  тайны,  стандартизация 
способов и средств защиты информации; 

совершенствование  системы  сертификации  телекоммуникационного 
оборудования  и  программного  обеспечения  автоматизированных  систем 
обработки информации по требованиям информационной безопасности; 

контроль  за  действиями  персонала  в  защищенных  информационных 
системах,  подготовка  кадров  в  области  обеспечения  информационной 
безопасности Российской Федерации; 

формирование  системы  мониторинга  показателей  и  характеристик 
информационной  безопасности  Российской Федерации  в  наиболее  важных 
сферах жизни и деятельности общества и государства. 

Экономические  методы  обеспечения  информационной  безопасности 
Российской Федерации включают в себя: 

разработку  программ  обеспечения  информационной  безопасности 
Российской Федерации и определение порядка их финансирования; 

совершенствование  системы  финансирования  работ,  связанных  с 
реализацией  правовых  и  организационно  ‐  технических  методов  защиты 
информации,  создание  системы  страхования  информационных  рисков 
физических и юридических лиц. 
 

6. Особенности обеспечения информационной безопасности Российской 
Федерации в различных сферах общественной жизни 

Информационная  безопасность  Российской Федерации  является  одной 
из  составляющих  национальной  безопасности  Российской  Федерации  и 
оказывает  влияние  на  защищенность  национальных  интересов  Российской 
Федерации в различных сферах жизнедеятельности общества и государства. 
Угрозы информационной безопасности Российской Федерации и методы ее 
обеспечения являются общими для этих сфер. 

В  каждой  из  них  имеются  свои  особенности  обеспечения 
информационной  безопасности,  связанные  со  спецификой  объектов 
обеспечения  безопасности,  степенью  их  уязвимости  в  отношении  угроз 
информационной  безопасности  Российской  Федерации.  В  каждой  сфере 
жизнедеятельности  общества  и  государства  наряду  с  общими  методами 
обеспечения  информационной  безопасности  Российской  Федерации  могут 
использоваться  частные  методы  и  формы,  обусловленные  спецификой 
факторов,  влияющих  на  состояние  информационной  безопасности 
Российской Федерации. 
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В  сфере  экономики.  Обеспечение  информационной  безопасности 
Российской  Федерации  в  сфере  экономики  играет  ключевую  роль  в 
обеспечении национальной безопасности Российской Федерации. 

Воздействию  угроз  информационной  безопасности  Российской 
Федерации в сфере экономики наиболее подвержены: 

система государственной статистики; 
кредитно ‐ финансовая система; 
информационные  и  учетные  автоматизированные  системы 

подразделений  федеральных  органов  исполнительной  власти, 
обеспечивающих деятельность общества и государства в сфере экономики; 

системы бухгалтерского учета предприятий, учреждений и организаций 
независимо от формы собственности; 

системы сбора, обработки, хранения и передачи финансовой, биржевой, 
налоговой,  таможенной  информации  и  информации  о 
внешнеэкономической  деятельности  государства,  а  также  предприятий, 
учреждений и организаций независимо от формы собственности. 

Переход  к  рыночным  отношениям  в  экономике  вызвал  появление  на 
внутреннем российском рынке  товаров и  услуг множества отечественных и 
зарубежных  коммерческих  структур  ‐  производителей  и  потребителей 
информации,  средств  информатизации  и  защиты  информации. 
Бесконтрольная  деятельность  этих  структур  по  созданию  и  защите  систем 
сбора,  обработки,  хранения  и  передачи  статистической,  финансовой, 
биржевой,  налоговой,  таможенной  информации  создает  реальную  угрозу 
безопасности  России  в  экономической  сфере.  Аналогичные  угрозы 
возникают при бесконтрольном привлечении иностранных фирм к созданию 
подобных систем, поскольку при этом складываются благоприятные условия 
для  несанкционированного  доступа  к  конфиденциальной  экономической 
информации  и  для  контроля  за  процессами  ее  передачи  и  обработки  со 
стороны иностранных спецслужб. 

Критическое  состояние  предприятий  национальных  отраслей 
промышленности,  разрабатывающих  и  производящих  средства 
информатизации,  телекоммуникации,  связи  и  защиты  информации, 
приводит к широкому использованию соответствующих импортных средств, 
что  создает  угрозу  возникновения  технологической  зависимости  России  от 
иностранных государств. 

Серьезную  угрозу  для  нормального  функционирования  экономики  в 
целом  представляют  компьютерные  преступления,  связанные  с 
проникновением криминальных элементов в компьютерные системы и сети 
банков и иных кредитных организаций. 

Недостаточность  нормативной  правовой  базы,  определяющей 
ответственность хозяйствующих субъектов за недостоверность или сокрытие 
сведений  об  их  коммерческой  деятельности,  о  потребительских  свойствах 
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производимых  ими  товаров  и  услуг,  о  результатах  их  хозяйственной 
деятельности, об инвестициях и тому подобном, препятствует нормальному 
функционированию хозяйствующих субъектов. В то же время существенный 
экономический  ущерб  хозяйствующим  субъектам  может  быть  нанесен 
вследствие  разглашения  информации,  содержащей  коммерческую  тайну.  В 
системах  сбора,  обработки,  хранения  и  передачи  финансовой,  биржевой, 
налоговой,  таможенной  информации  наиболее  опасны  противоправное 
копирование информации и ее искажение вследствие преднамеренных или 
случайных  нарушений  технологии  работы  с  информацией, 
несанкционированного доступа  к  ней.  Это  касается и федеральных органов 
исполнительной  власти,  занятых  формированием  и  распространением 
информации о внешнеэкономической деятельности Российской Федерации. 

Основными  мерами  по  обеспечению  информационной  безопасности 
Российской Федерации в сфере экономики являются: 

организация и осуществление государственного контроля за созданием, 
развитием  и  защитой  систем  и  средств  сбора,  обработки,  хранения  и 
передачи  статистической,  финансовой,  биржевой,  налоговой,  таможенной 
информации; 

коренная  перестройка  системы  государственной  статистической 
отчетности  в  целях  обеспечения  достоверности,  полноты  и  защищенности 
информации,  осуществляемая  путем  введения  строгой  юридической 
ответственности  должностных  лиц  за  подготовку  первичной  информации, 
организацию  контроля  за  деятельностью  этих  лиц  и  служб  обработки  и 
анализа  статистической  информации,  а  также  путем  ограничения 
коммерциализации такой информации; 

разработка  национальных  сертифицированных  средств  защиты 
информации  и  внедрение  их  в  системы  и  средства  сбора,  обработки, 
хранения  и  передачи  статистической,  финансовой,  биржевой,  налоговой, 
таможенной информации; 

разработка  и  внедрение  национальных  защищенных  систем 
электронных платежей на базе интеллектуальных карт,  систем электронных 
денег  и  электронной  торговли,  стандартизация  этих  систем,  а  также 
разработка  нормативной  правовой  базы,  регламентирующей  их 
использование; 

совершенствование  нормативной  правовой  базы,  регулирующей 
информационные отношения в сфере экономики; 

совершенствование методов отбора и подготовки персонала для работы 
в  системах  сбора,  обработки,  хранения  и  передачи  экономической 
информации. 

В  сфере  внутренней  политики.  Наиболее  важными  объектами 
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации в сфере 
внутренней политики являются: 
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конституционные права и свободы человека и гражданина; 
конституционный  строй,  национальное  согласие,  стабильность 

государственной  власти,  суверенитет  и  территориальная  целостность 
Российской Федерации; 

открытые  информационные  ресурсы  федеральных  органов 
исполнительной власти и средств массовой информации. 

Наибольшую  опасность  в  сфере  внутренней  политики  представляют 
следующие угрозы информационной безопасности Российской Федерации: 

нарушение  конституционных  прав  и  свобод  граждан,  реализуемых  в 
информационной сфере; 

недостаточное  правовое  регулирование  отношений  в  области  прав 
различных  политических  сил  на  использование  средств  массовой 
информации для пропаганды своих идей; 

распространение  дезинформации  о  политике  Российской  Федерации, 
деятельности  федеральных  органов  государственной  власти,  событиях, 
происходящих в стране и за рубежом; 

деятельность  общественных  объединений,  направленная  на 
насильственное  изменение  основ  конституционного  строя  и  нарушение 
целостности  Российской  Федерации,  разжигание  социальной,  расовой, 
национальной  и  религиозной  вражды,  на  распространение  этих  идей  в 
средствах массовой информации. 

Основными  мероприятиями  в  области  обеспечения  информационной 
безопасности  Российской  Федерации  в  сфере  внутренней  политики 
являются: 

создание  системы  противодействия  монополизации  отечественными  и 
зарубежными структурами составляющих информационной инфраструктуры, 
включая рынок информационных услуг и средства массовой информации; 

активизация  контрпропагандистской  деятельности,  направленной  на 
предотвращение негативных последствий распространения дезинформации 
о внутренней политике России. 

В сфере внешней политики. К наиболее важным объектам обеспечения 
информационной  безопасности  Российской  Федерации  в  сфере  внешней 
политики относятся: 

информационные  ресурсы  федеральных  органов  исполнительной 
власти, реализующих внешнюю политику Российской Федерации, российских 
представительств  и  организаций  за  рубежом,  представительств  Российской 
Федерации при международных организациях; 

информационные  ресурсы  представительств  федеральных  органов 
исполнительной  власти,  реализующих  внешнюю  политику  Российской 
Федерации, на территориях субъектов Российской Федерации; 

информационные  ресурсы  российских  предприятий,  учреждений  и 
организаций,  подведомственных  федеральным  органам  исполнительной 
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власти, реализующим внешнюю политику Российской Федерации; 
блокирование деятельности  российских  средств массовой информации 

по  разъяснению  зарубежной  аудитории  целей  и  основных  направлений 
государственной политики Российской Федерации, ее мнения по социально 
значимым событиям российской и международной жизни. 

Из  внешних  угроз  информационной  безопасности  Российской 
Федерации в сфере внешней политики наибольшую опасность представляют: 

информационное  воздействие  иностранных  политических, 
экономических,  военных  и  информационных  структур  на  разработку  и 
реализацию стратегии внешней политики Российской Федерации; 

распространение  за  рубежом  дезинформации  о  внешней  политике 
Российской Федерации; 

нарушение  прав  российских  граждан  и  юридических  лиц  в 
информационной сфере за рубежом; 

попытки  несанкционированного  доступа  к  информации  и  воздействия 
на  информационные  ресурсы,  информационную  инфраструктуру 
федеральных  органов  исполнительной  власти,  реализующих  внешнюю 
политику  Российской  Федерации,  российских  представительств  и 
организаций  за  рубежом,  представительств  Российской  Федерации  при 
международных организациях. 

Из  внутренних  угроз  информационной  безопасности  Российской 
Федерации в сфере внешней политики наибольшую опасность представляют: 

нарушение  установленного  порядка  сбора,  обработки,  хранения  и 
передачи  информации  в  федеральных  органах  исполнительной  власти, 
реализующих  внешнюю  политику  Российской  Федерации,  и  на 
подведомственных им предприятиях, в учреждениях и организациях; 

информационно  ‐  пропагандистская  деятельность  политических  сил, 
общественных  объединений,  средств  массовой  информации  и  отдельных 
лиц,  искажающая  стратегию  и  тактику  внешнеполитической  деятельности 
Российской Федерации; 

недостаточная  информированность  населения  о  внешнеполитической 
деятельности Российской Федерации. 

Основными  мероприятиями  по  обеспечению  информационной 
безопасности Российской Федерации в сфере внешней политики являются: 

разработка основных направлений государственной политики в области 
совершенствования  информационного  обеспечения  внешнеполитического 
курса Российской Федерации; 

разработка и реализация комплекса мер по усилению информационной 
безопасности  информационной  инфраструктуры  федеральных  органов 
исполнительной  власти,  реализующих  внешнюю  политику  Российской 
Федерации,  российских  представительств  и  организаций  за  рубежом, 
представительств Российской Федерации при международных организациях; 
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создание  российским  представительствам  и  организациям  за  рубежом 
условий  для  работы  по  нейтрализации  распространяемой  там 
дезинформации о внешней политике Российской Федерации; 

совершенствование  информационного  обеспечения  работы  по 
противодействию  нарушениям  прав  и  свобод  российских  граждан  и 
юридических лиц за рубежом; 

совершенствование  информационного  обеспечения  субъектов 
Российской  Федерации  по  вопросам  внешнеполитической  деятельности, 
которые входят в их компетенцию. 

В области науки и техники. Наиболее важными объектами обеспечения 
информационной  безопасности  Российской  Федерации  в  области  науки  и 
техники являются: 

результаты  фундаментальных,  поисковых  и  прикладных  научных 
исследований,  потенциально  важные  для  научно  ‐  технического, 
технологического  и  социально  ‐  экономического  развития  страны,  включая 
сведения, утрата которых может нанести ущерб национальным интересам и 
престижу Российской Федерации; 

открытия,  незапатентованные  технологии,  промышленные  образцы, 
полезные модели и экспериментальное оборудование; 

научно ‐ технические кадры и система их подготовки; 
системы  управления  сложными  исследовательскими  комплексами 

(ядерными  реакторами,  ускорителями  элементарных  частиц,  плазменными 
генераторами и другими). 

К  числу  основных  внешних  угроз  информационной  безопасности 
Российской Федерации в области науки и техники следует отнести: 

стремление развитых иностранных государств получить противоправный 
доступ  к  научно  ‐  техническим  ресурсам  России  для  использования 
полученных российскими учеными результатов в собственных интересах; 

создание  льготных  условий  на  российском  рынке  для  иностранной 
научно ‐ технической продукции и стремление развитых стран в то же время 
ограничить развитие научно ‐ технического потенциала России (скупка акций 
передовых  предприятий  с  их  последующим  перепрофилированием, 
сохранение экспортно ‐ импортных ограничений и тому подобное); 

политику  западных  стран,  направленную  на  дальнейшее  разрушение 
унаследованного  от  СССР  единого  научно  ‐  технического  пространства 
государств  ‐  участников  Содружества  Независимых  Государств  за  счет 
переориентации на западные страны их научно ‐ технических связей, а также 
отдельных, наиболее перспективных научных коллективов; 

активизацию  деятельности  иностранных  государственных  и 
коммерческих  предприятий,  учреждений  и  организаций  в  области 
промышленного  шпионажа  с  привлечением  к  ней  разведывательных  и 
специальных служб. 
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К  числу  основных  внутренних  угроз  информационной  безопасности 
Российской Федерации в области науки и техники следует отнести: 

сохраняющуюся сложную экономическую ситуацию в России, ведущую к 
резкому  снижению  финансирования  научно  ‐  технической  деятельности, 
временному падению престижа научно ‐ технической сферы, утечке за рубеж 
идей и передовых разработок; 

неспособность  предприятий  национальных  отраслей  электронной 
промышленности  производить  на  базе  новейших  достижений 
микроэлектроники,  передовых  информационных  технологий 
конкурентоспособную  наукоемкую  продукцию,  позволяющую  обеспечить 
достаточный уровень технологической независимости России от зарубежных 
стран,  что приводит к вынужденному широкому использованию импортных 
программно  ‐  аппаратных  средств  при  создании  и  развитии  в  России 
информационной инфраструктуры; 

серьезные проблемы в области патентной защиты результатов научно ‐ 
технической деятельности российских ученых; 

сложности реализации мероприятий по  защите информации,  особенно 
на  акционированных  предприятиях,  в  научно  ‐  технических  учреждениях  и 
организациях. 

Реальный  путь  противодействия  угрозам  информационной 
безопасности  Российской  Федерации  в  области  науки  и  техники  ‐  это 
совершенствование  законодательства  Российской  Федерации, 
регулирующего отношения в данной области, и механизмов его реализации. 
В этих целях государство должно способствовать созданию системы оценки 
возможного  ущерба  от  реализации  угроз  наиболее  важным  объектам 
обеспечения  информационной  безопасности  Российской  Федерации  в 
области  науки  и  техники,  включая  общественные  научные  советы  и 
организации независимой экспертизы, вырабатывающие рекомендации для 
федеральных  органов  государственной  власти  и  органов  государственной 
власти  субъектов  Российской  Федерации  по  предотвращению 
противоправного  или  неэффективного  использования  интеллектуального 
потенциала России. 

В  сфере  духовной жизни.  Обеспечение  информационной  безопасности 
Российской  Федерации  в  сфере  духовной  жизни  имеет  целью  защиту 
конституционных  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  связанных  с 
развитием,  формированием  и  поведением  личности,  свободой  массового 
информирования,  использования  культурного,  духовно  ‐  нравственного 
наследия,  исторических  традиций  и  норм  общественной  жизни,  с 
сохранением  культурного  достояния  всех  народов  России,  реализацией 
конституционных  ограничений  прав  и  свобод  человека  и  гражданина  в 
интересах  сохранения  и  укрепления  нравственных  ценностей  общества, 
традиций  патриотизма  и  гуманизма,  здоровья  граждан,  культурного  и 
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научного  потенциала  Российской  Федерации,  обеспечения 
обороноспособности и безопасности государства. 

К числу основных объектов обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации в сфере духовной жизни относятся: 

достоинство  личности,  свобода  совести,  включая  право  свободно 
выбирать,  иметь  и  распространять  религиозные  и  иные  убеждения  и 
действовать в соответствии с ними, свобода мысли и слова (за исключением 
пропаганды  или  агитации,  возбуждающих  социальную,  расовую, 
национальную  или  религиозную  ненависть  и  вражду),  а  также  свобода 
литературного,  художественного,  научного,  технического  и  других  видов 
творчества, преподавания; 

свобода массовой информации; 
неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна; 
русский  язык  как  фактор  духовного  единения  народов 

многонациональной  России,  язык  межгосударственного  общения  народов 
государств ‐ участников Содружества Независимых Государств; 

языки,  нравственные  ценности  и  культурное  наследие  народов  и 
народностей Российской Федерации; 

объекты интеллектуальной собственности. 
Наибольшую  опасность  в  сфере  духовной  жизни  представляют 

следующие угрозы информационной безопасности Российской Федерации: 
деформация  системы  массового  информирования  как  за  счет 

монополизации  средств  массовой  информации,  так  и  за  счет 
неконтролируемого  расширения  сектора  зарубежных  средств  массовой 
информации в отечественном информационном пространстве; 

ухудшение  состояния  и  постепенный  упадок  объектов  российского 
культурного  наследия,  включая  архивы,  музейные  фонды,  библиотеки, 
памятники  архитектуры,  ввиду  недостаточного  финансирования 
соответствующих программ и мероприятий; 

возможность нарушения общественной  стабильности,  нанесение вреда 
здоровью  и  жизни  граждан  вследствие  деятельности  религиозных 
объединений,  проповедующих  религиозный  фундаментализм,  а  также 
тоталитарных религиозных сект; 

использование  зарубежными  специальными  службами  средств 
массовой информации, действующих на территории Российской Федерации, 
для  нанесения  ущерба  обороноспособности  страны  и  безопасности 
государства, распространения дезинформации; 

неспособность современного гражданского общества России обеспечить 
формирование  у  подрастающего  поколения  и  поддержание  в  обществе 
общественно  необходимых  нравственных  ценностей,  патриотизма  и 
гражданской ответственности за судьбу страны. 

Основными  направлениями  обеспечения  информационной 
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безопасности Российской Федерации в сфере духовной жизни являются: 
развитие в России основ гражданского общества; 
создание  социально  ‐  экономических  условий  для  осуществления 

творческой деятельности и функционирования учреждений культуры; 
выработка  цивилизованных  форм  и  способов  общественного  контроля 

за  формированием  в  обществе  духовных  ценностей,  отвечающих 
национальным интересам страны, воспитанием патриотизма и гражданской 
ответственности за ее судьбу; 

совершенствование  законодательства  Российской  Федерации, 
регулирующего  отношения  в  области  конституционных ограничений прав  и 
свобод человека и гражданина; 

государственная  поддержка  мероприятий  по  сохранению  и 
возрождению  культурного  наследия  народов  и  народностей  Российской 
Федерации; 

формирование  правовых  и  организационных  механизмов  обеспечения 
конституционных прав и свобод граждан, повышения их правовой культуры 
в  интересах  противодействия  сознательному  или  непреднамеренному 
нарушению этих конституционных прав и свобод в сфере духовной жизни; 

разработка  действенных  организационно  ‐  правовых  механизмов 
доступа средств массовой информации и граждан к открытой информации о 
деятельности федеральных органов государственной власти и общественных 
объединений,  обеспечение достоверности  сведений о  социально значимых 
событиях общественной жизни, распространяемых через средства массовой 
информации; 

разработка  специальных  правовых  и  организационных  механизмов 
недопущения  противоправных  информационно  ‐  психологических 
воздействий  на  массовое  сознание  общества,  неконтролируемой 
коммерциализации культуры и науки, а  также обеспечивающих сохранение 
культурных  и  исторических  ценностей  народов  и  народностей  Российской 
Федерации,  рациональное  использование  накопленных  обществом 
информационных ресурсов, составляющих национальное достояние; 

введение  запрета  на  использование  эфирного  времени  в  электронных 
средствах массовой информации для проката программ, пропагандирующих 
насилие и жестокость, антиобщественное поведение; 

противодействие  негативному  влиянию  иностранных  религиозных 
организаций и миссионеров. 

В  общегосударственных  информационных  и  телекоммуникационных 
системах.  Основными  объектами  обеспечения  информационной 
безопасности  Российской  Федерации  в  общегосударственных 
информационных и телекоммуникационных системах являются: 

информационные  ресурсы,  содержащие  сведения,  отнесенные  к 
государственной тайне, и конфиденциальную информацию; 
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средства и системы информатизации (средства вычислительной техники, 
информационно  ‐  вычислительные  комплексы,  сети  и  системы), 
программные  средства  (операционные  системы,  системы  управления 
базами  данных,  другое  общесистемное  и  прикладное  программное 
обеспечение),  автоматизированные  системы  управления,  системы  связи  и 
передачи данных, осуществляющие прием, обработку, хранение и передачу 
информации ограниченного доступа, их информативные физические поля; 

технические  средства  и  системы,  обрабатывающие  открытую 
информацию,  но  размещенные  в  помещениях,  в  которых  обрабатывается 
информация  ограниченного  доступа,  а  также  сами  помещения, 
предназначенные для обработки такой информации; 

помещения,  предназначенные  для  ведения  закрытых  переговоров,  а 
также  переговоров,  в  ходе  которых  оглашаются  сведения  ограниченного 
доступа. 

Основными  угрозами  информационной  безопасности  Российской 
Федерации  в  общегосударственных  информационных  и 
телекоммуникационных системах являются: 

деятельность  специальных  служб  иностранных  государств,  преступных 
сообществ,  организаций  и  групп,  противозаконная  деятельность  отдельных 
лиц,  направленная  на  получение  несанкционированного  доступа  к 
информации  и  осуществление  контроля  за  функционированием 
информационных и телекоммуникационных систем; 

вынужденное  в  силу  объективного  отставания  отечественной 
промышленности использование при создании и развитии информационных 
и  телекоммуникационных  систем  импортных  программно  ‐  аппаратных 
средств; 

нарушение  установленного  регламента  сбора,  обработки  и  передачи 
информации,  преднамеренные  действия  и  ошибки  персонала 
информационных  и  телекоммуникационных  систем,  отказ  технических 
средств  и  сбои  программного  обеспечения  в  информационных  и 
телекоммуникационных системах; 

использование  несертифицированных  в  соответствии  с  требованиями 
безопасности  средств  и  систем  информатизации  и  связи,  а  также  средств 
защиты информации и контроля их эффективности; 

привлечение  к  работам  по  созданию,  развитию  и  защите 
информационных и телекоммуникационных систем организаций и фирм, не 
имеющих  государственных  лицензий  на  осуществление  этих  видов 
деятельности. 

Основными  направлениями  обеспечения  информационной 
безопасности  Российской  Федерации  в  общегосударственных 
информационных и телекоммуникационных системах являются: 

предотвращение перехвата информации из помещений и с объектов, а 
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также информации, передаваемой по каналам связи с помощью технических 
средств; 

исключение  несанкционированного  доступа  к  обрабатываемой  или 
хранящейся в технических средствах информации; 

предотвращение  утечки  информации  по  техническим  каналам, 
возникающей при эксплуатации технических средств ее обработки, хранения 
и передачи; 

предотвращение  специальных  программно  ‐  технических  воздействий, 
вызывающих разрушение, уничтожение, искажение информации или сбои в 
работе средств информатизации; 

обеспечение  информационной  безопасности  при  подключении 
общегосударственных информационных и  телекоммуникационных систем к 
внешним информационным сетям, включая международные; 

обеспечение  безопасности  конфиденциальной  информации  при 
взаимодействии  информационных  и  телекоммуникационных  систем 
различных классов защищенности; 

выявление  внедренных  на  объекты  и  в  технические  средства 
электронных устройств перехвата информации. 

Основными организационно  ‐  техническими мероприятиями по защите 
информации  в  общегосударственных  информационных  и 
телекоммуникационных системах являются: 

лицензирование  деятельности  организаций  в  области  защиты 
информации; 

аттестация  объектов  информатизации  по  выполнению  требований 
обеспечения  защиты  информации  при  проведении  работ,  связанных  с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну; 

сертификация  средств  защиты  информации  и  контроля  эффективности 
их  использования,  а  также  защищенности  информации  от  утечки  по 
техническим каналам систем и средств информатизации и связи; 

введение  территориальных,  частотных,  энергетических, 
пространственных  и  временных  ограничений  в  режимах  использования 
технических средств, подлежащих защите; 

создание  и  применение  информационных  и  автоматизированных 
систем управления в защищенном исполнении. 

В  сфере  обороны.  К  объектам  обеспечения  информационной 
безопасности Российской Федерации в сфере обороны относятся: 

информационная  инфраструктура  центральных  органов  военного 
управления  и  органов  военного  управления  видов  Вооруженных  Сил 
Российской Федерации и родов войск, объединений,  соединений, воинских 
частей  и  организаций,  входящих  в  Вооруженные  Силы  Российской 
Федерации, научно ‐ исследовательских учреждений Министерства обороны 
Российской Федерации; 
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информационные ресурсы предприятий оборонного комплекса и научно 
‐  исследовательских  учреждений,  выполняющих  государственные 
оборонные заказы либо занимающихся оборонной проблематикой; 

программно  ‐  технические  средства  автоматизированных  и 
автоматических  систем  управления  войсками  и  оружием,  вооружения  и 
военной техники, оснащенных средствами информатизации; 

информационные  ресурсы,  системы  связи  и  информационная 
инфраструктура других войск, воинских формирований и органов. 

Внешними  угрозами,  представляющими  наибольшую  опасность  для 
объектов  обеспечения  информационной  безопасности  Российской 
Федерации в сфере обороны, являются: 

все виды разведывательной деятельности зарубежных государств; 
информационно  ‐  технические  воздействия  (в  том  числе 

радиоэлектронная борьба, проникновение в компьютерные сети) со стороны 
вероятных противников; 

диверсионно  ‐  подрывная  деятельность  специальных  служб 
иностранных  государств,  осуществляемая  методами  информационно  ‐ 
психологического воздействия; 

деятельность  иностранных  политических,  экономических  и  военных 
структур,  направленная  против  интересов  Российской  Федерации  в  сфере 
обороны. 

Внутренними  угрозами,  представляющими  наибольшую  опасность  для 
указанных объектов, являются: 

нарушение  установленного  регламента  сбора,  обработки,  хранения  и 
передачи информации, находящейся в штабах и учреждениях Министерства 
обороны Российской Федерации, на предприятиях оборонного комплекса; 

преднамеренные  действия,  а  также  ошибки  персонала 
информационных  и  телекоммуникационных  систем  специального 
назначения; 

ненадежное  функционирование  информационных  и 
телекоммуникационных систем специального назначения; 

возможная  информационно  ‐  пропагандистская  деятельность, 
подрывающая  престиж  Вооруженных  Сил  Российской  Федерации  и  их 
боеготовность; 

нерешенность  вопросов  защиты  интеллектуальной  собственности 
предприятий  оборонного  комплекса,  приводящая  к  утечке  за  рубеж 
ценнейших государственных информационных ресурсов; 

нерешенность вопросов социальной защиты военнослужащих и членов 
их семей. 

Перечисленные  внутренние  угрозы  будут  представлять  особую 
опасность в условиях обострения военно ‐ политической обстановки. 

Главными специфическими направлениями совершенствования системы 
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обеспечения информационной безопасности Российской Федерации в сфере 
обороны являются: 

систематическое  выявление  угроз  и  их  источников,  структуризация 
целей  обеспечения  информационной  безопасности  в  сфере  обороны  и 
определение соответствующих практических задач; 

проведение  сертификации  общего  и  специального  программного 
обеспечения, пакетов прикладных программ и средств защиты информации 
в  существующих  и  создаваемых  автоматизированных  системах  управления 
военного назначения и системах связи, имеющих в своем составе элементы 
вычислительной техники; 

постоянное  совершенствование  средств  защиты  информации  от 
несанкционированного  доступа,  развитие  защищенных  систем  связи  и 
управления  войсками  и  оружием,  повышение  надежности  специального 
программного обеспечения; 

совершенствование  структуры  функциональных  органов  системы 
обеспечения  информационной  безопасности  в  сфере  обороны  и 
координация их взаимодействия; 

совершенствование приемов и  способов стратегической и оперативной 
маскировки,  разведки  и  радиоэлектронной  борьбы,  методов  и  средств 
активного  противодействия  информационно  ‐  пропагандистским  и 
психологическим операциям вероятного противника; 

подготовка  специалистов  в  области  обеспечения  информационной 
безопасности в сфере обороны. 

В  правоохранительной  и  судебной  сферах.  К  наиболее  важным 
объектам  обеспечения  информационной  безопасности  в 
правоохранительной и судебной сферах относятся: 

информационные  ресурсы  федеральных  органов  исполнительной 
власти,  реализующих  правоохранительные  функции,  судебных  органов,  их 
информационно  ‐  вычислительных  центров,  научно  ‐  исследовательских 
учреждений  и  учебных  заведений,  содержащие  специальные  сведения  и 
оперативные данные служебного характера; 

информационно  ‐  вычислительные  центры,  их  информационное, 
техническое, программное и нормативное обеспечение; 

информационная  инфраструктура  (информационно  ‐  вычислительные 
сети, пункты управления, узлы и линии связи). 

Внешними  угрозами,  представляющими  наибольшую  опасность  для 
объектов  обеспечения  информационной  безопасности  в 
правоохранительной и судебной сферах, являются: 

разведывательная  деятельность  специальных  служб  иностранных 
государств,  международных  преступных  сообществ,  организаций  и  групп, 
связанная со сбором сведений, раскрывающих задачи, планы деятельности, 
техническое  оснащение,  методы  работы  и  места  дислокации  специальных 
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подразделений и органов внутренних дел Российской Федерации; 
деятельность  иностранных  государственных  и  частных  коммерческих 

структур,  стремящихся  получить  несанкционированный  доступ  к 
информационным ресурсам правоохранительных и судебных органов. 

Внутренними  угрозами,  представляющими  наибольшую  опасность  для 
указанных объектов, являются: 

нарушение  установленного  регламента  сбора,  обработки,  хранения  и 
передачи  информации,  содержащейся  в  картотеках  и  автоматизированных 
банках данных и использующейся для расследования преступлений; 

недостаточность  законодательного  и  нормативного  регулирования 
информационного обмена в правоохранительной и судебной сферах; 

отсутствие  единой  методологии  сбора,  обработки  и  хранения 
информации оперативно ‐ разыскного, справочного, криминалистического и 
статистического характера; 

отказ  технических  средств  и  сбои  программного  обеспечения  в 
информационных и телекоммуникационных системах; 

преднамеренные  действия,  а  также  ошибки  персонала, 
непосредственно  занятого  формированием  и  ведением  картотек  и 
автоматизированных банков данных. 

Наряду  с  широко  используемыми  общими  методами  и  средствами 
защиты информации применяются также специфические методы и средства 
обеспечения  информационной  безопасности  в  правоохранительной  и 
судебной сферах. 

Главными из них являются: 
создание  защищенной  многоуровневой  системы  интегрированных 

банков данных оперативно ‐ разыскного, справочного, криминалистического 
и статистического характера на базе специализированных информационно ‐ 
телекоммуникационных систем; 

повышение  уровня  профессиональной  и  специальной  подготовки 
пользователей информационных систем. 

В  условиях  чрезвычайных  ситуаций.  Наиболее  уязвимыми  объектами 
обеспечения  информационной  безопасности  Российской  Федерации  в 
условиях  чрезвычайных  ситуаций  являются  система  принятия  решений  по 
оперативным действиям (реакциям), связанным с развитием таких ситуаций 
и  ходом  ликвидации  их  последствий,  а  также  система  сбора  и  обработки 
информации о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций. 

Особое  значение  для  нормального  функционирования  указанных 
объектов  имеет  обеспечение  безопасности  информационной 
инфраструктуры  страны  при  авариях,  катастрофах  и  стихийных  бедствиях. 
Сокрытие,  задержка  поступления,  искажение  и  разрушение  оперативной 
информации, несанкционированный доступ к ней отдельных лиц или  групп 
лиц  могут  привести  как  к  человеческим  жертвам,  так  и  к  возникновению 
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разного  рода  сложностей  при  ликвидации  последствий  чрезвычайной 
ситуации,  связанных  с  особенностями  информационного  воздействия  в 
экстремальных  условиях:  к  приведению  в  движение  больших  масс  людей, 
испытывающих  психический  стресс;  к  быстрому  возникновению  и 
распространению среди них паники и беспорядков на основе слухов, ложной 
или недостоверной информации. 

К  специфическим  для  данных  условий  направлениям  обеспечения 
информационной безопасности относятся: 

разработка  эффективной  системы  мониторинга  объектов  повышенной 
опасности,  нарушение  функционирования  которых  может  привести  к 
возникновению  чрезвычайных  ситуаций,  и  прогнозирования  чрезвычайных 
ситуаций; 

совершенствование  системы  информирования  населения  об  угрозах 
возникновения  чрезвычайных  ситуаций,  об  условиях  их  возникновения  и 
развития; 

повышение  надежности  систем  обработки  и  передачи  информации, 
обеспечивающих  деятельность  федеральных  органов  исполнительной 
власти; 

прогнозирование  поведения  населения  под  воздействием  ложной  или 
недостоверной  информации  о  возможных  чрезвычайных  ситуациях  и 
выработка мер по оказанию помощи большим массам людей в условиях этих 
ситуаций; 

разработка  специальных  мер  по  защите  информационных  систем, 
обеспечивающих  управление  экологически  опасными  и  экономически 
важными производствами. 
 

7.  Международное  сотрудничество  Российской  Федерации  в  области 
обеспечения информационной безопасности 

Международное  сотрудничество  Российской  Федерации  в  области 
обеспечения информационной безопасности  ‐ неотъемлемая составляющая 
политического,  военного,  экономического,  культурного  и  других  видов 
взаимодействия  стран,  входящих  в  мировое  сообщество.  Такое 
сотрудничество  должно  способствовать  повышению  информационной 
безопасности  всех  членов  мирового  сообщества,  включая  Российскую 
Федерацию. 

Особенность международного сотрудничества Российской Федерации в 
области обеспечения информационной безопасности состоит в том, что оно 
осуществляется  в  условиях  обострения  международной  конкуренции  за 
обладание  технологическими  и  информационными  ресурсами,  за 
доминирование  на  рынках  сбыта,  в  условиях  продолжения  попыток 
создания  структуры  международных  отношений,  основанной  на 
односторонних  решениях  ключевых  проблем  мировой  политики, 
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противодействия  укреплению  роли  России  как  одного  из  влиятельных 
центров формирующегося многополярного мира, усиления технологического 
отрыва ведущих держав мира и наращивания их возможностей для создания 
"информационного  оружия".  Все  это  может  привести  к  новому  этапу 
развертывания  гонки  вооружений  в  информационной  сфере,  нарастанию 
угрозы  агентурного  и  оперативно  ‐  технического  проникновения  в  Россию 
иностранных  разведок,  в  том  числе  с  использованием  глобальной 
информационной инфраструктуры. 

Основными  направлениями  международного  сотрудничества 
Российской  Федерации  в  области  обеспечения  информационной 
безопасности являются: 

запрещение  разработки,  распространения  и  применения 
"информационного оружия"; 

обеспечение безопасности международного информационного обмена, 
в  том  числе  сохранности  информации  при  ее  передаче  по  национальным 
телекоммуникационным каналам и каналам связи; 

координация  деятельности  правоохранительных  органов  стран, 
входящих  в  мировое  сообщество,  по  предотвращению  компьютерных 
преступлений; 

предотвращение  несанкционированного  доступа  к  конфиденциальной 
информации  в международных банковских  телекоммуникационных  сетях  и 
системах информационного обеспечения мировой  торговли,  к  информации 
международных  правоохранительных  организаций,  ведущих  борьбу  с 
транснациональной  организованной  преступностью,  международным 
терроризмом,  распространением  наркотиков  и  психотропных  веществ, 
незаконной торговлей оружием и расщепляющимися материалами, а также 
торговлей людьми. 

При  осуществлении  международного  сотрудничества  Российской 
Федерации  в  области  обеспечения  информационной  безопасности  особое 
внимание должно  уделяться  проблемам  взаимодействия  с  государствами  ‐ 
участниками Содружества Независимых Государств. 

Для  осуществления  этого  сотрудничества  по  указанным  основным 
направлениям  необходимо  обеспечить  активное  участие  России  во  всех 
международных  организациях,  осуществляющих  деятельность  в  области 
информационной  безопасности,  в  том  числе  в  сфере  стандартизации  и 
сертификации средств информатизации и защиты информации. 
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III. Основные положения государственной политики 
обеспечения информационной безопасности Российской 

Федерации и первоочередные мероприятия 
по ее реализации 

 
8.  Основные  положения  государственной  политики  обеспечения 

информационной безопасности Российской Федерации 
Государственная политика обеспечения информационной безопасности 

Российской  Федерации  определяет  основные  направления  деятельности 
федеральных  органов  государственной  власти  и  органов  государственной 
власти  субъектов  Российской  Федерации  в  этой  области,  порядок 
закрепления их обязанностей по защите интересов Российской Федерации в 
информационной сфере в рамках направлений их деятельности и базируется 
на  соблюдении  баланса  интересов  личности,  общества  и  государства  в 
информационной сфере. 

Государственная политика обеспечения информационной безопасности 
Российской Федерации основывается на следующих основных принципах: 

соблюдение  Конституции  Российской  Федерации,  законодательства 
Российской  Федерации,  общепризнанных  принципов  и  норм 
международного  права  при  осуществлении  деятельности  по  обеспечению 
информационной безопасности Российской Федерации; 

открытость  в  реализации  функций  федеральных  органов 
государственной  власти,  органов  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации и общественных объединений,  предусматривающая 
информирование  общества  об  их  деятельности  с  учетом  ограничений, 
установленных законодательством Российской Федерации; 

правовое  равенство  всех  участников  процесса  информационного 
взаимодействия  вне  зависимости  от  их  политического,  социального  и 
экономического  статуса,  основывающееся  на  конституционном  праве 
граждан  на  свободный  поиск,  получение,  передачу,  производство  и 
распространение информации любым законным способом; 

приоритетное развитие отечественных современных информационных и 
телекоммуникационных  технологий,  производство  технических  и 
программных  средств,  способных  обеспечить  совершенствование 
национальных телекоммуникационных сетей, их подключение к глобальным 
информационным  сетям  в  целях  соблюдения  жизненно  важных  интересов 
Российской Федерации. 

Государство  в  процессе  реализации  своих  функций  по  обеспечению 
информационной безопасности Российской Федерации: 

проводит объективный и всесторонний анализ и прогнозирование угроз 
информационной безопасности Российской Федерации, разрабатывает меры 
по ее обеспечению; 
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организует  работу  законодательных  (представительных)  и 
исполнительных органов государственной власти Российской Федерации по 
реализации комплекса мер, направленных на предотвращение, отражение и 
нейтрализацию  угроз  информационной  безопасности  Российской 
Федерации; 

поддерживает  деятельность  общественных  объединений, 
направленную  на  объективное  информирование  населения  о  социально 
значимых явлениях общественной жизни, защиту общества от искаженной и 
недостоверной информации; 

осуществляет  контроль  за  разработкой,  созданием,  развитием, 
использованием,  экспортом  и  импортом  средств  защиты  информации 
посредством  их  сертификации  и  лицензирования  деятельности  в  области 
защиты информации; 

проводит  необходимую  протекционистскую  политику  в  отношении 
производителей  средств  информатизации  и  защиты  информации  на 
территории  Российской  Федерации  и  принимает  меры  по  защите 
внутреннего  рынка  от  проникновения  на  него  некачественных  средств 
информатизации и информационных продуктов; 

способствует  предоставлению  физическим  и  юридическим  лицам 
доступа  к  мировым  информационным  ресурсам,  глобальным 
информационным сетям; 

формулирует  и  реализует  государственную  информационную  политику 
России; 

организует  разработку  федеральной  программы  обеспечения 
информационной  безопасности  Российской  Федерации,  объединяющей 
усилия  государственных  и  негосударственных  организаций  в  данной 
области; 

способствует интернационализации глобальных информационных сетей 
и  систем,  а  также  вхождению  России  в  мировое  информационное 
сообщество на условиях равноправного партнерства. 

Совершенствование  правовых  механизмов  регулирования 
общественных отношений, возникающих в информационной сфере, является 
приоритетным  направлением  государственной  политики  в  области 
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 

Это предполагает: 
оценку  эффективности  применения  действующих  законодательных  и 

иных  нормативных  правовых  актов  в  информационной  сфере  и  выработку 
программы их совершенствования; 

создание  организационно  ‐  правовых  механизмов  обеспечения 
информационной безопасности; 

определение  правового  статуса  всех  субъектов  отношений  в 
информационной  сфере,  включая  пользователей  информационных  и 
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телекоммуникационных  систем,  и  установление  их  ответственности  за 
соблюдение законодательства Российской Федерации в данной сфере; 

создание  системы  сбора  и  анализа  данных  об  источниках  угроз 
информационной  безопасности  Российской  Федерации,  а  также  о 
последствиях их осуществления; 

разработку  нормативных  правовых  актов,  определяющих  организацию 
следствия  и  процедуру  судебного  разбирательства  по  фактам 
противоправных  действий  в  информационной  сфере,  а  также  порядок 
ликвидации последствий этих противоправных действий; 

разработку  составов  правонарушений  с  учетом  специфики  уголовной, 
гражданской,  административной,  дисциплинарной  ответственности  и 
включение  соответствующих  правовых  норм  в  уголовный,  гражданский, 
административный  и  трудовой  кодексы,  в  законодательство  Российской 
Федерации о государственной службе; 

совершенствование  системы  подготовки  кадров,  используемых  в 
области  обеспечения  информационной  безопасности  Российской 
Федерации. 

Правовое  обеспечение  информационной  безопасности  Российской 
Федерации должно базироваться, прежде всего, на соблюдении принципов 
законности,  баланса  интересов  граждан,  общества  и  государства  в 
информационной сфере. 

Соблюдение  принципа  законности  требует  от  федеральных  органов 
государственной  власти  и  органов  государственной  власти  субъектов 
Российской  Федерации  при  решении  возникающих  в  информационной 
сфере  конфликтов  неукоснительно  руководствоваться  законодательными  и 
иными  нормативными  правовыми  актами,  регулирующими  отношения  в 
этой сфере. 

Соблюдение  принципа  баланса  интересов  граждан,  общества  и 
государства  в  информационной  сфере  предполагает  законодательное 
закрепление  приоритета  этих  интересов  в  различных  областях 
жизнедеятельности  общества,  а  также  использование форм  общественного 
контроля  деятельности  федеральных  органов  государственной  власти  и 
органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации. 
Реализация  гарантий  конституционных  прав  и  свобод  человека  и 
гражданина,  касающихся  деятельности  в  информационной  сфере,  является 
важнейшей задачей государства в области информационной безопасности. 

Разработка  механизмов  правового  обеспечения  информационной 
безопасности  Российской  Федерации  включает  в  себя  мероприятия  по 
информатизации правовой сферы в целом. 

В  целях  выявления  и  согласования  интересов  федеральных  органов 
государственной  власти,  органов  государственной  власти  субъектов 
Российской  Федерации  и  других  субъектов  отношений  в  информационной 
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сфере,  выработки  необходимых  решений  государство  поддерживает 
формирование  общественных  советов,  комитетов  и  комиссий  с  широким 
представительством общественных объединений и содействует организации 
их эффективной работы. 
 

9.  Первоочередные  мероприятия  по  реализации  государственной 
политики  обеспечения  информационной  безопасности  Российской 
Федерации 

Первоочередными  мероприятиями  по  реализации  государственной 
политики  обеспечения  информационной  безопасности  Российской 
Федерации являются: 

разработка  и  внедрение  механизмов  реализации  правовых  норм, 
регулирующих  отношения  в  информационной  сфере,  а  также  подготовка 
концепции  правового  обеспечения  информационной  безопасности 
Российской Федерации; 

разработка  и  реализация  механизмов  повышения  эффективности 
государственного  руководства  деятельностью  государственных  средств 
массовой  информации,  осуществления  государственной  информационной 
политики; 

принятие  и  реализация  федеральных  программ,  предусматривающих 
формирование  общедоступных  архивов  информационных  ресурсов 
федеральных  органов  государственной  власти  и  органов  государственной 
власти  субъектов  Российской Федерации,  повышение  правовой  культуры  и 
компьютерной  грамотности  граждан,  развитие  инфраструктуры  единого 
информационного  пространства  России,  комплексное  противодействие 
угрозам  информационной  войны,  создание  безопасных  информационных 
технологий  для  систем,  используемых  в  процессе  реализации  жизненно 
важных  функций  общества  и  государства,  пресечение  компьютерной 
преступности,  создание  информационно  ‐  телекоммуникационной  системы 
специального  назначения  в  интересах  федеральных  органов 
государственной  власти  и  органов  государственной  власти  субъектов 
Российской  Федерации,  обеспечение  технологической  независимости 
страны  в  области  создания  и  эксплуатации  информационно  ‐ 
телекоммуникационных систем оборонного назначения; 

развитие  системы  подготовки  кадров,  используемых  в  области 
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации; 

гармонизация  отечественных  стандартов  в  области  информатизации  и 
обеспечения  информационной  безопасности  автоматизированных  систем 
управления,  информационных  и  телекоммуникационных  систем  общего  и 
специального назначения. 
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IV. Организационная основа системы 
обеспечения информационной безопасности 

Российской Федерации 
 

10.  Основные  функции  системы  обеспечения  информационной 
безопасности Российской Федерации 

Система  обеспечения  информационной  безопасности  Российской 
Федерации  предназначена  для  реализации  государственной  политики  в 
данной сфере. 

Основными  функциями  системы  обеспечения  информационной 
безопасности Российской Федерации являются: 

разработка  нормативной  правовой  базы  в  области  обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации; 

создание  условий  для  реализации  прав  граждан  и  общественных 
объединений  на  разрешенную  законом  деятельность  в  информационной 
сфере; 

определение  и  поддержание  баланса  между  потребностью  граждан, 
общества и государства в свободном обмене информацией и необходимыми 
ограничениями на распространение информации; 

оценка  состояния  информационной  безопасности  Российской 
Федерации,  выявление  источников  внутренних  и  внешних  угроз 
информационной  безопасности,  определение  приоритетных  направлений 
предотвращения, отражения и нейтрализации этих угроз; 

координация  деятельности  федеральных  органов  государственной 
власти  и  других  государственных  органов,  решающих  задачи  обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации; 

контроль деятельности федеральных органов государственной власти и 
органов  государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации, 
государственных  и  межведомственных  комиссий,  участвующих  в  решении 
задач обеспечения информационной безопасности Российской Федерации; 

предупреждение, выявление и пресечение правонарушений, связанных 
с посягательствами на законные интересы граждан, общества и государства в 
информационной  сфере,  на  осуществление  судопроизводства  по  делам  о 
преступлениях в этой области; 

развитие  отечественной  информационной  инфраструктуры,  а  также 
индустрии телекоммуникационных и информационных средств, повышение 
их конкурентоспособности на внутреннем и внешнем рынке; 

организация  разработки  федеральной  и  региональных  программ 
обеспечения  информационной  безопасности  и  координация  деятельности 
по их реализации; 

проведение  единой  технической  политики  в  области  обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации; 
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организация  фундаментальных  и  прикладных  научных  исследований  в 
области  обеспечения  информационной  безопасности  Российской 
Федерации; 

защита  государственных  информационных  ресурсов,  прежде  всего  в 
федеральных  органах  государственной  власти  и  органах  государственной 
власти  субъектов  Российской  Федерации,  на  предприятиях  оборонного 
комплекса; 

обеспечение контроля за созданием и использованием средств защиты 
информации  посредством  обязательного  лицензирования  деятельности  в 
данной сфере и сертификации средств защиты информации; 

совершенствование  и  развитие  единой  системы  подготовки  кадров, 
используемых  в  области  информационной  безопасности  Российской 
Федерации; 

осуществление  международного  сотрудничества  в  сфере  обеспечения 
информационной  безопасности,  представление  интересов  Российской 
Федерации в соответствующих международных организациях. 

Компетенция  федеральных  органов  государственной  власти,  органов 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  других 
государственных  органов,  входящих  в  состав  системы  обеспечения 
информационной  безопасности  Российской  Федерации  и  ее  подсистем, 
определяется  федеральными  законами,  нормативными  правовыми  актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Функции органов, координирующих деятельность федеральных органов 
государственной  власти,  органов  государственной  власти  субъектов 
Российской Федерации, других государственных органов, входящих в состав 
системы  обеспечения  информационной  безопасности  Российской 
Федерации  и  ее  подсистем,  определяются  отдельными  нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
 

11. Основные элементы организационной основы системы обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации 

Система  обеспечения  информационной  безопасности  Российской 
Федерации  является  частью  системы  обеспечения  национальной 
безопасности страны. 

Система  обеспечения  информационной  безопасности  Российской 
Федерации  строится  на  основе  разграничения  полномочий  органов 
законодательной,  исполнительной  и  судебной  власти  в  данной  сфере,  а 
также  предметов  ведения  федеральных  органов  государственной  власти  и 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Основными элементами организационной основы системы обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации являются: Президент 
Российской  Федерации,  Совет  Федерации  Федерального  Собрания 
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Российской  Федерации,  Государственная  Дума  Федерального  Собрания 
Российской  Федерации,  Правительство  Российской  Федерации,  Совет 
Безопасности Российской Федерации, федеральные органы исполнительной 
власти,  межведомственные  и  государственные  комиссии,  создаваемые 
Президентом  Российской  Федерации  и  Правительством  Российской 
Федерации,  органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской 
Федерации,  органы  местного  самоуправления,  органы  судебной  власти, 
общественные  объединения,  граждане,  принимающие  в  соответствии  с 
законодательством  Российской  Федерации  участие  в  решении  задач 
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 

Президент  Российской  Федерации  руководит  в  пределах  своих 
конституционных  полномочий  органами  и  силами  по  обеспечению 
информационной  безопасности  Российской  Федерации;  санкционирует 
действия  по  обеспечению  информационной  безопасности  Российской 
Федерации;  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации 
формирует, реорганизует и упраздняет подчиненные ему органы и силы по 
обеспечению  информационной  безопасности  Российской  Федерации; 
определяет  в  своих  ежегодных  посланиях  Федеральному  Собранию 
приоритетные  направления  государственной  политики  в  области 
обеспечения информационной безопасности Российской Федерации, а также 
меры по реализации настоящей Доктрины. 

Палаты  Федерального  Собрания  Российской  Федерации  на  основе 
Конституции  Российской  Федерации  по  представлению  Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации формируют 
законодательную  базу  в  области  обеспечения  информационной 
безопасности Российской Федерации. 

Правительство Российской Федерации в пределах своих полномочий и с 
учетом  сформулированных  в  ежегодных  посланиях  Президента  Российской 
Федерации Федеральному Собранию приоритетных направлений в области 
обеспечения  информационной  безопасности  Российской  Федерации 
координирует деятельность федеральных органов исполнительной власти и 
органов  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  а  также 
при  формировании  в  установленном  порядке  проектов  федерального 
бюджета  на  соответствующие  годы  предусматривает  выделение  средств, 
необходимых для реализации федеральных программ в этой области. 

Совет  Безопасности  Российской  Федерации  проводит  работу  по 
выявлению  и  оценке  угроз  информационной  безопасности  Российской 
Федерации,  оперативно  подготавливает  проекты  решений  Президента 
Российской  Федерации  по  предотвращению  таких  угроз,  разрабатывает 
предложения  в  области  обеспечения  информационной  безопасности 
Российской  Федерации,  а  также  предложения  по  уточнению  отдельных 
положений настоящей Доктрины, координирует деятельность органов и сил 
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по  обеспечению  информационной  безопасности  Российской  Федерации, 
контролирует реализацию федеральными органами исполнительной власти 
и  органами  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации 
решений Президента Российской Федерации в этой области. 

Федеральные органы исполнительной власти обеспечивают исполнение 
законодательства  Российской Федерации,  решений  Президента  Российской 
Федерации и Правительства  Российской Федерации  в  области  обеспечения 
информационной  безопасности  Российской  Федерации;  в  пределах  своей 
компетенции разрабатывают нормативные правовые акты в  этой области и 
представляют  их  в  установленном  порядке  Президенту  Российской 
Федерации и в Правительство Российской Федерации. 

Межведомственные  и  государственные  комиссии,  создаваемые 
Президентом  Российской  Федерации  и  Правительством  Российской 
Федерации, решают в соответствии с предоставленными им полномочиями 
задачи обеспечения информационной безопасности Российской Федерации. 

Органы  исполнительной  власти  субъектов  Российской  Федерации 
взаимодействуют  с  федеральными  органами  исполнительной  власти  по 
вопросам  исполнения  законодательства  Российской  Федерации,  решений 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации 
в  области  обеспечения  информационной  безопасности  Российской 
Федерации, а также по вопросам реализации федеральных программ в этой 
области;  совместно  с  органами  местного  самоуправления  осуществляют 
мероприятия  по  привлечению  граждан,  организаций  и  общественных 
объединений  к  оказанию  содействия  в  решении  проблем  обеспечения 
информационной  безопасности  Российской  Федерации;  вносят  в 
федеральные  органы  исполнительной  власти  предложения  по 
совершенствованию  системы  обеспечения  информационной  безопасности 
Российской Федерации. 

Органы  местного  самоуправления  обеспечивают  соблюдение 
законодательства  Российской  Федерации  в  области  обеспечения 
информационной безопасности Российской Федерации. 

Органы  судебной  власти  осуществляют  правосудие  по  делам  о 
преступлениях,  связанных  с  посягательствами  на  законные  интересы 
личности, общества и государства в информационной сфере, и обеспечивают 
судебную  защиту  граждан  и  общественных  объединений,  чьи  права  были 
нарушены  в  связи  с  деятельностью  по  обеспечению  информационной 
безопасности Российской Федерации. 

В  состав  системы  обеспечения  информационной  безопасности 
Российской  Федерации  могут  входить  подсистемы  (системы), 
ориентированные на решение локальных задач в данной сфере. 
 

Реализация  первоочередных  мероприятий  по  обеспечению 
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информационной  безопасности  Российской  Федерации,  перечисленных  в 
настоящей  Доктрине,  предполагает  разработку  соответствующей 
федеральной  программы.  Конкретизация  некоторых  положений  настоящей 
Доктрины  применительно  к  отдельным  сферам  деятельности  общества  и 
государства  может  быть  осуществлена  в  соответствующих  документах, 
утверждаемых Президентом Российской Федерации. 
 


