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Аннотация 

 

Понятие «безопасность» в широком смысле означает состояние 

защищенности, непоколебимости, отсутствия угрозы извне. Безопасность в 

зависимости от субъекта, на которого она распространяется, делится на личную 

безопасность, имущественную, общественную, 

национальную/государственную.  

В настоящее время обстановка в мире выглядит следующим образом:  

 пониженный уровень безопасности некоторых государств,  

 крайняя нестабильность,  

 экономический кризис,  

 экологические проблемы и т.д.  

Актуальность проблем обеспечения национальной безопасности 

возрастает ежедневно. В мире растет нетерпимость, социальная напряженность, 

распространяется насилие, террор. Все это создает негативные условия для 

нормальной жизнедеятельности и развития государств. Для Российской 

Федерации это имеет еще большую актуальность в силу уникального 

географического положения, природных ресурсов, многонационального 

населения, научных достижений. Сохранение суверенитета, целостности, 

стабильность - главные задачи обеспечения национальной безопасности в 

России. Для выполнения указанных задач была основательно перестроена вся 

система обеспечения государственной безопасности: образование новых 

органов, сил и средств обеспечения защищенности государства.  

Тематика данной работы изложена в трех главах. 

Дипломная работа включает в себя введение, оглавление, три главы, 

заключение и список используемых источников.  
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Введение 

 

Понятие «безопасность» в широком смысле означает состояние 

защищенности, непоколебимости, отсутствия угрозы извне. Безопасность в 

зависимости от субъекта, на которого она распространяется, делится на личную 

безопасность, имущественную, общественную, 

национальную/государственную.  

В настоящее время обстановка в мире выглядит следующим образом: 

пониженный уровень безопасности некоторых государств, крайняя 

нестабильность, экономический кризис, экологические проблемы и т.д. Все 

больше нарастают серьезные противоречия в сфере военной безопасности, 

политические и экономические противоборства на международной арене, 

растут и появляются новые угрозы безопасности, в том числе природно-

техногенного характера. Нестабильны также способы и механизмы, 

обеспечивающие решение вышеуказанных проблем и осуществляющие 

контроль на различных уровнях. 

Актуальность проблем обеспечения национальной безопасности 

возрастает ежедневно. В мире растет нетерпимость, социальная напряженность, 

распространяется насилие, террор. Все это создает негативные условия для 

нормальной жизнедеятельности и развития государств. Для Российской 

Федерации это имеет еще большую актуальность в силу уникального 

географического положения, природных ресурсов, многонационального 

населения, научных достижений. Сохранение суверенитета, целостности, 

стабильность -главные задачи обеспечения национальной безопасности в 

России.  

Для выполнения указанных задач была основательно перестроена вся 

система обеспечения государственной безопасности: образование новых 

органов, сил и средств обеспечения защищенности государства. Аспекты 

обеспечения национальной безопасности в России регламентированы в 

большом количестве нормативно-правовых актов. Приоритетными 
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направления для России в этой области являются национальная оборона, 

государственная и общественная безопасность. 

Помимо защиты государства от внешних угроз, одной из главнейших и 

актуальных задач, а правильнее это назвать целью, является повышение 

качества жизни россиян через обеспечение личной безопасности, доступности 

комфортного жилья, высококачественных и безопасных товаров и услуг, 

достойной оплаты труда. 

На рубеже веков удалось предотвратить коллапс российской 

государственности. Однако до состояния полной стабильности и комфорта ещё 

далеко. 

На международной арене Российская Федерация имеет определенное 

место и роль. Однако другие государства всячески пытаются нарушить и без 

того нестабильный мировой порядок. Все это предопределяет необходимость 

продолжения научно-теоретического анализа проблем национальной 

безопасности и проработки, в том числе совершенствования государственной 

политики, а также деятельности законодательных органов власти в сфере 

правового обеспечения национальной безопасности. Актуальность темы 

исследования говорит сама за себя. 

Формы и меры национальной безопасности разрабатываются и 

реализуются на различных уровнях власти: местный, региональный, 

федеральный, международный. 

Одними из главных средств по поддержанию национальной безопасности 

являются правовые акты: законы, указы, распоряжения, приказы и т.п., 

издаваемые органами государственной власти и органами местного 

самоуправления для реализации защитной функции государства. 

Цель работы данной научной работы заключается в изучении проблем 

национальной безопасности и дальнейших перспектив её развития.  

Задачи данной научной работы: 

 изучение и освещение основных понятий, классификаций и 

особенностей национальной безопасности в России и других странах;  
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 изучение истории появления данного явления и перспектив его 

развития;  

 изучение и анализ зарубежной политики и законодательства в 

области национальной безопасности;  

 исследование и выявление проблем в данной сфере. 

Объектом научной работы являются общественные отношения, 

связанные с разработкой, принятием и применением мер национальной 

безопасности в Российской Федерации и за рубежом.  

Предмет исследования – нормативно-правовой материал в сфере 

национальной безопасности, различные нормы отечественного и зарубежного 

законодательства в изучаемой сфере. 

Научная новизна данного исследования заключается в комплексном 

изучении и анализе всего законодательства, посвященного вопросам 

национальной безопасности в целом и выявление проблем в данной сфере.  

Теоретическую базу изучения составляют научные труды таких ученых, 

как: А.С Дугенец, А.И. Стахов, А.В. Вахрамеев, Л.В. Давыдов, И.Б. Кардашова 

и др. 

В ходе написания данной работы были применены следующие методы и 

методики: анализ нормативно-правовой базы и справочной литературы; 

сравнение отечественных норм, мер и средств в сфере государственной 

безопасности с иностранными; синтез, используемый для суммирования 

выявленных сведений и данных по теме работы; специально-юридический; 

сравнительно-правовой. 

Теоретической значимостью данного исследования является анализ 

законотворчества и правоприменения, проблем в сфере обеспечения 

национальной безопасности.  

Тематика данной работы изложена в трех главах. 

Дипломная работа включает в себя введение, оглавление, три главы, 

заключение, список используемых источников.  



7 

 

Глава 1 Проблемы национальной безопасности РФ 

 

1.1 Понятие национальной безопасности. Объекты и субъекты. 

Классификация 

 

Национальная безопасность или национальная оборона-это безопасность 

и оборона государства, включая его население, экономику, культурно-

исторические, техногенные и природные составляющие. 

Изначально национальная безопасность трактовалась как военная 

защищенность государства от угроз извне. Позднее это понятие значительно 

расширилось и включила в себя такие аспекты, как: 

 безопасность от терроризма,  

 минимизация преступности,  

 экономическая безопасность,  

 энергетическая безопасность,  

 экологическую безопасность,  

 продовольственную безопасность,  

 кибербезопасность и т. д. 

В настоящее время существует множество классификаций национальной 

безопасности, что облегчает рассмотрение и изучение проблем и организации 

ее обеспечения.  

Дугенец А.С. и другие авторы отмечают, что в Федеральном законе «О 

безопасности» не указываются конкретные виды безопасности. “Скажем, 

обеспечение национальной безопасности на уровне: федеральном; субъекта 

Российской Федерации (региональное); личной безопасности (граждан - на 

территории Российской Федерации); а также отдельных видов безопасности: 

информационной, промышленной, технической и т.д.” [15, с. 67]. Однако 

указанная статья регламентирует “основные принципы и содержание 

деятельности по обеспечению безопасности государства, общественной 

безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных 
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видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации...”, то есть указывает некоторые виды безопасности. 

Но из-за большого количества угроз создается своеобразная 

терминологическая неразбериха, которую представляется возможным 

устранить с помощью определения видов национальной безопасности на 

законодательном уровне. 

Кардашова И.Б. в своих трудах предлагает выделить в качестве критерия 

классификации объекты, на которые посягают угрозы; сферы 

жизнедеятельности или же характер угроз. [22] 

“Это имеет не только методологическое значение в построении всей 

системы национальной безопасности и ее правового регулирования, но и 

способствует выработке конкретной стратегии и тактики выявления и 

противодействия угрозам национальной безопасности.” [22, с. 196]. 

Свой вариант классификации в зависимости от составляющих 

конституционных и законных интересов предлагает А.И. Стахов: 

 экономическую безопасность,  

 экологическую безопасность,  

 военную безопасность,  

 безопасность дорожного движения,  

 безопасность продукции,  

 работ и услуг и т.д. [52] 

Следующим критерием классификации можно выделить угрозу. 

Выделяют по характеру и условиям, выражающим угрозу, внешнюю и 

внутреннюю безопасность. Одна их важнейших составляющих такого деления 

– граница государства. Если угроза существует извне – то она способна 

навредить внешней безопасности и соответственно наоборот. 

Другие авторы определяют внутреннюю безопасность как “динамическое 

состояние и свойство системы “личность - общество – государство”, 

возникающее в процессе и результате деятельности специально 

уполномоченных государственных и общественных органов по защите от 
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внутренних угроз и опасностей, при котором гарантирована реализация 

основных прав и свобод личности и общества, законных интересов государства, 

а их развитие происходит на стабильной правовой основе”. [3, с. 6] 

Автор с данной позицией согласен, ведь её также можно назвать 

защищенностью национальных интересов государства, ценностей, спокойной 

жизни от внешних угроз. 

Внутренняя – это защита от угроз, спровоцированных непосредственно 

субъектами внутри государства, или действующими от его имени.  

Однако в связи со сложившейся мировой ситуацией, некоторые угрозы, 

такие как международный терроризм, наркобизнес, природные и техногенные 

катастрофы очень сложно определить в конкретную группу. 

При всем при этом именно такое деление безопасности на внешнюю и 

внутреннею позволяет четко классифицировать те или иные концептуальные 

подходы к решению проблем обеспечения национальной безопасности.  

Подводя итог, Стахов А.И. отмечает, что “предлагаемые подходы к 

разделению области безопасности на уровни безопасности, предметные сферы 

безопасности и функциональные сферы безопасности объективно отражают 

основные тенденции правового регулирования отдельных видов безопасности, 

а значит, могут и должны быть использованы для систематизации 

законодательства в области безопасности”.[52, с. 213] 

Как уже упоминалось ранее, деление может быть осуществлено в 

зависимости от объекта, чьи интересы находятся под угрозой. 

Для личности большое значение имеет развитие и реализация социально 

значимых потребностей и способностей, не испытывая при этом 

противодействия со стороны государства и общества. Из этого вытекает 

необходимость в формировании комплекса правовых и нравственных норм, 

общественных институтов и организаций, позволяющих индивидууму 

реализовывать свои потребности. Объектом безопасности в данном случае 

выступает личность. Особую значимость такой защиты отмечает суть 

Концепции общей безопасности –“комплекс представлений о безопасности 
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человека, понимаемой как единство социальных условий, обеспечивающих 

достойное выживание, благосостояние и свободу”.[22, с. 54] 

Основу такой безопасности составляет физическая безопасность – 

“защищенность жизни человека, и поддержание здоровья, чувство 

безопасности от неблагоприятных природных воздействий, социального и 

политического насилия, создающих угрозу жизни и здоровью”.[20, с. 15] С 

данным видом безопасности тесно связаны экономическая, социальная, 

этнокультурная и безопасность достоинства, являющаяся своеобразным 

индикатором гуманистической полноты безопасности. 

Общественная безопасность является более сложной структурой. Она 

основывается на определенных институтах, нормах, развитых формах 

общественного сознания, которые позволяют реализовать права и свободы всех 

групп населения. 

Указ Президента Российской Федерации от 06 мая 2011 г., утверждающий 

Положение о Совете Безопасности Российской Федерации предполагает 

деление видов национальной безопасности по сферам жизнедеятельности: 

информационная, военная, экономическая, финансовая, экологическая, 

социальная и др. [59] 

Так как Основным Законом Российской Федерации является 

Конституция, большую актуальность имеет именно конституционная 

безопасность, обеспечивающая охрану юридической конституции. В качестве 

примера можно привести защиту такой основы конституционного строя как 

“человек, его права и свободы - высшая ценность”. 

И.Б. Кардашова определяет: “Фундамент социально государственной 

устойчивости - стабильность системы государственной власти и системы 

государственного строя в целом. Именно эта стабильность обеспечивает 

предсказуемость будущего. Именно эта стабильность позволяет всем субъектам 

политики, экономики, социального действия - от партий и других 

общественных институтов до хозяев крупных компаний и рядовых граждан - 

понимать свои перспективы, нормально планировать жизнь и деятельность. 
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Конституция, как свод главных норм прямого действия, является бесспорной и 

единственной в своем роде гарантией стабильности политического строя. А 

значит, базовым документом, на котором держится все остальное здание 

«предсказуемого будущего». Сейчас очень много говорится о безопасности, о 

различных формах и типах безопасности, которым следует уделять особое 

внимание в развитии России. Подчеркнул бы, что в этом ряду на особом месте 

должна стоять правовая конституционная безопасность”. [22. с. 67] 

В правовом поле Конституция РФ обеспечивает безопасность 

государства, систем органов государственной власти, способных её 

реализовать. [28] Однако на законодательном уровне понятие 

“конституционная безопасность” не расшифровывается ни в одном 

нормативно-правовом акте. В качестве сравнения можно привести п.п. «а» - «г» 

ст. 78 Конституции Австрийской Республики, которые целенаправленно 

посвящены органам, обеспечивающим безопасность государства. 

К законодательным актам, регламентирующим систему обеспечения 

конституционной безопасности Российской Федерации, также относятся: 

 федеральные конституционные законы (например, “О 

Конституционном Суде Российской Федерации”; 

 федеральные законы (например, “О прокуратуре Российской 

Федерации”, “Об органах Федеральной службы безопасности в Российской 

Федерации”; 

 иные нормативные акты специального характера, определяющие 

место и роль конкретных органов государственной власти в механизме ее 

обеспечения (например, Указы Президента Российской Федерации: “Вопросы 

Федеральной службы безопасности Российской Федерации”, “Вопросы Совета 

Безопасности Российской Федерации”). 

Несмотря на такое многообразие нормативно-правовых актов в сфере 

национальной безопасности, необходимо признать, что на данный момент 

отсутствует четко разработанная система законодательного обеспечения 

конституционной безопасности из-за пробелов в урегулировании 



12 

 

соответствующих общественных отношений, противоречий по отношению к 

Конституции Российской Федерации. А для устранения коллизий в понятийном 

аппарате необходимо немало времени и сил. 

Автор предлагает разработку и внесение в законодательную базу нового, 

совершенного акта, включающего в себя:  

 понятия, цели и средства, обеспечивающие конституционную 

безопасность государства; 

 перечень и характер угроз; 

 систему органов государственной власти, обеспечивающих 

конституционную безопасность, их полномочия; 

 организационно-правовые основы деятельности, формы 

координации этой деятельности. 

Пункт 26 Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 

до 2020 года гласит, что “Стратегические цели совершенствования 

национальной обороны состоят в предотвращении глобальных и региональных 

войн и конфликтов, а также в осуществлении стратегического сдерживания в 

интересах обеспечения военной безопасности страны”. 

Подпункт «а» пункта 8 Военной доктрины Российской Федерации дает 

определение военной безопасности Российской Федерации как “состояния 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от внешних и внутренних военных угроз, связанных с применением военной 

силы или угрозой ее применения, характеризуемого отсутствием военной 

угрозы либо способностью ей противостоять”. 

Военную безопасность отличает от других видов сложность реализации. 

Еще одним немаловажным фактором является экономическая 

безопасность государства. Защищенность государства такого плана 

предусматривает цель обеспечить развитие государства, которое 

предрасполагало для нормальной жизни и развития личности, социально-

экономической и военно-политической стабильности общества и сохранения 
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целостности государства, успешного противостояния влиянию внутренних и 

внешних угроз. 

Для поддержания высокого уровня национальной безопасности и 

обороноспособности страны, включая экономическую и продовольственную 

безопасность необходимо реализовывать все предусмотренные законом меры 

обеспечения экономической безопасности. Это в свою очередь создаст 

благоприятные условия для высвобождения инновационного потенциала 

населения и динамичного развития бизнеса. 

В экономической литературе под экономической безопасностью 

понимается: “состояние экономики и институтов власти, при котором 

обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социально 

направленное развитие страны в целом, достаточный оборонный потенциал 

даже при наиболее неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних 

процессов”.[43, с. 25] 

В экономической безопасности можно выделить 2 подраздела: 

продовольственная безопасность и энергетическая безопасность. 

В продовольственной сфере, включающей в себя производство 

отечественных продовольственных товаров, сферу обращения пищевых 

продуктов, их оборота на продовольственных оптовых и розничных рынках, в 

предприятиях общественного питания, реализуются важнейшие потребности 

государства: “в обеспечении устойчивого развития отечественного 

производства пищевых продуктов, а следовательно, и в достижении 

продовольственной независимости Российской Федерации; в обеспечении 

безопасности пищевых продуктов (в т.ч. и импортированных) на всех стадиях 

их производства, хранения, транспортировки, переработки и реализации; в 

достижении и поддержании физической и экономической доступности для 

каждого гражданина безопасных пищевых продуктов независимо от внешних и 

внутренних угроз”.[66] 
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Касательно энергетической безопасности своё законодательное 

закрепление она получила в Федеральном законе “О безопасности объектов 

топливно-энергетического комплекса”.[37] 

В информационной сфере также весьма важен такой элемент как 

безопасность.  

Современный мир не представляется возможным без информационной 

сферы, представляющей собой совокупность информации, информационной 

инфраструктуры, субъектов, осуществляющих сбор, формирование, 

распространение и использование информации, а также системы 

регулирования возникающих при этом общественных отношений. 

Информацию можно разделить на общедоступную и информацию 

ограниченного доступа. 

Необходимость обеспечения информационной безопасности органов 

власти в условиях перехода России к информационному обществу, по мнению 

И.Б. Кардашова. обусловлена тем, что “в системе государственного управления 

обращается множество видов конфиденциальной информации: 

государственная тайна, служебная информация, коммерческая тайна, 

персональные данные физических лиц, информация о деятельности 

юридических лиц, научно-техническая и другие виды информации. Нарушение 

статуса конфиденциальности обесценивает информацию, поэтому информация 

должна быть защищена от воздействий, нарушающих ее статус, что и относится 

к сфере безопасности информации. В то же время механизмы защиты 

конфиденциальности вступают в противоречие с механизмами обеспечения 

открытости информации и информационной деятельности органов 

исполнительной власти перед гражданами, что требует разработки регламентов 

обобщенного информирования для внешних пользователей”. [22. с. 47] 

В этой сфере принимаются такие нормативно-правовые акты как 

Федеральный закон “Об информации, информационных технологиях и о 

защите информации” [40], “Доктрина информационной безопасности 

Российской Федерации”. 
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Под информационной безопасностью Российской Федерации в 

соответствии с Доктриной информационной безопасности понимается 

“состояние защищенности ее национальных интересов в информационной 

сфере, определяющихся совокупностью сбалансированных интересов 

личности, общества и государства”. На основе национальных интересов 

Российской Федерации в информационной сфере формируются стратегические 

и текущие задачи внутренней и внешней политики государства по обеспечению 

информационной безопасности. 

В практической сфере информационная безопасность –“это охрана 

каналов поступления, хранения, обработки и передачи информации, защита 

любых информационных ресурсов по уровням доступа. Защите подлежит 

любая документационная информация, неправомерное обращение с которой 

может нанести ущерб ее собственнику, владельцу, пользователю и иному лицу” 

[23, с. 3]. Режим защиты информации устанавливается в отношении 

конфиденциальной документационной информации собственником 

информационных ресурсов, т.е. самой организацией. Результатом реализации 

угроз информации может быть: утрата (разрушение, уничтожение), утечка 

(извлечение, копирование, подслушивание), искажение (модификация, 

подделка), блокирование. 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона “Об информации, 

информационных технологиях и о защите информации” защита информации 

представляет собой принятие правовых, организационных и технических мер, 

направленных на: 

 обеспечение защиты информации от неправомерного доступа, 

уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, 

распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении такой 

информации; 

 соблюдение конфиденциальности информации ограниченного 

доступа; 

 реализацию права на доступ к информации. [40] 
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В отличие от Доктрины информационной безопасности И.Б. Кардашова 

предлагает понимать под информационной безопасностью органов власти 

“...совокупность мероприятий организационного, технического и правового 

характера внутреннего и внешнего направлений. Внутреннее направление 

связано с обеспечением информационной безопасности самих органов 

исполнительной власти в процессе осуществления ими своих функций. 

Внешнее направление заключается в обеспечении информационной 

безопасности региона в целом, что достигается путем повышения 

эффективности использования информационной инфраструктуры в интересах 

социально-экономического развития региона” [22, с. 74]. 

Одной из острых проблем современности является экологическое 

состояние в мире. Зачастую экологический коллапс, произошедший на 

территории одного конкретного государства своё вредоносное влияние 

распространяет и на близлежащие страны. В связи с этим экологическую 

безопасность необходимо приравнивать помимо государственных задач ещё и 

к мировой. 

Также весьма масштабной проблемой является истощение мировых 

запасов минерально-сырьевых, водных и биологических ресурсов. Из-за 

ухудшения экологической обстановки в регионах России требует принятия 

оперативных и действенных мер по обеспечению экологической безопасности. 

Правовое регулирование вопросов сохранения окружающей природной 

среды и обеспечение ее защиты, ликвидации экологических последствий 

хозяйственной деятельности в условиях возрастающей экономической 

активности и глобальных изменений климата предусматриваются различными 

нормативно-правовыми актами. 

В пункте «д» ст. 72 Конституции РФ закреплено трехзвенное определение 

экологической проблематики: охрана окружающей среды, рациональное 

природопользование и экологическая безопасность. [28] 

Отдельные (конкретные) направления по защите природных экосистем 

России отражены в Законе РФ от 21 февраля 1992 г. “О недрах” [17], 
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Федеральном законе от 4 мая 1999 г. “Об охране атмосферного воздуха” [62], 

Федеральном законе от 10 июля 2001 г. “О специальных экологических 

программах реабилитации радиационно загрязненных участков территории” 

[63], Федеральном законе от 10 января 2002 г. “Об охране окружающей среды” 

[64], Федеральном законе от 11 июля 2011 г. “Об обращении с радиоактивными 

отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации”, Земельном кодексе Российской Федерации от 25 

октября 2001 г. [19], Лесном кодексе Российской Федерации от 04 декабря 2006 

г. [31] и некоторых других правовых актах. 

Понятие “экологическая безопасность” впервые на законодательном 

уровне было сформулировано в 2002 году в статье 1 Федерального закона “Об 

охране окружающей среды”, как состояние защищенности природной среды и 

жизненно важных интересов человека от возможного негативного воздействия 

хозяйственной и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, их последствий. [64] 

Велиева Д.С. определяет экологическую безопасность как “состояние 

защищенности окружающей среды и жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от возможного негативного воздействия хозяйственной 

и иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, их последствий, а также гарантированность экологических прав и 

законных интересов физических и юридических лиц” [68, с. 44]. 

Статья 17.11 КоАП РФ. Конституция РФ в пункте "с" статьи 71 

устанавливает, что "в ведении Российской Федерации находятся: 

государственные награды и почетные звания Российской Федерации". 

Государственные награды РФ являются высшей формой поощрения 

граждан за выдающиеся заслуги в защите Отечества, государственном 

строительстве, экономике, науке, культуре, искусстве, воспитании, 

просвещении, охране здоровья, жизни и прав граждан, благотворительной 

деятельности и иные выдающиеся заслуги перед государством. 

Государственными наградами РФ являются: звание Героя Российской 
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Федерации, ордена, медали, знаки отличия Российской Федерации; почетные 

звания Российской Федерации. Также в Указе Президента РФ от 2 марта 1994 г. 

"О государственных наградах Российской Федерации" определены полномочия 

Президента Российской Федерации. Так, в пункте 2 закреплено следующее: 

Президент Российской Федерации издает указы об учреждении 

государственных наград; издает указы о награждении государственными 

наградами; вручает государственные награды; образует Комиссию по 

государственным наградам при Президенте Российской Федерации для 

проведения общественной оценки материалов о награждении и обеспечения 

объективного подхода к поощрению граждан. Комиссия работает на 

общественных началах; образует в составе Администрации Президента 

Российской Федерации подразделение для обеспечения реализации 

конституционных полномочий главы государства и проведения единой 

политики в области государственных наград.  

Например, статьей 324 Уголовного кодекса рассматривается 

приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград: 

незаконные приобретение или сбыт официальных документов, 

предоставляющих права или освобождающих от обязанностей, а также 

государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР - наказываются 

штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной 

платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо 

исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до 

трех месяцев. Пункт 1 статьи 327 Уголовного кодекса указывает, что подделка 

удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права 

или освобождающего от обязанностей, в целях его использования либо сбыт 

такого документа, а равно изготовление в тех же целях или сбыт поддельных 

государственных наград Российской Федерации, РСФСР, СССР, штампов, 

печатей, бланков - наказываются ограничением свободы на срок до трех лет, 

либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на 

срок до двух лет Ко всему вышесказанному необходимо добавить, что именно 
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экологическая безопасность является непременным условием выживания 

человечества в условиях новейших экологических угроз и опасностей 21 века. 

Технически мировое сообщество стало продвигаться огромными шагами, что 

несомненно имеет положительный результат на мировой экономике, однако 

может нанести немалый, а иногда и непоправимый ущерб природе. Меры 

безопасности, принимаемые в рамках экологической безопасности, не могу 

существовать и быть реализованы отдельно без взаимодействия с другими 

сферами национальной безопасности. 

Все ранее рассмотренные виды безопасности не смогут обеспечиваться 

вне системы международной безопасности. 

Также международная безопасность тесно взаимосвязана с военной, ведь 

именно военная угроза со стороны других государств может нанести 

наибольший вред суверенитету страны.  

Помимо всех выделенных видов безопасности ученые выделяют такие 

виды, как интеллектуальная безопасность, социальная и социетальная 

безопасность, политическая безопасность и др. 

Рукинов В.А. в своем диссертационном исследовании отмечает: 

“Политическая безопасность является такой же составляющей современного 

общества, как частная собственность, конкуренция; капитал, труд и т.п. Она 

есть закономерный результат постоянной деятельности государства, 

направленной на формирование уровня безопасности, обусловленного 

экономическими, социальными, политическими и духовными условиями, 

необходимого для производства и воспроизводства общества и человека. Она 

есть динамично изменяющийся политический процесс, институционализация 

которого есть свидетельство достижений государства в деле обеспечения 

безопасности, есть свидетельство воли государства, вытекающей из интересов 

господствующего класса и его понимания того, какие ресурсы необходимы и 

какие политические средства достаточны для этого” [50, с. 243]. 

Политическая безопасность определяется как: “Безопасность как 

оборотная сторона конфликта становится объектом политики, приобретает 
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форму политической безопасности, определяемой как неконфликтные 

отношения, вытекающие из социального положения удовлетворенных 

индивидов” [6, с. 16]. 

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что существует 

множество классификаций национальной безопасности по различным 

многочисленным критериям. 

Понятие национальной безопасности остается неоднозначным, поскольку 

оно эволюционировало от более простых определений, которые подчеркивали 

свободу от военной угрозы и от политического принуждения. Среди 

многочисленных определений, существующих в настоящее время, есть 

следующие, которые показывают, как эта концепция эволюционировала, чтобы 

охватить невоенные проблемы. 

“Национальная безопасность — это измеримое состояние способности 

нации преодолевать многомерные угрозы кажущемуся благополучию своего 

народа и его выживанию как национального государства в любой данный 

момент времени путем сбалансирования всех инструментов государственной 

политики посредством управления... и расширяется до глобальной 

безопасности внешними по отношению к ней переменными” [22, с. 17]. 

Потенциальные причины национальной незащищенности включают 

действия других государств, насильственные негосударственные субъекты, 

организованные преступные группы, а также последствия стихийных бедствий. 

Все чаще правительства организуют свою политику безопасности в 

национальную стратегию безопасности; по состоянию на 2020 год Испания, 

Швеция, Великобритания и Соединенные Штаты входят в число государств, 

которые сделали это. Некоторые государства также создают свой Совет 

национальной безопасности и/или назначают Советника по национальной 

безопасности, который является исполнительным правительственным органом, 

он кормит главу государства по темам, касающимся национальной 

безопасности и стратегических интересов. Совет национальной 

безопасности/советник разрабатывает стратегии долгосрочные, краткосрочные, 
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чрезвычайные планы национальной безопасности. Индия имеет одну такую 

систему в настоящее время, которая была создана ещё 19 ноября 1998 года. 

Некоторые государства начинают отдавать приоритет невоенным 

действиям для устранения системных факторов отсутствия безопасности, 

преобладают различные формы принудительной власти. Традиционно военные 

силы базировались в основном на суше или на море, и в небольших странах они 

все еще существуют. В других областях потенциальная война теперь включает 

в себя воздушные, космические, киберпространственные и психологические 

операции. 

В большинстве государств национальная безопасность часто понимается 

как “способность государства мобилизовать вооруженные силы для 

обеспечения своих границ и сдерживания или успешной защиты от физических 

угроз, включая военную агрессию и нападения негосударственных субъектов, 

таких как терроризм”. 

Многие страны создали правительственные учреждения для 

непосредственного управления безопасностью критически важных объектов 

инфраструктуры, как правило, через Министерство внутренних дел/внутренних 

дел, специальные органы безопасности для защиты объектов, такие как 

Федеральная служба охраны Соединенных Штатов, а также специальную 

транспортную полицию, такую как Британская транспортная полиция. В 

Соединенных Штатах существуют также подразделения безопасности 

коммерческих перевозок, такие как полиция Амтрака. [75] Критическая 

инфраструктура имеет жизненно важное значение для нормального 

функционирования государства. Случайный или преднамеренный ущерб может 

оказать серьезное воздействие на экономику и основные услуги. Некоторые из 

угроз инфраструктуре включают в себя: 

 терроризм (лицо или группы лиц, намеренно нацеленные на 

критическую инфраструктуру с целью получения политической выгоды);  

 саботаж (человек или группы, такие как бывшие сотрудники, 

антиправительственные группы, экологические группы);  
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 информационная война (взлом частных лиц для личной выгоды или 

страны, инициирующие атаки с целью сбора информации и нанесения ущерба 

киберинфраструктуре страны);  

 стихийное бедствие (ураган или другие природные явления, 

которые повреждают критически важные объекты инфраструктуры, такие как 

нефтепроводы, водопровод и электросети).  

Некоторые аспекты национальной безопасности часто находятся в 

противоречии друг с другом. К примеру дорогостоимость содержания крупных 

вооруженных сил может ложиться бременем на экономическую безопасность 

страны и ежегодные расходы на оборону, поскольку процент ВВП значительно 

варьируется в зависимости от страны. И наоборот это тоже оказывает 

воздействие, экономические ограничения могут ограничивать масштабы 

расходов на военный потенциал. 

Это лишний раз является подтверждением того, что все меры 

безопасности должны разрабатываться и приниматься, и реализовываться 

согласованно.  

Стремление к первенству в экономической сфере в конкуренции с 

другими государствами может подорвать экологическую безопасность всех, 

когда воздействие включает в себя широко распространенную эрозию верхнего 

слоя почвы, утрату биоразнообразия и изменение климата. И наоборот, расходы 

на смягчение или адаптацию к экологическим изменениям ложатся тяжелым 

бременем на национальную экономику. 

Если угроза, подобная этой, не регулируется и не устраняется 

эффективно, то политика и действия в области национальной безопасности 

могут оказаться контрпродуктивными. 

В стратегиях национальной безопасности все чаще признается, что 

государства не могут обеспечить свою собственную безопасность, не развивая 

при этом безопасность своего регионального и международного контекста. 

Например, стратегия национальной безопасности Швеции на 2017 год 

провозгласила: 
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В Великобритании, например, Малкольм Чалмерс утверждал в 2015 году, 

что сердцем подхода Великобритании должна быть поддержка Западного 

стратегического военного альянса, возглавляемого через НАТО Соединенными 

Штатами, как "ключевого якоря, вокруг которого поддерживается 

международный порядок". [76] Аммердаунская группа утверждала в 2016 году, 

что "Великобритания должна сместить свое основное внимание на построение 

международного сотрудничества для борьбы с системными факторами 

отсутствия безопасности, включая изменение климата, экономическое 

неравенство, милитаризация и политическое отчуждение беднейших народов 

мира" [71]. 

Подходы к национальной безопасности могут оказывать сложное 

воздействие на права человека и гражданские свободы. Например, права и 

свободы граждан затрагиваются использованием военного персонала и 

военизированных полицейских сил для контроля за общественным поведением; 

использованием слежки, в том числе массовой слежки в киберпространстве, что 

имеет последствия для частной жизни; практикой вербовки и призыва на 

военную службу; а также последствиями военных действий для гражданского 

населения и гражданской инфраструктуры.  

Даже там, где осуществление национальной безопасности зависит от 

благого управления и верховенства закона, сохраняется риск того, что термин 

"национальная безопасность" может стать предлогом для подавления 

неблагоприятных политических и социальных взглядов. В США, например, 

скандальный Патриотический акт 2001 года и откровение Эдварда Сноудена в 

2013 году о том, что Агентство национальной безопасности собирает 

персональные данные широкой общественности, привлекли к этим вопросам 

широкое общественное внимание.  

К примеру, состояние национальной безопасности Индии определяется ее 

внутренней стабильностью и геополитическими интересами. В то время как 

исламский подъем в индийском штате Джамму и Кашмир, требующий 

отделения, и крайне левый терроризм в индийском красном коридоре остаются 
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ключевыми проблемами внутренней безопасности Индии, терроризм со 

стороны базирующихся в Пакистане воинственных группировок становится 

главной проблемой для Нью-Дели. 

В состав Совета национальной безопасности входят министры обороны, 

иностранных дел, внутренних дел, финансов Индии и заместитель председателя 

NITI Aayog, который отвечает за формирование стратегий обеспечения 

безопасности Индии во всех аспектах. 

Нелегальная иммиграция в Индию, большинство из которых-мусульмане 

из Бангладеш и Мьянмы (мусульмане Рохинджа), представляет собой угрозу 

национальной безопасности. В Дели наблюдается организованный приток 

почти 40 000 нелегальных иммигрантов-бангладешцев и мусульман-рохинджа, 

которые представляют угрозу национальной безопасности, угрожают 

национальной интеграции и изменяют демографию. Адвокат Ашвини Упадхьяй 

подал иск о защите общественных интересов (PIL) в "Верховный суд Индии" 

(SC), чтобы идентифицировать и депортировать их. Отвечая на этот вопрос, 

полиция Дели сообщила СК в июле 2019 года, что за предыдущие 28 месяцев 

было депортировано почти 500 нелегальных бангладешских иммигрантов. [71] 

По оценкам, в Национальном столичном регионе (NCR) насчитывается от 600 

000 до 700 000 нелегальных иммигрантов из Бангладеш и Рохинджа, особенно 

в районах Гуруграм, Фаридабад и Нух (регион Меват), а также во внутренних 

деревнях Бхивани и Хисар. Большинство из них-мусульмане, которые 

приобрели поддельную индуистскую идентичность, и при допросе они 

притворяются, что они из Западной Бенгалии. В сентябре 2019 года главный 

министр Харьяны Манохар Лал Хаттар объявил о внедрении СРН для Харьяны, 

создав правовую базу под руководством бывшего судьи Верховного суда 

Пенджаба и Харьяны судьи ХС Бхаллы для обновления СРН, которая поможет 

отсеять этих нелегальных иммигрантов. 

В Сингапуре тотальная оборона-это сингапурская концепция 

национальной обороны всего общества, основанная на предпосылке, что самой 

сильной защитой нации является коллективная оборона-когда каждый аспект 
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общества остается единым для защиты страны. Принятая из национальных 

оборонных стратегий Швеции и Швейцарии, Тотальная оборона была введена 

в Сингапуре в 1984 году. Тогда было признано, что военные угрозы нации могут 

влиять на психику и социальную структуру ее народа. Таким образом, оборона 

и прогресс Сингапура зависели от всех его граждан и их решимости, а не только 

от правительства или вооруженных сил. С тех пор Общая оборона 

эволюционировала, чтобы принимать во внимание угрозы и вызовы за 

пределами обычной военной сферы. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года, национальная безопасность - 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 Российской Федерации, оборону и безопасность 

государства. 

По определению российского политолога Н.А. Косолапова: 

“национальная безопасность - это стабильность, которая может 

поддерживаться на протяжении длительного времени, состояние достаточно 

разумной динамической защищенности от наиболее существенных из реально 

существующих угроз и опасностей, а также способности распознавать такие 

вызовы и своевременно принимать необходимые меры для их нейтрализации” 

[29. c. 18]. 

Объекты национальной безопасности личность, ее права и свободы, 

общество, его материальные и духовные ценности, государство, его 

конституционный строй, независимость и территориальная целостность. 

Субъекты национальной безопасности государство, осуществляющее 

свои полномочия через органы законодательной, исполнительной и судебной 

ветвей власти, граждане и организации. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

28.12.2010 № 390-ФЗ "О безопасности" граждане, общественные и иные 
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организации и объединения являются субъектами безопасности, обладают 

правами и обязанностями по участию в обеспечении безопасности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством 

республик в составе Российской Федерации, нормативными актами органов 

государственной власти и управления краев, областей, автономной области и 

автономных округов, принятыми в пределах их компетенции в данной сфере. 

 

1.2 Угрозы национальной безопасности РФ 

 

Угроза является первоначалом основания любой безопасности. Это 

неоспоримый и обязательный элемент. Угрозу составляет “совокупность 

вредоносных природных и техногенных факторов окружающей среды, а также 

правонарушений и юридических казусов, способствующих возникновению и 

(или) развитию таких факторов” [22, с. 146]. 

Количество угроз по каждому основанию великое множество, ведь 

оказать негативное влияние на какую-то определенную сферу 

жизнедеятельности государства может любое действие или событие. 

Все угрозы можно разделить на два больших блока: угрозы природного и 

техногенного характера, которые в свою очередь также подразделяются на 

подгруппы. 

В зависимости от источника факторов, составляющих угрозу 

безопасности, можно говорить о таких угрозах, как угроза пожара, угроза 

взрыва, угроза аварии и т.п. 

В сфере экономики угрозы имеют комплексный характер и обусловлены 

прежде всего существенным сокращением внутреннего валового продукта, 

снижением инвестиционной, инновационной активности и научно-

технического потенциала, разбалансированием банковской системы, ростом 

внешнего и внутреннего государственного долга, тенденцией к преобладанию 

в экспортных поставках топливно-сырьевой и энергетической составляющих, а 
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в импортных поставках — продовольствия и предметов потребления, включая 

предметы первой необходимости. 

Ослабление научно-технического и технологического потенциала 

страны, сокращение исследований на стратегически важных направлениях 

научно-технического развития, отток за рубеж специалистов и 

интеллектуальной собственности угрожают России утратой передовых позиций 

в мире, деградацией наукоемких производств, усилением внешней 

технологической зависимости и подрывом обороноспособности России. 

Угроза криминализации общественных отношений, складывающихся в 

процессе реформирования социально-политического устройства и 

экономической деятельности, приобретает особую остроту. Серьезные 

просчеты, допущенные на начальном этапе проведения реформ в 

экономической, военной, правоохранительной и иных областях 

государственной деятельности, ослабление системы государственного 

регулирования и контроля, несовершенство правовой базы и отсутствие 

сильной государственной политики в социальной сфере, снижение духовно-

нравственного потенциала общества являются основными факторами, 

способствующими росту преступности, особенно ее организованных форм, а 

также коррупции. 

Угрозу национальной безопасности России в социальной сфере создают 

глубокое расслоение общества на узкий круг богатых и преобладающую массу 

малообеспеченных граждан, увеличение удельного веса населения, живущего 

за чертой бедности, рост безработицы. 

Угрозой физическому здоровью нации являются кризис систем 

здравоохранения и социальной защиты населения, рост потребления алкоголя 

и наркотических веществ. 

Последствиями глубокого социального кризиса являются резкое 

сокращение рождаемости и средней продолжительности жизни в стране, 

деформация демографического и социального состава общества, подрыв 

трудовых ресурсов как основы развития производства, ослабление 
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фундаментальной ячейки общества — семьи, снижение духовного, 

нравственного и творческого потенциала населения. 

Основные угрозы в международной сфере обусловлены следующими 

факторами: 

 стремление отдельных государств и межгосударственных 

объединений принизить роль существующих механизмов обеспечения 

международной безопасности, прежде всего ООН и ОБСЕ; 

 опасность ослабления политического, экономического и военного 

влияния России в мире; 

 укрепление военно-политических блоков и союзов, прежде всего 

расширение НАТО на восток; 

 возможность появления в непосредственной близости от 

российских границ иностранных военных баз и крупных воинских 

контингентов; 

 распространение оружия массового уничтожения и средств его 

доставки; 

 возникновение и эскалация конфликтов вблизи государственной 

границы Российской Федерации и внешних границ государств — участников 

Содружества Независимых Государств. 

Угрозы национальной безопасности Российской Федерации в 

международной сфере проявляются в попытках других государств 

противодействовать укреплению России как одного из центров влияния в 

многополярном мире, помешать реализации национальных интересов и 

ослабить ее позиции в Европе, на Ближнем Востоке, в Закавказье, Центральной 

Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. 

Серьезную угрозу национальной безопасности Российской Федерации 

представляет терроризм. Международным терроризмом развязана открытая 

кампания в целях дестабилизации ситуации в России. 

Усиливаются угрозы национальной безопасности Российской Федерации 

в информационной сфере. Серьезную опасность представляют собой 
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стремление ряда стран к доминированию в мировом информационном 

пространстве, вытеснению России с внешнего и внутреннего информационного 

рынка; разработка рядом государств концепции информационных войн, 

предусматривающей создание средств опасного воздействия на 

информационные сферы других стран мира; нарушение нормального 

функционирования информационных и телекоммуникационных систем, а 

также сохранности информационных ресурсов, получение 

несанкционированного доступа к ним. 

Увеличивающийся технологический отрыв ряда ведущих держав и 

наращивание их возможностей по созданию вооружений и военной техники 

нового поколения создают предпосылки качественно нового этапа гонки 

вооружений, коренного изменения форм и способов ведения военных действий. 

Активизируется деятельность на территории Российской Федерации 

иностранных специальных служб и используемых ими организаций. 

Усилению негативных тенденций в военной сфере способствуют 

затянувшийся процесс реформирования военной организации и оборонного 

промышленного комплекса Российской Федерации, недостаточное 

финансирование национальной обороны и несовершенство нормативной 

правовой базы. На современном этапе это проявляется в критически низком 

уровне оперативной и боевой подготовки Вооруженных сил Российской 

Федерации, других войск, воинских формирований и органов, в недопустимом 

снижении укомплектованности войск (сил) современным вооружением, 

военной и специальной техникой, в крайней остроте социальных проблем и 

приводит к ослаблению военной безопасности Российской Федерации в целом. 

Угроза ухудшения экологической ситуации в стране и истощения ее 

природных ресурсов находится в прямой зависимости от состояния экономики 

и готовности общества осознать глобальность и важность этих проблем. Для 

России эта угроза особенно велика из-за преимущественного развития 

топливно-энергетических отраслей промышленности, неразвитости 

законодательной основы природоохранной деятельности, отсутствия или 
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ограниченного использования природосберегающих технологий, низкой 

экологической культуры. Имеет место тенденция к использованию территории 

России в качестве места переработки и захоронения, опасных для окружающей 

среды материалов и веществ. 

В этих условиях ослабление государственного надзора, недостаточная 

эффективность правовых и экономических механизмов предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций увеличивают риск катастроф 

техногенного характера во всех сферах хозяйственной деятельности. 

Под угрозу также ставятся национальные интересы страны: 

 территориальная целостность страны; 

 сохранение гражданского мира, свободы и прав; 

 интересы России в политической сфере, которые обусловлены 

геостратегическим положением; 

 экономические интересы России, которые формулируются как 

совершенствование концепции национальной экономической безопасности. 

Особо важные национальные интересы в конкретный период времени – 

это национальные приоритеты. 

Достаточно серьезную угрозу национальной безопасности Российской 

Федерации представляет международный терроризм. На настоящее время 

международным терроризмом развязана открытая кампания в целях 

дестабилизации ситуации в России. 
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Глава 2 Приоритеты национальной безопасности РФ 

 

2.1 Приоритетные направления обеспечения внутренней 

безопасности России 

 

Актуальность проблем обеспечения национальной безопасности 

возрастает ежедневно. В мире растет нетерпимость, социальная напряженность, 

распространяется насилие, террор. Все это создает негативные условия для 

нормальной жизнедеятельности и развития государств. Для Российской 

Федерации это имеет еще большую актуальность в силу уникального 

географического положения, природных ресурсов, многонационального 

населения, научных достижений. Сохранение суверенитета, целостности, 

стабильность - главные задачи обеспечения национальной безопасности в 

России.  

Для выполнения указанных задач была основательно перестроена вся 

система обеспечения государственной безопасности: образование новых 

органов, сил и средств обеспечения защищенности государства. Аспекты 

обеспечения национальной безопасности в России регламентированы в 

большом количестве нормативно-правовых актов. Приоритетными 

направления для России в этой области являются национальная оборона, 

государственная и общественная безопасность. 

Помимо защиты государства от внешних угроз, одной из главнейших и 

актуальных задач, а правильнее это назвать целью, является повышение 

качества жизни россиян через обеспечение личной безопасности, доступности 

комфортного жилья, высококачественных и безопасных товаров и услуг, 

достойной оплаты труда. 

На многих форумах, посвященных теме безопасности, предпринимались 

попытки установить пропасть между национальной и глобальной 

безопасностью. Хотя теоретически между этими двумя концептуальными 

рамками существует граница, такой границы недостаточно для поддержания 
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четкого разграничения между ними. Скорее, у них есть симбиотические 

отношения, хотя и ограниченные сферой местной безопасности, с которой 

государства не в состоянии справиться в одностороннем порядке. Аналогичным 

образом, на международной арене существуют проблемы, для решения которых 

потребуется внутренний аппарат безопасности. 

Цель данной научной работы - сформулировать причины более тесного 

сотрудничества, взаимодействия и синергии между национальными и 

глобальными аппаратами и механизмами безопасности. 

Национальная безопасность определяется как способность государства 

обеспечивать свою защиту и защиту своих граждан. Определение безопасности 

вписывается в эти рамки национальной безопасности. С другой стороны, 

глобальная безопасность возникла из необходимости, которую природа и 

многие другие виды деятельности, в частности глобализация, возложили на 

государства. Это требования, с которыми ни один аппарат национальной 

безопасности не в состоянии справиться самостоятельно, и поэтому они 

требуют сотрудничества государств. Глобальная взаимосвязь и 

взаимозависимость между государствами, которые мир испытал и продолжает 

испытывать после окончания холодной войны, делают необходимым для 

государств более тесное сотрудничество и совместную работу. 

Одной из основных проблем, с которыми приходится сталкиваться в 

области глобальной безопасности, является концепция комплекса безопасности 

- ситуация, в которой проблемы безопасности государств глубоко 

взаимосвязаны до такой степени, что потребности одного государства в области 

безопасности не могут быть реально рассмотрены без учета потребностей 

других государств в области безопасности. Содержание страха или угрозы в 

комплексе безопасности порождает соперничество между государствами. 

Лекарство от такого соперничества заключается в сотрудничестве, которое 

может быть найдено только в инициативах по глобальной безопасности между 

государствами. 
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Благодаря информационно-пропагандистской деятельности Управления 

Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов 

элементы безопасности человека приобрели более широкое измерение, 

поскольку они выходят за рамки военной защиты и создают угрозы 

человеческому достоинству. Соответственно, государствам стало необходимо 

предпринимать сознательные усилия по налаживанию связей с другими 

государствами и сознательно участвовать в глобальных инициативах в области 

безопасности. Расширенное определение безопасности предусматривает 

широкий спектр областей безопасности: 

 экономические: создание рабочих мест и меры по борьбе с 

бедностью; 

 продовольствие: меры борьбы с голодом и голодом; 

 здравоохранение: меры по борьбе с болезнями, небезопасным 

питанием, недоеданием и отсутствием доступа к базовому медицинскому 

обслуживанию; 

 экология: меры по борьбе с деградацией окружающей среды, 

истощением ресурсов, стихийными бедствиями и загрязнением окружающей 

среды; 

 личные: меры по борьбе с физическим насилием, преступностью, 

терроризмом, насилием в семье и детским трудом; 

 община: меры по борьбе с межэтнической, религиозной и иной 

напряженностью идентичности; 

 политические: меры против политических репрессий и нарушений 

прав человека. 

Критическое рассмотрение этих мер по обеспечению безопасности 

человека делает глобальную безопасность важным упражнением для анализа. 

Например, есть много государств, где возможности решать проблемы 

безработицы крайне ограничены. То же самое касается продовольственного 

обеспечения и других сфер. 
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Здравоохранение представляет собой проблему в различных измерениях 

на разных уровнях во многих государствах. В результате глобализации люди из 

разных частей света пересекают географические границы. Несмотря на то, что 

она претендует на экономическое процветание, она также изобилует 

проблемами, особенно в том, что касается распространения инфекционных 

заболеваний, преступности и терроризма. 

Помимо утечек в результате преднамеренной человеческой деятельности, 

еще одной областью, вызывающей озабоченность, являются последствия 

внутренних конфликтов, которые включают проблемы беженцев и которые 

выходят за рамки географической близости. Вопросы окружающей среды и 

изменения климата являются другими областями, требующими более тесного 

сотрудничества между государствами, особенно при ликвидации последствий 

землетрясения или цунами. 

Разоружение и нераспространение оружия массового уничтожения - это 

другие области, которые делают необходимым глобальное сотрудничество и 

сотрудничество. Приобретение ядерного оружия и аналогичных вооружений, 

которое начиналось как вариант национальной безопасности, сегодня стало 

серьезной угрозой национальной и глобальной безопасности. Кажущаяся 

жесткая позиция многих государственных субъектов в отношении разоружения 

требует развития морального сознания, которое может быть укреплено только 

сотрудничеством и сотрудничеством на международном уровне. 

Вполне возможно, что государства находятся в состоянии конкуренции. 

В значительной степени, по-видимому, существует недоверие на глобальном 

уровне, даже после окончания холодной войны. Это наводит на мысль, что, 

возможно, холодная война на самом деле не закончилась, а просто изменила 

свою природу. 

Замечание Луи Береса более 40 лет назад о том, что “мировые лидеры 

продолжают действовать так, как будто безопасность их соответствующих 

государств основана на национальной военной мощи”, остается в силе и 

сегодня. Его совет о том, что государства должны принять новый дух единства, 
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имеет решающее значение для всех. Поэтому существует настоятельная 

необходимость пересмотреть аргумент Береса о том, что государства 

“продолжают неправильно понимать, что их единственный безопасный курс-

это тот, в котором благополучие и безопасность каждого определяются с точки 

зрения того, что лучше для системы в целом”. В этом и заключается 

привлекательность глобальной безопасности—“что лучше для всех” [4]. 

Мировое сообщество выиграет от более тесного сотрудничества и 

сотрудничества между государствами, поскольку более тесное взаимодействие 

будет способствовать укреплению доверия и уверенности. Крах национальной 

и региональной безопасности — это глобальная проблема безопасности. 

Поэтому в интересах всех, чтобы ни один вызов национальной безопасности не 

перерос в глобальную проблему. 

На рубеже веков удалось предотвратить коллапс российской 

государственности. Однако до состояния полной стабильности и комфорта ещё 

далеко. 

На международной арене Российская Федерация имеет определенное 

место и роль. Однако другие государства всячески пытаются нарушить и без 

того нестабильный мировой порядок. Все это предопределяет необходимость 

продолжения научно-теоретического анализа проблем национальной 

безопасности и проработки, в том числе совершенствования государственной 

политики, а также деятельности законодательных органов власти в сфере 

правового обеспечения национальной безопасности. Актуальность темы 

исследования говорит сама за себя. 

Россия продемонстрировала способность к обеспечению суверенитета, 

независимости, государственной и территориальной целостности, защиты прав 

соотечественников за рубежом. Возросла роль Российской Федерации в 

решении важнейших международных проблем, урегулировании военных 

конфликтов, обеспечении стратегической стабильности и верховенства 

международного права в межгосударственных отношениях. 
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Возрождаются традиционные российские духовно-нравственные 

ценности. У подрастающего поколения формируется достойное отношение к 

истории России. Происходит консолидация гражданского общества вокруг 

общих ценностей, формирующих фундамент государственности, таких как 

свобода и независимость России, гуманизм, межнациональный мир и согласие, 

единство культур многонационального народа Российской Федерации, 

уважение семейных и конфессиональных традиций, патриотизм. 

Укрепление России происходит на фоне новых угроз национальной 

безопасности, имеющих комплексный взаимосвязанный характер. Процесс 

формирования новой полицентричной модели мироустройства сопровождается 

ростом глобальной и региональной нестабильности. Обостряются 

противоречия, связанные с неравномерностью мирового развития, углублением 

разрыва между уровнями благосостояния стран, борьбой за ресурсы, доступом 

к рынкам сбыта, контролем над транспортными артериями. Конкуренция 

между государствами все в большей степени охватывает ценности и модели 

общественного развития, человеческий, научный и технологический 

потенциалы. Особое значение в этом процессе приобретает лидерство в 

освоении ресурсов Мирового океана и Арктики. В борьбе за влияние на 

международной арене задействован весь спектр политических, финансово-

экономических и информационных инструментов. Все активнее используется 

потенциал специальных служб. 

Все большее влияние на характер международной обстановки оказывает 

усиливающееся противоборство в глобальном информационном пространстве, 

обусловленное стремлением некоторых стран использовать информационные и 

коммуникационные технологии для достижения своих геополитических целей, 

в том числе путем манипулирования общественным сознанием и 

фальсификации истории. 

В целях защиты национальных интересов Россия проводит открытую, 

рациональную и прагматичную внешнюю политику, исключающую затратную 

конфронтацию (в том числе новую гонку вооружений). 



37 

 

Российская Федерация выстраивает международные отношения на 

принципах международного права, обеспечения надежной и равной 

безопасности государств, взаимного уважения народов, сохранения 

многообразия их культур, традиций и интересов.  

Национальными интересами на долгосрочную перспективу являются: 

 укрепление обороны страны, обеспечение незыблемости 

конституционного строя, суверенитета, независимости, государственной и 

территориальной целостности Российской Федерации; 

 укрепление национального согласия, политической и социальной 

стабильности, развитие демократических институтов, совершенствование 

механизмов взаимодействия государства и гражданского общества; 

 повышение качества жизни, укрепление здоровья населения, 

обеспечение стабильного демографического развития страны; 

 сохранение и развитие культуры, традиционных российских 

духовно-нравственных ценностей; 

 повышение конкурентоспособности национальной экономики; 

 закрепление за Российской Федерацией статуса одной из 

лидирующих мировых держав, деятельность которой направлена на 

поддержание стратегической стабильности и взаимовыгодных партнерских 

отношений в условиях полицентричного мира. 

Обеспечение национальных интересов осуществляется посредством 

реализации следующих стратегических национальных приоритетов: 

 оборона страны; 

 государственная и общественная безопасность; 

 повышение качества жизни российских граждан; 

 экономический рост; 

 наука, технологии и образование; 

 здравоохранение; 

 культура; 
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 экология живых систем и рациональное природопользование; 

 стратегическая стабильность и равноправное стратегическое 

партнерство. 

 

2.2 Основные принципы обеспечения национальной безопасности 

России 

 

Основными принципами обеспечения безопасности являются: 

 соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина, как 

правовая основа любой сферы жизнедеятельности государства – на первое 

место ставится человек и гражданин с его правами и свободами; 

 законность, которая реализуется в непосредственном соблюдении 

всех нормативно-правовых актов, регламентирующих сферу обеспечения 

национальной безопасности; 

 системность и комплексность применения федеральными органами 

государственной власти, органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, другими государственными органами, органами 

местного самоуправления политических, организационных, социально-

экономических, информационных, правовых и иных мер обеспечения 

безопасности; 

 приоритет предупредительных мер в целях обеспечения 

безопасности; 

 взаимодействие федеральных органов государственной власти, 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации, других 

государственных органов с общественными объединениями, международными 

организациями и гражданами в целях обеспечения безопасности. 
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2.3 Меры и средства обеспечения национальной безопасности 

 

Безопасность, как и мир, защищенность и другие термины в этой области 

международной политической теории привлекли множество определений. К 

сожалению, многие авторы подходят к этим концепциям со своей собственной 

идеологией. Следовательно, существуют широкий спектр интерпретации 

термина “безопасность”. Если определение безопасности настолько неуловимо, 

то нет ничего удивительного в том, что работа в пределах ее охвата так 

изменчива. Во имя безопасности люди и правительства предпринимают 

действия в тех случаях, когда преднамеренные и непреднамеренные результаты 

становятся труднодостижимыми. Из-за кажущегося отсутствия 

концептуальных границ безопасность как понятие используется для 

привлечения и усиления покровительства многим политическим проектам как 

на государственном, так и на международном уровнях политиканства. Таким 

образом, Пол Д. Уильямс утверждал, что “безопасность, таким образом, 

является мощным политическим инструментом для привлечения внимания к 

приоритетным вопросам в борьбе за внимание правительства” [44]. 

Все институты, принципы и структуры, связанные с обществом, включая 

его людей, должны быть защищены от “военных и невоенных угроз”. Термин 

“сохранение”, как важный компонент этого определения, предполагает 

сознательные, обдуманные и определенные шаги и действия. Следовательно, 

восприятие руководства обществом определяет его действия и направляет его 

усилия, что становится очевидным в широте и глубине повестки дня 

безопасности этого общества. 

На многих форумах, посвященных теме безопасности, предпринимались 

попытки установить пропасть между национальной и глобальной 

безопасностью. Хотя теоретически между этими двумя концептуальными 

рамками существует граница, такой границы недостаточно для поддержания 

четкого разграничения между ними. Скорее, у них есть симбиотические 

отношения, хотя и ограниченные сферой местной безопасности, с которой 
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государства не в состоянии справиться в одностороннем порядке. Аналогичным 

образом, на международной арене существуют проблемы, для решения которых 

потребуется внутренний аппарат безопасности. 

Национальная безопасность определяется как способность государства 

обеспечивать свою защиту и защиту своих граждан. Определение безопасности 

вписывается в эти рамки национальной безопасности. С другой стороны, 

глобальная безопасность возникла из необходимости, которую природа и 

многие другие виды деятельности, в частности глобализация, возложили на 

государства. Это требования, с которыми ни один аппарат национальной 

безопасности не в состоянии справиться самостоятельно, и поэтому они 

требуют сотрудничества государств. Глобальная взаимосвязь и 

взаимозависимость между государствами, которые мир испытал и продолжает 

испытывать после окончания холодной войны, делают необходимым для 

государств более тесное сотрудничество и совместную работу. 

Одной из основных проблем, с которыми приходится сталкиваться в 

области глобальной безопасности, является концепция комплекса безопасности 

- ситуация, в которой проблемы безопасности государств глубоко 

взаимосвязаны до такой степени, что потребности одного государства в области 

безопасности не могут быть реально рассмотрены без учета потребностей 

других государств в области безопасности. Содержание страха или угрозы в 

комплексе безопасности порождает соперничество между государствами. 

Лекарство от такого соперничества заключается в сотрудничестве, которое 

может быть найдено только в инициативах по глобальной безопасности между 

государствами. 

Реализация государственной политики Российской Федерации в сфере 

обеспечения национальной безопасности осуществляется путем согласованных 

действий всех элементов системы ее обеспечения под руководством 

Президента Российской Федерации и при координирующей роли Совета 

Безопасности Российской Федерации. 
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Стратегия реализуется на плановой основе за счет консолидации усилий 

и ресурсов органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, развития их взаимодействия с институтами гражданского 

общества, а также комплексного использования политических, 

организационных, социально-экономических, правовых, информационных, 

военных, специальных и иных мер, разработанных в рамках стратегического 

планирования в Российской Федерации. Положения настоящей Стратегии 

обязательны для выполнения всеми органами государственной власти и 

органами местного самоуправления и являются основой для разработки и 

корректировки документов стратегического планирования и программ в 

области обеспечения национальной безопасности и социально-экономического 

развития Российской Федерации, а также документов, касающихся 

деятельности органов государственной власти и органов местного 

самоуправления. Деятельность Центрального банка Российской Федерации как 

участника стратегического планирования осуществляется в целях обеспечения 

национальных интересов и реализации стратегических национальных 

приоритетов. 

Контроль за ходом реализации Стратегии осуществляется в рамках 

государственного мониторинга состояния национальной безопасности; его 

результаты отражаются в ежегодном докладе Секретаря Совета Безопасности 

Российской Федерации Президенту Российской Федерации о состоянии 

национальной безопасности и мерах по ее укреплению. 

В целях реализации национальной безопасности осуществляется под 

руководством Президента Российской Федерации совершенствование системы 

государственного управления, стратегического планирования в области 

обеспечения национальной безопасности и социально-экономического 

развития Российской Федерации, разрабатываются и реализуются документы 

стратегического планирования, а также принимаются меры по подготовке 

квалифицированных специалистов в области обеспечения национальной 

безопасности и стратегического планирования. 
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Информационную основу реализации составляет федеральная 

информационная система стратегического планирования, включающая в себя 

информационные ресурсы органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, системы распределенных ситуационных центров и 

государственных научных организаций. 

При реализации Стратегии особое внимание уделяется обеспечению 

информационной безопасности с учетом стратегических национальных 

приоритетов. 

Информационная и информационно-аналитическая поддержка 

реализации Стратегии, ее корректировка, проводимая один раз в шесть лет с 

учетом результатов мониторинга ее реализации и изменений, оказывающих 

существенное влияние на состояние национальной безопасности, 

осуществляются при координирующей роли Совета Безопасности Российской 

Федерации. 

Для предотвращения угроз национальной безопасности Российская 

Федерация сосредоточивает усилия на укреплении внутреннего единства 

российского общества, обеспечении социальной стабильности, 

межнационального согласия и религиозной терпимости, устранении 

структурных дисбалансов в экономике и ее модернизации, повышении 

обороноспособности страны. 

В целях защиты национальных интересов Россия проводит открытую, 

рациональную и прагматичную внешнюю политику, исключающую затратную 

конфронтацию (в том числе новую гонку вооружений). 

Российская Федерация выстраивает международные отношения на 

принципах международного права, обеспечения надежной и равной 

безопасности государств, взаимного уважения народов, сохранения 

многообразия их культур, традиций и интересов. Россия заинтересована в 

развитии взаимовыгодного и равноправного торгово-экономического 

сотрудничества с иностранными государствами, является ответственным 

участником многосторонней торговой системы. Цель Российской Федерации 
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заключается в приобретении как можно большего числа равноправных 

партнеров в различных частях мира. 

В области международной безопасности Россия сохраняет 

приверженность использованию прежде всего политических и правовых 

инструментов, механизмов дипломатии и миротворчества. Применение 

военной силы для защиты национальных интересов возможно только в том 

случае, если все принятые меры ненасильственного характера оказались 

неэффективными. 

Благодаря информационно-пропагандистской деятельности Управления 

Организации Объединенных Наций по координации гуманитарных вопросов 

элементы безопасности человека приобрели более широкое измерение, 

поскольку они выходят за рамки военной защиты и создают угрозы 

человеческому достоинству. Соответственно, государствам стало необходимо 

предпринимать сознательные усилия по налаживанию связей с другими 

государствами и сознательно участвовать в глобальных инициативах в области 

безопасности. Расширенное определение безопасности предусматривает 

широкий спектр областей безопасности: 

 экономические: создание рабочих мест и меры по борьбе с 

бедностью; 

 продовольствие: меры борьбы с голодом и голодом; 

 здравоохранение: меры по борьбе с болезнями, небезопасным 

питанием, недоеданием и отсутствием доступа к базовому медицинскому 

обслуживанию; 

 экология: меры по борьбе с деградацией окружающей среды, 

истощением ресурсов, стихийными бедствиями и загрязнением окружающей 

среды; 

 личные: меры по борьбе с физическим насилием, преступностью, 

терроризмом, насилием в семье и детским трудом; 

 община: меры по борьбе с межэтнической, религиозной и иной 

напряженностью идентичности; 
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 политические: меры против политических репрессий и нарушений 

прав человека. 

Критическое рассмотрение этих мер по обеспечению безопасности 

человека делает глобальную безопасность важным упражнением для анализа. 

Например, есть много государств, где возможности решать проблемы 

безработицы крайне ограничены. То же самое касается продовольственного 

обеспечения и других сфер. 

Здравоохранение представляет собой проблему в различных измерениях 

на разных уровнях во многих государствах. В результате глобализации люди из 

разных частей света пересекают географические границы. Несмотря на то, что 

она претендует на экономическое процветание, она также изобилует 

проблемами, особенно в том, что касается распространения инфекционных 

заболеваний, преступности и терроризма. 

Помимо утечек в результате преднамеренной человеческой деятельности, 

еще одной областью, вызывающей озабоченность, являются последствия 

внутренних конфликтов, которые включают проблемы беженцев и которые 

выходят за рамки географической близости. Вопросы окружающей среды и 

изменения климата являются другими областями, требующими более тесного 

сотрудничества между государствами, особенно при ликвидации последствий 

землетрясения или цунами. 

Разоружение и нераспространение оружия массового уничтожения - это 

другие области, которые делают необходимым глобальное сотрудничество и 

сотрудничество. Приобретение ядерного оружия и аналогичных вооружений, 

которое начиналось как вариант национальной безопасности, сегодня стало 

серьезной угрозой национальной и глобальной безопасности. Кажущаяся 

жесткая позиция многих государственных субъектов в отношении разоружения 

требует развития морального сознания, которое может быть укреплено только 

сотрудничеством и сотрудничеством на международном уровне. 

Вполне возможно, что государства находятся в состоянии конкуренции. 

В значительной степени, по-видимому, существует недоверие на глобальном 
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уровне, даже после окончания холодной войны. Это наводит на мысль, что, 

возможно, холодная война на самом деле не закончилась, а просто изменила 

свою природу. 

Замечание Луи Береса более 40 лет назад о том, что “мировые лидеры 

продолжают действовать так, как будто безопасность их соответствующих 

государств основана на национальной военной мощи”, остается в силе и 

сегодня. Его совет о том, что государства должны принять новый дух единства, 

имеет решающее значение для всех. Поэтому существует настоятельная 

необходимость пересмотреть аргумент Береса о том, что государства 

“продолжают неправильно понимать, что их единственный безопасный курс-

это тот, в котором благополучие и безопасность каждого определяются с точки 

зрения того, что лучше для системы в целом”.9 В этом и заключается 

привлекательность глобальной безопасности — “что лучше для всех”. 

Мировое сообщество выиграет от более тесного сотрудничества и 

сотрудничества между государствами, поскольку более тесное взаимодействие 

будет способствовать укреплению доверия и уверенности. Крах национальной 

и региональной безопасности — это глобальная проблема безопасности. 

Поэтому в интересах всех, чтобы ни один вызов национальной безопасности не 

перерос в глобальную проблему. 

Для достижения национальной безопасности существует необходимости 

в постоянном мониторинге, разработки и модернизации средств и мер 

экономического, информационно-пропагандистского, правового, 

организационного, технического и иного характера. 

Государственно-правовым механизмом обеспечения безопасности 

страны является система государственных органов, которые наделены 

определёнными полномочиями по реализации своих функций в области 

национальной безопасности. Именно они защищают права и свободы человека, 

материальные и духовные ценности общества. 

Силы обеспечения национальной безопасности Вооруженные Силы 

Российской Федерации, другие войска, воинские формирования и органы, в 
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которых федеральным законодательством предусмотрена военная и (или) 

правоохранительная служба, а также федеральные органы государственной 

власти, принимающие участие в обеспечении национальной безопасности 

государства на основании законодательства Российской Федерации. 

Средства обеспечения национальной безопасности технологии, а также 

технические, программные, лингвистические, правовые, организационные 

средства, включая телекоммуникационные каналы, используемые в системе 

обеспечения национальной безопасности для сбора, формирования, обработки, 

передачи или приема информации о состоянии национальной безопасности и 

мерах по ее укреплению. Силы и средства обеспечения национальной 

безопасности сосредоточивают свои усилия и ресурсы на обеспечении 

национальной безопасности во внутриполитической, экономической, 

социальной, научной, образовательной, международной, духовной, 

информационной, военной, оборонно-промышленной и экологической сферах. 

Статья 12 Федерального закона Российской Федерации от 28.12.2010 № 

390-ФЗ "О безопасности" определяет состав сил и средств обеспечения 

безопасности. Они включают в себя: "Вооруженные Силы, федеральные органы 

безопасности, органы внутренних дел, внешней разведки, обеспечения 

безопасности органов законодательной, исполнительной, судебной властей и 

их высших должностных лиц, налоговой службы; службы ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций, формирования гражданской обороны; 

пограничные войска, внутренние войска; органы, обеспечивающие безопасное 

ведение работ в промышленности, энергетике, на транспорте и в сельском 

хозяйстве; службы обеспечения безопасности средств связи и информации, 

таможни, природно-охранительные органы, органы охраны здоровья населения 

и другие государственные органы обеспечения безопасности, действующие на 

основании законодательства". 

Совет Безопасности - является конституционным совещательным 

органом, осуществляющим подготовку решений Президента Российской 

Федерации по вопросам обеспечения безопасности государства, общественной 
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безопасности, экологической безопасности, безопасности личности, иных 

видов безопасности, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, организации обороны, военного строительства, оборонного 

производства, военного и военно-технического сотрудничества Российской 

Федерации с иностранными государствами, по иным вопросам, связанным с 

защитой конституционного строя, суверенитета, независимости и 

территориальной целостности Российской Федерации, а также по вопросам 

международного сотрудничества в области обеспечения безопасности. 

Заседания Совета безопасности проводятся на регулярной основе в 

соответствии с планами, утверждаемыми Председателем Совбеза по 

представлению Секретаря Совбеза, как правило, один раз в квартал. В случае 

необходимости могут проводиться внеочередные заседания. Повестку дня и 

порядок рассмотрения вопросов на заседаниях определяет Председатель Совета 

по представлению Секретаря Совета. 

Решения Совета безопасности принимаются на его заседании 

постоянными членами простым большинством голосов от их общего 

количества и вступают в силу после утверждения председателем Совбеза.  

Меры по обеспечению национальной безопасности состоят в: 

 защите органами государственной власти национальных интересов; 

 национальной дипломатической политике; 

 поисках и поддержке стратегических геополитических союзников; 

 быстром и мобильном реагировании на угрозы национальным 

интересам оптимальными средствами; 

 готовности мгновенного нанесения ответного удара, а также в 

использовании тех или иных средств обеспечения национальной безопасности 

в целях защиты интересов России. 
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Глава 3 Сравнительный анализ политики национальной 

безопасности разных стран 

 

3.1 Национальная безопасность Соединенных Штатов Америки 

 

“Структура Стратегии национальной безопасности США включает в себя 

следующие разделы: обзор международной стратегии США; мероприятия по 

поддержке стремления людей к обеспечению уважения своего достоинства; 

меры по укреплению союзов с целью нанесения поражения глобальному 

терроризму и предотвращению агрессии против США и союзников; пути 

деэскалации региональных конфликтов; способы ликвидации угроз США и 

союзникам применения оружия массового уничтожения; критерии глобального 

экономического роста путем развития свободных рынков и свободной 

торговли; пути расширения круга стран, вставших на пути развития, 

способствуя достижению большей открытости их общества и созданию 

инфраструктуры демократии; планы совместных действий с другими главными 

центрами глобального влияния; трансформация американских институтов в 

области национальной безопасности с учетом задач и возможностей XXI в.” 

[76]. 

Америка считает, что предупреждающие знаки повсюду. В Техасе из-за 

зимнего шторма в 2020 году миллионы семей остались без электричества. В 

Висконсине фермеры изо всех сил пытаются безопасно использовать 

современное оборудование на дорогах, построенных более 50 лет назад. В 

Аризоне старинный мост частично обрушился прошлым летом после того, как 

поезд сошел с рельсов. Во Флориде из старых труб вытекают миллионы 

галлонов сточных вод. Америка, город на холме, рушится. 

После многих лет обещаний и бездействия восстановление 

инфраструктуры США следует рассматривать как приоритет национальной 

безопасности, а не как кульминационный момент. Немногие идеи обладают 

такой двухпартийной привлекательностью и экономическим потенциалом. 
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Увеличение государственных расходов на инфраструктуру до уровней, 

аналогичных середине двадцатого века, приведет к созданию более 3 

миллионов рабочих мест к 2029 году и повысит производительность. 

Экономика США вырастет на 2,70 доллара на каждый потраченный доллар. 

Но, помимо экономических ставок, восстановление инфраструктуры 

США является императивом национальной безопасности. Стратегическая 

важность инфраструктуры не нова, но в последние годы она выросла из-за 

изменения климата, инноваций и подъема Китая. На карту поставлены военная 

готовность Соединенных Штатов, национальная устойчивость и глобальная 

конкурентоспособность. 

Во время холодной войны президент Дуайт Эйзенхауэр понимал связь 

между инфраструктурой и военной готовностью. Как он утверждал в своем 

Послании о положении страны в 1955 году: «Современная эффективная 

система автомобильных дорог необходима для удовлетворения потребностей 

нашего растущего населения, нашей растущей экономики и нашей 

национальной безопасности». Эйзенхауэр работал с Конгрессом над созданием 

Национальной системы автомобильных дорог, которая расширила 

возможности Соединенных Штатов по перемещению войск и эвакуации 

крупных городов. 

Спустя десятилетия эти возможности все еще были продемонстрированы. 

«Способность системы автомобильных дорог США поддерживать 

мобилизацию войск и перебрасывать оборудование и силы в американские 

порты погрузки была ключом к успешному развертыванию», - объяснил 

Конгрессу генерал-лейтенант Кеннет Р. Викл Конгрессу после Первой войны в 

Персидском заливе. Проблема, однако, в том, что Национальная система 

автомобильных дорог была разработана, чтобы прослужить до 1970-х годов. 

Годы недофинансирования привели к тому, что количество работ по 

автострадам и мостам США превышает 830 миллиардов долларов. 

Инфраструктура также важна для устойчивости, способности 

оправляться от невзгод. В прошлом году Соединенные Штаты испытали 22 
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стихийных бедствия, связанных с погодой и климатом, с потерями, 

превышающими 1 миллиард долларов каждое, что стало новым рекордом. 

Общие затраты достигли 95 миллиардов долларов. Ни один человек или место 

не застрахованы от этих рисков, которые усугубляет стареющая 

инфраструктура. Как объясняет исследование Национальной академии, «если 

сообщество имеет ослабленную инфраструктуру, например человеческое тело 

с ослабленной иммунной системой, оно не сможет выдержать травму так же 

хорошо, как и человек с хорошим здоровьем». 

Изменение климата увеличивает эти риски. Большая часть сегодняшней 

инфраструктуры была построена для мира, который был более прохладным и 

менее экстремальным, и теперь он стареет быстрее Повышенные температуры, 

осадки и сила штормов, сопровождающие изменение климата, приводят к 

ухудшению состояния дорог, мостов и железных дорог. Восстановление 

инфраструктуры дает возможность повысить устойчивость к бедствиям. Это 

также дает возможность повысить энергоэффективность и построить более 

зеленую экономику. 

Устойчивость выходит за рамки стихийных бедствий. Поскольку 

правительство США рассматривает вопрос о том, как сделать цепочки поставок 

важнейших товаров более устойчивыми, инвестиции в инфраструктуру будут 

иметь важное значение для переориентации производства. Новое внутреннее 

производство создаст новые модели для перемещения товаров, для 

обслуживания которых потребуется инфраструктура. Инвестиции в 

инфраструктуру также побудят компании открывать магазины в Соединенных 

Штатах. 

Соединенные Штаты соревнуются не только за внимание глобальных 

компаний. Инфраструктура будет влиять на то, будут ли Соединенные Штаты 

обучать и привлекать самые блестящие умы, останутся ли они ведущим 

центром инноваций и будут ли американские рабочие и компании иметь 

прочную основу, необходимую для экспорта своих товаров и услуг на 
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зарубежные рынки Прямо сейчас плачевное состояние инфраструктуры США 

мешает всем этим перспективам. 

Цифровая инфраструктура стала еще более важной для повседневной 

жизни - тенденция, усиленная пандемией Covid-19. Однако более 40 миллионов 

американцев по-прежнему не имеют доступа к широкополосной связи. 

Инвестиции в инфраструктуру необходимы, чтобы преодолеть этот разрыв и 

предоставить общинам США доступ к возможностям образования, 

здравоохранения и бизнеса, которые предоставляет цифровая связь. Если все 

сделано правильно, инвестиции в цифровую инфраструктуру также могут 

подтолкнуть Соединенные Штаты к экспорту большего количества этих 

решений - от сетей Open RAN до систем умного города. 

Подъем Китая еще больше повышает ставки. Соединенные Штаты 

вступают в состязание, которое может длиться десятилетия, в котором 

экономическая и технологическая мощь будут иметь такое же, если не большее 

значение, чем военная мощь. Начать эту гонку с разрушающейся 

инфраструктурой - все равно что готовиться к марафону со сломанной 

лодыжкой. Пекин понимает природу этого конкурса. Китайский лидер Си 

Цзиньпин выступает за «новую инфраструктуру», призывая к крупным 

инвестициям в сети 5G, центры обработки данных, промышленный интернет-

ресурс, спутниковые услуги и другую цифровую инфраструктуру. 

В рамках своей инициативы «Один пояс, один путь» Китай даже 

развернул более крупный пакет инфраструктуры за пределами своих границ, 

чем Соединенные Штаты смогли собрать у себя дома. Вашингтону не следует 

пытаться соответствовать инфраструктурной деятельности Пекина, которая 

держит на плаву раздутые государственные предприятия, разжигает коррупцию 

и может уничтожить больше ценностей, чем они создают. Но Соединенные 

Штаты должны ответить на этот вызов, сделав стратегические инвестиции в 

собственное будущее у себя дома и используя свои сильные стороны за 

рубежом. 
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Впереди два пути. Путь, по которому не шли веками - возрождение 

инфраструктуры США - потребует смелости и компромисса. Но это ведет к 

обновлению, процветанию и безопасности. Текущий путь - пренебрегая 

инфраструктурой США - прост и опасен. Это ведет к неподготовленности, 

хрупкости и упадку. Выбор прост: город на холме может снова засиять, или мир 

может наблюдать, как его огни гаснут. 

Меры, принятые для обеспечения национальной безопасности США, 

включают: 

 Использование дипломатии для объединения союзников и 

изоляции угроз. 

 Использование экономической мощи для налаживания 

сотрудничества. 

 Сохранение эффективных вооруженных сил. 

 Реализация политики гражданской обороны и готовности к 

чрезвычайным ситуациям (включая антитеррористическое законодательство) 

 Обеспечение отказоустойчивости и избыточности критически 

важной инфраструктуры. 

 Использование разведывательных служб для обнаружения и 

устранения или предотвращения угроз и шпионажа, а также для защиты 

секретной информации. 

 Поручить контрразведке или секретной полиции защитить нацию 

от внутренних угроз. 

Фраза «национальная безопасность» вошла в политический дискурс 

США еще на Конституционном съезде. В федералистах утверждают, что 

гражданский контроль над вооруженными силами требовали сильного 

центрального правительства в рамках единой конституции. Александр 

Гамильтон писал: «Если хорошо организованная милиция является наиболее 

естественной защитой свободной страны, она, безусловно, должна находиться 

под регулированием и в распоряжении того органа, который является стражем 

национальной безопасности». 
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3.2 Национальная безопасность Германии 

 

Одна из важнейших задач внутренней политики Германии - 

обеспечение общественной безопасности. Он включает в себя защиту 

граждан от насилия, преступности и террора, а также защиту 

конституционного строя. Только в обществе без угроз люди могут жить 

свободно. Государство конституционно обязано защищать население.  Для 

этого оно наделен  определенными полномочиями действовать. Однако, 

если государство использует эти права для защиты одного человека, это 

может означать, что оно одновременно посягает на права другого человека. 

Германия - одна из самых безопасных стран в мире. Чтобы 

поддерживать этот высокий уровень безопасности, они интенсивно 

сталкиваются с опасностями, с которыми сталкивается общество и с 

которыми оно столкнется в ближайшие несколько лет.  К ним относятся, 

прежде всего, угроза, исходящая от исламистского терроризма и 

насильственного правого экстремизма. Другим значительным явлением 

являются уголовные преступления в сфере воинствующего левого 

экстремизма, а также интернет-преступность и серьезная и организованная 

преступность. В глобализованном мире они решают эти проблемы, 

взаимодействуя с другими национальными и международными 

участниками. 

Транснациональный терроризм, межгосударственные конфликты, 

хрупкая государственность, изменение климата, гуманитарные катастрофы, а 

также неконтролируемая и нерегулярная миграция: спектр угроз миру и 

безопасности сегодня более разнообразен и непредсказуем, чем когда-либо. 

Помимо обычных угроз, появляются новые вызовы, такие как гибридная война 

и атаки в киберпространстве. Это означает: требования к политике 

безопасности Германии в корне изменились. 

В частности, проблема, создаваемая транснациональным терроризмом, 

возрастает во всем мире. Террористические организации и сети, действующие 
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на международном уровне, извлекают выгоду из процессов распада 

государства, которые предоставляют им районы для отступления или 

господства. Помимо Аль-Каиды и ее региональных организаций, 

террористическая организация так называемого Исламского государства с 

государственными структурами. Альянс международного сообщества в борьбе 

с террористической группировкой дает эффект: Исламское государство в Ираке 

и Сирии продолжает терять позиции. Но его еще не устранили. Это также 

увеличивает риск террористических атак для Германии. 

Защита от таких нынешних опасностей является такой же важной частью 

политики безопасности Германии, как и обычные задачи последних двух 

десятилетий. К ним относятся, например, предотвращение международных 

конфликтов и управление кризисами. Кроме того, возрождение традиционной 

политики силы увеличивает риск насильственных межгосударственных 

конфликтов. Это выводит на первый план необходимость защиты страны и 

союза. 

В то же время кибератаки на государства и критически важные 

инфраструктуры больше не фикция. В последние годы количество и качество 

угроз в киберпространстве вышло на новый уровень: от хакерских и вирусных 

атак до сложных, трудно обнаруживаемых атак. Серверы Бундесвера и системы 

оружия с цифровым управлением также могут стать целями. Бундесвер 

ежедневно отражает 4500 кибератак. Только за первые два месяца года на 

системы Бундесвера было совершено 280000 кибератак. Помимо 

экономического ущерба, существует угроза политической дестабилизации: 

пропаганда или ложные сообщения, распространяемые через Интернет, могут 

снизить оперативную готовность полиции и вооруженных сил или помешать 

демократическим процессам принятия решений. 

Учитывая это обилие новых и старых угроз, одни только военные меры 

не являются гарантией поддержания безопасности в Германии. В то же время 

любой подход к политике безопасности может вызывать доверие только в том 

случае, если он фактически основан на политической готовности и способности 
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обеспечить стабильность и безопасность военными средствами, если это 

необходимо. Другими словами: хорошая политика безопасности зависит от 

доверия. 

Политика устойчивой безопасности также ориентирована на будущее: 

она борется с угрозами там, где они возникают. Соответственно, солдаты 

Бундесвера принимают участие в миротворческих миссиях по всему миру. 

Основой для этого всегда является концепция сетевого подхода: военные и 

гражданские субъекты работают рука об руку во имя мира и стабильности. 

На международном уровне Германия реализует свою политику 

безопасности как активную миротворческую деятельность. Терроризм, 

неконтролируемое распространение оружия и крах государственной власти 

ставят под угрозу глобальную безопасность. Вызовы здесь заключаются не 

столько в силе других государств, сколько в их слабости. Таким образом, целью 

политики безопасности является укрепление законных политических структур 

в затронутых регионах. 

Обстановка безопасности в Европе, в частности, резко изменилась за 

последние несколько десятилетий. На дуге от Северной Африки через Сахель, 

Африканского Рога, Ближнего и Среднего Востока до Центральной Азии он 

сформирован политическими, этническими и религиозными конфликтами. 

Чтобы эффективно предотвращать угрозы, необходимо заранее распознать 

надвигающийся распад государств и противодействовать этому. Слабые 

государства необходимо стабилизировать в долгосрочной перспективе. 

Политика безопасности - это политика мира. 

В дополнение к сетевому подходу, который сочетает в себе военные и 

гражданские средства, важным элементом миротворчества является 

предоставление государствам возможности снова взять на себя обеспечение 

собственной безопасности. 

Аналогично изменению глобальных рамочных условий на протяжении 

десятилетий, изменился и мандат Бундесвера. В своей международной роли 
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Бундесвер также является парламентской армией и, как таковой, всегда 

подчиняется мандату Бундестага Германии. 

Белая книга служит основой политики безопасности Германии. Она 

представляет собой высший документ Федерального правительства в области 

политики безопасности и обороны и формулирует программу политики 

безопасности на следующие несколько лет. В нем также кратко излагаются 

основные черты, цели и рамочные условия политики безопасности Германии, 

описывается положение бундесвера и даются руководящие принципы для 

вооруженных сил. 

Концепция Бундесвера, взятая из Белой книги о политике безопасности и 

будущем бундесвера, в качестве зонтичного документа определяет основные 

направления военной обороны Германии в долгосрочной перспективе. При 

этом, принимая во внимание текущие политические направления действий, он 

устанавливает принципы того, как Бундесвер должен ориентироваться 

концептуально и с точки зрения планирования на будущее и постоянно его 

модернизировать. Эти принципы соответствуют уже начатым изменениям 

тенденций в отношении персонала, материалов и финансов, а также 

продолжающейся цифровизации. 

В Руководящих принципах оборонной политики описываются 

стратегические рамки мандата и задач Германии как части обеспечения 

национальной безопасности. В них формулируются цели политики 

безопасности и интересы политики безопасности Федеративной Республики 

Германии. Они основаны на оценке текущей ситуации и включают текущее и 

вероятное будущее развитие. 
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Заключение 

 

Понятие «безопасность» в широком смысле означает состояние 

защищенности, непоколебимости, отсутствия угрозы извне. Безопасность в 

зависимости от субъекта, на которого она распространяется, делится на личную 

безопасность, имущественную, общественную, 

национальную/государственную.  

В настоящее время обстановка в мире выглядит следующим образом: 

пониженный уровень безопасности некоторых государств, крайняя 

нестабильность, экономический кризис, экологические проблемы и т.д. Все 

больше нарастают серьезные противоречия в сфере военной безопасности, 

политические и экономические противоборства на международной арене, 

растут и появляются новые угрозы безопасности, в том числе природно-

техногенного характера. Актуальность проблем обеспечения национальной 

безопасности возрастает ежедневно. В мире растет нетерпимость, социальная 

напряженность, распространяется насилие, террор. Все это создает негативные 

условия для нормальной жизнедеятельности и развития государств. Для 

Российской Федерации это имеет еще большую актуальность в силу 

уникального географического положения, природных ресурсов, 

многонационального населения, научных достижений. Сохранение 

суверенитета, целостности, стабильность -главные задачи обеспечения 

национальной безопасности в России.  

Для выполнения указанных задач была основательно перестроена вся 

система обеспечения государственной безопасности: образование новых 

органов, сил и средств обеспечения защищенности государства. Аспекты 

обеспечения национальной безопасности в России регламентированы в 

большом количестве нормативно-правовых актов. Приоритетными 

направления для России в этой области являются национальная оборона, 

государственная и общественная безопасность. 
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Помимо защиты государства от внешних угроз, одной из главнейших и 

актуальных задач, а правильнее это назвать целью, является повышение 

качества жизни россиян через обеспечение личной безопасности, доступности 

комфортного жилья, высококачественных и безопасных товаров и услуг, 

достойной оплаты труда. 

На рубеже веков удалось предотвратить коллапс российской 

государственности. Однако до состояния полной стабильности и комфорта ещё 

далеко. 

На международной арене Российская Федерация имеет определенное 

место и роль. Однако другие государства всячески пытаются нарушить и без 

того нестабильный мировой порядок. Все это предопределяет необходимость 

продолжения научно-теоретического анализа проблем национальной 

безопасности и проработки, в том числе совершенствования государственной 

политики, а также деятельности законодательных органов власти в сфере 

правового обеспечения национальной безопасности. 

В первой главе данной исследовательской работы было рассмотрено 

понятие «национальная безопасность», изучены классификации, проведен 

анализ национальной безопасности, как феномена. Рассмотрены угрозы, 

способные нанести ущерб безопасности Российской Федерации.  

Во второй главе данного исследования автор изучил нормативно-

правовую базу и принципы национальной безопасности, рассмотрел 

приоритеты и актуальные направления обеспечения внутренней безопасности 

России.  

В третьей главе были рассмотрены аспекты национальной безопасности 

США и Германии. 

Цель данной научной работы была достигнута. Подробно изучены все 

аспекты и проблемы национальной безопасности в Российской Федерации.  

Россия преодолела последствия системного политического и социально-

экономического кризиса конца XX века - остановила падение уровня и качества 

жизни российских граждан, устояла под напором национализма, сепаратизма и 
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международного терроризма, предотвратила дискредитацию 

конституционного строя, сохранила суверенитет и территориальную 

целостность, восстановила возможности по наращиванию своей 

конкурентоспособности и отстаиванию национальных интересов в качестве 

ключевого субъекта формирующихся многополярных международных 

отношений. Реализуется государственная политика в области национальной 

обороны, государственной и общественной безопасности, устойчивого 

развития России, адекватная внутренним и внешним условиям. Созданы 

предпосылки для укрепления системы обеспечения национальной 

безопасности, консолидировано правовое пространство. Решены 

первоочередные задачи в экономической сфере, выросла инвестиционная 

привлекательность национальной экономики. Возрождаются исконно 

российские идеалы, духовность, достойное отношение к исторической памяти. 

Укрепляется общественное согласие на основе общих ценностей - свободы и 

независимости Российского государства, гуманизма, межнационального мира и 

единства культур многонационального народа Российской Федерации, 

уважения семейных традиций, патриотизма. В целом сформированы 

предпосылки для надежного предотвращения внутренних и внешних угроз 

национальной безопасности, динамичного развития и превращения Российской 

Федерации в одну из лидирующих держав по уровню технического прогресса, 

качеству жизни населения, влиянию на мировые процессы. 

В условиях глобализации процессов мирового развития, международных 

политических и экономических отношений, формирующих новые угрозы и 

риски для развития личности, общества и государства, Россия в качестве 

гаранта благополучного национального развития переходит к новой 

государственной политике в области национальной безопасности. 
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