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Современная социально-экономическая и политическая обстановка в 

России характеризуется обострением проблем обеспечения общественной 

безопасности. Объективные закономерности усложнения отношений в сфере 

общественной безопасности определяют особые требования к их нормативно-

правовому регулированию, призванному соизмерить и упорядочить 

происходящие социальные процессы в данной сфере адекватно возникающим 

угрозам. Особо актуальной становится задача по обеспечению безопасности 

личности, общества и всего государства, как известно, в постсоветский период 

не только изменились политические и идеологические воззрения, но и страна в 

целом оказалась перед необходимостью поиска и выработки новых 

представлений о направлении дальнейшего развития. 

По мнению известного ученого А.М. Воронова «безопасность Российской 

Федерации, как и ее всемерное обеспечение, представляет сложный, конкретно-

исторический, социально-правовой, организационный, культурологический 

феномен, исследование которого предполагает комплексный, с учетом данных 

различных отраслей научного знания, подход. 



 

 

С научной точки зрения содержания проблемы административно-

правового обеспечения общественной безопасности Российской Федерации 

позволяет охарактеризовать объект и предмет правового регулирования данной 

совокупности отношений, составляет теоретико-методологическую основу 

разработки административно-правового статуса субъектов обеспечения 

общественной безопасности и совершенствования их административно-

юрисдикционной и организационно-управленческой деятельности» [1, с. 123]. 

В контексте заявленной проблематики, прежде всего, представляется 

целесообразным проанализировать понятие «безопасность». 

В словарном значении понятие «безопасность» трактуется как отсутствие 

опасности, либо положение, при котором кому-либо, чему-либо не угрожает 

опасность [2, с. 52]. А также в значении огражденный от опасности, не 

грозящий опасностью для кого-нибудь, кому-нибудь; безвредный [3, с. 35].  

Из приведенных выше определений, можно сделать вывод, что 

безопасность может быть характеристикой состояния, субъекта, направленной 

«на себя»: так, например, безопасность человеческой жизни, общества, 

государства, безопасность объекта либо объекта вне опасности, – и 

направленной «вовне», на некий объект, например, безопасное действие или 

бездействие. 

«Безопасный» чаще всего толкуется как «неопасный, не угрожающий, не 

могущий причинить зла или вреда, безвредный, сохранный, верный, 

надежный» [4, с. 7]. А безопасность, как « ... отсутствие опасности, 

сохранность, надежность, защищенность». Либо, безопасность, трактуется как 

положение, при котором «не угрожает опасность кому-нибудь» [6, с. 98]. 

Если обратиться к зарубежным источникам, то в английском словаре 

«безопасность» рассматривается как нечто общее, присущее способам 

предотвращения ущерба, вызываемого воздействием опасных факторов, 

например, несчастных случаев, представляющее собой свойство не субъекта 

или объекта, а метода взаимодействия субъекта и объекта: так, безопасность – 

это качество или условие оставаться невредимым [4, с. 64]. 



 

 

Р. Мэйберн отмечает, что безопасность буквально определяется 

утвердившимся выражением как «свобода от опасности или риска» [5, с. 366]. 

Отсюда следует, что в действительном мире абсолютная безопасность 

недостижима, потому что опасность или риск повсеместно присутствуют в нем 

в той или иной степени. 

В контексте технической терминологии, как правило, отражается только 

какая-либо одна сторона исследуемого понятия: «безопасность – свойство 

объекта не допускать ситуаций, опасных для людей и окружающей среды [6, с. 

12]; «безопасность – способность системы функционировать, не переходя в 

опасные состояния, угрожающие здоровью и жизни людей или наносящие 

другой ущерб в больших масштабах» [1, с. 201]. 

Анализируя данные определения, можно придти к выводу о том, что 

значение понятия «безопасность» зависит от контекста, в котором оно 

используется, и в основном, может рассматриваться как характеристика 

объекта (системы, оборудования, процесса), его свойство (способность) не 

допускать опасных состояний (ситуаций), не переходить в них; как состояние 

объекта (системы, процесса), в котором исключается возможность опасного 

события или предотвращаются неблагоприятные последствия такого события; 

как условия деятельности (протекания процесса), в которых исключается 

неблагоприятное воздействие на объект; как система мероприятий, 

обеспечивающих защиту объекта от опасных воздействий. Все это 

свидетельствует о многообразном толковании данного понятия, и 

соответственно, трудности его применения. 

Говоря об общественной безопасности, следует заметить, что в сферу 

общественной безопасности включают отношения людей, связанные с 

соблюдением правил, обеспечивающих безопасность дорожного движения, 

производства строительных работ в общественных местах, пожарной 

безопасности, пользования предметами, а также с соблюдением правил ввозы и 

вывоза товаров, грузов, транспортных средств и животных. 



 

 

Общественная безопасность представляет собой такое состояние 

общества (систему его свойств, способность), при котором за счет внутренних 

социальных механизмов, опосредованных функционированием различных 

государственных и общественных институтов, сохраняется его устойчивое 

состояние и развитие, обеспечиваются условия для реализации интересов 

личности, общества и государства и одновременно их защищенность (при 

наличии осознания ее людьми) от угроз, исходящих от противоправных 

посягательств, а также в чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера [6, с. 303]. 

В нормативных правовых актах понятие общественной безопасности 

определяется через нормы статей. Общественная безопасность содержаться в 

административном и уголовном праве.  

Так, Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ содержит главу 

«административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность», где содержаться деяния, влекущие собой 

нарушение общественного порядка [4, с. 111]. 

В уголовном законодательстве также присутствуют нормы, касающиеся 

общественной безопасности, к таковым относятся «Преступления против 

общественной безопасности и общественного порядка» (терроризм, бандитизм, 

хулиганство); «Преступления против безопасности дорожного движения и 

эксплуатации транспорта»; «Преступления против основ конституционного 

строя и безопасности государства»; «Преступления против мира и безопасности 

человечества» [1, с. 403]. С позиции ученых отмечается недостаточность 

разработанности понятия общественной безопасности. 

Как справедливо отмечает В.С. Комиссаров, «подавляющая часть авторов 

связывает понятие общественной безопасности либо с нарушением правил 

взаимодействия людей с техническими системами, либо с нарушением правил 

обращения с общеопасными предметами» [2, с. 287]. При таком подходе к 



 

 

определению данного понятия, сущностью является технический характер 

общественной опасности. 

Таким образом, в результате анализа научных определений понятия 

«общественная безопасность» приходиться констатировать отсутствие единого 

подхода к толкованию данного понятия. Многие авторы ограничивают понятие 

предметом своего исследования, некоторые – пытаясь унифицировать 

определение, не отражают современную действительность. 

Как показало исследование, общественная безопасность находится в 

тесном взаимоотношении с другими видами социальной безопасности – личной 

и государственной, обусловленном наличием общего объекта охраны и защиты. 

Но вместе с тем, специфика общественных отношений составляющих их 

содержание, особенности правового регулирования, позволяют определить 

сферы рассматриваемых явлений, что имеет значение для установления границ 

правоохранительной деятельности соответствующих органов. 
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