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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Качественное изменение спектра угроз в 
XXI в. требует более активной и целенаправленной государственной 
политики в области природно-техногенной безопасности. Крайне 
важной остается задача обеспечения функционирования и 
конструктивного взаимодействия всех органов управления, 
подсистем и звеньев Государственной системы Гражданской защиты 
в условиях разделения полномочий органов исполнительной власти. 
По существу, вся сложность процесса преобразований в Кыргызской 
Республике как бы фокусируется в комплексной задаче обеспечения 
национальной безопасности, являющейся одновременно и условием, 
и целью реформирования. Этим и обусловлена актуальность темы 
диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Большой интерес для нас 
представляют теоретические разработки, прежде всего, российских 
ученых в области безопасности в чрезвычайных ситуациях. Еще в 
конце XX в. И.Ш. Ишимов, А.И. Кузьмин, В.Н. Федоренко, Н.П. 
Шебланин разработали научные основы структуры новой 
комплексной системы защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях - системы Гражданской защиты, 
объединяющей органы управления, силы и средства двух 
существующих в Российской Федерации систем - Российской 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера (РСЧС) и системы 
Гражданской обороны . Единая комплексная система, по их мнению, 
позволяет защитить население и территории в чрезвычайных 
ситуациях как мирного, так и военного характера. Необходимо также 
отметить научные исследования Центра стратегических 
исследований МЧС России (монографии В.А. Акимова, В.Д. 
Новикова, Н.Н. Радаева, Ю.Л. Воробьева и др.), учебные пособия 

1 См.: Ишимов И.Ш., Кузьмин AM., Федоренко В.Н., Щеблсшип Н.П. Единая государственная 
система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) и гражданская 
оборона (ГО) на современном этапе: Уч. пособие. Новогорск, 2000. 
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кафедры оперативного искусства Академии Гражданской защиты 
МЧС России1. 

Кыргызский ученый А.С. Момукулов занимался исследованием 
этой проблемы в адъюнктуре Академии Гражданской защиты (2002-
2005 гг.). В своей кандидатской диссертации он разработал основные 
положения и принципы функционирования системы Гражданской 
защиты населения и территории Кыргызской Республики в 
чрезвычайных ситуациях2. Практической апробацией его научного 
исследования стало принятие в июле 2009 г. Закона КР «О 
гражданской защите», который положил начало созданию в 
республике новой системы защиты населения и территорий в 
чрезвычайных ситуациях мирного и военного характера -
Государственной системы Гражданской защиты. Можно сказать, что 
Кыргызская Республика опередила в этом направлении Российскую 
Федерацию и др. государства СНГ. 

Создание новой системы требует дальнейших научных 
исследований. Под систему необходимо подвести основательную 
теоретическую базу, увязать ее с другими системами безопасности, с 
государственным устройством и политической системой Кыргызской 
Республики. Но необходимо отметить, что роль и место новой 
системы в политической системе государства, системе 
международной безопасности, основные направления 
международного сотрудничества в области обеспечения безопасности 
в чрезвычайных ситуациях глобального характера исследованы и 
изучены, к сожалению, недостаточно. В Кыргызской Республике 
такого рода исследование нами проводится впервые. 

' Акимов В.А., Лесных В.В., Радагв ИЛ. Основы анализа и управления риском в природной и 
техногенной сферах: Уч. пособие. М., 2004; Федоренко В.Н. и др. Основы организации и 
ведение гражданской защиты: Уч. пособие. Часть 1. Часть 2. Новогорск, 2004; Акимов В.А., 
Новиков В.Д., Радаев Н.И. Природные и техногенные чрезвычайные ситуации: опасности, 
угрозы, риски. М . 2001; Воробьее Ю.Л. Основы формирования и реализации 
государственной политики в области ишженпя рисков чрезвычайных ситуаций. М., 2000; 
ХН век - вызовы и угрозы / Под общ. ред. В.А. Владимирова / ЦСИ ГЗ МЧС России. М.: Иімктаво, 
2ВД5. 
г Момукулов А.С. Разработка основных положений Гражданской защиты населения и 
территорий Кыргызской Республики в чрезвычайных ситуациях. Дисс. ... канд. воен, паук. 
М., 2006. 
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Объектом данного исследования является система 
национальной безопасности Кыргызской Республики в свете 
глобальных вызовов и угроз. 

Предметом исследования выступают проблемы 
совершенствования системы безопасности Кыргызской Республики в 
чрезвычайных ситуациях и тенденции ее развития в современных 
условиях. 

Целью исследования является системный, многоаспектный 
анализ проблем обеспечения безопасности Кыргызской Республики в 
чрезвычайных ситуациях в свете глобальных вызовов и угроз и 
выработка рекомендаций республиканским органам управления по 
развитию и совершенствованию Государственной системы защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного 
характера. 

В связи с этим ставятся следующие исследовательские задачи: 
- провести анализ глобальных вызовов и угроз человечеству в 

XXI веке в целях выявления негативной динамики этого процесса; 
- на основе системного анализа доказать, что система 

безопасности в чрезвычайных ситуациях представляет собой 
реальное институциональное образование и является составной 
частью политического процесса. 

- на основе статистического анализа определить особенности 
чрезвычайных ситуаций, произошедших на территории Кыргызской 
Республики; 

- изучить специфику чрезвычайных ситуаций как мирного, так 
и военного характера, непосредственно угрожающих Кыргызской 
Республике; - провести качественный анализ нормативно-
правового обеспечения безопасности КР, что позволит более 
объективно раскрыть роль государства в защите граждан от 
чрезвычайных ситуаций; 

выявить основные принципы, формы и направления 
международного сотрудничества КР в области обеспечения 
безопасности в чрезвычайных ситуациях; 
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раскрыть роль и место безопасности в чрезвычайных 
ситуациях в системе национальной безопасности КР; 

предложить рекомендации органам управления КР по 
дальнейшему совершенствованию системы безопасности в 
чрезвычайных ситуациях. 

Методологические принципы исследования. С 
методологической точки зрения автор видел свою задачу в том, 
чтобы интегрировать систему обеспечения безопасности Кыргызской 
Республики в чрезвычайных ситуациях в общую международную 
систему безопасности для противостояния глобальным вызовам и 
угрозам. Поэтому остро встают вопросы сближения методов и 
принципов деятельности систем защиты, их правового поля, 
усиления взаимодействия государств в этом направлении. Для 
реализации этой задачи в исследовании использовалась группа 
различных методов, включая такие как системный, сравнительный, 
политико-правовой, институциональный, статистический и метод 
экспертных оценок. 

Эмпирическую базу исследования составили документы и 
материалы, которые можно разделить на следующие группы: 

международные нормативные документы по проблемам 
обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях в свете 
глобальных вызовов и угроз; 

политические и нормативные документы стран СНГ, 
направленные на формирование и проведение согласованной 
политики в области обеспечения безопасности; 

- нормативные акты и официальные документы Российской 
Федерации и Кыргызской Республики, раскрывающие роль 
государства в обеспечении безопасности в чрезвычайных ситуациях; 

статистическая информация о специфике чрезвычайных 
ситуаций, произошедших на территории КР в 1995-2005 годах; 

аналитические справки, экспертные обзоры и доклады о 
состоянии системы обеспечения безопасности в чрезвычайных 
ситуациях, подготовленные в МЧС КР за последние 15 лет; 
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- экспертные обзоры и доклады об устойчивом человеческом 
развитии в Центральной Азии, Российской Федерации и мире в 
целом. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Глобальные проблемы человечества выходят за рамки одного 

какого-либо государства и являются заботой всего мирового 
сообщества. Системный подход к анализу безопасности предполагает 
стандартизацию и унификацию научных понятий из области 
безопасности в чрезвычайных ситуациях, систематизацию и 
упорядочение знаний о политических феноменах и реальностях 
международной угрозы чрезвычайных ситуаций. В политологическом 
плане имеет значение то обстоятельство, что деятельность системы 
безопасности в чрезвычайных ситуациях является составной частью 
политических отношений. 

2. В рамках решения глобальных проблем человечества 
Кыргызской Республике предстоит противостоять чрезвычайным 
ситуациям как мирного (природные, техногенные, социально-
биологические и др. опасности), так и военного характера 
(террористические акты, химическое, бактериологическое, 
радиоактивное загрязнение местности и мн. др.), непосредственно 
угрожающим ей в пределах ее границ. Выработка необходимых мер 
защиты - одна из главных задач обеспечения безопасности 
государства в чрезвычайных ситуациях. 

3. В целях обеспечения безопасности своего народа государство 
должно проводить более активную и целенаправленную политику в 
области природно-техногенной безопасности, решать целый 
комплекс экономических, научно-технических и организационных 
задач, выработать методологию и методы, позволяющие 
государственным органам на научной основе принимать решения, 
реализация которых гарантировала бы безопасность общества. 

4. Существующие в КР нормативно-правовые акты, их 
положения и требования не в полной мере отвечают поставленным 
целям в обеспечении правового регулирования общественных 
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отношений в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного и военного характера. 

5. Развитие международного сотрудничества в области 
обеспечения безопасности населения и территорий от опасностей и 
угроз различного характера обусловлено объективным процессом 
глобализации. Этот процесс определяет необходимость 
экономического и социального развития отдельных государств по 
согласованным единым нормам и правилам. Особенно это касается 
сферы безопасности. 

6. Роль безопасности в чрезвычайных ситуациях в обеспечении 
национальной безопасности страны определяется тем, что сегодня и в 
дальнейшей перспективе защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций должна являться одним из направлений 
национальной безопасности Кыргызской Республики, что должно 
определяться Концепцией национальной безопасности. 

7. Используя метод системного анализа можно наиболее 
результативно оценить состояние и выработать рекомендации по 
совершенствованию безопасности в чрезвычайных ситуациях. Этот 
процесс позволит сформировать глобальную систему безопасности на 
основе новых институтов коллективной защиты от глобальных угроз 

Научная новизна диссертации заключается в том, что 
комплексное исследование проблем развития и совершенствования 
системы безопасности КР в чрезвычайных ситуациях в условиях 
глобальных вызовов и угроз в республике проводится впервые. 
Исследование является инновационным с точки зрения 
систематизации глобальных проблем человечества, проблем развития 
системы защиты-от чрезвычайных ситуаций различного характера и 
определения ее роли и места в системе национальной безопасности 
Кыргызской Республики и в системе международной безопасности в 
целом. 

Практическая значимость работы состоит в разработке 
научно-обоснованных рекомендаций по дальнейшему развитию и 
совершенствованию системы безопасности в чрезвычайных 

8 



ситуациях, которые будут полезны в деятельности Государственной 
системы Гражданской защиты КР. Материалы диссертационного 
исследования используются в учебных пособиях «Защита в 
чрезвычайных ситуациях»: на отдельных факультетах Кыргызско-
российского Славянского университета а- таюке могут стать основой 
дальнейших научных исследований в области предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций различного характера. 

Апробация работы осуществлена в многолетней 
профессиональной деятельности автора в системе МЧС КР. 
Результаты исследования нашли отражение в монографии 
«Проблемы совершенствования системы безопасности Кыргызской 
Республики в чрезвычайных ситуациях» (Бишкек: КРСУ, 2010. 9,25 
п. л.), а также в 11-ти научных статьях, одна из которых 
опубликована в ведущем рецензируемом научном журнале, 
определенном ВАК РФ, — «Вестник КРСУ» (Бишкек, 2010. Т. 10. №3. 
0,5 п. л.), две - в научных изданиях Академии Гражданской защиты 
M4G РФ(2005-200б. 0,8 п. л.), две - в научных изданиях ЦСИ МЧС 
РФ (2006, 1,2 п.л.), одна - в научном издании МГУ им. Ломоносова 
(2006, 0,5 п. л.); остальные - в научных изданиях НАН КР, КНУ и др. 
вузов КР. Общий объем публикаций - 15,25 п. л. 

Результаты отдельных этапов исследования докладывались на 
научно-практических конференциях и семинарах в Российской 
Федерации и Кыргызской' Республике (2005-2009 гг.); нашли 
реальное применение в деятельности МЧС КР, в учебном процессе 
Кыргызско-Российского Славянского университета. 

Структура работы. Диссертационная работа состоит из 
введения, двух глав, состоящих из семи параграфов, заключения, 
списка использованной литературы. Общий объем - 160 стр. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ ,- •„; 
Во введешш обоснована актуальность темы, раскрыта 

методология, сформулированы цель и задачи, определены объект и 
предмет диссертационного исследования, его ; теоретическая . и 
практическая значимость, научная новизна. Введение содержит также 
сведения об апробации результатов исследования, І , -

В первой главе «Глобальные вызовы и угрозы безопасности 
Кыргызской Республики в чрезвычайных.ситуациях различного 
характера» проведен анализ • глобальных проблем человечества \ и 
угроз безопасности КР в чрезвычайных: ситуациях мирного и 
военного характера. ,, .: ,. ч ..-.,••• ... 

В первом параграфе автором сделана попытка использования 
системного подхода к анализу безопасности в чрезвычайных 
ситуациях в условиях глобализации. Данная научная ••> проблема 
видится в том, что недостаточно изучены как основные элементы 
сложной системы безопасности в чрезвычайных ситуациях, так и 
социально-политические характеристики последствий чрезвычайных 
ситуаций. К тому же, в ^практике присутствуют нерешенные 
противоречия и конфликтные ситуации среди основных, субъектов 
сотрудничества на межгосударственном и региональном уровне. . 

Поэтому система безопасности. в: .• чрезвычайных . ситуациях 
рассмотрена автором как политическая система, где уже сама 
деятельность системы безопасности в чрезвычайных ситуациях как 
политический : процесс представляет .собой ; реальное 
институциональное образование. -г І І > . ,• 

Далее автором раскрываются глобальные проблемы, 
касающиеся безопасности в > чрезвычайных ситуациях.••. Под 
глобальными проблемами понимаются проблемы, имеющие по 
охвату, силе и интенсивности планетарный масштаб противоречий во 
взаимоотношениях природы и человека, общества, государства, 
мирового сообщества. Эти проблемы в неявном виде частично 
существовали ранее, но всеобщими они стали на современном этапе 
развития цивилизации в результате негативного хода деятельности 
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людей, естественных процессов и, в значительной степени, как 
последствия глобализации. 

В настоящее время к глобальным относят большое число 
проблем разной природы. Условно их можно подразделить на: 

- глобальные проблемы природного характера; 
- глобальные проблемы экологического характера; 
- глобальные проблемы техногенных катастроф; 
- глобальные проблемы социального характера; 
- глобальные проблемы социально-биологического характера; 
- глобальные проблемы социально-политического характера; 
- глобальные проблемы экономического характера; 
- глобальные проблемы духовно-нравственной сферы. 
Оценивая сложившуюся ситуацию, автор видит целесообразным 

использовать именно системный подход суть которого состоит в том, 
что деятельность системы безопасности в чрезвычайных ситуациях 
как политический процесс будет изучаться в виде комплекса 
элементов, образующих целостную систему международной 
безопасности в условиях глобализации. 

Во втором параграфе проведен анализ возможных на 
территории Кыргызской Республики чрезвычайных ситуаций 
мирного характера. 

Наиболее опасными природными процессами на территории 
Кыргызской Республики являются землетрясения, паводки и сели, 
прорывы высокогорных озер, оползни, снежные лавины, подтопления 
территорий, метеорологические (ливни, град, сильный ветер и др.). 

В начале XXI в. Кыргызской Республике могут угрожать 
следующие техногенные опасности: 

- транспортные аварии и катастрофы; 
- производственные аварии; 
- пожары и взрывы в зданиях, на коммуникациях и 

технологическом оборудовании промышленных объектов; 
- аварии с выбросом (угрозой выброса) и распространением 

облака аварийных химических отравляющих веществ; 
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- аварии с выбросом (угрозой выброса) радиоактивно опасных 
веществ, угроза радиоактивного заражения (загрязнения); 

- аварии с выбросом (угрозой выброса) биологически опасных 
веществ (БОВ); 

- внезапное обрушение жилых, промышленных и общественных 
зданий и сооружений элементов транспортных коммунтсаций; 

- аварии на электроэнергетических объектах; 
- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения; 
- аварии на очистных сооружениях сточных вод; 
- гидродинамические аварии. 
Биолого-социальные чрезвычайные ситуации могут быть 

представлены следующими видами: 
- инфекционные заболевания людей; 

инфекционная заболеваемость сельскохозяйственных 
животных; 

- поражение сельскохозяйственных растений болезнями и 
вредителями. 

Таким образом, интенсивное развитие экономики приводит к 
появлению техногенно-природных и биолого-социальных 
опасностей, являющихся принципиально новыми процессами, 
активизированными хозяйственной деятельностью человека. 

В третьем параграфе рассмотрены угрозы безопасности 
Кыргызской Республики в чрезвычайных ситуациях военного 
характера, к которым относятся: 

- применение противником современных средств поражения; 
- чрезвычайные ситуации от вторичных факторов поражения; 
- чрезвычайные ситуации в результате применения противником 

современных средств поражения, действий диверсионно-
разведывательных групп, совершения террористических актов, 
повлекшие за собой нарушение нормальной жизнедеятельности 
населения, функционирования' объектов хозяйствования, 
инфраструктуры и химическое, бактериологическое, радиоактивное 
загрязнение местности. 
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В связи с этим требуется качественно новая оценка 
современного вооружения противника (ядерного и обычного), 
особенно применяемого по объектам военного и гражданского 
характера, расположенным на всей территории Кыргызской 
Республики, а также ожидаемых последствий воздействия по ним 
средствами поражения противника. 

Одним из рисков возникновения чрезвычайных ситуаций 
конфликтного характера определена угроза терроризма. 

В начале XXI в. проблема терроризма приобретает особое 
значение. Терроризм стал многоликим по своему характеру. Он 
совершается не только экстремистскими организациями и 
преступниками-одиночками, но и в ряде тоталитарных государств -
их спецслужбами. 

На основе проведенных исследований, автор пришел к 
обоснованному выводу, что глобальные проблемы, проблемы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного, 
техногенного и социального характера приобретают на рубеже веков 
все более взаимосвязанный комплексный характер. В связи с этим 
начало XXI в. должно характеризоваться переходом к комплексному 
управлению системой безопасности окружающей среды, человека, 
общества и государства. 

Проблема защиты населения и территорий от опасностей и угроз 
различного характера (природного, техногенного, социального и 
других) 
приобрела сегодня государственные масштабы и требует решения 
целого комплекса экономических, научно-технических и 
организационных задач. 

Во второй главе: «Роль государства в обеспечении 
безопасности в чрезвычайных ситуациях» автором раскрыта роль 
государства в обеспечении безопасности в чрезвычайных ситуациях и 
сделаны выводы по необходимости ее усиления в данном 
направлении, консолидации усилий с другими государствами, 

13 



укреплении международного сотрудничества в области защиты 
населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. 

В первом параграфе выявлены основные формы и методы 
обеспечения государством своей безопасности в чрезвычайных 
ситуациях, а также перспективы совершенствования государственной 
политики в этой сфере. 

О безопасности своего народа, прежде всего, должно заботиться 
государство, решая целый комплекс экономических, научно-
технических и организационных задач. В первую очередь, это 
касается необходимости социального заказа на концепцию, 
методологию и методы, позволяющие на научной основе принимать 
решения, реализация которых гарантировала бы безопасность 
общества в ходе экономического развития и исключала бы 
ухудшение качества окружающей среды, деградацию всей социально-
экономической общественной системы, обеспечивала бы условия 
устойчивого развития государства, изучены проблемы роста 
чрезвычайных ситуаций, проведен статистический анализ 
чрезвычайных ситуаций на территории Кыргызской Республики. 

Проведенный автором статистический анализ чрезвычайных 
ситуаций, произошедших за период 1995- 2005 гг. показывает, что 
количество чрезвычайных ситуаций различного характера неуклонно 
растет. За 11 лет на территории Кыргызской Республики произошло 
2058 чрезвычайных ситуаций, из них: природных- 1596 (78%); 
техногенных - 320 (15%); биолого-социальных - 142 (7%). В 
результате чрезвычайных ситуаций погибло 1202 человека, 
экономике республики нанесен ущерб в размере 9639529 долларов 
США. Жертвы и ущерб за 11 лет также возросли. 

Представляется, что именно теория безопасности может стать 
инструментом для количественного обоснования оптимального 
распределения материальных и иных ресурсов общества, 
направленных на достижение определенных целей развития. 

Объектом исследования в теории безопасности как научной 
дисциплине могут быть системные взаимоотношения между 
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человеком и окружающей . средой - состояние защищенности 
человека от опасностей, возникающих при их взаимодействии. 

Во втором параграфе проведен анализ нормативно-правового 
обеспечения безопасности Кыргызской Республики в чрезвычайных 
ситуациях и определены основные проблемы...•••••••• 

Анализ законодательства Кыргызской Республики в области 
обеспечения безопасности государства в ічрезвычайных ситуациях 
показывает, что основные направления государственной политики в 
данной области прослеживаются достаточно, четко: прежде всего, 
государство гарантирует защиту граждан от чрезвычайных ситуаций, 
закрепляя в своих конституциях права граждан на охрану здоровья, 
на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о 
ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью 
или имуществу экологическими правонарушениями. Эти 
конституционные положения содержатся в целом ряде законов 
Кыргызской Республики и подзаконных нормативных правовых 
актах. .::..•• •.•-.'.;.•.: :'•:. ' . ѵ ; 

В третьем параграфе второй главы констатируется, что 
проблема защиты населения и территорий от опасностей и угроз 
различного характера приобрела в настоящее время мировые 
масштабы. Решение ее возможно только при условии объединения 
усилий всего человечества. : і ; J , =<= • , , 

В настоящее /время уже сложились следующие направления 
международного сотрудничества в рассматриваемой области. Прежде 
всего, - э то общая гуманизация международного права. Становление 
международного гуманитарного права, составной частью которого 
являются; правовые регламентации международных отношений в 
области защиты населения и территорий от опасностей, и угроз 
различного характера, происходило . на ; протяжении длительного 
времени; по мере возникновения предпосылок и условий для этого. К 
таким предпосылкам и условиям могут быть отнесены: 

- осуществление и поиск новых путей и форм интеграции 
усилий в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
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ситуаций с государствами, имеющими с ІСыргызстаном общие 
границы и связанными с ним традиционными узами сотрудничества; 
.! ѵ * активное участие в реализации совместного стратегического 
курса с государствами •-участниками t СНГннабазе одобренных 
подходов, поэтапного ?' объединения ,м> отдельных • элементов 
национальных' систем противодействия: чрезвычайным ? ситуациям, 
дальнейшее • развитиегрКорпуса* сил < СНГи в ^масштабе стран 
С о д р у ж е с т в а ; ••.••>( » і . л Л,-..'. :;г-ѵ<-!-Г'•г;:"! \>..'м^.,:- .. •" , ; . ' 

і .- планомерное: продвижение интересов нашего государства в 
деле сотрудничества;;- с • ^государствами, і имеющими опыт и 
возможности противодействия чрезвычайным ситуациям, а также с 
международными ; организациями,.: выступающими - в роли 
координаторов национальных усилий в международной аварийно-
спасательной и гуманитарной деятельности; ^ - . : 

:••••- углубление регионального сотрудничества с государствами 
Средней Азии, и КНР,1 с выходом на. конкретное взаимодействие в 
борьбе с катастрофами и бедствиями; 

- всестороннее укрепление /гуманитарных возможностей по 
реагированию на; чрезвычайные; ситуации в мире с.' привлечением 
передовых отечественных и зарубежных методологий и технологий; 

- развитие современной международной ? правовой базы 
международного сотрудничества в -контексте -коренных 
внешнеполитических интересов Кыргызской Республики;' 

-; взаимное оказание гуманитарной помощи пострадавшим от 
чрезвычайных ситуаций; а > также населению в зонах всевозможных 
конфликтов; .- <^^;;л.г.-:. .к-:.щ\ -=:)•;" ІІІІ^Г;. ' г- І : : ; ' . : ' : / Г ' Ѵ ; 

^Международное; сотрудничество :<в .-области . защитьі в 
чрезвычайных ^ситуацияхqf необходимо!і развивать л в тесном 
взаимодействии; с • государствами, 'имеющими -в і этом направлении 
передовой опыт, в частности это:- Российская Федерация,; страны 
Евросоюза, США и Япония, г - ; » • ' ; ! : , пг >,?•, ; 
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В четвертом параграфе изучается роль и место безопасности в 
чрезвычайных ситуациях в системе национальной безопасности 
Кыргызской Республики. 

Роль безопасности в чрезвычайных ситуациях в обеспечении 
национальной безопасности страны определяется тем, что сегодня и в 
дальнейшей перспективе защита населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций должна являться одним из направлений 
национальной безопасности Кыргызской Республики, что должно в 
будущем определяться Концепцией национальной безопасности. 
Угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций, влияющие на 
национальную безопасность, определяются современным состоянием 
Кыргызской Республики и ее интересами в международной и 
внутренней стабильности. 

В заключении, подытожив все выводы проведенного 
исследования, автор предлагает научно-обоснованные рекомендации 
органам управления по дальнейшему развитию и совершенствованию 
системы безопасности Кыргызской Республики в чрезвычайных 
ситуациях. 

1. Разработать и утвердить единую государственную 
стратегию противодействия возможным чрезвычайным ситуациям 
различного характера, для чего необходим переход к комплексному 
управлению системой безопасности окружающей среды, человека, 
общества и государства. 

2. Все более широкое распространение должны получить 
методология управления рисками чрезвычайных ситуаций, новые 
этические нормы, основанные на общечеловеческих ценностях. 

3. Необходимо четкое определение роли и места 
безопасности в чрезвычайных ситуациях в системе национальной 
безопасности страны путем переработки Концепции национальной 
безопасности и разработки Концепции развития и совершенствования 
системы безопасности Кыргызской Республики в чрезвычайных 
ситуациях. 
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4. Совершенствование нормативно-правового обеспечения 
новой системы Гражданской защиты должно повлечь за собой ее 
интеграцию в международную систему безопасности в чрезвычайных 
ситуациях. 

5. Необходимо совершенствовать подготовку населения и 
специалистов системы безопасности в чрезвычайных ситуациях к 
действиям по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуациях. 

6. Необходимо развивать международное сотрудничество 
Кыргызской Республики в области обеспечения безопасности в 
чрезвычайных ситуациях. 

Таким образом, основной выход из создавшегося положения -
создание новой идеологии противодействия катастрофам и 
разработка на ее основе государственной стратегии в области 
снижения рисков и смягчения последствий чрезвычайных ситуаций, 
стержнем которой должна стать реализация основных положений 
Концепции национальной безопасности и Концепции развития и 
совершенствования системы безопасности Кыргызской Республики в 
чрезвычайных ситуациях. 
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