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Отдельные проблемы понятия национальной безопасности 

 

Аннотация. В статье рассматриваются различные подходы в 

исследованиях понятия национальной безопасности. Преодолению трудностей 

исследования сложного явления национальной безопасности способствует 

опора на положения общей теории национальной безопасности, главным 

ориентиром которой является юридическая наука. 
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Современная обстановка в России и в мире характеризуется поиском 

путей укрепления национальной безопасности, проведением всесторонних 

исследований их составляющих. Поэтому проблемы национальной 

безопасности приобрели особую актуальность и значимость в современных 

теоретических исследованиях и современной практике обеспечения 

безопасности во всех сферах жизнедеятельности. Обеспечение национальной 

безопасности является сейчас стратегически важной для России задачей, что 

объясняет повышенный интерес к ней как со стороны научной общественности 

и политиков, так и средств массовой информации. В то же время еще немало 

вопросов, неизученных или не получивших однозначного решения, требуют 

глубокой теоретической проработки. 

Проблема защиты интересов человека, общества и государства 

существовала всегда, существует сейчас и будет существовать, пока будет 



 

 

жизнь на Земле. Сегодня она приобретает особое значение для России, которая 

переживает весьма сложный период — переход к рыночной экономике, к 

рыночным отношениям. И в этой связи особая роль отводится государству в 

осуществлении национальной безопасности [4, c. 146]. 

На протяжении всей своей истории Российское государство осуществляло 

уникальную историческую миссию, основное стратегическое содержание 

которой заключалось в достижении и сохранении статуса великой державы, 

чьими основными критериями традиционно являются не только размеры 

территории, численность населения, мощность вооруженных сил, но и уровень 

научно-технического развития, культуры, состояние духовности общества, 

которые в совокупности позволяют ей оказывать влияние на ход мирового 

развития [6, c. 315].  

Одним из определяющих критериев способности любого государства 

обеспечивать свои внутренние и внешние интересы является его способность 

гарантировать свою собственную безопасность. Поэтому неслучайно понятие 

национальной безопасности, как правило, ассоциируется с понятием 

«национальный интерес» [9, c. 6]. 

По мнению В.Н. Кузнецова определение категории «безопасность» – 

комплексное [5, c. 18]. Оно охватывает важнейшие сферы внутренней жизни 

государства и общества, тесно связанные между собой, во многом 

взаимозависимые, поскольку трудно представить вне связи такие сферы 

безопасности государства, как военную, экономическую, политическую, 

экологическую и др. 

Выступая с принципиальной позицией обеспечения безопасности всех 

членов мирового сообщества, Российская Федерация осуществляет политику по 

поддержанию юридической безопасности собственного государства во всех ее 

аспектах. Сюда входят меры по охране государственной независимости и 

территориальной целостности страны, недопущению любых видов 

вмешательства во внутренние дела, а также упорядоченные на основе права 

действия по реализации собственных национальных интересов: чтобы 



 

 

обеспечивать национальные интересы от внешних и внутренних угроз, 

правовая система должна быть интенсивно действующей, гарантирующей 

обеспечение безопасности в любой сфере [1, c. 107].  

Российская Федерация при обеспечении национальной безопасности в 

сфере государственной и общественной безопасности на долгосрочную 

перспективу исходит из необходимости постоянного совершенствования 

правоохранительных мер по выявлению, предупреждению, пресечению и 

раскрытию актов терроризма, экстремизма, других преступных посягательств 

на права и свободы человека и гражданина, собственность, общественный 

порядок и общественную безопасность.  

Впервые употребил термин «национальная безопасность» в своем 

Послании к Конгрессу США в 1904 г. американский президент Т. Рузвельт. В 

этом Послании речь шла о присоединении к США зоны Панамского канала, 

причем эта акция обосновывалась интересами «национальной безопасности» 

США [8, c. 4]. 

В нашей стране термин «национальная безопасность» впервые 

использован в Федеральном законе «Об информации, информатизации и 

защите информации» (в настоящее время данный документ утратил силу в 

связи с принятием Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 

информации, информационных технологиях и о защите информации»), а его 

определение дано в первом Послании Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию «О национальной безопасности», в котором 

национальная безопасность понималась как состояние защищенности 

национальных интересов от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее 

прогрессивное развитие личности, общества и государства. 

Сущность национальной безопасности раскрыта в Стратегии 

национальной безопасности РФ до 2020 года и понимается как состояние 

защищенности личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз, которое позволяет обеспечить конституционные права, свободы, 



 

 

достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, территориальную 

целостность и устойчивое развитие РФ, оборону и безопасность государства. 

«Угроза национальной безопасности» – прямая или косвенная 

возможность нанесения ущерба конституционным правам, свободам, 

достойному качеству и уровню жизни граждан, суверенитету и 

территориальной целостности, устойчивому развитию Российской Федерации, 

обороне и безопасности государства [7, c. 11]. 

Таким образом, понятие национальной безопасности носит 

межотраслевой характер, позволяет объединить в себе все виды безопасности, 

защищаемые государством, а также может рассматриваться как категория 

социально-политического характера, определенная Стратегией национальной 

безопасности РФ до 2020 года. Социально-политический характер данного 

понятия обусловлен, прежде всего, концептуальным характером указанного 

нормативного правового акта, определяющего основополагающие 

представления и принципы о путях, средствах и механизме защиты жизненно 

важных интересов личности, общества и государства, в том числе в военной 

сфере.  

Следует отметить, что для преодоления проблемы правового обеспечения 

национальной безопасности, современной России, испытывающей серьезные 

трудности в своем общественном развитии, необходима разработка 

соответствующих средств, укрепление государственной власти и проведение 

эффективной уголовной политики. Поиск ответа на эти вопросы представляет 

самую сложную часть любого исследования, посвященного проблемам 

безопасности. 

Проблема правового обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации состоит в том, что единое правовое пространство 

страны размывается вследствие несоблюдения принципа приоритета норм 

Конституции Российской Федерации над иными правовыми нормами; 

федеральных правовых норм над нормами субъектов Российской Федерации, 



 

 

недостаточной отлаженности государственного управления на различных 

уровнях. 
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