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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертационного исследования. В последние де
сятилетия в мире наблюдается значительная активизация миграционных про
цессов. Это связано с экономическими, социально-политическими потрясения
ми, произошедшими в конце X X века. Немалую роль в данном процессе играет 
и современная глобализация, в силу которой осуществляется перераспределе
ние трудовых ресурсов на планете не в пользу стран со слабой экономикой, 
провоцируя тем самым миграционные потоки в развитые страны Запада. 

Миграция в настоящее время является одной из острейших проблем ми
ровой цивилизации. Каждая страна так или иначе испытывает на себе действие 
упомянутой проблемы, рассматривает ее в качестве одного из важнейших ас
пектов национальной безопасности. При этом очевидно, что оценка миграци
онной ситуации, выработка способов ее решения могут быть различны, по
скольку они обусловливаются такими исторически определенными факторами, 
как состояние экономики, правового обеспечения миграции, социальной сферы, 
демографической ситуацией, а также политическими установками государства. 
В зависимости от этого государство вырабатывает соответствующую програм
му по регулированию миграционных процессов. 

Так, политика благоприятствования иммиграции начала 60-х годов про
шлого столетия во многих государствах Западной Европы и Северной Америки 
сменилась жесткими ограничительными мерами в 90-х годах. Вместе с тем се
годня государственная политика стран (США, Испания, Германия и некоторые 
другие), принимающих большой объем иммигрантов, предусматривает воз
можность легализации определенной категории незаконно находящихся на их 
территории мигрантов. 

Сегодня нет необходимости в подробной аргументации тезиса о том, что 
в целом миграционная политика строится в соответствии с национальными ин
тересами государства. Основной потенциал миграции состоит в ее значимости 
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большую роль играют также и культурные, этнические, политические аспекты 
миграции. В то же время поскольку миграция представляет собой глобальное 
явление, в целом ее регулирование осуществляется международными институ
тами, включая ООН и другие организации подобного уровня. Правовая инсти-
туционализация миграции в международном праве в виде нормативно-
правового отражения их прав и свобод и обязанностей стран, подписавших со
ответствующие международные нормативные правовые документы по созда
нию условий для их реализации, огранргчивает диапазон миграционной полити
ки государств, унифицируя ее основное содержание. 

Однако ратификация международных договоров и соглашений, присое
динение к международным конвенциям в сфере регулирования миграционных 
процессов и пр., в первую очередь, продиктованы национальными интересами. 
Значит, и миграционная политика, несмотря на глобальные факторы, влияющие 
на ее формирование, прежде всего, определяется национальными интересами. В 
силу этого миграция становится одним из элементов национальной безопасно
сти. В зависимости от степени актуальности и остроты данного явления обще
ственной жизни в конкретные исторические периоды она может по-разному 
рассматриваться в ряду приоритетов обеспечения национальной безопасности, 
реализация которых возможна лишь при условии их институционального вы
ражения в праве и правоприменительной практике. В этом смысле исследова
ние миграционной безопасности как института, регулирующего мифационные 
процессы в соответствии с задачами обеспечения национальной безопасности, 
выраженными в доктрине национальной безопасности страны, представляется 
сегодня весьма актуальным. 

Степень научной разработанности темы исследования. Следует отме
тить, что в последние годы теоретические проблемы национальной безопасно
сти являются объектом пристального внимания политологов, экономистов, фи
лософов, юристов, а также представителей многих других наук. Появилось зна
чительное число исследований, посвященных видам безопасности, ее правово
му обеспечению. В связи с этим постановка проблемы миграционной безопас-



кости представляется достаточно логичной и своевременной. Вместе с тем в 
российской политической и юридической науке она остается недостаточно раз
работанной. Те немногочисленные исследования, которые непосредственно ка
саются проблемы миграционной безопасности, к сожалению, отличаются абст
рактностью постановки проблемы, неразвитостью методологической и концеп
туальной базы анализа. В то же время важно, что миграционная безопасность, 
во-первых, признается наукой в качестве актуального предмета исследования, и 
во-вторых, методологический инструментарий, сложившийся в сфере изучения 
общих и частных проблем национальной безопасности, начинает использовать
ся и в отношении миграционной безопасности. 

Так, анализ общетеоретических проблем национальной безопасности, оп
ределение понятийного аппарата, раскрывающего ее структуру, содержание и 
функции, осуществляются в работах А.В. Возженникова, С.А. Проскурина, 
А.А. Прохожева, С В . Смульского, Н.В. Кривельской, Р.А. Явчуновской, 
С.З. Павленко, А.А. Першина. 

Большой вклад в создание методологии изучения проблем безопасности 
вносят политологи, юристы и философы: прежде всего, востребованы труды 
В.В. Вандашева, М.С. Гринберга, Ю.И. Ляпунова, И.М. Гальперина, А.Р. Рати-
нова, В.А. Рубанова, В.М. Кагана, методологическое значение которых не уста
рело и сегодня в плане анализа институционального содержания категории 
безопасности; теоретико-правовые исследования Ю.А. Тихомирова, B.C. Нер-
сесянца, С.С. Алексеева, Л.В. Павловой, раскрывающие принципы институцио-
нализации права в поле национального законодательства в современных усло
виях; публикации Ю.А. Дмитриева, С М . Петрова, Р.Ф. Идрисова, В.К. Петро
ва, подчеркивающие структурно-функциональное значение основных элемен
тов безопасности; работы А.П. Кочеткова, Н.Г, Мехед, В.И. Бахмина, 
Л.Г. Свечниковой, А.П. Семитко, В.Н. Синюкова, П.П. Баранова, В.А. Карташ-
киной, Л.С Мамута, М.Н. Энтина, в которых анализируются особенности фор
мирования правовых институтов, регулирующих правоотношения в сфере на
циональной безопасности. 



в целом методология, разработанная указанными авторами, дает возмож

ность корректной постановки и анализа более частных проблем национальной 

безопасности, в том числе связанных с формированием ее видов. 

Всю совокупность научных изданий, в которых прямо или косвенно под

нимаются проблемы миграционной безопасности, можно подразделить на ис

следования, в которых рассматриваются проблемы формирования миграцион

ной политики и миграционного законодательства Российской Федерации, про

тиводействия угрозам национальной безопасности в сфере миграции, и работы, 

касающиеся реализации прав и свобод человека в сфере миграционных отно

шений. 

Политический аспект миграционной безопасности представлен в трудах 

О.Д. Воробьевой, А.В. Дмитриева, Ж.А. Зайончковской, Т.В. Заметиной, 

А.В. Земскова, С.А. Киреевой, В.Г. Костакова, Е.С. Красинец, Е.В. Тюрюкано-

вой, B.C. Кулакова, А.Е. Крухмалева, В.М. Мишурова, М.В. Немытиной, 

Т.М. Регента, М.Л. Тюркина, Л.Л. Хоперской, С.Н. Ягодина и др. Большое зна

чение имеют исследования А.Х. Абашидзе, М.А. Адриановой, В.Н. Бурылина, 

В.И. Власова, Н.И. Власовой, В.М. Мишурова, И.Б. Новокшенова, Т.М. Реген

та, М.Л. Тюркина, Т.Я. Хабриевой, Т.Н. Юрковой и пр., объектом которых вы

ступает анализ правового обеспечения миграционных процессов. 

Изучением угроз национальной безопасности в сфере миграции плодо

творно занимались С.А. Алиханов, В.М. Баранов, П.П. Баранов, А.Б. Ванян, 

И.Н. Глебов, Ю.А. Кашуба, Г.С. Витковская, Л.Н. Дьяченко, О.И. Забелло, 

П.П. Каляда, А.С. Коробов, Ю.М. Рашевский, B.C. Собольников, С В . Соколов, 

Н.М. Хмара и некоторые другие. К этой категории исследований относятся 

также работы Е.М. Андреева, А.Г. Вишневского, Н.А. Избекова, В.А. Ионцева 

и др., посвященные анализу демографических проблем России как угрозы ее 

национальной безопасности. 

Концептуальное значение имеют ряд публикаций, посвященных институ-

ционализации прав и свобод мигрантов в российском законодательстве, таких 



авторов, как А. Азаров, Д.С. Гомьен, Л. Зваак, В. Ройтер, Д. Харрис, К. Хюф-
нер, С И . Ягодин. 

Следует подчеркнуть, что работы указанных авторов создали достаточно 
обширную методологическую основу для анализа миграционной безопасности 
как вида национальной безопасности России. Однако исследований, непосред
ственно касающихся миграционной безопасности, до сегодняшнего дня не про
водилось, что является дополнительным свидетельством теоретической акту
альности избранной темы. 

Объектом исследования является институционально-правовое обеспе
чение защиты жизненно важных интересов личности, общества и государства 
России. 

Предметом исследования выступают юридические механизмы защиты 
национальных интересов Российского государства в сфере миграции. 

Цель диссертационного исследования составляет политико-правовой 
анализ миграционной безопасности России. 

Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: 
- концептуализировать интересы Российской Федерации и систематизи

ровать способы их защиты в сфере национальной и миграционной безопасно
сти; 

- исследовать национальную безопасность как правоотношение; 

- дать определение понятия института миграционной безопасности; 

- критически оценить зарубежный опыт формирования института мигра
ционной безопасности; 

- выявить институциональные особенности реализации принципа закон
ности в миграционной сфере; 

- интерпретировать процесс правовой институционализации интересов 
социально-экономического развития Российской Федерации в контексте госу
дарственного регулирования миграционных процессов. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в сле
дующем: 



1. Концептуализированы национальные интересы России с сфере мигра
ции как политико-правовом процессе. 

2. Национальная безопасность интерпретирована как правовое отноше
ние, регламентированное юридическими нормами и институтами, формируе
мыми на принципах гуманизма, демократии и федерализма. 

3. Дано институционально-правовое определение миграционной безопас
ности. 

4. Проанализировано политико-правовое содержание ограничений свобо
ды передвижения, выбора места пребывания и места жительства в соответствии 
с интересами миграционной безопасности России. 

5. Обоснованы институционально-правовая роль и значение принципа за
конности в формировании миграционной безопасности. 

6. Систематизированы юридические механизмы реализации националь
ных интересов России в сфере миграции. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1, Концептуально-правовое оформление национальных интересов Рос
сийской Федерации в сфере миграции осуществляется декларированием целей 
и задач программными документами, определяющими стратегию государст
венно-правового регулирования миграционных процессов, которые являются 
конкретизацией и развитием принципов и норм государственной Концепции 
национальной безопасности. Стратегия государственно-правового регулирова
ния миграционных процессов как система взглядов на миграцию формулирует 
основы государственного и правового проектирования миграционных процес
сов, которые играют роль правовых установок при формировании норм и ин
ститутов миграционного права. 

2. Национальная безопасность, представляя собой состояние защищен
ности жизненно важных интересов таких ее субъектов, как личность, общество 
и государство, есть общественное отношение по поводу реализации этих инте
ресов. Поскольку право в правовом государстве - основной способ защиты и 
реализации интересов всех социальных субъектов, национальную безопасность 
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следует рассматривать в качестве правоотношения, в котором субъектами вы
ступают личность, общество и государство, а объектом является их правовой 
статус в сфере обеспечения национальной безопасности. Нормы и институты, 
регулирующие правоотношения в сфере национальной безопасности Россий
ской Федерации, формируются в соответствии с принципами гуманизма, демо
кратии и федерализма, составляющими основу правовой институционализации 
интересов личности, общества и государства. 

3. Миграционная безопасность представляет собой состояние юридиче
ской защищенности интересов личности, общества и государства, которые мо
гут быть подвержены угрозам в результате въезда в Российскую Федерацию, 
выезда из нее, пребывания и проживания на территории страны как иностран
ных граждан и лиц без гражданства, так и граждан Российской Федерации, ин
ституционально предполагающее систему правовых норм, обеспечивающих 
доминанту национальных интересов в сфере регулирования миграционных 
процессов. 

4. Основой правового института миграционной безопасности является 
система правовых норм, реализующих закрепленное в международном и рос
сийском законодательствах право на свободу передвижения и выбор места пре
бывания и места жительства. Отношения в сфере миграционной безопасности 
Российской Федерации по поводу осуществления этого права регулируются 
правовыми нормами, которые как ограничивают его, так и реализуют. Осуще
ствление данного права соответствует жизненно важным интересам России, из
бравшей путь демократического развития, равно как и его ограничение на за
конных основаниях, в национальных интересах. 

5. Политико-правовое обеспечение законности - главное условие ле
гальности миграционных процессов. Поскольку право выступает основным 
способом защиты и реализации интересов всех социальных субъектов, наруше
ние принципа законности в миграционных правоотношениях представляет уг
розу национальной и, следовательно, миграционной безопасности. Поэтому не
законная (нелегальная) мифация определяется как основная угроза в сфере ми-



грационной безопасности, достигающая в российском варианте высоких пока
зателей опасности. 

6. Использование миграционных процессов в интересах социально-
экономического развития является жизненно важным национальным интересом 
Российской Федерации, декларированным программными документами госу
дарственно-правового регулирования миграционных процессов. Между тем 
российское миграционное законодательство содержит нормы, существенно ог
раничивающие трудовую миграцию, вводящие разрешительный, а не уведоми
тельный порядок регистрации трудовых мигрантов, что соответствует не пра
вовому, а административному порядку регулирования миграционных процес
сов, не рыночному, а плановому механизму регулирования экономики, и пред
ставляет собой институционально-правовую угрозу национальным интересам в 
сфере миграции. 

Теоретико-методологическая основа диссертационного исследования. 
В реализации поставленных задач были использованы современные научные 
методы, применяемые в политологии и праве: сравнительно-правовой, логико-
правовой, статистический, социально-правовой, политико-правовой, юридиче
ской и политической компаративистики, юридической и политической кон
фликтологии. 

Нормативную базу исследования составляют общепринятые принципы и 
нормы международного права, международные соглашения в области защиты 
прав и свобод человека и гражданина, Конституция РФ, федеральные законы, 
указы Президента России, постановления Правительства, постановления Кон
ституционного суда. Концепции национальной безопасности и регулирования 
миграционных процессов Российской Федерации, статистические и аналитиче
ские сборники МВД России. 

Научно-теоретическая и практическая значимость диссертациоиного 
исследования состоит в разработке институционально-правовой модели ми
грационной безопасности, что может найти применение при проведении экс
пертных оценок как по вопросам регулирования правоотношений государства и 
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мигранта в условиях глобализации миграционных процессов, так и юридиче
ской защищенности национальных интересов России в сфере миграции. 

Материалы диссертации и сформулированные в ней рекомендации также 
могут быть использованы при создании комплексных федеральных программ 
для планомерного обеспечения развития миграционных процессов в интересах 
национальной безопасности Российской Федерации, в частности привлечения и 
использования труда иностранных граждан с целью урегулирования ситуации 
на рынке труда и недопущения неконтролируемых потоков незаконных трудо
вых мигрантов; разработке новой миграционной политики государства; в учеб
ном процессе при преподавании курсов по теории государства и права, юриди
ческой и политической конфликтологии и этнологии; в ходе проведения заня
тий со специалистами служб органов внутренних дел, работающими с катего
рией иностранных граждан и лиц без гражданства. 

Апробация результатов диссертационного исследования. Основные 
положения и результаты исследования были представлены автором в научных 
докладах и сообщениях на международных и всероссийских научно-
практических конференциях и совещаниях «Национальная безопасность совре
менной России; основные угрозы» (Ростов-на-Дону, 2005), «Миграционные 
процессы в условиях глобализации» (Ростов-на-Дону, 2005), «Перспективы го
сударственно-правового развития России в 21 веке» (Ростов-на-Дону, 2006), 
проводившихся в Ростовском юридическом институте МВД России, а также 
нашли отражение в двух авторских публикациях общим объемом 1,3 п.л. 

Диссертация обсуждена и рекомендована к защите на заседании кафедры 
государственно-правовых и политико-философских дисциплин Ростовского 
юридического института МВД России. 

Структура диссертации обусловлена целью и задачами исследования. 
Работа состоит из двух глав, включающих в себя шесть параграфов, введения, 
заключения и списка литературы. 
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ОСНОВНОЕ С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, опреде
ляется степень ее разработанности, формулируются объект и предмет, цели и 
задачи, излагаются методы исследования, научная новизна и основные положе
ния, выносимые на защиту, дается оценка теоретического и практического зна
чения диссертации, приводятся сведения об апробации ее результатов. 

В первой главе «Миграционная безопасность как политико-правовой 
процесс: теоретико-методологический и концептуально-правовой анализ», 
состоящей из трех параграфов, исследуются теоретико-методологические аспек
ты миграционной безопасности, устанавливается ее структурная связь с нацио
нальной безопасностью, рассматриваются субъект-объектная структура правоот
ношений в сфере национальной безопасности, институционально-правовые осо
бенности обеспечения национальной безопасности в сфере миграции. 

В первом параграфе «Национальная и миграционная безопасность: 
концептуализация интересов Российской Федерации и юридических спосо
бов их заи{иты» анализируется структурная и содержательная связь между 
Концепцией национальной безопасности Российской Федерации и государст
венной стратегией регулирования миграционных процессов, выясняется мето
дологическое значение жизненно важных национальных интересов в концеп
туализации миграционной политики. Особое внимание при этом уделяется рас
смотрению правовых способов защиты интересов Российской Федерации в 
сфере миграции. 

По мнению диссертанта, для корректной постановки проблемы, касаю
щейся правовой институционализации миграционной безопасности как одного 
из видов национальной безопасности, прежде всего следует рассмотреть ряд 
методологических вопросов, позволяющих выявить необходимую базу для ана
лиза, в том числе о социальной сущности национальной безопасности. Соци
альная сущность национальной безопасности, как показывает автор, заключает
ся в том, что она представляет собой социальное отношение, где в качестве со-
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циальных субъектов выступают человек (личность), общество и государство, а 
в качестве объектов - интересы, раскрывающие содержательную сторону их 
общественной жизнедеятельности. 

При этом в интересе отражается не только место личности, социальной 
группы, класса, нации и пр. в социальной структуре, но и определенная стратегия 
его реализации. Это объясняет то, что национальная безопасность всегда имеет 
соответствующие мировоззренческие основания, которые в рамках политического 
взаимодействия социальных субъектов играют роль идеологических доктрин. 

В этом контексте автор анализирует Концепцию национальной безопас
ности Российской Федерации и указывает, что она основана на гуманистиче
ских принципах, последовательно раскрывая и осуществляя интересы лично
сти, общества и государства, реализуя новый подход в определении националь
ной безопасности, которая понимается как общенародная безопасность, безо
пасность всего общенационального народа, являющегося носителем суверени
тета и единственным источником власти в Российской Федерации. 

При этом в качестве основного субъекта обеспечения национальной безо
пасности рассматривается государство. Каждый из видов национальной безо
пасности выступает способом конкретизации ее целей и задач, а также их реа
лизации. Одним из таких видов является миграционная безопасность. 

Стратегия деятельности государства по обеспечению каждого из видов 
безопасности, как правило, формулируется в государственной Концепции со
ответствующего вида безопасности. Стратегия мифационной безопасности 
определена в Концепции регулирования миграционных процессов в Россий
ской Федерации, одобренной распоряжением Правительства РФ от 1 марта 
2003 г. № 256-р. Данная Концепция построена на основе приоритетных задач 
обеспечения национальной безопасности России, установленных Концепци
ей национальной безопасности Российской Федерации, и представляет собой 
систему взглядов на содержание и основные направления деятельности орга
нов государственной власти в области управления миграционными процес
сами. 
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в соответствии с жизненно важными интересами, целями регулирования 
миграционных процессов в Российской Федерации предусматриваются стабиль
ное социально-экономическое и демографическое развитие, ее национальная 
безопасность, удовлетворение потребностей растущей российской экономики в 
трудовых ресурсах, рациональное размещение населения на территории страны, 
использование интеллектуального и трудового потенциала мигрантов и т.д. 

Национальная безопасность Российской Федерации выделена в качестве 
самостоятельной цели регулирования миграционных процессов. Отсюда следу
ет, по мнению диссертанта, что Концепция признает наличие непосредствен
ных угроз интересам личности, общества и государства, которые содержит в 
себе миграция, соответственно, вопросы безопасности в сфере миграции имеют 
относительно самостоятельное институциональное значение. Так, одним из 
принципов Концепции являются защита национальных интересов и обеспече
ние безопасности Российской Федерации, равно как и сочетание интересов 
личности, общества и государства. Данным положениям соответствуют задачи, 
касающиеся защиты прав и свобод российских граждан, реадмиссии, борьбы с 
незаконной миграцией и некоторые другие. 

Особое внимание автор уделяет анализу задач по совершенствованию ин
ституционально-правового обеспечения регулирования миграционных процес
сов, имеющего целью установление более эффективного контроля за миграцией 
в интересах национальной безопасности России. 

В заключение параграфа диссертантом делается вывод о том, что концеп
туализация национальных интересов Российской Федерации в сфере миграции 
осуществляется декларированием целей и задач программными документами, 
определяющими стратегию государственно-правового регулирования миграци
онных процессов, которые конкретизируют и развивают принципы и нормы го
сударственной Концепции национальной безопасности. Стратегия государст
венно-правового регулирования миграционных процессов формулирует основы 
государственного и правового проектирования миграционных процессов, кото-
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рые выступают в качестве правовых установок при формировании норм и ин
ститутов миграционного права. 

Во втором параграфе «Правовое регулирование отношений в сфере на
циональной безопасности» рассматривается национальная безопасность как 
правовое явление, исследуются институционально-правовая основа правоот
ношений, возникающих по поводу реализации жизненно важных интересов 
личности, общества и государства, их субъект-объектная структура. 

Исходя из того, что решающую роль для дальнейшего анализа миграцион
ной безопасности играет интерпретация национальной безопасности как право
вого явления, автор приходит к заключению о возможности определить методо
логию анализа миграционной безопасности как правового института, В данном 
контексте имеет значение не вся совокупность аспектов, касающихся безопасно
сти нации, а лишь регламентированная действующим законодательством. Отсю
да предметом анализа должна быть совокупность юридических фактов - обстоя
тельств, с которыми юридические нормы связывают возникновение, изменение и 
прекращение правоотношений в сфере национальной безопасности. 

Автор подчеркивает, что согласно закону Российской Федерации «О 
безопасности» от 5 марта 1992 года безопасность - это «состояние защищенно
сти жизненно важных интересов личности, общества и государства от внешних 
и внутренних угроз». При этом угроза определяется как «совокупность условий 
и факторов, создающих опасность жизненно важным интересам личности, об
щества и государства». Существенным обстоятельством является то, что в дан
ном законе не преследуется цель сформулировать полный объем правовых 
норм, регламентирующих правоотношения в сфере безопасности. Он лишь 
формирует институционально-правовые рамки, в пределах которых возможна 
дальнейшая разработка системы правовых норм, регулирующих отношения в 
сфере безопасности, определяет задачи органов государственной власти и 
управления в обеспечении безопасности и элементы системы безопасности. 

В силу этого национальная безопасность может рассматриваться как ин
ституционально-правовой феномен, правоотношение с четко определенной 
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субъект-объектной структурой. Очевидно, что субъектами правоотношений в 
сфере национальной безопасности являются общественные субъекты, обла
дающие по российскому законодательству соответствующим правовым стату
сом, деятельность которых может быть сопряжена с жизненно важными инте
ресами личности, общества и государства. К ним относятся граждане Россий
ской Федерации, иностранцы и лица без гражданства, органы государственной 
власти и общественного самоуправления, общественные объединения и органи
зации. Объектом же правоотношений становятся интересы личности, общества 
и государства. 

Диссертант отстаивает точку зрения о том, что в качестве субъекта пра
воотношений в сфере национальной безопасности могут выступать не только 
граждане Российской Федерации, обладающие согласно Конституции РФ суве
ренитетом и являющиеся единственным источником власти, но и иностранцы и 
лица без гражданства, которые наделяются ею всей полнотой прав и свобод, за 
исключением случаев, противоречащих национальной безопасности. 

Далее аргументируется, что субъекты правоотношений в сфере нацио
нальной безопасности различаются по содержанию их правового статуса. Ис
ходя из этого автор выделяет систему субъектов обеспечения национальной 
безопасности: президент, законодательная власть, исполнительная власть, гра
жданское общество, судебная власть. 

Каждый из субъектов правоотношений не только имеет право на безопас
ность, но и несет ответственность по защите жизненно важных интересов лич
ности, общества и государства в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Институционально-правовое поле национальной безопасности по 
законодательству регулирует правоотношения во всех ее сферах; экономиче
ской, внутриполитической, социальной, международной, информационной, во
енной, пограничной, экологической и миграционной. 

Диссертант приходит к выводу о том, что национальная безопасность, 
представляя собой состояние защищенности жизненно важных интересов таких 
социальных субъектов, как личность, общество и государство, есть обществен-
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ное отношение по поводу реализации данных интересов. Поскольку в правовом 
государстве право - это основной способ защиты и реализации интересов всех 
социальных субъектов, национальную безопасность следует рассматривать как 
правоотношение, в котором субъектами выступают личность, общество и госу
дарство, а объектом является их правовой статус в сфере обеспечения нацио
нальной безопасности. 

В третьем параграфе «Институт миграционной безопасности» анали
зируются правовые нормы, которые регламентируют отношения, касающиеся 
защиты интересов личности, общества и государства России в миграционной 
сфере, содержится определение миграционной безопасности как правового ин
ститута. 

Исследуя международное и внутреннее законодательства, регулирующие 
правоотношения в сфере миграции, автор показывает, что вопросы, связанные с 
безопасностью, являются в них приоритетными. В диссертации выделяется два 
нормативно-правовых пласта, формируемых на основе институционально-
правового доминирования принципа соблюдения прав и свобод человека и гра
жданина и защиты интересов государства. 

Автор полагает, что институционально-правовое поле мифационной 
безопасности формируется в соответствии с Всеобщей декларацией прав чело
века ООН 1948 года, которые выступают в качестве правовых принципов меж
дународного миграционного права и внутреннего миграционного права боль
шинства современных государств. Они раскрывают жизненно важные интересы 
современной цивилизации и признающих данные принципы национальных го
сударств, поэтому реализация указанных норм является вопросом мифацион
ной безопасности. 

При изучении ряда международных нормативно-правовых документов дис
сертантом особая роль отводится Конвенции ООН о статусе беженцев 1951 года и 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод. Реализация 
норм Всеобщей декларации прав человека ООН 1948 года, по мнению автора, 
очевидна как в самом определении беженца, так и во многих других положени-
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ях Конвенции. Так, беженец обладает полным объемом прав в отношении обра
зования, здравоохранения, защиты закона, труда и пр. наравне с гражданами 
страны пребывания. Автор указывает, что данные нормы являются концепту
альной основой всех международных нормативно-правовых документов, регу
лирующих миграционные процессы. 

Далее в диссертации обращается внимание на то, что законодательство 
Российской Федерации институционализирует данные нормы, признавая тем 
самым институциональное значение соблюдения прав и свобод человека как 
для национальной безопасности в целом, так и для миграционной безопасности 
в частности. Данные нормы достаточно детализированы мифационным зако
нодательством страны. 

Диссертант также отмечает то обстоятельство, что права и свободы чело
века играют роль правовых принципов (правовых идей) в национальном зако
нодательстве и не имеют абсолютного нормативного значения. Задачи обеспе
чения национальной безопасности предполагают ограничение указанных прав в 
соответствии с защитой жизненно важных интересов, что обусловлено сувере
нитетом государства и личности. В отношении миграции это означает, что го
сударство должно регулировать миграционные процессы, одновременно и при
знавая, и ограничивая права и свободы человека. Данное право государства за
креплено международным правом. 

Таким образом, автор приходит к заключению о том, что институт мигра
ционной безопасности включает в себя правовые нормы, которые не только 
провозглашают права и свободы человека, но и ограничивают данные права со
гласно законодательству, отражающему интересы страны. Поэтому миграцион
ная безопасность представляет собой состояние защищенности интересов лич
ности, общества и государства, которые могут быть подвержены угрозам в ре
зультате въезда в Российскую Федерацию, выезда из нее, пребывания и прожи
вания на территории государства как иностранных граждан и лиц без граждан
ства, так и граждан Российской Федерации. Миграционная безопасность как 

18 



правовой институт есть система правовых норм, регламентирующих миграци
онные процессы исходя из требований национальной безопасности. 

Во второй главе «Правовая политика в сфере обеспечения миграци
онной безопасности» рассматриваются основные элементы институциональ
ной правовой системы миграционной безопасности, исследуются институцио
нально-правовые механизмы обеспечения прав и свобод мигрантов, ход реали
зации правового принципа законности в миграционном процессе, анализируют
ся тенденции институционально-правового обеспечения миграционных процес
сов в России в соответствии с национальными интересами, 

В первом параграфе «Политико-правовой опыт формирования мигра
ционной безопасности зарубезкных стран» изучаются зарубежный опыт реа
лизации национальных интересов в сфере миграции, формирования приоритет
ных направлений государственной миграционной политики в зависимости от 
исторически сложившихся условий, анализируются миграционное законода
тельство, способы борьбы с нелегальной миграцией. 

Диссертант исходит из того обстоятельства, что миграция - это явление 
глобального масштаба. Процесс глобализации накладывает свой отпечаток на са
мые разные стороны общественной жизни, в том числе и на миграцию. Глобаль
ность мифации проявляется по-разному, но ее главный аспект состоит в том, что 
сегодня не существует страны, в которой миграция в той или иной степени не ока
зывала бы влияние на социальные процессы. Очевидно, что поскольку мифация 
сопряжена, в первую очередь, с демофафическими и экономическими проблема
ми, она представляет значительный интерес для демофафов и экономистов. В по
следнее время большую актуальность она приобрела также в отношении полити
ческой, социальной, культурной сфер жизни общества. Кроме того, активно про
водятся исследования, предметом которых выступает влияние мифационных 
процессов на криминогенную ситуацию в стране. С развитием международной 
террористической деятельности, имеющей этническое и религиозное измерения, 
мифация стала рассматриваться и под углом зрения возможного террористиче
ского транзита в сфаны Западной Европы и Северной Америки. 
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Автором показано, что каждая эпоха характеризуется своей системой за

кономерностей, обусловливающих направления мифационных процессов. При 

этом основная закономерность заключается в обусловленности территориаль

ного перемещения населения интересами политической и экономической ста

бильности, возможностью реализации культурной идентичности. Страны, счи

тающиеся наиболее благоприятными с позиции реализации этих интересов ми

грантов, становятся пунктами назначения последних (Западная Европа и Се

верная Америка уже давно являются такими «центрами миграционного притя

жения»). В последние годы достаточно высокие темпы экономического роста и 

политическая стабильность превратили Россию в подобный регион, прежде 

всего для стран СНГ. 

Автор аргументированно утверждает, что значительное влияние мигра

ции на все стороны общественной жизни затрагивает национальные интересы. 

И поскольку миграция является весьма деликатной сферой в отношении реали

зации прав и свобод человека, осуществление защиты национальных интересов 

здесь связано с определенными трудностями. Именно право выступает главным 

способом защиты национальных интересов. Поэтому институционально-

правовое обеспечение миграционной безопасности становится приоритетной 

задачей государства. 

Россия находится лишь в начале пути формирования эффективной систе

мы миграционной безопасности, тем не менее задачи, стоящие перед государ

ством в этой сфере, весьма актуальны и требуют незамедлительных решений. 

Поэтому для России представляется интересным международный опыт по

строения системы миграционной безопасности. Автор анализирует миграцион

ный опыт Германии и США, которые принимают наибольшее количество ми

грантов, соответственно, на разных континентах. 

Из всего комплекса проблем, имеющих отношение к национальной безо

пасности, наибольшее внимание уделяется вопросу о миграционных приорите

тах, правовом регулировании миграционных процессов и способам борьбы с 
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нелегальной миграцией. Как показывает проведенный анализ, институциональ

но-правовая система миграционной безопасности США и Германии направлена 

на защиту национальных интересов, состоящих в использовании потенциала 

миграции в качестве дополнительного ресурса социально-экономического раз

вития. При этом защита национального рынка труда, недопущение подрыва ин

тересов трудоустройства собственных граждан являются основой формирова

ния приоритетов в сфере миграционной политики и иммиграционного законо

дательства. Таким образом, в качестве главных направлений иммифационной 

политики данных стран можно выделить такие, как привлечение в экономику 

наиболее высококвалифицированных профессиональных кадров, транзит ми

грационных трудовых ресурсов в низкооплачиваемую, требующую низкой ква

лификации сферу занятости, выработка эффективных правовых механизмов 

борьбы с незаконной миграцией. 

Во втором параграфе «Юридическое обеспечение системы миграцион

ной безопасности России» исследуются процесс реализации принципа закон

ности в миграционных отношениях, незаконное поведение мигрантов на терри

тории Российской Федерации, рассматриваются нормы и институты, обеспечи

вающие право на свободу передвижения и выбор места пребывания и места 

жительства российских и иностранных граждан, а также лиц без гражданства, 

действующие в правовом поле государства как элемент институционально-

правовой системы миграционной безопасности. 

Диссертант полагает, что институт миграционной безопасности, включая 

правовые нормы, регулирующие правоотношения, возникающие по поводу 

реализации жизненно важных интересов личности, общества и государства в 

сфере миграции, не является однородным. В состав этого правового института 

включены нормы, различающиеся по качеству и характеру регулируемых об

щественных отношений. Одна часть из них направлена на регламентацию от

ношений по поводу реализации интересов личности, другая - государства. 

При этом автор подчеркивает, что так как согласно конституционным 

принципам Российской Федерации народ является единственным источником 
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власти посредством функционирования ее публичных институтов, госуд^ство 

изначально рассматривается в качестве политического и правового институцио

нального условия реализации интересов народа и, соответственно, личности. 

Между тем в реальности это не так, поскольку государство осуществляет 

данные интересы опосредованно, через институты, функционирующие относи

тельно самостоятельно. То есть главным условием реализации государством 

интересов личности и общества является осуществление им собственных инте

ресов, состоящих, прежде всего, в стабильном функционировании органов го

сударственной власти, сохранении политического строя и общественного по

рядка. В то же время личность, обладая соответствующим правовым статусом, 

заявляет о своих правах непосредственно - не рассматривая в качестве условия 

их соблюдения реализацию интересов государства. Диссертант отмечает, что в 

сфере миграции упомянутое положение выглядит как правовая возможность 

личности въезжать в страну, выезжать из страны, пребывать и проживать на ее 

территории исходя из своих интересов. Государство же правомочно ограничи

вать эти передвижения, регулируя миграционные процессы, руководствуясь 

собственными (общими) интересами. 

Таким образом, возникает две институциональные группы, различающие

ся по предмету правового регулирования, самостоятельность которых относи

тельна. Это обусловлено тем, что реализация интересов данных субъектов воз

можна лишь через осуществление ими правового статуса, связующего их по

средством правовых отношений. В этом смысле именно законность представ

ляет собой главное условие соблюдения национальной безопасности, что объ

ясняет взаимообусловленность указанных субъектов. 

В данном контексте автор обращается к анализу первой институциональ

ной группы, раскрывающей право каждого на свободу передвижения и выбор 

места пребывания и места жительства. Это право является фундаментальным 

для формирования институциональной правовой системы миграционной безо

пасности. Оно регламентировано международным правом и признано всеми со-
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временными государствами. По мнению диссертанта, проблема заключается не 

столько в том, признает ли государство данное право, а в том, существуют ли 

необходимые институционально-правовые условия для его реализации. 

Особо подчеркивается, что основой правового института миграционной 

безопасности выступает система правовых норм, реализующих закрепленное в 

международном и российском законодательствах право на свободу передвиже

ния и выбор места пребывания и места жительства. Отношения в сфере мигра

ционной безопасности Российской Федерации по поводу реализации этого пра

ва регулируются правовыми нормами, которые как ограничивают, так и реали

зуют данное право. 

Диссертант указывает, что сама по себе законность представляет собой 

правовой принцип, отражающий закономерности правового регулирования, при 

котором всякое событие определяется содержанием и объемом закрепленных в 

законодательстве правовых норм. Незаконное, таким образом, есть не что иное, 

как событие, не устанавливаемое правовой нормой, или не соответствующее ее 

диспозиции, - нарушение закона, влекущее определенные правовые последст

вия в виде надлежащей санкции. 

Как констатирует автор, главное условие реализации права человека на 

свободу передвижения и выбор места пребывания и места жительства в Рос

сийской Федерации - законное нахождение на ее территории. Законность в ка

честве условия или императива нормы предусматривается и международным 

законодательством. В силу того, что принцип законности является основопола

гающим для функционирования правовой системы, реализации интересов на

циональной безопасности, он становится основополагающим и для института 

миграционной безопасности. 

Также аргументируется авторская позиция, согласно которой поскольку 

юридическое содержание миграции определяется изменением правового стату

са лиц, осуществляющих территориальные перемещения, юридический фено

мен миграции исчерпывается такими явлениями, как въезд в страну, выезд из 
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страны, проживание и пребывание на ее территории. Именно эти события яв

ляются юридическими фактами. В связи с тем, что они имеют нормативно-

правовое обеспечение в законодательстве, а следовательно, предполагают соот

ветствующий правовой статус лиц как субъектов данных действий. 

Диссертант показывает, что нарушение законности как основного право

вого механизма обеспечения миграционной безопасности есть главная угроза. 

Поэтому именно незаконная миграция выступает главной угрозой Российской 

Федерации в миграционной сфере. 

В третьем параграфе «Государственно-правовые приоритеты регули

рования миграционных процессов в Российской Федерации» рассматриваются 

институциональная структура и содержание государственно-правового регули

рования миграционных процессов в Российской Федерации, выделяются при

оритеты миграционных потоков в соответствии с демографическими и эконо

мическими потребностями страны. 

В контексте анализа проблемы государственно-правового регулирования 

миграционных процессов диссертант обращается к анализу процесса реализа

ции национальных интересов России в этой сфере, которые, как видно из про

граммных документов, выступающих концептуальной основой стратегии госу

дарства в области миграции, состоят, прежде всего, в стабильном социально-

экономическом и демографическом развитии, удовлетворении потребностей 

экономики в трудовых ресурсах, рациональном размещении населения. При 

этом национальная безопасность является не частным интересом страны в сфе

ре миграции, а, напротив, включает выщеперечисленные интересы. 

Автор придерживается позиции о том, что содержание интересов страны 

в миграционной сфере обусловлено проблемами, существующими в разных об

ластях общественной жизни, и среди них - демографический кризис, актуаль

ность которого отмечается многими исследователями. Учитывая то обстоятель

ство, что стремительное сокращение население происходит главным образом за 

счет снижения рождаемости русских, можно прогнозировать деформации госу

дарственности на основе изменения социокультурных приоритетов населения. 
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Между тем, по мнению автора, основным следствием данных демографи

ческих тенденций становится снижение экономического потенциала страны, 

потому что именно население составляет главную производительную силу об

щества. В этом контексте миграция представляет собой один из жизненно важ

ных интересов страны как возможный способ решения данной проблемы. При

чем, отмечает диссертант, трудовая иммиграция в Россию является приорите

том, так как трудовые мигранты выступают наиболее ценной в экономическом 

отнощении категорией. 

В связи с этим внимание акцентируется на двух взаимосвязанных про

блемах: институционально-правовое обеспечение интеграции мигрантов в рос

сийское общество (институт гражданства, социального обеспечения, этнокуль

турных прав и свобод) и институт трудовой миграции (нормы иммиграционно

го и трудового законодательства). Исследуя эти проблемы на институциональ

но-правовом уровне, диссертант показывает, что процедура получения граж

данства весьма сложна и не способствует интеграции мигрантов в российское 

общество. 

В то же время автор, отмечая, что правовой институт социального обес

печения имеет развитые формы, соответствует нормам международного права и 

потребностям российского общества, указывает также на значительные инсти

туционально-правовые проблемы, касающиеся обеспечения этнокультурных 

прав и свобод. Исходя из того, что в России существует достаточно большой 

законодательный пласт, отражающий этнокультурные права и свободы, автор 

фиксирует институционально-правовую коллизионность, присущую данной 

сфере законодательства. Представитель этнического меньщинства согласно 

российскому законодательству является одновременно носителем и граждан

ских, и этнических прав и свобод, а это может приводить к парадоксальной си

туации, когда реализация этнических прав и свобод окажется их фактическим 

нарушением. Дело в том, что подобное правовое поле, с одной стороны, расши

ряет права лишь части общества, с другой стороны, создает противоречие пра-
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нового регулирования, когда одно лицо обладает разным правовым статусом - в 

гражданском и этническом контекстах. Характерным примером при этом слу

жит семейное право, допускающее регулирование отношений в соответствии с 

нормами этнонационального права. 

Другая проблема, на которую обращает внимание диссертант, состоит в 

противоречии между потребностями Российской Федерации в привлечении и 

использовании иностранной рабочей силы и теми институционально-

правовыми условиями, которые существуют в стране для осуществления дан

ных потребностей. Юридический смысл проблемы заключается в том, что нор

мы трудового права России не в полной мере распространяются на иностран

ных граждан и лиц без гражданства, прибывающих в страну с целью трудовой 

деятельности. 

Согласно закону РФ «О правовом положении иностранных граждан на 

территории Российской Федерации» регистрация трудовых иммигрантов имеет 

не просто сложную структуру, но фактически превращает уведомительный ха

рактер регистрации в разрешительный. Это, по мнению автора, ограничивает 

приток иностранной рабочей силы в страну и не отвечает ее национальным ин

тересам. Трудовое право России распространяется на всех лиц, законно нахо

дящихся на ее территории. 

Подводя итог, диссертант делает вывод о том, что использование мигра

ционных процессов в интересах социально-экономического развития соответ

ствует национальным интересам Российской Федерации, декларрфованным 

программными документами государственно-правового регулирования мигра

ционных процессов. 

В заключении автор формулирует выводы о результатах исследования, 

которые непосредственно связаны с аргументацией основных положений дис

сертации, определяет перспективы изучения проблем в сфере миграционной 

безопасности. 
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