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ИССЛЕДОВАНИЕ РОССИЙСКОЙ  
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ

О. С. Елфимова*

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В ТЕОРИИ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РОССИИ
Аннотация. Эффективное обеспечение национальной безопасности зависит от многих 
факторов. Значение имеет разработанная теоретико-методологическая основа пони-
мания феномена национальной безопасности в отечественной науке и его нормативное 
правовое закрепление. Роль законодательства в сфере обеспечения национальной без-
опасности связана с созданием условий для полноценного функционирования государства 
в современном стремительно меняющемся мире. В настоящее время в Российской Феде-
рации создана правовая система обеспечения национальной безопасности, тем не менее 
принятие нормативных правовых актов не решило большинства теоретических и право-
вых проблем в регулировании вопросов национальной безопасности. Дублирование, от-
сутствие системности, противоречивость и декларативность — вот наиболее часто 
называемые недостатки. 
С середины 90-х гг. ХХ в. возникла объективная необходимость разработки новой пара-
дигмы безопасности Российской Федерации с учетом нового понимания ее национально-
государственных интересов и системы стратегических приоритетов. Формирование 
российской парадигмы национальной безопасности и оформление концепции и страте-
гии к настоящему моменту прошли уже четыре этапа. Вообще парадигма безопасно-
сти может быть реализована как парадигма защищенности или как парадигма само-
утверждения. «Защитный» контекст стал основной характеристикой первых трех 
этапов формирования парадигмы национальной безопасности России. Основные поло-
жения Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. свиде-
тельствуют о смене тренда от парадигмы защищенности к парадигме самоутвержде-
ния, которая ориентирована на развитие. Среди принципиально новых идей Стратегии 
национальной безопасности это включение в определение понятия «национальная безо-
пасность», как, впрочем, и в ткань самого документа концептуально важной категории 
«устойчивое развитие». Принятый в 2010 г. Федеральный закон «О безопасности», не-
сомненно, явился серьезным шагом вперед по сравнению с аналогичным законом 1992 г., 
однако он не закрепил определенного новаторства Стратегии национальной безопас-
ности и, более того, обозначил имеющиеся проблемы и пробелы законодательства о 
безопасности в Российской Федерации. В первую очередь это разночтения в понятиях, а 
зачастую отсутствие унифицированного понятийного аппарата в сфере обеспечения 
национальной безопасности. Поэтому в целях укрепления национальной безопасности 
страны необходимо осуществлять мониторинг действующего законодательства на 
основе академической экспертизы и теоретических разработок.
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Национальная безопасность — это ключевое,
базисное понятие в архитектуре современ-

ного мира, главный мотив жизнедеятельности 
личности, общества и государства. Современ-
ность еще более актуализирует проблемы без-
опасности человека, общества, государства и 
цивилизации в целом, поскольку количество 
и масштабы различного рода угроз и вызовов 
увеличиваются, многие из которых имеют гло-
бальное проявление. Именно поэтому интерес 
исследователей к осмыслению проблем нацио-
нальной безопасности продолжает сохраняться, 
хотя в современной научной литературе пред-
ставлено множество различных концептуаль-
ных подходов к данному феномену социальной 
жизни. Востребованность дальнейшего обра-
щения к вопросам обеспечения национальной 
безопасности обуславливается появлением 
новых опасностей и угроз, а также наличием 
проблемных аспектов теоретико-методологиче-
ского характера и законодательной реализации 
политики обеспечения национальной безопас-
ности в российской действительности.

Следует отметить, что политика обеспече-
ния национальной безопасности на протяже-
нии длительного времени не выделялась в 
самостоятельную сферу государственной дея-
тельности. Политика реализуется через страте-
гию обеспечения национальной безопасности 
и на федеральном, и на региональном уровнях 
и определяет основные направления, движе-
ние к достижению национальной цели путем 
обеспечения и защиты национальных интере-
сов в соответствии с концепцией и стратегией 
национальной безопасности1. Как соотносятся 
между собой стратегия и концепция, вопрос 
из разряда дискуссионных. Итак, стратегия и 
концепция — это понятия, отличающиеся друг 
от друга сущностью и содержанием. Если под 
концепцией понимается определенная систе-
ма взаимосвязанных и взаимообусловленных 
взглядов на проблемы национальной безопас-
ности, то стратегия представляет собой под-

робные варианты действий государственных 
органов с указанием способов, форм, ресурсов 
и конкретных мер, необходимых для реали-
зации политики, и выражается в конкретных 
правовых актах. 

Роль законодательства в сфере обеспечения 
национальной безопасности связана с созда-
нием условий для полноценного функциониро-
вания государства в современном стремитель-
но меняющемся мире. Исторически первым 
документом по проблемам национальной 
безопасности в мировой практике стал Закон 
«О национальной безопасности» № 257, при-
нятый в США 26 июля 1947 г. Закон ввел поня-
тие «национальная безопасность» в американ-
скую правовую систему, а затем в правовой и 
политический дискурс деятельности других 
государств, в том числе в лексикон и жизнь 
современного российского общества. В то же 
время в законодательстве Советского Союза 
применялся термин «государственная без-
опасность», который в 1936 г. был официально 
включен в текст Конституции СССР (п. «и» ст. 14 
гл. 2) и отражал официальную точку зрения во-
енно-политического руководства страны о при-
оритете интересов государства перед интереса-
ми общества в  целом и интересами личности 
(«общество для государства»).

 Документы, содержащие юридические 
принципы и нормы, направленные на право-
вое регулирование общественных отноше-
ний в сфере обеспечения национальной без-
опасности, стали появляться в России в 90-е гг. 
ХХ века. В этот период также начинаются тео-
ретические исследования проблем безопас-
ности российскими учеными. Это объясняется 
многими причинами объективного и субъек-
тивного характера, связанными с исторической 
социальной действительностью, это и обостре-
ние противоречий социально-экономического 
развития государства после распада Советско-
го Союза, и снятие «завесы секретности» с на-
учного изучения феномена безопасности. 

Ключевые слова: безопасность, национальная безопасность, парадигма безопасности, 
стратегия, концепция, закон о безопасности, субъект безопасности, объект безопасно-
сти, виды безопасности, устойчивое развитие, личность, общество, государство.
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1 Возжеников А. В. Национальная безопасность России: методология исследования и политика обеспе-
чения. М., 2002. С. 78—79.
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С 1991 по 2002 гг. в нашей стране было при-
нято свыше 30 законов, каждый из которых 
способствовал формированию правовой си-
стемы обеспечения национальной безопас-
ности. Под правовой системой обеспечения 
национальной безопасности будем понимать 
совокупность взаимосвязанных, внутренне со-
гласованных нормативных правовых актов, со-
держащих юридические принципы и нормы, 
направленные на правовое регулирование 
общественных отношений в этой сфере, для их 
упорядочения, развития в соответствии с об-
щественными потребностями2.

К настоящему моменту правовая система 
обеспечения национальной безопасности Рос-
сии состоит из Конституции РФ, 10 концепций, 
6 доктрин, более чем 80 федеральных законов, 
более чем 200 указов Президента РФ, около 
500 постановлений Правительства РФ, кон-
ституций и нормативных актов субъектов РФ, 
а также других подзаконных актов. При этом 
законодательная основа обеспечения нацио-
нальной безопасности Российской Федерации 
постоянно развивается. 

Несмотря на наличие большого числа кон-
цепций, доктрин, стратегий и других докумен-
тов, имеющих отношение к сфере националь-
ной безопасности России в государственном 
планировании пока нет четкого представления 
о целях и задачах подобного рода документов, 
об их соотношении между собой в аспекте вы-
страивания взаимосвязи, взаимозависимости 
и иерархии3. Следовательно, можно согласить-
ся с мнением А. Демидова «о необходимости 
серьезного стратегического планирования в 
области обеспечения национальной безопас-
ности»4. Система документов стратегического 
планирования государственной политики в 
сфере обеспечения национальной безопасно-
сти может иметь следующую структуру: про-
граммы социально-экономического развития 

страны и субъектов РФ; программы (страте-
гии) развития отдельных секторов экономики; 
федеральные (ведомственные) целевые про-
граммы; государственный оборонный заказ; 
концепции, доктрины и основы (основные 
положения) государственной политики в сфе-
рах обеспечения национальной безопасности; 
концепции, доктрины и основы (основные по-
ложения) государственной политики по от-
дельным направления внутренний и внешней 
политики; межгосударственные программы, в 
выполнение которых принимает участие РФ5. 
Возможно, целесообразно добавить в данный 
перечень ежегодные послания Президента 
РФ Федеральному Собранию как политико-
правовой источник важнейших направлений 
внутренней и внешней политики страны и по-
следующих практических действий по обеспе-
чению национальной безопасности.

Исследователи выделяют три уровня нор-
мативной системы государственного право-
вого регулирования в сфере обеспечения на-
циональной безопасности: конституционный, 
законодательный, концептуальный6.

Однако национальная безопасность не мо-
жет быть обеспечена вне глобального и между-
народного контекста. Поэтому характеристика 
нормативно-правовой составляющей обеспе-
чения национальной безопасности РФ была бы 
неполной без учета общепризнанных принци-
пов и норм международного права. Здесь мы 
имеем в виду основополагающие документы 
Организации Объединенных Наций, в частности 
Устав ООН, принятый 26 июня 1945 г., а также 
другие документы — конвенции, декларации 
и резолюции по вопросам международной 
безопасности. Сюда же можно отнести между-
народные договоры Российской Федерации. 
Соответственно, юридическая составляющая 
системы обеспечения национальной безопас-
ности распадается на два уровня — междуна-

2 Кардашова И. Б. Укрепление конституционных основ национальной безопасности Российской Федера-
ции // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. 2013. № 5 (37). С. 23. 

3 Демидов А. Дорожная карта национальной безопасности: о базовых документах в сфере обеспечения 
национальной безопасности России // Свободная мысль. 2013. № 6. С. 36. 

4 Демидов А. Дорожная карта национальной безопасности. С. 36.
5 Данилов И. П., Михайлова С. Ю. Система документов стратегического планирования государственной 

политики в сфере обеспечения национальной безопасности Российской Федерации // Вестник Чуваш-
ского университета. 2011. № 2. С. 415.

6 Реуф В. М., Удычак Ф. Н. Национальная безопасность России и механизм ее обеспечения: государствен-
но-правовая идеология и институционные основы // Правовое поле современной экономики. 2012. 
№ 1. С. 118.
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родно-правовой и национально-правовой7. На 
национально-правовом уровне могут быть вы-
делены подуровни федерального округа, субъ-
екта федерации, органов местного самоуправ-
ления. Такой подход соотносится с положением 
ст. 5 Федерального закона РФ «О безопасности» 
2010 г., в которой представлена правовая осно-
ва обеспечения безопасности8. 

Вместе с тем национально-правовой компо-
нент регулирования отношений в сфере нацио-
нальной безопасности далек от совершенства. 
Анализируя действующее законодательство, 
можно обозначить следующие проблемы: 
фрагментарность существующей норматив-
ной правовой базы; декларативность и про-
тиворечивость ряда положений, что снижает 
результативность их исполнения; отсутствие 
системообразующих, концептуальных зако-
нов прямого и непрямого действия в сфере 
обеспечения национальной безопасности; из-
быточность и многократное дублирование как 
юридических, так и нормативно-технических 
требований по вопросам обеспечения «част-
ных безопасностей»; отсутствие механизма 
реализации общегосударственной политики 
обеспечения безопасности; отсутствие необхо-
димой корреляции между деятельностью ор-
ганов государственной власти и др.

Среди существующих проблем выделим 
следующую, а именно, наличие противоречий 
терминологического и содержательного харак-
тера, которые проявляются в двух аспектах. 
С одной стороны, это касается самих норма-
тивных правовых актов, с другой стороны, это 
связано с разным прочтением важных понятий 
категориального ряда в теории безопасности 
и в основных парадигмальных документах 
национальной безопасности. В связи с этим 
В. А. Рукинов высказывает следующее мне-
ние: «…В данных документах представлено 
политико-юридическое обоснование, офици-
альная теория безопасности, переложенная на 
юридический язык. Юридический закон стано-
вится... политической практикой государства, 

государственных и общественных органов и 
должностных лиц в деле обеспечения безопас-
ности. В связи с чем и, как ни странно, другие 
науки об обществе… становятся оппозицион-
ной наукой, проповедующей альтернативные 
представления о безопасности… Безопасность 
становится предметом борьбы, как в сфере те-
оретического обоснования безопасности, так и 
в сфере практики обеспечения безопасности»9. 

С распадом СССР и его системы государ-
ственной безопасности возникла объективная 
необходимость разработки новой парадигмы 
безопасности Российской Федерации с учетом 
нового понимания ее национально-государ-
ственных интересов и системы стратегических 
приоритетов. Вообще под парадигмой (от греч. 
paradeigma — пример, образец) понимается 
исходная концептуальная схема, модель по-
становки проблем и их решения, методов ис-
следования, господствующих в течение опре-
деленного исторического периода в научном 
сообществе. Н. Н. Рыбалкин рассматривает 
парадигму безопасности как «устоявшиеся об-
разцы понимания и решения теоретических 
и практических вопросов обеспечения безо-
пасности»10. Истоки парадигмы национальной 
безопасности исследователи связывают с исто-
рическим рубежом, когда Московская Русь ста-
ла превращаться в могущественную империю, 
но сама национальная безопасность долгие 
годы сводилась к одностороннему пониманию 
как безопасность военная. В СССР проблема 
безопасности официально не разрабатыва-
лась, ее понимание также сводилось к воен-
ной составляющей, к обороноспособности.

Работа над парадигмой национальной безо-
пасности Российской Федерации и оформление 
ее концепции и стратегии нашла выражение 
в принятых нормативных документах. В. Ф. Пи-
липенко и Н. В. Ерков выделили с начала пере-
стройки три этапа парадигмы национальной 
безопасности11. Сегодня с принятием Стратегии 
национальной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года и нового Федерального 

7 Демидов А. Сущность понятия «национальная безопасность», механизм его реализации (теоретико-
правовой аспект) // Экономические стратегии. 2013. № 6. С. 137. 

8 СЗ РФ. 2011. № 1. Ст. 2.
9 Рукинов В. А. Социализация безопасности и политической безопасности в современной России : авто-

реф. дис. … д-ра полит. наук. СПб., 2010. С. 22.
10 Рыбалкин Н. Н. Философия безопасности. М., 2006. С. 183. 
11 Пилипенко В. Ф., Ерков Н. В. Национальная безопасность Российской Федерации: История. Концепция. 

Документы / под ред. Л. Я. Олиференко. М., 2005. С. 30. 
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Закона «О безопасности» можно добавить сле-
дующий, четвертый этап. Итак, формирование 
российской парадигмы национальной безопас-
ности имеет следующую хронологию:

1-й этап — с начала перестройки до при-
нятия 5 марта 1992 г. Закона РФ «О безопасно-
сти» № 2446-I (далее — Закон-1992); 

2-й этап — с 1992 г. до 17 декабря 1997 г., 
когда вышла первая редакция Концепции на-
циональной безопасности, утвержденная Ука-
зом Президента № 1300;

3-й этап — с 1997 г. до принятия 10 января 
2000 г. второй редакции Концепции нацио-
нальной безопасности, утвержденную Указом 
Президента РФ № 24;

4-й этап — с 2000 г. до принятия в мае 2009 г. 
Стратегии национальной безопасности РФ до 
2020 года, утвержденную Указом Президен-
та РФ 12 мая 2009 г. № 537 (далее — Стратегия 
национальной безопасности) и принятия 28 де-
кабря 2010 г. Федерального закона «О безопас-
ности» № 390-ФЗ (далее — Закон-2010). 

Формирование новой парадигмы нацио-
нальной безопасности первоначально базиро-
валось «…на примитивных представлениях об 
отсутствии реальных вызовов и угроз в совре-
менном мире… Попытки выстраивания реаль-
ной политики на основе концепции баланса 
интересов, моделей партнерства и междуна-
родного сотрудничества, принципов защиты 
прав человека и обеспечения безопасности 
личности при идеализации данных положений 
и отсутствии необходимых ресурсов и механиз-
мов для защиты собственных национально-го-
сударственных интересов привели к серьезной 
сдаче геополитических и геоэкономических 
позиций страны»12. Безусловно, появление 
государственных документов на первых трех 
этапах имело большое значение для формиро-
вания и развития теории и законодательства о 
безопасности в России. Их содержание позво-
ляет судить о характере официальной политики 
безопасности с точки зрения условий для раз-
вития гражданского общества в России. Так, в 
Концепции национальной безопасности была 
сделана попытка выделить национальную без-
опасность в основную проблему российского 
общества и обозначить жизненно важные ин-

тересы личности, общества, государства, сфор-
мулировать угрозы этим интересам в различ-
ных сферах жизнедеятельности. Вместе с тем 
сама Концепция — это больше политический 
документ, чем нормативный. 

Подготовку нового основополагающего до-
кумента по вопросам планирования развития 
системы обеспечения национальной без-
опасности Правительство РФ и Совет безопас-
ности РФ стали проводить начиная с 2004 г. 
Примерно в этот же промежуток времени в 
научном сообществе появляются альтерна-
тивные проекты доктрин, парадигм, концеп-
ций обеспечения национальной безопасности 
С. Кургиянова, А. Подберезкина, В. Кузнецова, 
С. В. Кортунова и др. 

Основу понятийного аппарата методоло-
гии исследования проблем безопасности со-
ставляют такие категории, как «безопасность», 
«национальная безопасность», «личность», 
«общество», «государство», «угроза», «субъ-
ект безопасности», «объект безопасности», 
«виды безопасности», «национальный инте-
рес» и др. Однако следует отметить, что, не-
смотря на непрекращающийся интерес иссле-
дователей к данному феномену социальной 
жизни, продолжают сохраняться проблемы 
теоретико-методологического и практического 
характера. Вместе с тем однозначность и яс-
ность ключевых понятий на теоретическом и 
правовом уровнях позволит более глубоко ос-
мыслить способы обеспечения национальной 
безопасности, сформулировать цели и направ-
ления ее достижения в стратегии.

Прежде всего необходимо обратиться к де-
финиции «национальная безопасность», коли-
чество определений которой стремится к бес-
конечности. С теоретической, познавательной 
точек зрения все современные определения и 
характеристики принципиально не противоре-
чат друг другу, а дополняют и развивают, кон-
кретизируют и углубляют представления о без-
опасности как о социальном явлении. В то же 
время, по мнению Г. А. Атаманова, отсутствие 
общепринятого понятия приводит к полисемии 
и непониманию представителями различных 
направлений исследования феномена безопас-
ности друг друга13. На уровне теории вопроса 

12 Национальная экономика России: потенциалы, комплексы, экономическая безопасность / под общ. 
ред. В. И. Лисова. М., 2000. С. 434.

13 Атаманов Г. А., Рогачев А. Ф. О необходимости новых подходов к исследованию феномена экономиче-
ской безопасности // Научно-технические ведомости СПбГУ. Экономические науки. 2009. № 1 (71). С. 324.
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альтернативные подходы к пониманию нацио-
нальной безопасности и ее базовых элементов 
раскрывают ее как определенный уровень и со-
стояние защищенности; как отсутствие опасно-
сти; как качественную характеристику, свойство 
(атрибут) системы; как специфическую деятель-
ность; как определенное состояние и условия 
жизнедеятельности социума.

Следует обратить внимание на то, что и 
официально утвержденные определения на-
циональной безопасности в действующих и 
ранее действовавших нормативных правовых 
актах имеют значительные расхождения. 

В Российской Федерации безопасность — 
конституционная категория. Это понятие встре-
чается в 11 статьях первых шести глав Конститу-
ции РФ, но при этом употребляется в сочетании 
с самыми разными положениями (например, 
безопасность людей, безопасность граждан, 
экологическая безопасность, безопасность госу-
дарства, государственная безопасность, оборо-
на и безопасность, общественная безопасность, 
безопасность труда). Так, в тексте Конституции 
РФ объем и содержание понятия «безопас-
ность» не конкретизированы14; что касается на-
циональной безопасности, то о ней в прямой 
постановке не говорится.

В Законе-1992 содержалось толкование 
только понятия «безопасность», упоминание 
о национальной безопасности отсутствовало, 
а о синхронизации этих понятий речь вообще 
не шла. 

Официально термин «национальная без-
опасность» в РФ появился после принятия в 
1995 г. Федерального закона «Об информа-
ции, информатизации и защите информации». 
Определение же было дано в 1996 г. в первом 
Послании Президента РФ Федеральному Со-
бранию «О национальной безопасности», 
где было сказано, что национальная безопас-
ность — это «состояние защищенности нацио-

нальных интересов от внутренних и внешних 
угроз, обеспечивающее прогрессивное раз-
витие личности, общества и государства»15. 
В первой редакции Концепции национальной 
безопасности определение как таковое отсут-
ствовало. Во второй редакции под националь-
ной безопасностью понималась «безопасность 
ее многонационального народа как носителя 
суверенитета и единственного источника вла-
сти в Российской Федерации»16. Представля-
ется, что данные определения по содержанию 
и структуре являются неполными и недоста-
точными, а нормативная неопределенность и 
«понятийная бессмыслица» не могли положи-
тельным образом сказаться на эффективности 
обеспечения безопасности России17.

Наибольшее распространение в науке и за-
конодательстве РФ на первых этапах формиро-
вания парадигмы национальной безопасности 
получило представление о безопасности как 
о состоянии защищенности жизненно важных 
интересов личности, общества и государства. 
Таким образом, понимание и решение теоре-
тических и практических вопросов обеспече-
ния безопасности ориентировалось на «окоп-
ную логику» постановки данной проблемы18. 
Многие исследователи феномена безопасно-
сти признают, что понятие «защищенность» 
сужает смысл понятия «безопасность». По 
мнению М. Х. Шраги, содержание безопасно-
сти нельзя сужать до защиты и защищенности, 
т.к. ее цель — «социальное развитие общества, 
создание наилучших условий для жизнедея-
тельности человека»19. 

В целом парадигма безопасности может 
быть реализована как парадигма защищен-
ности или как парадигма самоутверждения. 
Парадигма защищенности работает при на-
личии недругов, врагов и характерна для за-
крытых обществ. Парадигма самоутверждения 
ориентирована на развитие и определение 

14 Хатуаев В. У. Безопасность личности как конституционно-правовая категория // Народовластие и пра-
ва человека : материалы IV Междунар. науч.-практ. конференции, проведенной Российской академией 
правосудия 19—22 октября 2012 г. М., 2012. С. 358. 

15 О национальной безопасности. Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собра-
нию. М., 1996. С. 3—4. 

16 Указ Президента РФ от 10 января 2000 г. № 24 «О концепции национальной безопасности Российской 
Федерации» // СЗ РФ. 2000. № 2. Ст. 170.

17 Трусов Н. А. Правовое закрепления понятия и системы национальной безопасности России // Вестник 
Нижегородской академии МВД России. 2014. № 4 (28). С.78.

18 Лепский В. Развитие и национальная безопасность России // Экономические стратегии. 2008. № 2. С. 28. 
19 Шрага М. Х. Социальная безопасность в теории здоровья : монография. Архангельск, 2009. С. 93.
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конкретных опасностей (личности, обществу, 
государству, интересам, ценностям, образу 
жизни и т д.), а также на реализацию интере-
сов. Господствующая парадигма безопасности, 
по мнению Н. Н. Рыбалкина, отражает, как пра-
вило, сложившуюся социальную модель обще-
ственной жизни и оказывает обратное влия-
ние на формирование внутренней и внешней 
политики государства и систему обеспечения 
безопасности20.

Несмотря на имеющуюся долю критики в 
адрес Стратегии национальной безопасности, 
основные положения данного документа, на 
наш взгляд, указывают на движение от пара-
дигмы защищенности к парадигме самоутверж-
дения. Так, среди принципиально новых идей, 
которые придают Стратегии национальной без-
опасности фундаментальное мировоззренче-
ское и концептуально-методологическое зна-
чение, — взаимосвязь проблем безопасности и 
развития. 

Между развитием и безопасностью суще-
ствует теснейшая взаимозависимость, посколь-
ку это две важнейшие функции жизнедеятель-
ности общества. Эти понятия имеют различия, 
так как, по сути, имеют противоположную на-
правленность (развитие требует постоянного 
расширения, обновления, инноваций, а без-
опасность — стабильности ограничения ри-
скованных инноваций), но они равноправны 
в своей деятельности. При этом первичным 
является развитие, а безопасность вторична, 
но именно она обеспечивает развитие и за-
щищает от угроз. Вторичность безопасности 
не снижает ее роли в объективной реальности. 
Значимость безопасности объясняется тем, что 
она активно влияет на формирование направ-
лений развития в той или иной сфере жизне-
деятельности. Естественно, чем более развита 
страна в различных направлениях, тем боль-
ше у нее возможностей для обеспечения сво-
ей безопасности. Провалы в развитии ведут к 
снижению уровня безопасности, обострению 
старых угроз и появлению качественно новых, 
и наоборот, успехи в развитии расширяют воз-
можности обеспечения безопасности. 

Законодательно это находит отражение 
в определении национальной безопасности 
как состояния защищенности личности, обще-
ства и государства от внутренних и внешних 
угроз, которое позволяет обеспечить консти-
туционные права, свободы, достойные каче-
ство и уровень жизни граждан, суверенитет, 
территориальную целостность и устойчивое 
развитие России, оборону и безопасность 
государства21. Данное определение из Стра-
тегии национальной безопасности, пожалуй, 
можно считать наиболее удачным из имею-
щихся в нормативных правовых актах, оно 
«соответствует этимологическим и историче-
ским корням понимания явления, является 
вполне лаконичным и содержит уже устояв-
шийся в России подход о триедином объекте 
обеспечения безопасности: личности, обще-
ства и государства»22.

А. Д. Урсул особо подчеркивает принципи-
альную важность включения понятия устойчи-
вого развития в саму ткань данного докумен-
та. «Идеи устойчивого развития, по мнению 
ученого, отвечают объективному требованию 
времени и могут решающим образом повли-
ять на будущее России, сыграть важную роль 
в определении государственных приоритетов, 
стратегии социально-экономического разви-
тия... Однако с позиций обеспечения безопас-
ности устойчивое развитие — это безопасное 
развитие, которое может длиться сколь угод-
но долго. То есть устойчивое развитие — это 
системное единство безопасности и разви-
тия»23. 

Обеспечение национальной безопасности в 
долгосрочной перспективе должно быть тесно 
взаимоувязано по целям, задачам, этапам их 
решения с задачами устойчивого социально-
экономического развития страны. В статье 24 
Стратегии национальной безопасности под-
черкнуто, что для обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации, наряду 
с достижением основных приоритетов нацио-
нальной безопасности, основные усилия и ре-
сурсы будут сосредоточены на следующих при-
оритетах устойчивого развития:

20 Рыбалкин Н. Н. Указ. соч. С. 180.
21 Указ Президента РФ от 12 мая 2009 г. № 537 «О Стратегии национальной безопасности Российской Фе-

дерации до 2020 года» // СЗ РФ. 2009. № 20. Ст. 2444.
22 Трусов Н. А. Указ. соч. С. 78.
23 Урсул А., Романович А. Проблема развития в ракурсе безопасности // Безопасность Евразии. 2002. № 4. 

С. 237.
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— повышение качества жизни российских 
граждан путем гарантирования личной без-
опасности, а также высоких стандартов жиз-
необеспечения;

— экономический рост, который достигается 
прежде всего путем развития националь-
ной инновационной системы и инвестиций 
в человеческий капитал;

— развитие науки, технологий, образования, 
здравоохранения и культуры путем укре-
пления роли государства и совершенствова-
ния государственно-частного партнерства;
— поддержание экологии живых систем и 

рациональное природопользование за счет 
сбалансированного потребления, развития 
прогрессивных технологий и целесообразного 
воспроизводства природно-ресурсного потен-
циала страны;
— стратегическая стабильность и равноправ-

ное стратегическое партнерство, которые 
укрепляются на основе активного участия 
России в развитии многополярной модели 
мироустройства.
Подход к пониманию безопасности через 

развитие позволяет24: 
— не только реагировать на вызовы и угро-

зы национальной безопасности, но и фор-
мировать долгосрочную государственную 
политику прогнозирования и предупреж-
дения угроз безопасности, осуществлять 
мониторинг состояния национальной безо-
пасности, в том числе с учетом значительно-
го количества новых стратегических рисков 
для Российской Федерации;

— формировать согласованную между собой 
общим замыслом и целями систему доку-
ментов стратегического планирования как 
на федеральном, так и на региональном 
уровнях;

— сбалансированно распределять ресурсы 
для реализации важнейших стратегических 
национальных приоритетов как важнейших 
направлений обеспечения национальной 
безопасности. 
По большому счету, Стратегию националь-

ной безопасности можно рассматривать как 
новую версию российской концепции перехода 

к устойчивому развитию в ви́дении этого раз-
вития с позиций обеспечения безопасности25. 
Безусловно, принятие Стратегии явилось важ-
ной вехой в формировании правовой системы 
обеспечения национальной безопасности. 
Стратегия национальной безопасности, как 
отмечено в нормативном акте, — это базовый 
документ, определяющий политику обеспе-
чения национальной безопасности России. 
Однако более высокой юридической силой 
в правовом поле обеспечения национальной 
безопасности обладает Федеральный закон 
«О безопасности» 2010 г., задача которого 
— предложить унифицированный понятий-
ный аппарат в сфере безопасности, основ-
ные параметры безопасности и обеспечивать 
взаимодействие иных нормативных актов в 
области безопасности. К сожалению, в Зако-
не-2010 нет той теоретико-методологической 
новизны из контекста Стратегии националь-
ной безопасности и, более того, отсутствует 
понятийный аппарат, что свидетельствует о 
проблемах законодательства о безопасности 
в Российской Федерации. Серьезным недо-
статком в этой связи можно назвать отсутствие 
легитимного определения терминов «без-
опасность» и «национальная безопасность». 
Так, словосочетание «национальная без-
опасность» в тексте документа встречается 
пять раз, и в большинстве случаев по поводу 
Стратегии национальной безопасности. Кро-
ме этого, имеются и другие серьезные про-
белы, связанные с основными принципами и 
содержанием деятельности по обеспечению 
национальной безопасности. По сути, данный 
Закон не стал специализированным в области 
национальной безопасности, а лишь заменил 
ранее существовавший.

Все это формирует мнение о необходимости 
разработки либо новой редакции закона, либо 
нового нормативного правового акта с учетом 
формулировок, содержащихся в Стратегии на-
циональной безопасности (сегодня встречают-
ся такие варианты названия: 
1) федеральный (федеральный конституцион-

ный) закон «О национальной безопасности
Российской Федерации»26;

24 Афиногенов Д. А. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года // Транс-
порт: наука, техника, управление. 2009. № 11. С. 18.

25 Воробьев Ю. Л., Акимов В. А., Соколов Ю. И. Комплексная безопасность человека. М., 2011. С. 108. 
26 Кардашова И. Б. Стратегия национальной безопасности Российской Федерации: сущность, содержа-

ние, проблемы // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 10. С. 88.
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2) федеральный закон «Основы законодатель-
ства Российской Федерации в области нацио-
нальной безопасности»27). Соответственно, и
другие подзаконные акты, регламентирую-
щие отдельные аспекты национальной без-
опасности, должны соответствовать положе-
ниям этого закона и Стратегии национальной
безопасности. В. Ю. Варламов, в частности,
отмечает, что чрезвычайно важная сфера
отношений по обеспечению национальной
безопасности России должна быть четко
сформулирована в законодательных нормах,
«не дающих повода в правоприменительной
практике сомневаться в их содержании и
юридической силе»28.
Итак, без четкой понятийной определен-

ности и надежной законодательной основы 
обеспечение национальной безопасности ста-
новится проблематичным. Существенное зна-
чение, на наш взгляд, имеют понятия «объект 
и субъект национальной безопасности», «виды 
национальной безопасности». 

При моделировании систем безопасности 
тот пассивный элемент структуры, защищен-
ность которого предусматривается, называется 
объектом безопасности, а активный компо-
нент системы, с помощью которого обеспечи-
вается защищенность объекта безопасности, 
называется субъектом безопасности.

Объект — это то, что надо обезопасить, на 
что направлена деятельность субъекта, что 
противостоит субъекту в его предметно-прак-
тической и познавательной деятельности. 
Объектом выступают вещи, которые суще-
ствуют независимо от сознания человека и 
включаются в человеческую деятельность. По 
теории многообразие объектов безопасно-
сти бесконечно. Исходя из того что общество 
представляет собой многоуровневую систе-
му, структуру объектов безопасности можно 
представить следующим образом: индивид; 
семья; профессиональный коллектив; населе-
ние региона; народ, нация; человечество; био-
сфера. Очевидно, что в качестве потенциаль-
ных объектов, подвергающихся опасностям и 
угрозам, помимо перечисленных выше, могут 
быть объекты пространственно-географическо-

го масштаба, различные сферы обеспечения 
жизнедеятельности человека. Под объектом 
национальной безопасности понимаются ос-
новы национального бытия и развития обще-
ства, личности и государства, нуждающиеся в 
сохранении и развитии29.

Согласно Закону-1992 к объектам безопас-
ности были отнесены: личность — ее права 
и свободы; общество — его материальные и 
духовные ценности; государство — его консти-
туционный строй, суверенитет и территориаль-
ная целостность. В Стратегии национальной 
безопасности и в Законе-2010 не перечисляют-
ся основные объекты безопасности.

Субъект — это тот, кто может себя или ко-
го-либо обезопасить, носитель предметно-
практической деятельности и познания, ис-
точник движения и активности, направленных 
на объект. В качестве субъекта выступают вы-
деляемые обществом особые группы людей, 
обладающие правом принимать решения о 
целях, средствах, методах и задачах обеспече-
ния различных видов безопасности. Субъект 
национальной безопасности — система госу-
дарственных и общественных институтов, вы-
рабатывающих и защищающих национальные 
интересы, цели и приоритеты30. 

В статье 2 Закона-1992 юридически были 
закреплены субъекты безопасности: лич-
ность, общество и государство, а также иные 
субъекты — граждане, общественные и иные 
организации. В Законе-2010 данное понятие 
отсутствует. Характеристика граждан и обще-
ственных объединений как субъектов без-
опасности исчезла, но в п. 4 ст. 4 сохранилась 
прежняя формулировка о том, что они уча-
ствуют в реализации государственной полити-
ки в области обеспечения безопасности. При 
этом в ст. 12 Закона-1992 были описаны силы 
и средства обеспечения безопасности, состо-
ящие из Вооруженных Сил, федеральных ор-
ганов безопасности, органов внутренних дел, 
внешней разведки, обеспечения безопасности 
органов законодательной, исполнительной, су-
дебной властей и их высших должностных лиц, 
налоговой службы; Государственной противо-
пожарной службы, органов служб ликвидации 

27 Демидов А. Дорожная карта национальной безопасности: о базовых документах в сфере обеспечения 
национальной безопасности России // Свободная мысль. 2013. № 6. С. 38.

28 Варламов В. Ю. Каким быть закону о национальной безопасности? // Право и безопасность. 2004. № 1.
29 Воробьев Ю. Л., Акимов В. А., Соколов Ю. И. Указ. соч. С. 91. 
30 Указ. соч. С. 91.
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последствий чрезвычайных ситуаций, форми-
рования гражданской обороны; внутренних 
войск; органов, обеспечивающих безопасное 
ведение работ в промышленности, энерге-
тике, на транспорте и в сельском хозяйстве; 
служб обеспечения безопасности средств свя-
зи и информации, таможенных органов, при-
родоохранительных органов, органов охраны 
здоровья населения и других государственных 
органов обеспечения безопасности, действую-
щих на основании законодательства.

В Стратегии национальной безопасности 
представлены лишь силы обеспечения нацио-
нальной безопасности, к которым отнесены Во-
оруженные Силы РФ, другие войска, воинские 
формирования и органы, в которых федераль-
ным законодательством предусмотрена воен-
ная и (или) правоохранительная деятельность, 
а также федеральные органы государственной 
власти, принимающие участие в обеспечении 
национальной безопасности государства на 
основе законодательства РФ. Из контекста ана-
лизируемых документов этот список можно 
дополнить органами государственной власти 
субъектов РФ, органами местного самоуправ-
ления.

Однако подробный перечень этих органов 
и сил в документах не представлен. Среди 
сил обеспечения национальной безопасности 
фактически выделяются только соответству-
ющие государственные структуры, при этом 
институты гражданского общества вообще не 
упоминаются. В предложенном перечне не 
учитывается роль негосударственной (обще-
ственной) системы обеспечения националь-
ной безопасности, которая является неотъ-
емлемой составной частью такой системы 
любой демократической страны. 

Макаров В. В. обращает внимание на от-
сутствие увязки функций перечисленных сил 
обеспечения национальной безопасности с 
угрозами, синхронизации с направлениями и 
задачами обеспечения определенных видов 
безопасности. «Если с военными угрозами бо-
лее или менее все ясно, — пишет автор, — и их 
противодействию служат Вооруженные Силы 
и другие войска, силы и средства военной ор-
ганизации государства, то в отношении других 
угроз такой ясности нет. Многое надо домыс-
ливать, предполагать, угадывать. Какие силы 
и средства, например, задействуются государ-

ством и обществом для обеспечения эконо-
мической безопасности страны? А ведь это — 
ключевая сфера безопасности»31.

Итак, видовая конфигурация — это еще 
один системообразующий элемент общей кон-
струкции национальной безопасности. Класси-
фикацию видов национальной безопасности 
можно провести как по субъекту защиты — 
безопасность личности, безопасность обще-
ства, безопасность государства, так и с пози-
ции имеющихся в государстве различных 
ресурсов и ценностей. К ним можно отнести 
государственную независимость, территори-
альную целостность, национальную экономи-
ку, национальную культуру, население страны, 
информацию. Этим ресурсам и ценностям со-
ответствуют и виды безопасности: политиче-
ская, экономическая, духовная, социальная, 
информационная и т.п. Каждый вид безопас-
ности обладает своими специфическими чер-
тами и признаками, относительной самостоя-
тельностью.

Дифференциация видов безопасности, со-
гласно Конституции РФ, была дана нами выше. 
Статья 13 Закона-1992 определяла следующие 
разновидности безопасности: государствен-
ная, экономическая, общественная, оборон-
ная, информационная, экологическая и иные. 
В Концепции национальной безопасности по-
нятие «вид безопасности» не использовалось, 
и при анализе угроз и интересов речь шла о 
международной, политической, экономиче-
ской, военной, пограничной, информацион-
ной, экологической, социальной, демографи-
ческой, духовной и общественной сферах. 

Закон-2010 начинается с перечисления ви-
дов безопасности. К ним отнесены безопас-
ность государства и личности, общественная 
и экологическая безопасность и иные виды, 
предусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации. При этом нарушены обще-
принятые критерии классификации и очевидна 
несостоятельность предложенной классифика-
ции с точки зрения определения национальной 
безопасности. Обращает на себя внимание тот 
факт, что в перечне видов безопасности отдель-
но не выделена экономическая безопасность. 
А ведь отсутствие или необеспечение в долж-
ной мере экономической безопасности делает 
проблематичным достижение других аспектов 
национальной безопасности. Напомним, что 

31 Макаров В. Е. Безопасность как социальное явление // Ученые записки РГСУ. 2009. № 10 (73). С. 200.
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во второй редакции Концепции национальной 
безопасности именно национальные интересы 
в сфере экономики признавались ключевыми 
и рассматривались как основа реализации на-
циональных интересов России в целом.

Стратегия национальной безопасности рас-
ширяет разновидность сфер для обеспечения 
безопасности и добавляет такие виды, как: 
международная (стратегическая стабильность 
и равноправное стратегическое партнерство), 
военная (национальная оборона), экономиче-
ская (экономический рост), продовольствен-
ная, технологическая, экологическая (экология 
живых систем и рациональное природополь-
зование), социальная (качество жизни россий-
ских граждан), безопасность в сфере науки, 
технологии и образования, безопасность в сфе-
ре здравоохранения и здоровья, безопасность 
в сфере культуры. Признается, что до этого в 
правовых актах не встречалось столь широкого 
перечня разновидностей безопасности. В этом 
списке впервые нашли достойное отражение 
вопросы безопасности социальной сферы, об-
разования, науки, здравоохранения и др. 

Следует заметить, что в научной литературе 
встречается более сложный количественный 
ряд видов безопасности, хотя и дискутирует-
ся вопрос о целесообразности расширения 
видовой линейки безопасности. Р. Г. Яновский 
писал, что «основанием для конституирования 
различных видов безопасности служит ком-
плекс объективных предпосылок, прежде все-
го это настоятельная потребность социальных 
групп, государства, всего мирового сообще-
ства в данной системе безопасности как для 
общественного сохранения и развития, так и 
для сохранения жизненно важных объектов 
и ценностей...»32. Мы согласимся с позицией 
Н. А. Трусова о том, что с развитием общества 
и государства феномен национальной безопас-
ности включает в себя новые параметры, об-
растает новыми характеристиками и формата-
ми33, поэтому и перечень видов безопасности 
будет пополняться. В связи с этим появляется 
необходимость уточнения и разработки доку-
ментов, концептуально определяющих осно-
вы обеспечения национальной безопасности 
в разнообразных сферах, прежде всего тех, ко-
торые обозначены в Стратегии национальной 

безопасности. Значительная часть из них отно-
сительно неплохо разработана специалистами 
различных отраслей знаний и дополнительно 
нашла нормативное закрепление в таких го-
сударственно-правовых документах, как, на-
пример, Государственная стратегия экономи-
ческой безопасности Российской Федерации 
1996 года, Экологическая доктрина Российской 
Федерации 2002 года, Доктрина продоволь-
ственной безопасности Российской Федерации 
2010 г., Концепция общественной безопасно-
сти в Российской Федерации 2013 года. Вместе 
с тем остается проблематичным определение 
государственной безопасности. Дискуссион-
ным остается вопрос об общественной без-
опасности как виде национальной безопасно-
сти. Не менее остро стоит вопрос о разработке 
и закреплении в научном обороте и политиче-
ском лексиконе понятия «национальная обо-
рона». Требуется новая редакция Стратегии 
экономической безопасности.

Следует признать, что в настоящее время 
в России сформирована определенная право-
вая база обеспечения национальной безопас-
ности страны. Но существующие нормативные 
правовые акты не решают в полной мере тео-
ретико-методологических и правовых проблем 
в регулировании вопросов национальной без-
опасности. Таким образом, перспективы раз-
вития системы обеспечения национальной 
безопасности Российской Федерации в совре-
менных условиях связаны с необходимостью 
формирования нового или качественного со-
вершенствования имеющегося законодатель-
ства в интересах укрепления национальной 
безопасности страны. Важным условием успеш-
ной разработки конкретной концепции нацио-
нальной безопасности государства является 
знание основных положений ее теоретических 
основ, выполняющих методологические функ-
ции по отношению к проблемам этой сферы. 
Поэтому для устранения пробелов и противо-
речий в федеральном законодательстве важно 
проводить научную экспертизу нормативных 
правовых актов, регулирующих сферу нацио-
нальной безопасности России, сформировать 
единый понятийно-категориальный аппарат 
для уяснения сущности и объема содержания 
основных понятий. 

32 Яновский Р. Г. Глобальные изменения и социальная безопасность. М., 1999. С. 39—40. 
33 Трусов Н. А. Указ. соч. С. 79.
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Review. Effective national security depends on many factors. A theoretical and methodological basis developed by scholars 
is essential for the understanding of a national security phenomenon in a domestic science and its normative institutionaliza-
tion. The role of legislation in the sphere of national security is associated with providing conditions for efficient functioning 
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of a state in today's rapidly changing world. Currently, the Russian Federation commands a legal system ensuring national 
security. However, adoption of regulatory legal acts failed to solve the majority of theoretical and legal problems concerning 
regulation of issues of national security. Duplication (overlapping of powers), lack of consistency, inconsistency and preten-
tiousness are the faults most often named. 
Since the mid 90s of the 20th century an objective necessity appeared to develop a new paradigm of security for the Rus-
sian Federation in the light of a new understanding of its national interests and strategic priorities system. The formation 
of Russian national security paradigms and development of the concept and strategies have already passed four stages. In 
general, the security paradigm can be implemented as either the paradigm of protection or paradigm of self-affirmation. 
A "protective" context became the main characteristic of the first three stages of the paradigm of Russia's national security. 
The main provisions of the National Security Strategy of the Russian Federation up to 2020 indicate changes in the paradigm 
of security and implementation of a self-assertion paradigm that is aimed at development. Among innovative ideas of the 
National Security Strategy we can see the inclusion in the definition of the national security definition, as well as in the "text" 
of the document itself, a conceptually important category of "sustainable development." Enacted in 2010 the Federal Law 
"On Security" undoubtedly became a major step forward as compared with the analogous law of 1992, but it has not secured 
a specific innovation strategy of national security and, furthermore, outlined challenges and gaps in the security legislation 
in the Russian Federation. First, it is differences in concepts, and often the lack of a unified conceptual framework in the field 
of providing national security. Therefore, in order to strengthen national security of the country the current legislation should 
be monitored on the basis of academic expertise and theoretical developments.

Keywords: security, national security, security paradigm, strategy, concept, law on security, security subject,  security object, 
types of security, sustainable development, personality, society, state.
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