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Национальная безопасность Российской Федерации 
как комплексная категория и объект правового исследования

Аннотация. Вызовы и угрозы, с которыми в настоящее время сталкивается 

Российская Федерация, актуализируют вопросы, непосредственно связанные как 

с практическим обеспечением ее национальной безопасности, так и с научным 

исследованием, всесторонним правовым анализом обозначенной категории. 
Предметом статьи является национальная безопасность Российской Феде-

рации как комплексная категория и наиболее масштабный объект правового 

обеспечения. Цель работы – изучение становления категории «национальная 

безопасность» в юридической доктрине и нормативно-правовых актах и вы-

деление ключевых смысловых аспектов данной категории, способствующих ее 

всестороннему правовому исследованию. Комплексность изучаемой категории 

обусловила использование как общенаучных, так и частнонаучных методов по-

знания: диалектического, системного, структурно-функционального, формаль-

но-юридического, сравнительно-правового, правового моделирования  и т. д. 

В результате проведенного исследования предлагается авторская дефиниция 

национальной безопасности Российской Федерации, критично осмысливаются 

отдельные элементы официальной трактовки исследуемого термина, обосно-

вывается закономерность возникновения национальной безопасности как мас-

штабного объекта правового обеспечения в процессе глобальной юридификации 

современного общества. 

Ключевые слова: национальная безопасность, национальные интересы, 

безопасность государства, безопасность личности, Стратегия национальной 

безопасности, суверенитет, государственная целостность.  

National Security of the Russian Federation
as a Complex Category and Object of Legal Research

Annotation. The author of the present paper thinks that challenges and threats 

that the Russian Federation is currently facing, unprecedented in nature, are updating 

both issues directly related to the practical provision of national security of our state, 

as well as scientific research and a comprehensive legal analysis of the designated 

category. The subject of the article is the national security of the Russian Federation as 

a complex category and the most large-scale object of legal support. The purpose of the 

work is to study the formation of the category “national security” in legal doctrine and 

regulations and to highlight the key semantic aspects of this category that contribute 
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to its comprehensive legal research. The complexity of the category under study led to 

the use of both general scientific and special scientific methods of cognition: dialectical, 

systemic, structural-functional, formal-legal, comparative legal, legal modeling, etc. As 

a result of the study, the author’s definition of national security of the Russian Federation 

is proposed, critically individual elements of the official interpretation of the term under 

study are comprehended, the pattern of the emergence of national security as a large-

scale object of legal support in the process of global juridification of modern society is 

substantiated.

Keywords: national security, national interests, state security, personal safety, 

strategy of the national security, sovereignty, territorial integrity. 

Беспрецедентные по своему масштабу вызовы и угрозы, с которыми в настоя-

щее время сталкивается Россия, многократно повышают значимость и злободневность 

вопросов, связанных с обеспечением ее национальной безопасности. Более того, как 

российская, так и зарубежная юридическая доктрина во многом именно с националь-

ной безопасностью и ее эффективным обеспечением связывает стабильное развитие 

государства и укрепление его ключевых институтов, равно как и гармоничное сосуще-

ствование личных и общественных интересов. В связи с этим представляется весьма 

актуальным и своевременным исследовать понятие и сущность такого многоаспектно-

го термина, как «национальная безопасность». Вместе с тем следует подчеркнуть, что 

данное исследование является далеко не простым как с онтологической, так и с методо-

логической точек зрения по следующим причинам. 

Во-первых, термин «национальная безопасность» получил весьма широкое ос-

вещение в научной литературе и по-разному трактуется учеными. Более того, акту-

альность обеспечения национальной безопасности в современных геополитических 

реалиях обусловила появление ряда учебных дисциплин, связанных с теми или иными 

ее аспектами, что, в свою очередь, вызвало появление значительного количества ин-

тересных и содержательных учебных и учебно-методических разработок по изучаемой 

проблематике, которые также не могут «похвастаться» единством трактовок и интер-

претаций изучаемой категории.  

Во-вторых, данный термин достаточно давно употребляется в несколько различ-

ных контекстах как в российских, так и зарубежных нормативных правовых актах и 

иных официальных документах, что также не может не приниматься во внимание при 

проведении научного анализа сущности национальной безопасности, ведь юридическая 

доктрина и юридическая практика – два взаимосвязанных и взаимозависимых элемен-

та правовой системы, которые не могут быть полностью самодостаточными и изолиро-

ванными друг от друга. 

В-третьих, содержание национальной безопасности, ее элементный состав и раз-

новидности также интерпретируются весьма субъективно представителями общей тео-

рии права и отраслевых юридических наук, что требует разработки целостной и непро-

тиворечивой авторской концепции понятия и сущности национальной безопасности, 

которая и может быть в дальнейшем положена в основу оптимизации юридических 

средств ее обеспечения. 

Не ставя своей целью в рамках данного анализа исследование генезиса таких по-

нятий, как «безопасность», «государственная безопасность», «общественная безо-

пасность» и «безопасность личности», которые, безусловно, повлияли на возникно-

вение и содержание термина «национальная безопасность», остановимся на аспектах, 

непосредственно связанных со становлением именно национальной безопасности как 

термина и, одновременно, важнейшей правовой категории.

Проблема безопасности человека возникла с появлением самого человеческого 

общества и стала предметом пристального анализа философов с древнейших вре-

мен. На заре человеческой цивилизации понятие безопасности трактовалось лишь 

как отсутствие непосредственной угрозы для жизни человека и только в трудах Пла-

тона и Аристотеля стало использоваться по отношению к обществу и государству [1,               

с. 160–162; 2, с. 420–424]. 
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Очевидно, что проблема сосуществования интересов личности, общества и го-

сударства была актуальна всегда, но наиболее активно она стала изучаться в Сред-

ние века. Так, о «внутреннем мире» и обеспечении безопасности граждан в условиях 

войны «всех против всех» писал Т. Гоббс [3, с. 66], нравственным ценностям, ре-

лигии и иным духовными основам общества как залоге безопасного сосуществова-

ния интересов личности, общества и государства, не приводящего к разрушитель-

ным последствиям и катаклизмам, в своих работах уделяли внимание Б. Спиноза [4],                         

Д. Локк [5, с. 160–164], Н. Макиавелли [6, с. 24–30] и другие известные ученые.  

О сущности внутренней и внешней безопасности государства писал И. Кант [7, 

с. 270–274], а об устойчивости государства перед внешними и внутренними угрозами 

размышлял Г. Гегель [8, с. 85–90].

Различные аспекты безопасности государства с точки зрения его способности 

противостоять внешним вызовам и внутренним угрозам, обеспечивая при этом упо-

мянутое гармоничное сосуществование интересов личности, общества и государства, 

исследовались в трудах таких видных русских ученых, как Б. Н. Чичерин, П. И. Нов-

городцев, А. П. Куницын, Н. А. Бердяев, И. А. Ильин, С. Л. Франк, Н. М. Карамзин,       

Л. Н. Гумилев, И. Е. Андреевский и др. [9, с. 45–53]

Вместе с тем непосредственно сам термин «национальная безопасность» стал 

предметом научного анализа несколько позже, что объясняется развитием не столько 

юридической доктрины, сколько юридической практики.

   Анализ генезиса использования таких категорий, как «безопасность», «государ-

ственная безопасность» и «национальная безопасность» в законодательстве и история 

исследования указанных категорий в юридической доктрине позволяет сделать вывод о 

том, что в данном случае именно юридическая практика «идет впереди» юридической 

науки, задавая последней вектор в отношении методологии изучения как национальной 

безопасности и ее элементов, так и иных видов безопасности.

Многие историки права отмечают, что понятие «государственная безопасность» 

сформировалось в русской научной литературе к середине ХIХ в. под влиянием Напо-

леоновских войн, когда безопасность стала трактоваться как мирное сосуществование 

суверенных государств, которое во многом и должно обеспечиваться силой самого го-

сударства. Иначе говоря, в научных исследованиях стало доминировать мнение о том, 

что сфера безопасности – это монополия государства [10, с. 15]. 

В научной литературе сложился разделяемый многими специалистами подход к 

периодизации научных исследований, связанных с государственной и общественной 

безопасностью нашего государства в послереволюционный период. 

Анализ работ И. Б. Кардашовой, В. П. Беляева, Г. С. Беляевой, С. Ю. Чапчикова, 

С. Н. Гриняева, П. Л Мареева, Д. А. Медведева, А. А. Прохожева и других специали-

стов позволяет заключить, что на так называемом первом этапе (с 1917 г. до 1930-х гг.) 

проблемы государственной безопасности рассматривались с точки зрения необходимо-

сти защиты как от внешних, так и от внутренних угроз молодому советскому государ-

ству, в том числе и со стороны контрреволюционных сил. 

Второй этап (с 1936 г. до середины 1980-х гг.) был предопределен спецификой 

существования государства, в котором было завершено «построение социализма» и в 

котором обеспечение государственной безопасности стало прерогативой исключитель-

но компетентных органов, а освещение ее различных аспектов в научной литературе 

осуществлялось через призму вызовов и угроз антисоветской деятельности, коорди-

нировавшейся во многом иностранными спецслужбами. Именно в этот период термин 

«государственная безопасность» стал использоваться в качестве устоявшейся и доста-

точно емкой категории, в которой, тем не менее, практически не было места интересам 

личности и общества в качестве ее неотъемлемой составляющей. 

Третий этап можно связать с периодом перестройки (1985–1990-е гг.), когда ка-

тегория «государственная безопасность» претерпела существенную трансформацию и 

стала интерпретироваться сквазь призму «нового политического мышления», которое 

делало акцент не только на безопасности России как отдельного суверенного государ-

ства, но и на системе международной безопасности с явно выраженным акцентом на 

общечеловеческих ценностях [9; 10].

 М
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Изложенное позволяет заключить, что использование термина «безопасность» 

в различных его интерпретациях как в законодательстве, так и в научных исследова-

ниях (в различные исторические периоды) затрагивало следующие связанные с ней 

аспекты: защиту государства от внешних и внутренних угроз; пропаганду и идеологи-

ческую работу, направленную на подавление «инакомыслия» и формирование в обще-

стве соответствующих ценностей и установок; обеспечение определенного, требуемого 

временем (соответствующей эпохой) баланса в сосуществовании интересов личности, 

общества и государства как основы сильного, дееспособного государства, способного 

эффективно влиять на социальные процессы [11; 12]; необходимость правильного по-

строения и оптимизации международных отношений, позволяющих не только обезо-

пасить собственные границы, но и создать эффективные объединения, учитывающие 

схожие национальные интересы государств.

Таким образом, изложенные этапы эволюции понимания безопасности позволя-

ют прийти к следующим выводам. 

Если на заре возникновения государственности безопасность как личности, так и 

самого общества в целом еще понималась с акцентом на отсутствие каких-либо угроз 

существованию отдельного человека и его способности реализовать определенные ин-

тересы, то процесс укрепления институтов государственности был напрямую связан с 

принципиальным изменением подходов к определению безопасности. 

Безопасность стала трактоваться через призму сосуществования интересов лич-

ности, общества и государства, причем с определяющей ролью именно государства как 

своеобразного гаранта данной безопасности. Постепенно термин «безопасность» стал 

активно употребляться и в законодательстве именно в контексте государственной без-

опасности, которая, тем не менее, выступала широкой категорией, подразумевающей 

баланс в обеспечении гармоничного сосуществования упомянутой триады интересов.

Развитие государственности, необходимость повышения эффективности государ-

ственного управления, равно как и усложнение международной повестки, возникнове-

ние новых вызовов и угроз интересам государств привели к еще большей многоаспект-

ности термина «государственная безопасность», наряду с которым стал употребляться 

более емкий и «благозвучный» термин «национальная безопасность», позволяющий 

сместить акцент с явного приоритета государственных интересов на интересы всех 

граждан, всего многонационального общества, проживающего на территории отдельно 

взятого государства, тем не менее, не умаляя позиции именно государства как гаран-

та надежной охраны и защиты интересов остальных участников триады – общества и 

личности.      

Сравнительно-правовой анализ нормативных правовых, правоприменительных, 

правоинтерпретационных актов и юридических доктрин различных государств [13; 14] 

позволяет прийти к выводу о том, что в настоящее время термин «национальная безо-

пасность» стал общеупотребительным и практически вытеснил из правотворческой и 

правоприменительной юридической техники термин «государственная безопасность», 

который стал употребляться лишь в контексте указания на определенный подвид (эле-

мент) национальной безопасности. 

Непосредственно сам термин «национальная безопасность» был впервые ис-

пользован в Федеральном законе от 20.02.1995 № 24-ФЗ «Об информации, инфор-

матизации и защите информации», где законодатель в качестве основных направлений 

государственной политики в сфере информатизации обозначил «обеспечение нацио-

нальной безопасности в сфере информатизации» [15]. 

Несколько позже данная Законом РФ от 05.03.1992 № 2446-1 «О безопасности» 

дефиниция понятия безопасности с небольшими изменениями была использована в 

Послании по национальной безопасности Президента РФ Федеральному Собранию от 

13.06.1996. В документе национальная безопасность понималась как состояние защи-

щенности национальных интересов от внутренних и внешних угроз, обеспечивающее 

прогрессивное развитие личности, общества и государства [16].

Одним из важнейших действующих нормативных правовых актов, опре-

деляющих основы национальной безопасности России, является Федераль-

ный закон от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О безопасности», регламентирующий 
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деятельность по обеспечению безопасности государства, общественной без-

опасности, экологической безопасности, безопасности личности и иных видов безо-

пасности. В ст. 1 указывается, что перечисленные термины употребляются как «без-

опасность» и «национальная безопасность». Закон не дает конкретных определений 

используемым понятиям и, в определенном смысле, отождествляет их [17].   

Наиболее детально и глубоко смысл и содержание анализируемого понятия рас-

крывается в концепциях и стратегиях национальной безопасности, которые принима-

лись в нашей стране, начиная с 1997 г. Так, если в первоначальной версии Концепции 

национальной безопасности РФ, утвержденной Указом Президента РФ от 17.12.1997 

№ 1300, не было дано определение национальной безопасности [18], то в Концепции, 

утвержденной Указом Президента РФ в редакции от 10.01.2000 № 24, под националь-

ной безопасностью Российской Федерации стала пониматься безопасность ее много-

национального народа как носителя суверенитета и единственного источника власти в 

Российской Федерации [19].

На смену концепциям национальной безопасности пришли стратегии нацио-

нальной безопасности, первая из которых была утверждена Указом Президента РФ 

от 12.05.2009 № 537 и называлась «Стратегия национальной безопасности Россий-

ской Федерации до 2020 года» [20]. В ней национальная безопасность понималась 

как «состояние защищенности личности, общества и государства (курсив наш. 

– М. С.) от внутренних и внешних угроз, которое позволяет обеспечить конституци-

онные права, свободы, достойные качество и уровень жизни граждан, суверенитет, 

территориальную целостность и устойчивое развитие Российской Федерации, оборо-

ну и безопасность государства» [20].

В действующей же Стратегии национальной безопасности [21] понимание клю-

чевых терминов претерпело определенные изменения. Так, в настоящее время под 

национальной безопасностью официально понимается «состояние защищенности 

национальных интересов (курсив наш. – М. С.) Российской Федерации от внешних 

и внутренних угроз, при котором обеспечиваются реализация конституционных прав и 

свобод граждан, достойные качество и уровень их жизни, гражданский мир и согласие в 

стране, охрана суверенитета Российской Федерации, ее независимости и государствен-

ной целостности, социально-экономическое развитие страны» [21]. Таким образом, 

официальная интерпретация национальной безопасности трансформировалась от до-

статочно традиционного ее понимания как состояния защищенности интересов лично-

сти, общества и государства к состоянию защищенности национальных интересов, под 

которыми, в свою очередь, понимаются объективно значимые потребности личности, 

общества и государства в безопасности и устойчивом развитии.

Следует отметить, что значительное количество научных трактовок термина «на-

циональная безопасность» может быть все же сведено к нескольким общим знамена-

телям. Так, большинство ученых трактуют национальную безопасность в той или иной 

формулировке исходя из методологического посыла о том, что она представляет собой 

именно определенное «состояние защищенности». Это может быть соответствующее 

состояние страны [22, с. 21], качественное и количественное состояние российского 

общества, государства и его граждан [23, с. 15], состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества и государства [24, с. 7], состояние защищен-

ности непосредственно личности, общества и государства [25, с. 15–17], состояние 

защищенности жизненно важных ценностей личности, общества и государства [26, 

с. 31–32], состояние нормального функционирования и развития национальной полити-

ко-правовой системы [27, с. 6–7] и т. д.

Вместе с тем встречаются и весьма обоснованные позиции отдельных ученых, которые 

достаточно критично настроены по отношению к трактовке национальной безопасности 

как определенного состояния защищенности (интересов личности, общества, государства 

и иных объектов). Так, ряд авторов полагают, что национальная безопасность – это не 

состояние, а именно защищенность жизненно важных интересов личности, общества и 

государства [28, с. 7], безопасность всего многонационального народа России [29, с. 6–9], 

совокупность внутренних и внешних условий, обеспечивающих достойную жизнь граждан 

и защиту интересов общества [30, с. 46–49], государственно-правовой институт [31] и т. д.
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Данная позиция представляется нам более взвешенной и аргументированной,      

т. к. «состояние защищенности» и сама «защищенность» – несколько не тожде-

ственные понятия. 

Защищенность национальных интересов России можно трактовать как опреде-

ленное их состояние, предполагающее их максимально возможную в данных условиях 

реализацию, при которой не нарушаются права и свободы граждан, обеспечиваются 

достойные качество и уровень их жизни и соблюдаются иные условия, предусмотрен-

ные в Стратегии национальной безопасности РФ. Однако состояние защищенности – 

несколько абстрактное и, в определенной степени, аморфное понятие, которое может 

быть использовано и тогда, когда о реальной защищенности национальных интересов 

говорить преждевременно, но некое, то или иное, «состояние их защищенности» на-

лицо. 

Опираясь на Стратегию национальной безопасности, мы предлагаем исходить из 

того, что национальная безопасность – это защищенность национальных интересов 

Российской Федерации от внешних и внутренних угроз, при которой обеспечиваются 

реализация конституционных прав и свобод граждан, достойные качество и уровень 

их жизни, гражданский мир и согласие в стране, суверенитет, государственная целост-

ность и сбалансированное развитие Российской Федерации.

Таким образом, мы позволили себе в научных целях внести следующие корректи-

вы в официальную дефиницию понятия национальной безопасности:

1) «состояние защищенности» национальных интересов скорректировано на «за-

щищенность» национальных интересов, что представляется более обоснованным по 

указанным выше причинам;

2) «обеспечение охраны суверенитета, независимости и государственной целост-

ности» заменено на «обеспечение суверенитета и государственной целостности». По-

лагаем, что «обеспечение суверенитета и государственной целостности» – более точ-

ное и однозначное понятие, чем обеспечение охраны суверенитета и государственной 

целостности, ведь обеспечение охраны каких-либо ценностей еще не означает обеспе-

чения их сохранности, подобно тому, как создание хороших условий для какой-либо де-

ятельности еще не означает того, что данная деятельность будет выполнена качественно 

и в срок. Помимо сказанного, полагаем, что суверенитет государства с однозначностью 

предполагает и его независимость, поэтому указание на обеспечение независимости 

государства мы посчитали в данном контексте излишним;

3) «обеспечение социально-экономического развития страны» было скорректи-

ровано на «сбалансированное развитие Российской Федерации», т. к. «сбалансиро-

ванное развитие государства» – более широкое понятие и предполагает как социаль-

но-экономическое, так и иное (политическое, культурное и др.) его развитие.

Официальная интерпретация национальных интересов как объективно значимых 

потребностей личности, общества и государства не только в безопасности, но и в устой-

чивом развитии позволяет отнести национальную безопасность к наиболее широкому, 

собирательному термину, включающему в себя как государственную, личную, обще-

ственную, так и иные разновидности безопасности, равно как и ее обеспечение – весь 

возможный арсенал средств (в том числе и юридических), которые могут быть исполь-

зованы органами публичной власти и различными институтами гражданского общества 

для противодействия любым ее угрозам.

Возникновение такого понятия, как «национальная безопасность» – вполне за-

кономерное явление, представляющееся следствием таких факторов, как:

– эволюции самого государства как важнейшего социального института, при-

званного постоянно повышать свою эффективность как аппарата управления при од-

новременном обеспечении гармоничного сосуществование личных и общественных ин-

тересов [32];

– усложнения социальных отношений, роста количества тех объективно значи-

мых потребностей, удовлетворение которых представляет собой неотъемлемое условие 

полноценного развития личности, общества и государства, обеспечения единого право-

вого пространства страны и ее внутреннего единства [33];

– динамичного развития как внутри государства, так и за его пределами условий и 



49

факторов, способных существенно затруднить или сделать вовсе невозможной реали-

зацию его национальных интересов.

Таким образом, обеспечение национальной безопасности – важнейший приори-

тет как для органов публичной власти, институтов гражданского общества, так и для 

каждого гражданина Российской Федерации, заинтересованного в гармоничном и по-

ступательном развитии своей страны.   
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Прикосновенная преступность как проявление низкого уровня 
правовой культуры и ее профилактика правоохранительными 

органами

Аннотация. Актуальность избранной темы определяется тем, что на се- 

годняшний момент не разработаны эффективные специально-криминологические 

меры предупреждения прикосновенных преступлений, являющихся проявлением 

низкого уровня правовой культуры. Предметом исследования выступает дея- 

тельность правоохранительных структур, связанная с предупреждением при- 

косновенных преступлений. Цель работы – разработать меры, направленные 

на предупреждение прикосновенных преступлений. Методология исследования 

включает в себя анкетирование осужденных, а также работников правоох- 

ранительных органов, изучение материалов уголовных дел, анализ и синтез.
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