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Категория “национальная безопасность”, 
под которой понимается гарантированная кон-
ституционными, законодательными и практи-
ческими мерами защищенность и обеспечен-
ность национальных интересов государства, 
достаточно прочно вошла в лексикон и жизнь 
современного общества. Постсоветские стра-
ны не являются исключением, в каждой из них 
приняты документы (концепции, стратегии, за-
конодательные акты), регулирующие сферу на-
циональной безопасности, обладающие общими 
структурными характеристиками. 

К основным принципам обеспечения на-
циональной безопасности относятся: приори-
тет национальных интересов; законность; от-
ветственность органов и сил национальной 

безопасности за ее обеспечение в лице их ру-
ководящих должностных лиц перед законом; 
информированность общества при строгом 
соблюдении государственной, служебной и 
коммерческой тайны; единство государствен-
ной политики в области обеспечения нацио-
нальной безопасности; эффективность и опти-
мальность мер по обеспечению национальной  
безопасности.

Концепции национальной безопасности 
включают перечень национальных интересов го-
сударства и угроз его безопасности, а также ха-
рактеристику принципов и способов реализации 
интересов и защиты от внутренних и внешних 
угроз [1]. В содержательном плане националь-
ная безопасность дифференцируется на ряд са-
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мостоятельных направлений: геополитическая, 
оборонная, политическая, социальная, экономи-
ческая, продовольственная, демографическая, 
экологическая, информационная, психологиче-
ская (сознание человека как объект националь-
ной безопасности).

На основе концепции национальной безо-
пасности создается и функционирует система 
национальной безопасности как совокупность 
органов управления, сил и средств, законода-
тельных актов, ориентированных на обеспече-
ние безопасности и защиту жизненно важных 
интересов государства и общества от внешних и 
внутренних угроз [2].

Под жизненно важными интересами госу-
дарства понимаются: его территориальная це-
лостность; воспроизводство народонаселения; 
уровень социально-экономического развития; 
экономическое и социальное благополучие; 
психическое и физическое здоровье; права, 
свободы и обязанности граждан. Задачами си-
стемы национально-государственной безопас-
ности являются: разработка и осуществление 
оперативных планов и других мер по защите 
национальных интересов; формирование, обе-
спечение и развитие органов, сил и средств 
обеспечения национальной безопасности; вос-
становление объектов национальной безопас-
ности, пострадавших в результате чрезвычай-
ных ситуаций.

Структуру названной выше системы со-
ставляют: органы и силы безопасности; госу-
дарственные, общественные и гражданские ор-
ганизации и объединения, действующие в соот-
ветствии с законами, указами и распоряжениями 
Президента, решениями Совета Безопасности, 
краткосрочными программами обеспечения на-
циональной безопасности; отдельные граждане, 
привлекаемые на законном основании уполно-
моченными государственными органами к реа-
лизации мер по обеспечению национальной 
безопасности.

К органам национальной безопасности от-
носятся: органы внешней безопасности – Ми-
нистерство обороны, МИД, Служба внешней 
разведки; органы внутренней безопасности – 
МВД – ведомство гражданской безопасности; ве-
домство по охране конституции и государствен-
ных институтов; пограничная служба, Прокура-
тура, служба безопасности президента; органы 
экономической безопасности – Министерство 
экономики, Министерство финансов, Налоговая 
служба и налоговая полиция, Таможенная служ-
ба и др.

Обеспечение национальной безопасности 
достигается мерами и средствами экономическо-
го, информационно-пропагандистского, право-
вого, организационного, технического и иного 
характера. Меры по обеспечению национальной 
безопасности состоят в государственной защите 
национальных интересов; национальной дипло-
матической политике; определении и поддержке 
стратегических геополитических союзников; бы-
стром и мобильном реагировании на угрозы на-
циональным интересам оптимальными средства-
ми; готовности мгновенного нанесения ответно-
го удара, а также в использовании тех или иных 
средств обеспечения национальной безопасности 
в целях защиты интересов государства.

Система национальной безопасности пост-
советских государств функционирует в четырех 
режимах, действующих в общегосударственном, 
региональном или отраслевом масштабах: мир-
ного времени; повышенной готовности; чрезвы-
чайного положения; военного времени.

Режим мирного времени – это нормальное  ¾
функционирование системы национальной 
безопасности в условиях отсутствия угроз 
национальным интересам или их практиче-
ской нейтрализации. 
Режим повышенной готовности – это функ- ¾
ционирование системы национальной безо-
пасности при наличии угроз, требующих их 
пресечения.
Режим чрезвычайного положения – это  ¾
функционирование системы национальной 
безопасности при наличии угроз националь-
ным интересам, требующих локализации и 
устранения. В режиме чрезвычайного по-
ложения вводится цензура средств массовой 
информации с целью защиты национальных 
интересов. 
Режим военного времени – это функциони- ¾
рование системы национальной безопасно-
сти при наличии угроз национальным инте-
ресам государства, требующих отражения и 
уничтожения. Данный режим, как правило, 
регулируется Законом “О военном положе-
нии”. При этом все мероприятия режимов 
повышенной готовности и чрезвычайного 
положения дополняются введением воен-
ного положения и созданием на базе Совета 
Безопасности Государственного комитета 
по обороне.
Если структурно-институциональные па-

раметры системы обеспечения национальной 
безопасности практически идентичны во всех 
постсоветских государствах, а в список угроз 
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включены терроризм, угроза демократическим 
устоям, коррупция, наркотрафик, преступность, 
неэффективность экономики, бедность и т. д., то 
качественные параметры национальной безопас-
ности (содержание национальных интересов и 
собственный рейтинг угроз) специфичны для 
каждого государства. 

Содержательные отличия национальных ин-
тересов и угроз в сфере национальной безопасно-
сти можно рассмотреть на примере Кыргызской 
Республики. Важным шагом стратегического 
планирования стала реализация цикла исследо-
вательских проектов совместной казахстанско-
российской интеллектуальной корпорации, пред-
ставленной Институтом экономических стратегий 
(Москва, Россия) и Институтом экономических 
стратегий – Центральная Азия (Алматы, Казах-
стан). В частности, была разработана и опубли-
кована “Стратегическая матрица Кыргызстана: 
ретроспектива, современность и сценарии буду-
щего развития” [3].

В данном исследовании, проведенном в 
2007 г. при активном участии кыргызских уче-
ных и специалистов, разработана модель стра-
тегической матрицы, представляющая систему 
из девяти базовых факторов – “Управление”, 
“Территория”, “Население”, “Природные ре-
сурсы”, “Экономика”, “Культура и религия”, 
“Наука и образование”, “Армия”, “Внешняя 
политика”. Эта модель позволяет проследить 
историческую динамику развития государства. 
Предлагается несколько базовых сценариев бу-
дущего развития страны, из которых наиболее 
привлекательным, по мнению аналитиков, яв-
ляется сценарий “Евроазиатская интеграция”, 
так как высокий уровень внешнеполитической 
реализации достигается не за счет собственных 
ограниченных ресурсов, а за счет совокупной 
мощи Евразийского союза.

Как указывают разработчики, целью дан-
ной стратегии станет экономическая и военно-
политическая интеграция постсоветского про-
странства. К 2020 г. может быть сформировано 
единое экономическое и оборонное простран-
ство России, Беларуси, Армении, Казахстана, 
Кыргызстана и Таджикистана.

Для Кыргызстана приоритетными областя-
ми интеграционного сотрудничества являются:

Создание регионального водно- ¾
энергетического консорциума с передачей в 
его владение ключевых элементов инфраструк-
туры. В консорциуме каждая из стран регио-
на имеет свою долю. Консорциум позволяет 
учесть экономические, социальные и экологи-

ческие эффекты существующей системы во-
дного регулирования и производства энергии. 
Он предоставляет рациональное основание для 
выбора режима работы, выгодного для каждой 
страны. Конечно, определение количества свя-
занных с этим затрат и выгод – это очень слож-
ная политическая и техническая задача, тем не 
менее она может быть решена.

Создание механизмов экономического  ¾
сотрудничества, включая торговлю, инвести-
ции, транзит, развитие транспортной инфра-
структуры, на основе обязательного соблюде-
ния всех правил и применения санкций за их 
нарушение. Такие механизмы могли бы базиро-
ваться на правилах ВТО.

Сотрудничество в области безопасно- ¾
сти, защищающее страны региона от угроз тер-
роризма, экстремизма и организованной пре-
ступности. 

Сценарий “Евроазиатская интеграция”, по 
оценкам аналитиков [4], позволяет Кыргызста-
ну, наряду с другими государствами Централь-
ной Азии, стать системообразующей едини-
цей крупного геополитического объединения, 
подобно тому, как малые государства Европы 
наращивают свой вес и влияние на междуна-
родной арене за счет членства в ЕС. Однако 
возможности развития Кыргызстана по этому 
сценарию ограничены относительно медлен-
ным прогрессом в строительстве полноценных 
интеграционных структур ЕЭП (Единое эконо-
мическое пространство) и ОДКБ (Организация 
договора о коллективной безопасности). Отме-
тим, что в данном документе приоритетными 
сферами сотрудничества названы и проблемы 
безопасности.

На заседании Совета безопасности КР 12 фев-
раля 2009 г. президент К. Бакиев отметил: “…Кыр-
гызстан в настоящее время испытывает влияние 
целого комплекса внешних и внутренних угроз 
своим национальным интересам” [5]. К внешним 
угрозам он отнес расширение масштабов между-
народного терроризма и религиозного экстремиз-
ма; обострение водно-энергетических проблем 
на фоне топливно-энергетической зависимости 
страны; военно-политическую нестабильность 
и вооруженные конфликты в центральноазиат-
ском регионе; незавершенность международно-
правового оформления государственной границы 
республики, наркотрафик. К внутренним угрозам 
Президент отнес коррупцию, теневую экономи-
ку, неконтролируемую миграцию, наркоманию, 
преступность, рост радикальных религиозных 
течений и др. В качестве угрозы назван мировой 
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экономический кризис, который резко обостряет 
конкуренцию за распределение ресурсов между 
странами и внутри них, создает угрозы для на-
циональной безопасности. 

В принятой в 2009 г. Концепции нацио-
нальной безопасности КР определены следую-
щие национальные интересы государства на 
современный период, а также на длительную 
перспективу: 

сохранение суверенитета и территори- ¾
альной целостности, обеспечение равноправно-
го участия республики в международных делах 
и недопущение территориальных претензий и 
сепаратизма; 

устойчивый экономический рост и по- ¾
вышение уровня жизни населения, поддержа-
ние высокого уровня занятости; 

упрочение демократии, полная реали- ¾
зация конституционных прав и свобод граж-
данина, одновременное укрепление государ-
ственной власти и обеспечение незыблемости 
конституционного строя; 

сохранение и укрепление высокого об- ¾
разовательного уровня населения, культурных 
и духовных ценностей общества [6]. 

Проблемы безопасности отражены и в дру-
гих программных документах республики. Так, 
в “Курсе на обновление страны”, предложенном 
Президентом КР в начале 2009 г., ставится за-
дача “выстроить целостную сквозную систему 
безопасности страны”, отмечается, что КР – это 
“такая страна, где безопасность обеспечена воо-
руженными силами, международными договора-
ми, постоянным диалогом между разными нацио-
нальными, конфессиональными, социальными 
группами и системой управления, регулярным 
анализом ситуации в мире, на границах и внутри 
страны” [7]. В Курсе сформулированы следую-
щие предложения по укреплению безопасности 
Кыргызской Республики: 

Формирование, общественное согласо- ¾
вание и правовое закрепление внешнеполити-
ческой доктрины Кыргызстана в изменяющих-
ся условиях (с учетом внутренних и внешних 
вызовов). 

Развитие потенциала и повышение эф- ¾
фективности деятельности органов государ-
ственной власти, обеспечивающих националь-
ную безопасность.

Установление механизмов международ- ¾
ного обсуждения, достижения согласия и выра-
ботки взаимоприемлемых решений по вопро-
сам безопасности и территориальной целостно-
сти страны. 

Развитие взаимодействия с междуна- ¾
родными неправительственными организация-
ми в направлении поддержки национальных 
интересов Кыргызстана. 

Развитие партнерства с соседними  ¾
странами в области водно-энергетического со-
трудничества, экологии, культурного взаимо-
действия и другим вопросам, представляющим 
взаимный интерес на основе принципов суве-
ренитета, равноправия и разумного баланса на-
циональных интересов. 

Завершение делимитации и демаркации  ¾
государственных границ. 

Развитие практики ненасильственного  ¾
управления миграционными процессами и по-
токами. 

Усиление защиты трудовых мигрантов. ¾
В Стратегии развития страны (СРС) на 

2009–2011 гг. [8] дана оценка вызовов и рисков, 
“которые, бесспорно, в той или иной степени 
будут влиять на безопасность развития Кыргыз-
стана в ближайшие три года”. В этом документе 
“стратегический вектор развития Кыргызстана 
до 2011 г. рассматривается комплексно через 
призму устойчивого человеческого развития,  
т. е. такого развития, центром и конечной целью 
которого является человек. Развитие челове-
ка – это и стратегическая цель, и необходимое 
условие прогресса в развитии. Это и сегодня, и 
в долгосрочной перспективе будет оставаться 
нашим абсолютным национальным приорите-
том. Такое развитие ориентировано на преодо-
ление бедности, повышение уровня и качества 
жизни граждан через создание условий для 
достойного труда, благоприятную для прожи-
вания и здоровья окружающую среду, на инте-
грацию общества, сохранение и приумножение 
культурных и нравственных ценностей народа, 
на защиту гражданских прав и достижение ген-
дерной справедливости, на эффективное демо-
кратическое управление”. 

Таким образом, на примере Кыргызстана, 
активно формирующего собственную систему 
национальной безопасности, принципы, цели и 
механизмы ее реализации, явно просматривает-
ся направленность на проведение в жизнь кон-
цепции интегративной безопасности.
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ПРОбЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ:  

ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ

Н.А. Фирсова 

Статья посвящена теоретическому осмыслению влияния глобализации на такие новые явления в межгосу-
дарственных отношениях, как регулирование миграционных потоков и предоставление гражданства.

Ключевые слова: трудовая миграция; гражданство; политико-правовое регулирование миграционных про-
цессов; проблемы трудовых мигрантов. 

В современном мире миграция выступает 
важным фактором, объединяющим интересы 
стран-доноров и стран-реципиентов, а регули-
рование расширяющихся миграционных по-
токов становится важнейшим направлением 
международной политики и права. Принципи-
ально изменившаяся миграционная ситуация, 
включение России и других новых независи-
мых государств в систему глобальных мигра-
ций, их присоединение к международным дого-
ворам в этой области потребовали разработки 
нового законодательства, которое стало пред-
метом оживленных дискуссий и исследований 
в России и странах СНГ. Практически все со-
временные исследователи миграционных про-
цессов сходятся во мнении, что эти процессы 
отличаются достаточной сложностью и неодно-
значностью. С экономико-демографической 
точки зрения можно признать необходимость и 
полезность миграции населения, но с полито-
логической и правовой она предстает как одна 
из самых острых и трудноразрешимых проблем 
современности [1: 27]. 

Во многих странах внешняя миграция пре-
вратилась в социально-политическую силу, ока-
зывающую значительное влияние на полити-
ческую и общественную ситуацию государств, 
активно участвующих в международном обмене 
населением. Различным аспектам этого явле-

ния посвящены исследования В.А. Авксентьева, 
В.В. Амелина, Л.В. Андриченко, М.Г. Арутюно-
ва, Е.В. Белоусова, Г.С. Витковской, А.Г. Вишнев-
ского, Н.А. Ворониной, Л.И. Графовой, Л.М. Дро-
бижевой, Ж.А. Зайончковской, Н.Н. Зинченко, 
Т.Д. Ивановой, В.А. Ионцева, В.М. Кабузана, 
Н.П. Космарской, Н.М.  Лебедевой, А. Малашен-
ко, М.Ю. Мартыновой, В.И.  Мукомеля, А.Д. На-
зарова, Э.А. Паина, С.А. Панарина, Т.М. Регент, 
Л.Л. Рыбаковского, С.С. Савоскул, И.А. Суббо-
тиной, В.А. Тишкова, Е.И. Филипповой, И.П. Ца-
пенко, Л.Л. Хопёрской, А. Ю. Ястребовой и др. 

Результаты проведенных ими исследова-
ний, опубликованные в основном в коллектив-
ных монографиях, в совокупности позволяют 
выделить закономерности, которые необходимо 
учитывать при разработке миграционного зако-
нодательства и определении принципов мигра-
ционной политики.

Во-первых, мигранты, давно осевшие в 
странах приема, все активнее участвуют в поли-
тической жизни этих стран. В связи с этим у го-
сударства возникает комплекс внутриполитиче-
ских и правовых проблем, требующих решения. 

Во-вторых, иммигранты создают свои ав-
тономные организации (в основном это куль-
турные и религиозные ассоциации, так как по-
литические объединения иностранцам труднее 
регистрировать), которые активно сотрудничают 


