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Аннотация 

 

Актуальность темы исследования. В современном мире возникает большое 

количество противоречий экономического, политического, исторического, 

социального характера. В этой связи опасности, так как на территории 

проживает многонациональное население с разнообразными культурными 

ценностями. 

Большое значение национальной безопасности продиктовано 

преимущественно происходящими глобальными процессами, которые 

свойственны в современное время для общественно-экономического развития 

мира. 

В настоящее время, решение вопросов национальной безопасности имеет 

жизнеобеспечивающий для государства характер, так как ни одно государство, 

как и ни одна система не сможет поддерживать жизнеспособность своих органов 

и элементов без их должной защиты от угроз различного характера.  

Цель исследования состоит в комплексном теоретическом и практическом 

анализе проблем сущности и правового содержания понятия и видов 

национальной безопасности, а также в выявлении проблем и путей 

совершенствования законодательства в данной сфере. 

Объект настоящего исследования представлен общественными 

отношениями, в ходе которого законодательно закрепляется и реализуется на 

практике правовое содержание видов национальной безопасности.  

Предмет данного исследования выражен правовыми нормами, 

направленными на регламентирование специфики правового содержания видов 

национальной безопасности. 
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Введение 

 

Актуальность темы исследования. В современном мире возникает большое 

количество противоречий экономического, политического, исторического, 

социального характера. В этой связи опасности, так как на территории 

проживает многонациональное население с разнообразными культурными 

ценностями. 

Большое значение национальной безопасности продиктовано 

преимущественно происходящими глобальными процессами, которые 

свойственны в современное время для общественно-экономического развития 

мира. 

В настоящее время, решение вопросов национальной безопасности имеет 

жизнеобеспечивающий для государства характер, так как ни одно государство, 

как и ни одна система не сможет поддерживать жизнеспособность своих органов 

и элементов без их должной защиты от угроз различного характера.  

В условиях современной глобализации мира все большее распространение 

получают такие угрозы безопасности как: транснациональная организованная 

преступность, международный терроризм, информационная и кибернетическая 

агрессия. В связи с этим, ведутся активные научные исследования, 

разрабатываются новые, актуальные законопроекты в сфере национальной 

безопасности, а также все больше формируется методологическая база.  

В России существует упорядоченная система национальной безопасности, 

в которой определены основные элементы охраны (защиты) интересов нации в 

органах законодательной, судебной и исполнительной власти, организациях и 

объединениях. Кроме того, система безопасности обязана владеть качеством 

предвидения (прогнозирования) чтобы можно было бы в будущем на ранних 

этапах предотвратить угрозу. 

Безопасность самого общества подразумевает под собой защита 

материальных и духовных ценностей, приобретенные из поколения в поколение; 

законность и порядок; укрепление демократии; повышение активной роли 
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общества в жизни всего государства, также продвижение национальной 

культуры. 

Однако, в подходе к определению, сущности и содержания национальной 

безопасности как в научных кругах, так и на законодательном уровне 

существуют разногласия и отсутствие консенсуса, что не может не навредить 

состоянию национальной безопасности в целом. Законодательные акты и 

научные концепции в сфере национальной безопасности, актуальные вчера, 

сегодня могут иметь существенные уязвимости.  

В связи с этим представляется необходимым проведение дальнейших 

научных исследований в этой сфере, формирование новых и совершенствование 

уже наработанных в прошлом теоретических знаний как о понятии 

«национальная безопасность» в целом, так и об отдельных ее видах в целях 

успешного противостояния современным внутренним и внешним угрозам 

безопасности. Все вышеназванные обстоятельства не вызывают сомнений в 

актуальности предстоящего исследования. 

Данная тема весьма обширна. В современной литературе тема обеспечения 

национальной безопасности подвергалась всестороннему и глубокому анализу. 

Еще в произведениях Т. Гоббса, Д. Локка, Ж.Ж. Руссо и Гегеля проводились 

исследования понятия «национальной безопасности». Упомянутое явление 

рассматривается в трудах таких авторов как Д.А. Афиногенова, O. A. Белькова, 

Ю.А. Рыжкова, A.C. Синайского, А.Г. Хабибуллина, Т.Я. Хабриевой, И.К. 

Харичкина, В.В. Чебана и многих других теоретиков.  

Опираясь на теоретические основы и современную нормативно-правовую 

базу, авторы детально рассматривали исторические и теоретические аспекты 

обеспечения национальной безопасности в Российской Федерации. 

Однако в связи с постоянно возникающими угрозами национальной 

безопасности и динамичным развитием государства и общества существует 

необходимость дальнейшего комплексного исследования вопросов, касающихся 

теоретических аспектов национальной безопасности, в том числе и специфики 
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различных ее видов, для более глубокого их осмысления и выработки новых 

путей противостояния угрозам безопасности. 

Цель исследования состоит в комплексном теоретическом и практическом 

анализе проблем сущности и правового содержания понятия и видов 

национальной безопасности, а также в выявлении проблем и путей 

совершенствования законодательства в данной сфере. 

Задачи исследования: 

 рассмотреть понятие и систему национальной безопасности; 

 проанализировать содержание национальной безопасности; 

 определить классификацию национальной безопасности; 

 исследовать виды национальной безопасности; 

 рассмотреть вопросы обеспечения экономической безопасности; 

 вывить безопасность в духовно нравственной и культурной сферах. 

Объект настоящего исследования представлен общественными 

отношениями, в ходе которого законодательно закрепляется и реализуется на 

практике правовое содержание видов национальной безопасности.  

Предмет данного исследования выражен правовыми нормами, 

направленными на регламентирование специфики правового содержания видов 

национальной безопасности. 

Методологической основой исследования служат диалектико-

материалистический метод познания, совокупность различных 

методологических приемов и средств познания. В работе также использовались 

общенаучные методы: сравнительный, комплексный, методы анализа и синтеза. 

Нормативная база исследования: Конституция Российской Федерации, 

Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности», Указ 

Президента РФ от 02 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации», Военная доктрина РФ, а также другие 

нормативные правовые акты, регламентирующие особенности правовой 

политики в сфере экономической безопасности. 
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Теоретическая база исследования стала учебная, научная и специальная 

литература по теме исследования, диссертационные и монографические труды, 

статьи из периодических изданий, различных сборников известных авторов 

правоведов, а именно: А.И. Васильев, И.Б. Кардашова, В.И. Митрохина, В.И. 

Костин, С.А. Афонцев, В.В. Лазарев, В.К. Сенчагов, Ю.Г. Федотов, М.Ю. 

Зеленков, В.П. Сальников и др.  В работе изучены нормативно-правовые акты 

методические разработки, пособия по теме изучения, а также научная и учебная 

литература, и иные. 

Структура предлагаемой к защите работы состоит из введения (с 

основными целями, задачами данной работы), а также из трех глав, в первой из 

которой рассмотрены понятие и содержание национальной безопасности, во 

второй проведены классификация и виды национальной безопасности, а в 

третьей главе рассматриваются проблемы обеспечения отдельных видов 

национальной безопасности, а также предложены методы по разрешению 

выявленных проблем с целью совершенствования. По итогу проведенной работы 

сделано соответствующие заключение со всеми выводами по исследуемому 

вопросу и приложен список используемой литературы. 
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Глава 1 Понятие и содержание национальной безопасности 

 

1.1 Понятие национальной безопасности 

 

Долгий промежуток времени в нашей стране практически отсутствовала 

единая концепция безопасности, но эту проблему контролируют 

государственные органы.  

Систему безопасности, которую на данный момент создали должно 

объединять надежность и долговечность, а эти моменты в свою очередь зависят 

от большого количества факторов. Если не соблюдать и игнорировать факторы 

обеспечения безопасности, то это может привести к достаточно масштабным 

социальным проблемам, которые в свою очередь может вылиться в военные 

действия, массовые беспорядки, кровопролитию, уничтожению всех 

инфраструктур, материальных и духовных ценностей, которые копились веками 

и многими поколениями и все это может привести к концу существования 

государства и всего общества [19, с. 41]. 

Разработка понятия «безопасность» имеет свою историю, приоритет 

которой принадлежит доктрине сферы международных отношений, 

объективированной впоследствии в отдельном разделе международного 

публичного права, получившего название «право международной 

безопасности».  

В отечественной научной мысли представлен значительный потенциал 

различных исследований теории национальной безопасности и методологии ее 

практической реализации. Разработан и апробирован довольно обширный 

понятийный аппарат, отражающий сущность и социально-политическое 

содержание национальной безопасности, ее взаимообусловленность с 

процессами развития общества [6, с. 46]. 

Исследовательский поиск российских ученых является основой 

разработки и совершенствования целостной концепции обеспечения 

национальной безопасности, правовой базы этой деятельности, политических 
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институтов, государства и общества, участвующих в этом процессе путем 

решения проблем безопасности в различных сферах жизнедеятельности людей. 

Вместе с тем, как справедливо отмечает А. Ю. Голобородько, пока еще 

недостаточно взаимообусловлены и связаны общетеоретические и прикладные 

исследования в сфере национальной безопасности с системным и структурно-

функциональным подходом к обществу, в рамках которого культура 

рассматривается не в качестве отрасли, структурного компонента, а как базовый 

институт, поддерживающий целостность социальной системы и 

препятствующий крупным дисфункциям благодаря воспроизводству общих 

ценностей, образцов поведения и общения [34, с. 463]. 

Таким образом, следует безопасность понимать, как систему свойств, в 

которую входят возможные жертвы и угрозы для них. Стабильность, как и 

безопасность необходимый аспект для развития суверенного государства. 

Стабильность обеспечивает приемлемую внешнюю и внутреннюю среду для 

жизни. Также государство может чувствовать себя в безопасности даже при 

нестабильном истечение. 

Основываясь на большом количестве научных публикаций, можно 

отметить, что есть достаточно большой интерес российских ученых к этой 

проблеме. Одни авторы считают, что понятие «национальная безопасность» 

тесно связанна с определенным потенциалом, способностью противостоять 

каким – либо действиям какими бы они не были и откуда бы ни исходили. Другие 

авторы представляют анализ национальной безопасности как некую 

характеристику угроз, которые способны подорвать жизнедеятельность и 

развитие человека, общества и самого государства. Есть ученые, которые 

определяют национальную безопасность как отсутствие внешних угроз. 

Косолапов Н.А. – один из российских политологов дал определение 

национальной безопасности, которое представляет собой стабильность, которую 

необходимо поддерживать в течении долгого времени, состояние достаточно 

динамичной защищенности от реально существенных угроз и опасностей, также 
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способность распознавать эти вызовы и своевременно применить необходимые 

меры по предотвращению их [16, с. 19]. 

По мнению западного политолога Дойча К. «национальная безопасность» 

может рассматриваться и как социальная организация, которая обладает 

государство. В данном случае нация выступает как субъект и как объект 

обеспечения безопасности. Но при этом у общества на первом месте это 

сохранение присущего только им образа жизни, для самого государства 

основным является неограниченная публичная власть и функции, которые 

выполняются с помощью их применения [3, с. 22]. 

Государство практически управляет всеми сторонами жизни общества и 

при необходимости его защищает. Это четко подчеркивает наличие внешних и 

внутренних функций государства таких, как:  

 охранительная заключается в защите прав и свобод граждан, 

следование режима законности и правопорядка, то есть обеспечение 

охраны установленных и регулируемых правом общественные 

отношения; 

 регулятивная функция направлена на формирование общественного 

хозяйства, экономики страны, а также на формирование достойных 

условий и создание полноценного человека и общества в целом; 

 оборона страны обеспечивается достаточным уровнем 

обороноспособности страны, защиты суверенитета и территориальной 

целостности Российской Федерации, осуществление экономической 

независимости, защита страны от внешних нападений, осуществление 

охраны государственных границ, борьба с терроризмом и др. 

Впервые в России речь о национальной безопасности и вообще это понятие 

появились в 1995 году благодаря закону «Об информации, информатизации и 

защите информации» [42]. В последующие годы базовое понятие «национальная 

безопасность», изначально воспринимавшееся в основном как безопасность 

военно-политическая и нацеленная главным образом на контроль над 
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вооружениями, стало приобретать мощный интегративный контекст и 

рассматриваться через призму национальных интересов [13, с. 54]. 

В отечественной науке теоретическое осмысление учеными проблемы 

национальной безопасности началось с начала 90-х гг. прошлого столетия, в 

котором условно можно выделить три этапа. 

I этап – зарождение теоретических взглядов на национальную 

безопасность страны – Российской Федерации (нач. 90-х гг. – 2000 г.).  

II этап – развитие общей теории национальной безопасности (2000– 2009 

гг.).  

III этап – совершенствование теории национальной безопасности и ее 

практическая реализация в условиях глобализации (2009 – по н. в.).  

Первый этап характеризуется проведением широкого фронта реформ 

различных сферах общественной жизни. В сфере национальной безопасности 

были решены, по крайней мере, две принципиальные задачи. Во-первых, в 

обиход вводится современное понимание нации как сформировавшегося в 

определенных границах гражданского общества и политической общности, 

имеющих общую историю, традиции, высокую степень культурной 

совместимости, что позволяет понимать государство – нацию как государство, 

отражающее интересы гражданского общества.  

Во-вторых. Была сформулирована концепция национальной безопасности. 

В ее основу положены национальные интересы, которые политика в сфере 

национальной безопасности призвана защищать характеризующей отношение 

людей к предметам и явлениям действительности, имеющая для них важное 

общественное значение.  

Второй этап разработки теории национальной безопасности 

характеризуется тем, что теоретические проблемы национальной безопасности 

рассматриваются как вторичные, производные от проводимых реформ главным 

образом в политико-правовой сфере, заключавшихся в укреплении вертикали 

власти и интенсивной работе по совершенствованию нормативной базы, 

регулирующей отношения в сфере национальной безопасности.  
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К ним, в первую очередь, следует отнести недостаточную проработанность 

взглядов на сущность национальной безопасности страны как качественного 

состояния развития нации, характеризующегося отсутствием деструктивных 

противоречий между государством и обществом, а также вытекающую из такого 

недопонимания недооценку ряда методологических аспектов конструирования 

политики национальной безопасности.  

В рассматриваемый период первого и второго этапа были разработаны 

документы по отдельным видам национальной безопасности, такие как Военная 

доктрина 2000 г., Стратегия экономической безопасности 1996 г. [40], Доктрина 

информационной безопасности 2000 г. и некоторые другие.  

Начало третьему этапу – совершенствование теории национальной 

безопасности – положило принятие Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 г. [31]. В этом документе закреплены 

принципиальные положения зарождающейся общей теории национальной 

безопасности, хотя и они подвергаются критическому анализу ученых. 

Все это привело к детализации понятия «национальная безопасность» и 

обоснованию категориального аппарата, характеризующего сущностные 

особенности современных угроз. 

В результате понятие «национальная безопасность» сегодня включает в 

себя широкий комплекс проблем внутреннего и внешнего порядка. Общая 

структура национальной безопасности, включающая «физическую и 

социальную часть», достаточно подробно разработана в работе А.А. Прохожева 

«Национальная идеология и национальная безопасность России» [29, с. 59]. 

За последние несколько лет в системе обеспечения национальной 

безопасности нашей страны произошли значительные перемены за счет 

осознания властью многих проблем и слабых мест в организации деятельности в 

данном направлении. Важнейший государственный свод законов, которые 

формируют структуру национальной безопасности, это Конституция Российской 

Федерации, а также Федеральные законы и федеральные программы по 

обеспечению национальной безопасности.  
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С одной стороны, Конституция Российской Федерации [15] является 

главным законом нашей страны, однако в ней самой нет конкретного 

определения тому, что же такое национальная безопасность. Однако, в рамках 

конституции (в частности, в преамбуле) прописано о праве граждан на 

обеспечения государством национальной безопасности. Таким образом, вне 

отсутствия четкой формулировки данного понятия можно трактовать его с 

разных точек зрения.  

На сегодняшний день в нашей стране предпринимаются все необходимые 

действия, с помощью которых организуется система, нацеленная на обеспечение 

национальной безопасности. Организация деятельности заключается в 

формировании правовой платформы, которая в свою очередь представляет собой 

свод НПА, содержание и цель которых заключается в регулировании вопросов 

по части взаимоотношений различных органов власти с общественными 

организациями, а также с представителями международных организаций. 

Кроме того, преамбула содержит в себе ряд принципов, согласно которым 

через волеизъявление нации обеспечивается национальная безопасность. В 

качестве основных принципов, которым следует государство для обеспечения 

безопасности нации, указаны соблюдение суверенности, непоколебимость 

демократического строя, сохранение целевой программы по организации 

благополучия и развития страны, а также об ответственности за Отечество перед 

живущим ныне и последующими поколениями. 

Приказом Президента была утверждена стратегия национальной 

безопасности, в которой были заложены основные пути ее развития в период до 

2020 года. В данной стратегии было расширено и дополнено определение 

национальной безопасности.  

Под этим термином следует понимать состояние защищенности 

государства, общества или отдельной личности, которое обеспечивало бы 

защиту от внешних и внутренних угроз, соблюдение прав и свобод, 

гарантированных конституцией, обеспечение достойного уровня жизни граждан, 
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защиты территориальной целостности и суверенитета, обороноспособности 

государства.  

Если провести анализ данной формулировки, становится, очевидно, что 

объектами национальной безопасности является государство, общество или 

отдельно взятая личность. Благодаря данному разграничению достигается 

предупреждение конфликтов между обществом и каждым отдельным 

индивидом. Но для того, чтобы глубже понять сущность такого сложного 

понятия, как национальная безопасность, необходимо четко установить не 

только объекты, но и субъекты безопасности, которые, собственно, и 

обеспечивают защиту указанных выше объектов.   

Эффективность системы национальной безопасности определяется тем, 

насколько правильно он может идентифицировать угрозы и риски. Оценка риска 

предполагает не только выявление интенсивности негативного воздействия 

факторов, но и построение его конкретных форм. Процедуры оценки основаны 

на выявлении негативных факторов воздействия, установлении степени их 

влияния на систему экономической безопасности фирмы и прогнозировании. 

За последние несколько лет все популярнее стал термин «национальная 

безопасность государства». Причиной тому является увеличение числа 

внешнеполитических угроз, а также организация необходимых мер для 

обеспечения организационного и материального порядка.  

В современном этапе развития нашего государства, национальная 

безопасность рассматривается как отсутствие угрозы как таковой и организация 

полноценной работы всех систем, с помощью которых и проводится работа по 

устранению этих угроз.  

Таким образом, под понятием «безопасность» подразумеваются такие 

составляющие, как объект безопасности и угрозы, которые он представляет, 

субъект, определяющий безопасность объекта, а также инструменты, 

обеспечивающие эту безопасность в виде нормативно-правовых функций 

субъекта.  
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В качестве объекта могут выступать как иные государства, сами люди, а 

также что немаловажно различные объекты, занимающиеся деятельностью, 

которая может представлять угрозу для государства (стратегически важные 

объекты, энергетические объекты, природно-технические объекты). В качестве 

примера последних можно привести различные атомные станции, 

гидроэлектростанции и так далее. В случае катастрофы или террористического 

захвата такого объекта гражданам может грозить опасность. 

То есть можно утверждать, что понятие «национальная безопасность» не 

однородное и содержит три составляющих: безопасность государства, 

безопасность гражданина, безопасность общества. Сам термин «национальная 

безопасность» обозначает не только безопасность с точки зрения защиты от 

врагов, но и такие виды безопасности, как информационную, экологическую, 

военную, экономическую, политическую безопасность, а также безопасность 

духовного развития народа [49, с. 14]. 

Поскольку единого определения термина «национальная безопасность» не 

существует, различные ученые трактуют ее по-разному. Рассмотрим некоторые 

из них. 

Так, Кардашова И.Б., под национальной безопасностью предлагает 

понимать совокупность средств по обеспечению интересов общества и 

государства [9, с. 15]. 

Магамедов Д.А., отмечает, что национальная безопасность – это 

совокупность средств, направленных на ее охрану от внешних и внутренних 

угроз [30, с. 463]. 

Трофимов В.В. под национальной безопасностью предлагает понимать 

способность сохранять в неприкосновенности своей территории, отстаивать свои 

интересы  [4, с. 44]. 

Как мы уже отмечали, не всем ученым и правоведам апозиционирует 

официальный термин «национальная безопасность», многие пытаются внести 

свои формулировки. Но есть официальный документ, утвержденный 31 декабря 

2015 года, – это указ президента 683 «О стратегии национальной безопасности 
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Российской Федерации». В нем дано определение этому понятию: 

«Национальная безопасность Российской Федерации – состояние защищенности 

личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз» [41]. 

Прописанная в Конституции функция защиты суверенитета, 

подразумевает обязать Федеральные органы государственной власти к тому, 

чтобы предпринимать все необходимые действия, направленные на 

предотвращение любых попыток по посягательству на единство страны, с целью 

защиты ее целостности.  

Таким образом, на современном этапе развития нашего государства, 

национальная безопасность рассматривается как отсутствие угрозы как таковой 

и организация полноценной работы всех систем, с помощью которых и 

проводится работа по устранению этих угроз. Таким образом, под понятием 

«безопасность» подразумеваются такие составляющие, как объект безопасности 

и угрозы, которые он представляет, субъект, определяющий безопасность 

объекта, а также инструменты, обеспечивающие эту безопасность в виде 

нормативно-правовых функций субъекта.  

Теоретическое осмысление проблем, связанных с безопасностью и ее 

обеспечением, приобретают все большее значение в рамках мирового 

сообщества. Чтобы создать и поддерживать необходимый уровень защиты 

объектов безопасности в России необходимо разработать систему правовых 

норм, которые будут регулировать отношения в сфере безопасности, также 

необходимо определить основные направления деятельности органов 

государственной власти и управления в данной области, сформировать и 

преобразовать органы безопасности и механизм контроля и надзора за их 

деятельностью. 
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1.2 Содержание национальной безопасности 

 

Развитие человечества всегда была связана с международной 

безопасностью, а в последнее время в современном обществе ее роль 

значительно возросла. 

Субъектами обеспечения национальной безопасности могут выступать 

участники процесса, которые способны самостоятельно и свободно действовать. 

Следовательно, таким субъектом представляет собой само государство, которое 

осуществляет свои функции через законодательные, исполнительные и судебные 

органы власти, а также общество и население страны. 

Органы законодательной власти создают законодательную базу в сфере 

обеспечения национальной безопасности, где они принимают решения в рамках 

своего ведения по проблеме использования силы и средств обеспечения 

безопасности, также и применение военной силы. Они вдобавок рассматривают 

и принимают федеральные законы по вопросам принятия и расторжение 

международных договоров РФ по безопасности, если они соответствуют 

представлениям нашей страны [4, с. 1625]. 

Правовое регулирование обеспечения национальной безопасности ставит 

перед собой такие цели как, структурирование системы обеспечения 

национальной безопасности, а также координирование поведения участников 

общественных отношений в данной сфере. 

На сегодняшний день в нашей стране предпринимаются все необходимые 

действия, с помощью которых организуется система, нацеленная на обеспечение 

национальной безопасности. Организация деятельности заключается в 

формировании правовой платформы, которая в свою очередь представляет собой 

свод НПА, содержание и цель которых заключается в регулировании вопросов 

по части взаимоотношений различных органов власти с общественными 

организациями, а также с представителями международных организаций.  

28 декабря 2010 года был сделан еще один важнейший шаг в обеспечении 

национальной безопасности: принят Федеральный закон «О безопасности» [43], 



 18 

а затем в 2015 году был издан первый Указ Президента России «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации» согласно которому 

разработана стратегия развития системы безопасности вплоть до 2020 года. 

Именно в этой программе представлены видение стратегических 

приоритетов, целей и мер в области внутренней и внешней политики, согласно 

мнению руководства страны и в ней же прописаны последующие действия 

государства для предотвращения угроз национальной безопасности[5, с. 55].  

Стратегия в принципе – это долгосрочный план действий, который 

разрабатывается тщательным образом, в рамках которого определены 

конкретные цели и задачи, определен перечень действий и этапы для их 

выполнения. Все прописанные в рамках стратегия приоритетные действия 

направлены как на планирование и ведение внутриполитической деятельности, 

так и на организацию внешней политики государства с целью обеспечения 

национальной безопасности России в перспективе на длительный период.  

В последствие, после разработки национальной стратегии, был принят еще 

ряд НПА, дополняющих ее и в совокупности формирующих целую нормативно-

правовую базу по регулированию вопросов национальной безопасности [14, с. 

23]. 

Таким образом, национальная безопасность Российской Федерации, 

связанная с созданием системы обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, имеет правовую основу как совокупность взаимосвязанных, 

внутренне согласованных основополагающих нормативных правовых актов, 

содержащих юридические принципы и нормы, направленных на правовое 

регулирование общественных отношений в сфере обеспечения национальной 

безопасности России.  

Однако при этом правовая составляющая регулирования национальной 

безопасности далека от совершенства и имеет ряд недоработок, таких как 

наблюдаемые противоречия в ряде положений, а кроме того, фрагментарность и 

отсутствие программы организации общегосударственной политики 

обеспечения безопасности. 
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Прописанная в Конституции [15] функция защиты суверенитета, 

подразумевает обязать Федеральные органы государственной власти к тому, 

чтобы предпринимать все необходимые действия, направленные на 

предотвращение любых попыток по посягательству на единство страны, с целью 

защиты ее целостности.  

Таким образом, можно утверждать том, что на сегодняшний день 

необходимо подойти более детально к разработке стратегической программы по 

организации национальной безопасности. 

Несомненно, на данный момент в России уже есть некоторая правовая база, 

которая касается национальной безопасности, но если внимательно изучить 

имеющиеся нормативно-правовые документы, то становится ясно что 

имеющиеся НПА не способны полноценным образом решить возникающие как 

теоретико-методологические, так и правовые проблемы в регулировании 

вопросов национальной безопасности. 

Государственная и общественная безопасность являются основой 

индустриальной силы любой страны и России, в частности, поэтому ее развитию 

уделяется большое внимание. Подчеркнем, что актуальность подобных 

исследований вызвана также практической значимостью решения проблем и 

противоречий, связанных с регулированием международной безопасности в 

России, для развития государства в целом и для государственного управления в 

частности. В то же время особенности и проблемы регулирования национальной 

безопасности в РФ традиционного становятся предметом правовых или научных 

исследований [22, с. 68]. 

Основными целями обеспечения общественной безопасности являются: 

достижение и поддержание необходимого уровня защищенности прав и свобод 

человека и гражданина, прав и законных интересов организаций и общественных 

объединений, материальных и духовных ценностей общества от угроз 

криминального характера; повышение уровня защищенности населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также от 
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террористических угроз; сохранение гражданского мира, политической, 

социальной и экономической стабильности в обществе и другие. 

Так, стоит отметить дело о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, 

которая унесла жизни 60 человек, из них 41 ребенок. Данный пожар произошел 

по вине руководства организации, а также сотрудников спасательных работ. В 

2021 году, виновные были осуждены. Так, решением суда восемь фигурантов 

признаны виновными.  

Самое суровое наказание получила глава компании – собственника ТЦ 

Юлия Богданова, которую приговорили к 14 годам колонии. Гендиректор 

«Зимней вишни» Надежда Судденок и технический директор ТЦ Георгий 

Соболев получили 13,5 года и 11 лет лишения свободы соответственно. 

Руководитель тушения пожара Андрей Бурсин отправлен в места лишения 

свободы на шесть лет, а начальник пожарного караула Сергей Генин – на пять 

лет. В данном случае прослеживается серьезный пробел в деятельности 

надзорных органов России в области в области защиты населения и территорий 

от ЧС природного и техногенного характера, которые недостаточно проводили 

контрольно-надзорную деятельность в данной области [28]. 

Таким образом, можно заметить, что целевая ориентация общественной 

безопасности характеризуется не только состоянием ее защищенности, но и 

предполагает определение и нейтрализацию угроз общественной безопасности 

путем применения комплекса мер различного характера. Данный вывод также 

подтверждает, что авторское определение понятия «общественной 

безопасности» наиболее согласуется со смыслом анализируемых Стратегии и 

Концепции.  

В данном контексте ключевым аспектом выступают угрозы общественной 

безопасности – факторы, способные причинить существенный ущерб 

общественному правопорядку, здоровью и благополучию граждан. 

Эффективное противодействие угрозам общественной безопасности требует их 

комплексного анализа и оценки, а также разработки и внедрения системы 

превентивных и реагирующих мер. Такая система должна включать в себя:  
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 прогнозирование и мониторинг угроз, а именно выявление и оценка 

потенциально опасных ситуаций, мониторинг их динамики и принятие 

своевременных предупредительных действий; 

 предотвращение угроз. Реализация комплекса мер, направленных на 

исключение или минимизацию угроз, таких как укрепление 

правопорядка, повышение уровня правосознания граждан, 

профилактика маргинальных явлений; 

 устранение угроз. Меры, предпринимаемые для нейтрализации уже 

возникших угроз, такие как пресечение противоправной деятельности, 

ликвидация очагов напряженности, обеспечение правопорядка в 

условиях чрезвычайных ситуаций.  

В основе системы противодействия угрозам общественной безопасности 

лежит принцип сбалансированного применения государственных, 

общественных и частных ресурсов. Государство играет ведущую роль в 

координации и реализации мер противодействия, создании правовой и 

нормативной базы, обеспечении функционирования системы 

правоохранительных органов и других специальных служб. Общественные 

организации и инициативные группы могут участвовать в мониторинге и 

контроле за деятельностью государственных органов, реализации программ 

профилактики и социальной реабилитации.  

Бизнес-сообщество может вносить свой вклад в обеспечение 

общественного порядка и безопасности на территории своей деятельности. 

Важным элементом системы противодействия угрозам общественной 

безопасности является развитие международного сотрудничества. Угрозы часто 

носят транснациональный характер, поэтому их эффективное устранение 

требует скоординированных действий на международном уровне.  

Обмен информацией, разработка совместных стратегий и проведение 

совместных спецопераций – ключевые направления такого сотрудничества. 

Целевая ориентация общественной безопасности предполагает постоянное 

совершенствование и адаптацию системы противодействия угрозам. Находясь в 
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тесной взаимосвязи с политическими, экономическими и социальными 

условиями, общественная безопасность сама является динамично 

развивающимся феноменом.  

Эффективное противодействие угрозам требует гибкости и адаптивности, 

способности системы безопасности своевременно реагировать на меняющиеся 

условия и появляющиеся новые вызовы. В целом, целевая ориентация 

общественной безопасности формирует целостное понимание ее сущности и 

целей. Эта ориентация заключается в выявлении, оценке и нейтрализации угроз 

общественной безопасности путем применения комплекса мер, обеспечивающих 

защиту общественных правопорядка, здоровья и благополучия граждан. 

Успешное достижение этих целей требует скоординированных действий 

государства, общества и частного сектора, а также эффективного 

взаимодействия на международном уровне. 

Один из инструментов обеспечения безопасности в нашей стране, это 

институты государственной власти, которые осуществляют все необходимые 

действия, как с предупреждением возможных угроз, так и с их устранением в 

момент воздействий. 

В настоящее время существует проблема при определении 

государственной безопасности. Л. В. Андриченко считает, что термин 

«государственная безопасность» вообще неприменим, так как сочетание слов 

«государство» и «безопасность» ведет к «огосударствлению» безопасности. 

Государство является основным субъектом обеспечения национальной 

безопасности, поэтому государство должно присутствовать во всех сферах 

жизнедеятельности. 

Применительно к российской действительности проблема национальной 

безопасности приобретает особое значение еще и вследствие того, что базу с 

целью поиска согласия в стране, а также формирование и становление 

гражданского общества создает формулирование государственных интересов.  

Следует провести обзор отечественной политики, а помимо этого, и 

реформ в структурных, промышленных, валютных и внешнеторговых 
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отношениях в интересах настоящего социально-экономического роста в 

Российской Федерации [2, с. 51]. 

Одним из ключевых элементов в обеспечения правовых гарантий 

национальной безопасности определяют ее мониторинг. Диагностика 

современного состояния национальной безопасности представляет собой 

комплексный анализ, направленный не на выявление показателей по различным 

критериям, а определение, прежде всего административных правонарушений, 

представляющих угрозу для национальной безопасности и общества в целом. 

Исследование состояния правонарушений таким способом позволяет с 

качественной стороны охарактеризовать масштаб и уровень угроз социальной 

стабильности общества, предупреждать возможные конфликты и своевременно 

принимать меры по их предупреждению пограничными органами. 

Таким образом, на сегодняшний день национальная безопасность служит 

в первую очередь системообразующим фактором абсолютно всех направлений 

его жизнедеятельности. Она имеет целенаправленное воздействие на реальное 

положение экономической, оборонной, общественной, политической и иных 

основных составляющих всей национальной безопасности.  

Большое значение национальной безопасности продиктовано 

преимущественно происходящими глобальными процессами, которые 

свойственны в современное время для общественно-экономического развития 

мира. Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что национальная 

безопасность может быть рассмотрена в качестве самого главного элемента 

безопасности страны, «пронизывающий» все иные виды безопасности [17, с. 18]. 

Таким образом, на основе национальных интересов страны и угроз ее 

безопасности национальные меры обеспечения национальной безопасности 

пограничными органами, охватывающие научную, техническую, 

экономическую, социальную, политическую, военную, экологическую и 

информационную сферы, призваны обеспечить национальную безопасность. 

И, наконец, стоит отметить, что анализ современных тенденций в 

обеспечении национальной безопасности показывает: военная составляющая в 
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современных условиях становится в большей степени сдерживающим фактором, 

поэтому проблемы национальной безопасности требуют особого 

законодательного сопровождения. 

Таким образом, государственная и общественная безопасность являются 

основными видами национальной безопасности, поэтому их следует отличать от 

других видов национальной безопасности (экономической, экологической 

безопасности и т.п.). 

В заключении настоящей главы отметим основные выводы. 

Во-первых, в ходе исследования первого параграфа мы пришли к выводу, 

что на сегодняшний день необходимо подойти более детально к разработке 

стратегической программы по организации национальной безопасности. 

Несомненно, на данный момент в России уже есть некоторая правовая база, 

которая касается национальной безопасности, но если внимательно изучить 

имеющиеся нормативно-правовые документы, то становится ясно что 

имеющиеся НПА не способны полноценным образом решить возникающие как 

теоретико-методологические, так и правовые проблемы в регулировании 

вопросов национальной безопасности. Подводя итоги скажем, что в ближайшем 

будущем организация программы национальной безопасности будет являться 

стратегической целью для руководства нашего государства, главные задачи 

которой будут заключаться в разработке более конкретных требований к 

национальной безопасности, с описанием подробных этапов внедрения 

мероприятий, описанием ответственных за исход всех мероприятий лиц и 

помимо этого в согласованности всех НПА между собой для исключения 

двойственности и противоречий в интересах укрепления национальной 

безопасности государства. 

Во-вторых, национальная безопасность Российской Федерации, связанная 

с созданием системы обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, имеет правовую основу как совокупность взаимосвязанных, 

внутренне согласованных основополагающих нормативных правовых актов, 

содержащих юридические принципы и нормы, направленных на правовое 
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регулирование общественных отношений в сфере обеспечения национальной 

безопасности России. Таким образом, на основе национальных интересов страны 

и угроз ее безопасности национальные меры обеспечения национальной 

безопасности пограничными органами, охватывающие научную, техническую, 

экономическую, социальную, политическую, военную, экологическую и 

информационную сферы, призваны обеспечить национальную безопасность. 

Однако при этом правовая составляющая регулирования национальной 

безопасности далека от совершенства и имеет ряд недоработок, таких как 

наблюдаемые противоречия в ряде положений, а кроме того, фрагментарность и 

отсутствие программы организации общегосударственной политики 

обеспечения безопасности. В данной связи правильное функционирование 

государственных механизмов по обеспечению национальной безопасности в той 

или иной сфере жизни приводит к быстрому реагированию на агрессию. 

Обращая внимание на теоретико-правовую составляющую, можно 

отметить, что «национальная безопасность» в более узком понимании 

осуществляет охрану и защиту населения от каких-либо угроз суверенитету 

страны и его конституционного строя, имущества граждан и государства, права 

и свободы граждан.  

В России существует упорядоченная система национальной безопасности, 

в которой определены основные элементы охраны (защиты) интересов нации в 

органах законодательной, судебной и исполнительной власти, организациях и 

объединениях. Кроме того, система безопасности обязана владеть качеством 

предвидения (прогнозирования) чтобы можно было бы в будущем на ранних 

этапах предотвратить угрозу.  

В национальную безопасность входят все без исключения виды 

безопасности личности, общества и самого государства. Ведь самая главная цель 

государства обеспечить достойную жизнь гражданам любой возрастной 

категории, независимо от других категорий (раса, язык, происхождение, вера и 

т.д.). Также хотелось бы отметить функции национальной безопасности более 

широко.   
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Глава 2 Классификация и виды национальной безопасности 

 

2.1 Классификация национальной безопасности 

 

Всевозможные правоустанавливающие нормы устанавливает Конституция 

РФ, действующие на сферу национальной безопасности. Так, согласно ст. 3, 

«носителем суверенитета и единственным источником власти в Российской 

Федерации является ее многонациональный народ. Народ осуществляет свою 

власть непосредственно, а также через органы государственной власти и органы 

местного самоуправления». Эта статья предопределяет отношения гражданина и 

государства. Интерес граждан состоит в соблюдении суверенитета и 

независимости государственной власти и ее подотчетности своим гражданам. 

Речь идет о том, что никакая другая власть, кроме власти народа, не может иметь 

никаких полномочий в отношении власти государства. Иными словами, народ 

(совокупность людей, общество) имеет свои жизненно важные интересы, среди 

которых – независимость власти государства от других подобных властей. 

В законодательстве нет строгого толкования классификации национальной 

безопасности. Поэтому можно сделать научную классификацию по различным 

основаниям.  

В основу классификации по видам можно взять объект безопасности. За 

объект следует взять личность, общество и государство. Таким образом, по 

объекту защищенности от внутренних и внешних угроз национальная 

безопасность делится на государственную, общественную и безопасность 

личности [47, с. 217]. 

В данном контексте существует три вида уровней безопасности: на уровне 

личности, на уровне всего общества и наконец, на уровне государства. Таким же 

образом разделяются на два типа обеспечения безопасности уровень 

гарантированной безопасности и уровень гипотетической безопасности. 

Нами предложена единая классификация НБ, составленная на основе 

действующих нормативных правовых актов (на правой основе). В основу данной   
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классификации положены наиболее существенные единые признаки: объекты 

безопасности, тип угроз, сфера жизнедеятельности. Классификация отражена на 

рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общая классификации видов НБ 
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Рекомендуемая нами классификация, составленная на основе 

действующих нормативных правовых актов, позволит более полно на правовой 

основе рассматривать раздел НБ при чтении лекций различных дисциплин в 

образовательных организациях. 

Классификации по различным основаниям говорят о том, что 

национальная безопасность – это система различных видов безопасности. Все 

виды находятся между собой в тесной взаимосвязи и взаимодействии. 

Отечественная история показывает нам, что в различные периоды приоритеты 

безопасности меняются. Поэтому между всеми видами необходимо соблюдать 

баланс. Нельзя обеспечивать военную безопасность в ущерб экономической. 

Кроме того, классификацию по видам можно произвести по характеру 

угрозы. В таком случае следует выделить безопасность от угроз антропогенного 

и природного воздействия. Антропогенные угрозы можно разделить на: 

техногенные и экологические. А, природные, в свою очередь, на наводнения, 

лесные пожары, землетрясения.  

По сферам жизнедеятельности национальную безопасность можно 

разделить на социально-политическую, экономическую, военную, 

экологическую, информационную. В данном случае имеется в виду 

защищенность интересов личности, общества и государства от внутренних и 

внешних в разных сферах жизнедеятельности [3, с. 22]. 

Поскольку законодатель не употребляет словосочетания «и так далее», мы 

делаем вывод о том, что данный перечень является закрытыми не подлежит 

дополнению. В то же время, в иных законодательных актах можно встретить 

различные иные виды национальной безопасности, которые не закреплены в 

данном перечне, из чего делаем вывод о том, что видов национальной 

безопасности гораздо больше, а законодатель перечислил основные 

стратегические направления, которые являются газообразующим сегментом. 

Всего теоретики выделяют более сорока видов национальной безопасности и это 

также не предел.  
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В дополнение к пяти основным сферам, перечисленным в законе, 

теоретики выделяют ряд других аспектов национальной безопасности. Эти 

аспекты важны для обеспечения всесторонней защиты интересов личности, 

общества и государства. Рассмотрим некоторые из них:  

 социальная безопасность (охватывает широкий спектр вопросов, 

связанных с благополучием и защищенностью граждан); 

 психологическая безопасность (касается состояния эмоционального и 

психического благополучия населения); 

 физическая безопасность связана с защитой людей от физического 

вреда; 

 технологическая безопасность (касается защиты общества от 

негативных последствий научно-технического прогресса); 

 энергетическая безопасность связана с обеспечением надежных и 

доступных источников энергии для государства; 

 транспортная безопасность (касается защиты населения от угроз, 

связанных с транспортными системами); 

 инфраструктурная безопасность (связана с защитой критически 

важных объектов и систем инфраструктуры); 

 продовольственная безопасность касается обеспечения доступа 

населения к достаточным продуктам питания.  

По мере развития общества и появления новых угроз могут возникать и 

другие аспекты национальной безопасности. Все эти аспекты взаимосвязаны и 

дополняют друг друга, обеспечивая всестороннюю защиту интересов личности, 

общества и государства. 

Отметим, что согласно методологии государственного мониторинга 

наиболее значимыми региональными угрозами российскому обществу и 

государству на текущий момент, которые должны анализироваться на 

постоянной основе, должны быть следующие:  

 по внешним угрозам: внешняя военная угроза; внешняя 

идеологическая (информационная) угроза; 
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 внешняя политическая угроза; внешняя экономическая угроза;  

 по внутренним угрозам: внутренняя политическая угроза; внутренняя 

идеологическая угроза; 

 внутренняя социальная угроза;  

 внутренняя криминальная угроза.  

Однако необходимо учитывать, что в современном мире деление угроз на 

внутренние и внешние носит условный характер, т. к. угрозы носят 

комплексный, взаимообусловленный характер: посягательства на внешнюю 

безопасность создают угрозу внутренней безопасности и, наоборот, – внутренняя 

дестабилизация приводит к внешней уязвимости страны.  

Общая оценка ситуации вокруг России показывает, что угрозы 

национальным интересам России эволюционируют, становятся 

многофакторными, концентрируются в различных регионах России, взаимно 

влияют друг на друга, приобретают комплексный характер и поэтому требуют 

осознанного, целенаправленного и системного подхода для их локализации и 

нейтрализации. Все это привело к детализации понятия «национальная 

безопасность» и обоснованию категориального аппарата, характеризующего 

сущностные особенности современных угроз [44, с. 41]. 

Система обеспечения безопасности государства – важный элемент, 

посредством которого реализуется политика обеспечения безопасности 

государства. Безопасность государства формируется на основе 

функционирования этой системы, состоящей из следующих механизмов: 

механизма управления безопасностью и механизма самоорганизации в сфере 

безопасности.  

Механизм управления безопасностью представляет собой систему 

государственных и общественных структур, оказывающих властное 

управленческое воздействие на процессы в духовной, социальной и 

экологической сферах, для формирования способности и возможности 

государства развиваться в самых неблагоприятных условиях. Он состоит из трех 

подсистем:  
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 подсистемы выявления и разрешения внутренних и внешних 

конфликтов, которая предназначена для получения сигналов об угрозах 

безопасности;  

 подсистемы снижения неопределенности, состоящей из 

государственных и общественных структур, разрабатывающих 

концепции, стратегии, прогнозы и программы реализации 

политических и иных решений при возникновении угроз и опасностей 

в сфере обеспечения безопасности и государства;  

 подсистемы использования риска, предназначенной для оптимизации 

деятельности всех государственных и общественных организаций в 

условиях существующей неопределенности относительно угроз 

безопасности и их последствий. 

Национальная безопасность определяется как состояние защищенности 

личности, государства и общества. Уровень этого состояния обеспечивается 

исходя из внешних и внутренних угроз, создающих прямую или косвенную 

возможность нанесения ущерба национальным интересам, уровня социально-

экономического развития государства и его управленческой эффективности. 

В этой связи, видовое многообразие безопасности не исчерпывается 

конкретными стратегическими документами, а диктуется практикой реализации 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, принимаемой на 

конкретный исторический фрагмент государственного развития и 

конкретизируемой ежегодно, исходя из анализа сложившихся условий и в 

мировом сообществе, и в самом государстве. 

Таким образом, классифицировать виды национальной безопасности 

можно по различным основаниям, в зависимости от среза правового поля. Более 

универсальной является классификация на основе объекта безопасности, 

поскольку позволяет объединить воедино совершенно различные сферы, 

например, такие как политика и духовная культура. 

Основательно разрабатываются на долгосрочную перспективу основные 

принципы национальной безопасности. Для России с позиций управления 



 32 

обеспечением национальной безопасности они определяются следующим 

образом.  

Во-первых, соблюдение Конституции Российской Федерации, 

международных обязательств и российского законодательства при 

осуществлении деятельности по обеспечению национальной безопасности, в том 

числе принудительного характера с использованием военной силы.  

Во-вторых, сбалансированная взаимосвязь всех видов безопасности с 

научно-обоснованным расширением и детализацией ее видовой определенности 

и акцентуализация в управленческой практике на их приоритетности в 

зависимости от условий, возможностей и складывающейся ситуации.  

В-третьих, последовательность, целесообразность и правоопределенная 

обоснованность приоритетности политических, экономических, 

информационных и профессионально-кадровых мер по обеспечению 

национальной безопасности с регулярной отчетностью органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти порезультатам достижения 

стратегических целей и решения стратегических задач.  

В-четвертых, реальная достижимость результативности решения 

выдвигаемых задач на основе параметральной квалимитрической 

обусловленности с учетом имеющихся ресурсов. Средств и профессиональной 

готовности управленческих кадров.  

В-пятых, согласованное сочетание и преемственность централизованного 

управления силами и средствами обеспечения национальной безопасности с 

передачей определенных полномочий отдельных органов власти, субъектам 

Российской Федерации, органам местного самоуправления. В настоящее время 

определены национальные интересы на долгосрочную перспективу с учетом 

опыта постсоветского развития российской государственности в течение 

четверти века [36, с. 58]. 

Одной из важных позиций в этом плане является сохранение и развитие 

культуры, традиционных российских духовно-нравственных ценностей. Именно 

вокруг общих ценностей, формирующих фундамент государственности, таких 



 33 

как свобода и независимость России, гуманизм, межнациональный мир и 

согласие, единство культур многонационального народа Российской Федерации, 

уважение семейных и конфессиональных традиций, патриотизм, уважение к 

своей истории, происходит консолидация гражданского общества 

 

2.2 Виды национальной безопасности 

 

Согласно Стратегии, национальная безопасность делится на следующие 

виды: государственная, общественная, информационная, экологическая, 

экономическая, транспортная, энергетическая, безопасность личности [25, с. 56]. 

Так, экономическая безопасность заключается в том, что государство 

демонстрирует, высоки уровень управления таким образом, что предпринимает 

все необходимые меры по обеспечению процветания страны, преумножая ее 

богатств, удовлетворяя при этом потребности граждан, обеспечивая устойчивый 

рост экономических показателей и осуществляя защиту экономических 

интересов на национальном и международном уровнях. 

В российской экономике в последние годы наблюдаются большие 

изменения, к ним относятся: экономические санкции, падение курса рубля, 

уменьшение мировых цен на нефть, рост инфляции в условиях специальной 

военной операции. Следовательно, данные изменения представляют одну из 

важнейших угроз финансовой безопасности РФ. 

Экономическая безопасность – это основа национальной безопасности 

страны. Категория «экономическая безопасность» появилась тогда, когда 

человеческое общество осознала свои экономические интересы и объединилось 

в единое государство [20, с. 52]. Для того, чтобы дать определение категории 

«экономическая безопасность» необходимо понять содержание понятия 

«безопасность». Под безопасностью экономической системы понимается такое 

ее состояние, когда шоки внутреннего и внешнего воздействия оказывают на нее 

незначительное влияние и не видоизменяю ее кардинальным образом. 
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В литературе не сложилось единого подхода к понятию экономическая 

безопасность. Ученые по-разному трактуют данное понятие. К примеру, И.А. 

Холчева и А.Е. Кисова определяют экономическую безопасность как 

«способность экономики обеспечивать эффективное удовлетворение 

общественных потребностей на национальном и международном уровнях» [23, 

с. 149]. 

Понятие экономической безопасности объясняется сотрудниками 

Российского Национального института стратегических исследований как раздел 

государственной экономической политики, направленный на обеспечение 

защитных функций системы к всесторонним опасностям, применяемый с целью 

утолить желания граждан, общественных организаций, и государственного 

образования в целом. 

М.М. Балог предлагает свое определение экономической безопасности – 

состояние экономики и государственных органов управления, посредством 

которых реализуется суверенитет государственных приоритетов, социальная 

ориентированность в политической сфере, высокий уровень подготовки 

вооруженных сил, способных защитить от внутренних и внешних угроз [14, с. 

14]. 

Существует и официально узаконенная версия термина, отраженная в 

Указе Президента РФ от 13.05.2017 г. № 208 «О стратегии экономической 

безопасности Российской Федерации на период до 2030 года» [39], где 

говорится, что это обеспечение надежной безопасности государственной 

экономики от всесторонних опасностей, в рамках которой сохраняется 

экономическая независимость государства, совокупность экономических 

подструктурных элементов, создаются предпосылки для осуществления 

стратегических планов развития государственных интересов России. В Указе 

Президента фигурирует понятие «экономический суверенитет», который 

необходимо понимать, как возможность проведения государством мероприятий 

в области внутренней и международной экономической политики, учитывая 
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взятые на себя обязательства перед международным сообществом, сохраняя при 

этом свою независимость. 

Таким образом, после изучения действующих определений понятия 

«экономическая безопасность», можно говорить о том, что данный термин 

характеризует состояние национальной экономики, которое поддерживается 

посредством разработки стабильных и действенных способов сглаживания 

отрицательного воздействия внутренних и мировых опасностей, создаются 

важные предпосылки для устойчивого социально-экономического процветания 

государства, обеспечения реализации государственных приоритетов в 

экономической сфере, а также росту финансового состояния сограждан.  

В рамках экономической безопасности понимается предоставление 

защиты во всех сферах экономики государства от внешних и внутренних угроз, 

вне зависимости от их источника, будь то осознанное вредительство, либо 

непредвиденные обстоятельства в рыночной среде.  

Например, изменение качества жизни, может привести к массовым 

недовольствам, которые, в свою очередь, грозят вылиться в социальный 

конфликт, что негативно скажется не только на финансовой, но и общей 

политической ситуации в целом. Иными словами, экономическая безопасность 

государства выступает компонентом системы государственной безопасности, 

задачей которой является обеспечение независимости и финансовой 

стабильности в государстве. Экономическая безопасность распространяется и 

затрагивает все отрасли экономической деятельности, как на внутренних 

рынках, так и на внешних. 

Современное понимание сущности экономической безопасности 

заключается в способности экономической системы обеспечивать достойные 

условия жизнедеятельности граждан, реализовывать и отстаивать национальные 

интересы государства, а также разработке мер по недопущению возникновения 

угроз и быстрому реагированию на уже возникшие угрозы.  

Структура экономической безопасности включает в себя экономическую 

независимость; экономическую стабильность; экономическое развитие и 
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информационную безопасность. Экономическая независимость позволяет 

государству полностью контролировать собственные ресурсы, участвуя при 

этом в системе международного разделения труда на равных, существовать и при 

этом эффективно использовать свое участие в интеграционных группировках. 

Состояние экономической безопасности, безусловно, предполагает сильную 

экономику [24, с. 3]. 

Экономическая безопасность национальной социально-экономической 

системы предполагает благоприятный предпринимательский климат, защиту 

прав собственности на всех ее уровнях (от частной до федеральной), 

нейтрализацию факторов, приводящих к нарушению экономической 

стабильности, нейтрализацию внутренних и внешних рисков и шоков, 

способствующих социальным взрывам и нетрадиционному экономическому 

поведению. Состояние экономической безопасности предполагает, что 

экономическая система способна поступательно развиваться [47, с. 217]. 

Способность развиваться предполагает наличие квалифицированного 

человеческого капитала, благоприятного инвестиционного климата, наличия 

восприимчивости к инновациям, постоянной модернизации производства, 

стабильности и устойчивости экономической системы. 

К основным видам экономической безопасности относятся:  

 финансовая безопасность – это составляющая экономической 

безопасности страны. Она предполагает создание условий для 

функционирования финансовой системы регионов и государства в 

целом и делает невозможным импорт финансовых шоков, нарушение 

работы 10 платежной системы, дефолт по внешней задолженности, 

сбои в обеспечении финансовыми ресурсами основных хозяйствующих 

субъектов. Основным финансовыми институтами, участвующими в 

обеспечении финансовой безопасности государства, являются 

бюджетная и банковская система страты, финансы корпораций и 

домашних хозяйств; 
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 энергетическая безопасность. Категория энергетической безопасности 

в современной экономической литературе трактуется по-разному. Под 

энергетической безопасностью чаще всего понимают такое состояние 

хозяйственной системы и энергетических сетей, когда потребности в 

энергетических ресурсах всех участников хозяйственной системы 

страны удовлетворяются в полном объеме, имеют приемлемое 

качество и доступные цены. При этом срывы поставок энергетических 

ресурсов населению исключены; 

 оборонная безопасность определяется состоянием национальной армии 

и ее способностью противостоять внешним угрозам. Для решения 

вопросов оборонной безопасности необходимо определение 

геополитических интересов страны и прочности ее геополитического 

положения. Именно на этому фундаменте выполняется анализ 

качественного состава армии, уровня ее подготовки, наличие 

современных видов вооружения, квалификации ее органов управления, 

обустройства государственных границ и т.д.; 

 оборонно-промышленная безопасность предполагает определенный 

уровень развития военно-промышленного комплекса, которое 

определяется способностью его быстрой мобилизации в экстренных 

условиях и ситуациях, нарушающих геополитический статус России. 

Основными характеристиками военно-промышленного комплекса с 

точки зрения решения вопросов национальной безопасности являются: 

уровень технического оснащения для производства современного 

оружия, квалификация кадрового состава, наличие современных 

производственных технологий; 

 продовольственная безопасность предполагает обеспечение население 

продовольствием за счет внутренних ресурсов страны по доступным 

ценам и приемлемого качества, не приводящем к ухудшению здоровья 

населения. Развал сельского хозяйства в период рыночных реформ дает 

негативные последствия в настоящее время. Были разрушены 
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хозяйственные связи между промышленностью и сельским 

хозяйством, отказ от протекционистской политики на 

продовольственных рынках привели к тому, что внутренний 

продовольственный рынок страны заполнили дешевые продукты 

низкого качества. Все это не позволяет обеспечить население 

отечественным продовольствием. Защита собственных 

товаропроизводителей не предполагает изоляцию потребителей от 

мирового рынка продуктов питания. Государство имеет возможность 

защитить своих сельхозпроизводителей от иностранной конкуренции 

различными способами, от введения санитарных стандартов на 

импортные продукты до полного эмбарго на ввоз низкокачественных 

продуктов питания; 

 информационная безопасность, под которой понимается способность 

оградить информационные системы от несанкционированного доступа, 

приносящего экономический ущерб ее владельцам. В этом плане 

информационная безопасность является подсистемой экономической 

безопасности страны [47, с. 76]. 

Экономическая безопасность зависит от политики государства, 

направленной на ее обеспечение. Любая кризисная ситуация, вызванная какими-

либо внешними или внутренними факторами, требует мобилизационных и 

распределительных механизмов для достижения экономической безопасности.  

Таким образом, экономическую безопасность государства можно 

трактовать как способность экономики обеспечивать нейтрализацию внутренних 

и внешних угроз территории и качеству жизни населения, достигать устойчивого 

эколого-безопасного развития хозяйственной системы. 

Безопасность в экологической сфере характеризуется как состояние 

защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства 

от потенциальных или реальных угроз, создаваемых последствиями 

антропогенного воздействия на окружающую среду, а также от стихийных 

бедствий и катастроф. 
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С целью противодействия угрозам в области экологической безопасности 

и рационального природопользования органам государственной власти и 

органам местного самоуправления совместно с институтами гражданского 

общества необходимо, с точки зрения авторов Стратегии, принимать меры, 

которые содействовали бы:  

 внедрению инновационных технологий и развитию экологически 

безопасных производств;  

 эффективному развитию индустрии утилизации и вторичного 

использования отходов;  

 строительству новых и модернизации уже имеющихся очистных 

сооружений, а также внедрению технологий по снижению объема 

выбросов вредных веществ и сточных вод;  

 ликвидации вредных последствий антропогенного воздействия на 

окружающую среду, а также реабилитации территорий и акваторий, 

загрязненных по причине такого рода воздействий;  

 минимизации ущерба, причиняемого окружающей среде при разведке 

и добыче полезных ископаемых, и рекультивации нарушенных земель;  

 развитию системы государственного экологического контроля и 

надзора, государственного мониторинга окружающей среды, 

повышению требований экологических стандартов и созданию 

системы экологических фондов;  

 развитию системы особо охраняемых природных территорий;  

 развитию международного сотрудничества в области охраны 

окружающей среды, в т.ч. для снижения экологических рисков на 

приграничных территориях Российской Федерации. 

В общем виде в качестве основных угроз в сфере деятельности по 

обеспечению экологической безопасности являются - обострение экологической 

ситуации в стране в результате усиления техногенного воздействия на 

окружающую среду и снижения качества продуктов питания, приближения к 

критическому уровню состояния земельных угодий и водоемов. 
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Государственная и общественная безопасность закреплена в Указе 

Президента Российской Федерации «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» [39]. Таким образом, стратегическими целями 

государственной и общественной безопасности представляет с собой защиту 

конституционного строя страны, суверенитета, территориальное единство 

Российской Федерации, сохранение мира, стабильность в сфере политики и 

общества, сохранность территории и населения при чрезвычайных ситуациях. 

Главными угрозами государственной и общественной безопасности 

являются:  

 разведывательная и другая работа спецслужб и организаций 

зарубежных стран, отдельных лиц, которые могут наносить ущерб 

интересам страны;  

 функционирование террористических и экстремистских организаций 

деятельность, которых нацелена на принудительное изменение 

конституционного порядка России, дестабилизацию деятельности 

органов государственной власти, ликвидацию всех военных и 

индустриальных объектов, запугивание население, проявление 

деятельности в виде террористических актов на территории 

Российской Федерации;  

 работа радикальных общественных организаций и объединений, 

которые активно используют шовинистскую и духовно – 

экстремистскую идеологию, пропагандирующие зарубежными и 

международными неправительственными учреждениями, которые 

могу подрывать целостность и территориальное единство Российской 

Федерации и т.д.;  

 работа преступных организаций и объединений, особенно 

международные, которые связанны с противозаконным оборотом 

наркотических средств и психотропных веществ, оружия, боеприпасов, 

взрывчатых элементов, организация противозаконного передвижения 

и торговлей людьми; 
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 деятельность, сопряженная с применением информационных и 

коммуникационных технологий с целью распространения и 

пропаганды идеологии фашизма, экстремизма, терроризма и 

сепаратизма, нанесения вреда гражданскому обществу и общественно–

политической стабильности в стране;  

 посягательства преступным образом против человека, имущества, 

государственной власти, социальной и финансовой безопасности;  

 чрезвычайные ситуации, связанные с стихийными бедствиями, 

катастрофами и авариями [48, с. 41]. 

Осуществление государственной и общественной безопасности 

происходит посредством увеличения производительности работы 

правоохранительных органов и специальных служб, органов государственного 

контроля (надзора), улучшение общей государственной системы путем 

профилактики преступности среди несовершеннолетних в первую очередь и 

других преступлений (в том числе мониторинг и оценка производительность 

правоприменительной практики), исследования и применения специальных мер, 

которые направлены на значительное сокращение уровня криминализации 

социальных отношений. Безопасность личности в целом рассматривается как 

одно из обстоятельств безопасности общества, что в свою очередь является 

составляющим безопасного государства.  

Отталкиваясь от принципа приоритета человека, его прав и свобод над 

иными конституционными ценностями, в трио объектов национальной 

безопасности (человек (личность), общество, государство) всегда на первом 

месте это безопасность самой личности, которое является главным среди прочих. 

В российском законодательстве безопасность личности, как принцип получило 

конституционное закрепление и доктринальное формирование.  

Таким образом, в части 2 статьи 55 Конституции Российской Федерации 

[15] прописано, что не должны публиковаться законы, которые могут отменять 

или умалять права и свободу человека и гражданина, а также в случае 

чрезвычайных ситуаций или военного положения частью 3 статьи 55 
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Конституции Российской Федерации могут ограничивать конституционные 

права и свободу личности. Безопасность человека – это широкое понятие и 

представляет собой состояние его абсолютного физиологического, 

общественного внутреннего благосостояния, что обусловливается внутренними 

(наследственность, физическое и психологическое состояние здоровья) и 

внешними (окружающая, техногенная и социальная среда) условиями. 

Военная безопасность (оборона страны) – это сложная часть единой 

проблемы обеспечения национальной безопасности, которая определяет 

положение обороноспособности нашей страны и ее способность обеспечить 

защиту государственных интересов путем вооруженного принуждения. Она 

определяет возможность страны препятствовать возникновению войны, 

вовлечение в борьбу и в случае ее проявления, необходимо будет свести до 

минимума вред и разрушительные последствия для национальной безопасности 

страны. 

Защита информация представляет собой совокупность мероприятий, 

которые проводит владелец информации для защиты своих прав на владение и 

распоряжение данной информации, формирование условий, которые будут 

предотвращать распространение путем запрещенным или незаконным образом 

доступ к этой информации и к ее носителю. Понятие информационная 

безопасность представляет собой как защита информации и поддержание 

инфраструктуры от неожиданных или намеренных действий природного или 

искусственного характера, которые могут нанести значительный урон владельцу 

или пользователю информации. Объектом информационной безопасности 

является информация, которая затрагивает государственные, служебные, 

коммерческие, интеллектуальные и индивидуальные интересы, кроме того 

средства и инфраструктура для обработки и передачи этой информации [18, с. 

22]. 

Основные задачи национальной безопасности по обеспечению в области 

здравоохранения на долгосрочной и среднесрочной основе с помощью развития 

государственных проектов (планов, программ) по лечению наиболее важных 
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заболеваний как онкология, болезней сердца и сосудов, диабет, алкоголизм и так 

далее, также создание и реализация эффектных методов для диагностики 

тяжелый и не очень заболеваний; формирование концепции управления 

качеством и абсолютной доступностью для каждого гражданина медицинской 

помощи; подготовка специалистов и повышение квалификации в сфере 

здравоохранения; также перед государством стоят и другие наиболее важные 

задачи в этой области.  

Главные цели в области культуры, это предоставление свободного доступа 

населения к самым лучшим оригиналам (шедеврам) нашей страны и 

иностранной культуры, следовательно, необходимо повышать интерес граждан 

и как можно активно его стимулировать при помощи создания интересного 

досуга всех возрастов, также необходимо поддерживать любую проявляющуюся 

инициативу (от гражданина (меценат) до фонда, музея, предприятия и другие) на 

федеральном и региональном уровне. Кроме того, самая важная цель, это 

сохранить и дальше развивать самобытную культуру мультинационального 

населения нашей страны, также с необходимой защитой от посягательств, 

формирования и пополнения национального фонда в сфере кино, музыки, 

литературы, искусства и т.д. Культура помогает возродить и сохранить 

культурно – нравственные ценности и поддержать внутреннее духовное 

единство и показывает всему миру нашу страну, как страну, которая чтит свои 

традиции, обычаи, нравы, которые позволяют развивать уважение и гордость к 

своей стране [26, с. 521]. 

Наука, технологии и образование помогает стать выше на одну ступеньку 

государственных научных (технологических) организаций, которые в некоторой 

степени позволяют создавать в этой области «здоровую» конкуренцию, 

необходимую для формирования системы инноваций, также повысить качество 

кадров в той или иной специальности с помощью все доступности. Есть 

проблемы в виде утечки специалистов заграницу или их заманиванием путем 

высокой оплаты за их труд. Таким образом, государство решила мотивировать и 

поощрять новых ученых, преподавателей, студентов и школьников предоставляя 
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им достойные выплаты для реализации их планов (проектов), создания 

специальных институтов для талантливых.  

Относительно экологии главная цель — это сохранить и защитить ее в 

первозданном виде и для пользования нашими потомка, так же быстрое 

устранение каких – либо последствий после природных катаклизм, сведение к 

минимуму или наиболее усовершенствование предприятий чтобы не было 

возможности загрязнения почвы, воздуха и воды, то есть создание 

экологического баланса для дальнейшего здорового проживания в России. 

В заключении настоящей главы отметим основные выводы. 

Во-первых структура национальной безопасности Российской Федерации 

способствует стратегической стабильности и позволяет устойчиво развивать и 

активно вести внешнюю политику, не задевая интересы других стран, но и не 

позволяя этим странам навредить Российской Федерации. Классифицировать 

виды национальной безопасности можно по различным основаниям, в 

зависимости от среза правового поля. Более универсальной является 

классификация на основе объекта безопасности, поскольку позволяет 

объединить воедино совершенно различные сферы, например, такие как 

политика и духовная культура. Во-вторых, выделяют следующие виды 

национальной безопасности: государственная; общественная; информационная; 

экологическая; экономическая; транспортная; энергетическая; безопасность 

личности. 

По мере развития общества и появления новых угроз могут возникать и 

другие аспекты национальной безопасности. Все эти аспекты взаимосвязаны и 

дополняют друг друга, обеспечивая всестороннюю защиту интересов личности, 

общества и государства. В этой связи, видовое многообразие безопасности не 

исчерпывается конкретными стратегическими документами, а диктуется 

практикой реализации Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации, принимаемой на конкретный исторический фрагмент 

государственного развития и конкретизируемой ежегодно, исходя из анализа 

сложившихся условий и в мировом сообществе, и в самом государстве.  
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Глава 3 Проблемы обеспечения отдельных видов национальной 

безопасности 

 

3.1 Вопросы обеспечения экономической безопасности 

 

Экономическая безопасность определяется как состояние абсолютной 

возможности и полной готовности экономики к обеспечению устойчивого 

экономического положения гражданина, эффективному и активному росту 

национальной экономики, повышение способности для удовлетворения 

потребностей общества, государства, каждого гражданина этой страны, 

предоставить конкурентоспособность на внешних рынках и абсолютная 

гарантия в защите от разных потерь и угроз. 

Основными функциями экономической безопасности являются: 

 сохранение и поддержание платежеспособность гражданина и самого 

государства;  

 планирование предстоящих валютных потоков финансового субъекта;  

 безопасность занятости. 

Экономическая (финансовая) безопасность возможна в том случае, если 

уровень зависимости от преобладающей экономики, а также уровень обострения 

внутриполитической, общественной и финансовой ситуации не достигает 

границы, которые могут угрожать потерей национального суверенитета, 

значимым ослаблением военной мощи, существенным снижением степени и 

качества существования граждан или не достижением стратегических целей 

поставленные государством [48, с. 41]. 

Воздействие, которое напрямую оказывает большое влияние и 

направленные на поддержку предельно эффективного уровня экономической 

безопасности: 

 разработка, утверждение и выполнение законодательных актов, 

которые обеспечивают деятельность стратегически значимых отраслей 

экономики;  
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 надзор за выполнением бюджета и устранение нецелевого 

расходования денег;  

 борьба с коррупцией на всех уровнях;  

 усиление и усовершенствование работы спецслужб и армии;  

 инвестиции в формирование новых технологий и наукоемких 

производств;  

 развитие и усовершенствование общественно-политической и 

финансовой системы управления страной [11, с. 18]. 

Целью преодоления угроз экономической безопасности является 

стимулирование социально-экономического развития, как на федеральном, так и 

на региональном уровне. Целевыми индикатора преодоления выявленных угроз 

является обеспечение благосостояния населения через экономический рост. 

Стратегические документы развития РФ пытаются обеспечить достижение 

целевых ориентиров, но, как правило, целевые индикаторы программ 

достигаются через корректировку индикаторов или с помощью обеспечения 

дополнительного финансирования, то есть первоначально заявленные цели не 

достигаются. 

Реализация этих стратегий к 2020 году привела к существенному 

улучшению социально-экономических показателей страны. Доходы населения и 

уровень жизни значительно выросли, а уровень безработицы и бедности 

сократился. Страна достигла высокого уровня экономического роста, при этом 

сохраняя низкий уровень инфляции. В начале 2020-х годов, в период после 

утверждения Концепции-2020, правительство поставило перед собой задачу 

дальнейшего развития страны.  

Стратегия экономической безопасности России является важнейшим 

инструментом реализации государственной политики в сфере защиты 

национальных экономических интересов. Она направлена на достижение 

устойчивого и сбалансированного развития экономики, диверсификацию и 

укрепление национальной безопасности, повышение уровня жизни граждан и 

создание условий для всестороннего развития страны [31]. 
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Стратегии экономической безопасности России требует комплексного и 

скоординированного подхода всех органов государственной власти, бизнеса, 

научного сообщества и общественных организаций. Она предусматривает 

последовательные шаги по достижению поставленных целей:  

1 этап (2022-2024 годы): формирование благоприятных условий для 

экономического роста, стабилизация финансовой системы, поддержка бизнеса и 

населения;  

2 этап (2025-2027 годы): диверсификация экономики, развитие 

инновационных отраслей, укрепление национальной безопасности, повышение 

уровня жизни граждан;  

3 этап (2028-2030 годы): достижение устойчивого и сбалансированного 

развития экономики, укрепление позиции России на мировой арене, обеспечение 

экономической независимости и благополучия граждан.  

Реализация Стратегии экономической безопасности России позволит 

достичь следующих результатов:  

 стабильный рост экономики и повышение ее устойчивости к внешним 

вызовам;  

 диверсификация экономики и снижение зависимости от сырьевого 

экспорта;  

 укрепление национальной безопасности и снижение рисков в 

различных сферах экономической деятельности;  

 благоприятный инвестиционный климат и привлечение инвестиций в 

приоритетные направления экономики;  

 повышение уровня жизни граждан и создание условий для их 

всестороннего развития;  

 позиционирование России как надежного и экономически сильного 

государства на мировой арене [32, с. 236]. 

В современных реалиях существует проблема низкой эффективности 

государственных программ при реализации стратегии обеспечения 

экономической безопасности. С.С. Серебренников, Е.В. Моргунов, С.М. Мамаев 
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и И.А. Шерварли указывают на ряд недостатков, среди которых можно выделить 

ее глобальный характер [21, с. 150]. С точки зрения подхода коллектива авторов, 

Стратегия ориентирована преимущественно на внешнюю политику.  

Так, например, согласно Стратегии, угрозы для экономической 

безопасности России представляют собой изменения климата, изменения в 

мировой политической ситуации, глобальной конкуренции, недостаточной 

вовлеченности несырьевого сектора России в цепочки создания стоимости и т.д. 

Внутренним проблемам в рамках данного документа уделено значительно 

меньше внимания [35, с. 241]. 

Также наблюдается низкий уровень инвестиций в образование, 

здравоохранение и социальных услуг, т.е. недостаточно расходуется средств на 

направления жизнедеятельности страны. Кроме этого, важной проблемой 

общества и государства остается теневая экономика, которая также снижает 

развитие инвестиционных процессов в России [30, с. 200].  

Правильная оценка уровня безопасности экономической системы является 

крайне важной, поскольку эта оценка и ее понимание может существенным 

образом отличаться от реальной ситуации. Разброс значений состояния 

экономической безопасности зависит от полноты и качества информации, 

которой располагает аналитик, оценивающий состояние экономической 

системы. 

Принципы комплексного подхода:  

 системность - меры экономической безопасности должны быть 

взаимосвязанными и направленными на решение одной общей цели; 

 проактивность - необходимо предвидеть и устранять угрозы на ранних 

стадиях их возникновения, не дожидаясь их материализации; 

 комплексность - мероприятия должны охватывать различные аспекты 

экономической безопасности, включая финансовую, 

производственную, технологическую и информационную; 
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 интегрированность - меры экономической безопасности должны быть 

согласованы с общегосударственной политикой в области 

безопасности и экономического развития.  

Ключевым инструментом государственной политики в области 

обеспечения экономической безопасности должен стать постоянный 

комплексный мониторинг угроз, воздействию которых подвергается та или иная 

территория страны. Мониторинг угроз экономической безопасности должен 

проводиться ответственным органом государственной власти, имеющим 

достаточные полномочия в данной области [40, с. 67]. 

Значимость мониторинга в обеспечении экономической безопасности 

регионов необходимо рассматривать исходя из следующих положений: во-

первых, мониторинг позволяет использовать современные средства сбора, 

обработки, координации и интерпретации информации, которые позволяют 

сформировать единое информационное пространство для решения тактических 

и стратегических задач.  

Во-вторых, использование методов мониторинга позволяет 

оптимизировать скорость принятия решений по защите финансовых и 

экономических интересов от различного рода угроз экономической безопасности 

регионов. Внедрение системы мониторинга дает возможность быстро 

координировать действия различных органов самоуправления и 

государственной власти, а также реализовывать их комплексно [35, с. 64]. 

Главным недостатком рассмотренных методик является субъективный 

оценочный характер определения странового риска. К тому же в рамках данного 

исследования первостепенным является не определение количественного 

значения риска РФ, а определение вызовов и угроз с учетом уровня 

экономического развития того или иного региона (основных направлений 

производства и т.д.) для дальнейшей разработки рекомендаций по их 

нейтрализации. 

Проблемам проведения диагностики для исключения угроз в сфере 

экономической безопасности в регионах, посвящено множество исследований. 
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Итогом которых, является утверждение о наибольшей результативности 

индикативного анализ. Это связано с тем, что для грамотного проведения 

сравнительного анализа для исключения угроз региональной экономической 

безопасности, требуется проведение исследования в каждой отрасли отдельно с 

последующим выявлением функциональных особенностей. Такой подход 

реализуется посредством использования индикаторов главных сфер государства 

для аналитики [23, с. 360]. 

Таким образом, для достижения эффективности в ходе диагностирования 

системы региональной безопасности, следует исследовать комплекс 

специфических индикаторов экономической безопасности, на основании 

которых можно предложить степень вероятной угрозы, представить размер 

угрозы, разработать систему мероприятий для нормализации общей ситуации.  

С помощью итогов, полученных в результате оценочной диагностики 

экономической безопасности, формируются постоянные компоненты политики 

в сфере экономики. В качестве индикаторов региональной экономической 

безопасности выступают настоящие данные, взятые из статистического анализа, 

отражающие состояние экономики в стране. Экономическая безопасность в 

целом находится в прямой зависимости от безопасности каждой отдельно взятой 

сферы экономики [41, с. 146]. 

Стоит сказать, что представленное явление искусственно понижает 

прибыль компаний, как главного источника инвестиционных собственных 

средств. Вместе с тем, набирают обороты в развитии теневые схемы, что дают 

возможность переводить вложенные средства в некоторые проекты в «тень», с 

дальнейшим обналичиванием средств. Соответственно, некогда общественные 

средства становятся достоянием особенных личностей. 

Таким образом, реализация этих мер потребует комплексного подхода со 

стороны государства, бизнеса и общества. Для достижения долгосрочной и 

устойчивой экономической безопасности необходимо прилагать усилия в 

многолетней перспективе, постоянно адаптируя меры в соответствии с 

меняющимися внешними и внутренними факторами. 



 51 

Подводя итог, необходимо отметить, что для обеспечения экономической 

безопасности Российской Федерации, необходимо направлять государственное 

влияние не только на обеспечение качества и уровня жизни населения, но и на 

инновационное развитие предприятий, которые в силу недостатка средств не 

могут обеспечить предприятия должными технологиями. 

В этой связи необходимо направлять государственные средства на 

финансирование инновационных проектов, льготное кредитование и 

предоставление налоговых льгот для предприятий, занимающихся разработкой 

и внедрением новых технологий. На государственном уровне следует 

стимулировать создание инновационных кластеров и научно-технологических 

парков, которые станут площадками для взаимодействия предприятий, научных 

организаций и инвесторов.  

Особую роль в обеспечении экономической безопасности страны играет 

диверсификация отраслей промышленности. Следует развивать новые отрасли, 

в том числе высокотехнологичные и импортозамещающие, чтобы снизить 

зависимость от экспорта сырьевых ресурсов и внешних экономических 

факторов.  

Эффективное использование научно-технического потенциала также 

является важным фактором экономической безопасности. Необходимо 

усиливать связь между наукой и производством, поддерживать 

фундаментальные и прикладные исследования, направленные на решение 

актуальных экономических и технологических задач. Нельзя забывать и о 

внешнеэкономической деятельности.  

Необходимо развивать партнерские отношения с дружественными 

странами, поддерживать отечественных экспортеров и привлекать иностранные 

инвестиции в перспективные отрасли экономики. Таким образом, обеспечение 

экономической безопасности Российской Федерации требует системного 

подхода, сочетающего меры по повышению качества и уровня жизни населения, 

стимулированию инновационного развития предприятий, диверсификации 

экономики, укреплению научно-технического потенциала и развитию 
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внешнеэкономических связей. Только комплексный учет всех этих факторов 

позволит создать устойчивую и конкурентоспособную экономику, способную 

противостоять внутренним и внешним вызовам. 

 

3.2 Безопасность в духовно-нравственной и культурной сферах 

 

Анализ нормативной базы и многочисленных научных публикаций 

убеждает в том, что многие актуальные проблемы социально- экономического 

развития страны и становления российской государственности, обеспечения 

национальной безопасности обусловлены не только состоянием и 

перспективными возможностями хозяйственных отраслей, информационной 

инфраструктуры, но также и гуманитарными факторами, в числе которых 

наиболее важными являются состояние культуры общества, уровень и качество 

образования [38, с. 4]. 

Когда речь идет о необходимости и возможностях использования 

потенциального ресурса культуры в противодействии внешним и внутренним 

угрозам национальной безопасности России посредством разработки и 

реализации государственной культурной политики, следует согласиться с 

утверждением А. Филиппова о том, что духовно нравственной составляющей и 

культуры выступают определенной мерой состояния национальной 

безопасности.  

Сложность процессов глобализации и современного этапа развития России 

востребует максимального вовлечения потенциала культуры в общественный 

прогресс. В настоящее время Российская Федерация, базируясь на Конституции 

и научном осмыслении опыта развития российской государственности в 

постсоветский период, официально возводит культуру в ранг национальных 

приоритетов и признает ее важнейшим фактором роста качества жизни и 

гармонизации общественных отношений, залогом динамичного социально-

экономического развития, гарантом сохранения единого культурного 

пространства и территориальной целостности. Государственная культурная 
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политика признается неотъемлемой частью стратегии национальной 

безопасности государства. 

Сохранение исторического и культурного наследия и его использования 

для воспитания и образования является одной из основных целей 

государственной культурной политики в интересах обеспечения национальной 

безопасности. 

Смысл всей государственной политики – это сбережение людей, 

умножение человеческого потенциала как главного богатства России. 

Взаимозависимость решения проблем национальной безопасности, образования 

и культуры востребует необходимость взаимосвязи стратегических замыслов, 

предопределяющих процессы развития социума и российской 

государственности [1, с. 141]. 

Особое значение приобретает проблема разработки системы принципов 

государственной культурной политики и особенно управленческих принципов 

ее реализации в интересах обеспечения национальной безопасности. Целым 

рядом обстоятельств диктуется актуализация в этом контексте практико-

ориентированной направленности государственной культурной политики, 

исходя из приоритетности задач в сфере образования, воспитания, общественно-

патриотической социализации общества. 

В научных исследованиях все увереннее звучит идея о патриотизме как 

неотъемлемого компонента консолидирующей национальной идеи. 

В исследованиях социологов, историков, политологов, психологов 

патриотизм стал изучаться как объект духовной жизни общества. С позиций 

социокультурного подхода исследование патриотизма и патриотического 

воспитания представляет перспективное направление. Обеспечение духовной 

безопасности как базового компонента национальной безопасности 

осуществляется на личностном уровне, на уровне государства и на уровне 

общества.  

На уровне общества – это стремление к его духовному оздоровлению на 

основе стабильности, справедливости, социального равновесия и гармонии. 



 54 

На уровне государства – концептуальное видение и надежное, 

гарантированное обеспечение безопасности и духовного суверенитета страны. 

На уровне личности – это гармония общественно-патриотической 

социализации граждан России в процессе всей их жизни. В соответствии с особо 

значимым документом для современной эпохи развития российской 

государственности «Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации», утвержденным Указом Президента Российской Федерации 31 

декабря 2015 года (№ 683) [41] перед наукой поставлена проблема, требующая 

первостепенного решения – это обеспечение национальной безопасности в 

области культуры.  

Ее следует решать грамотно и научно ответственно перед практикой, 

чтобы избежать неразрешимых проблем в будущем. Национальную 

безопасность можно определить как социально-политический феномен, 

образующийся в результате взаимодействия государства и гражданского 

общества, по сохранению, выживанию нации, и созданию всех необходимых 

условий для защиты физической, политической, культурной целостности 

государства, на основе чего удовлетворяются все интересы и достигаются 

обоснованные ими цели.  

Для реализации государственной культурной политики характерной 

особенностью является то, что эффективность её принципов зависит от 

значимости восприятия факторов культуры в контексте обеспечения 

национальной безопасности через призму параметров индекса человеческого 

развития, а это целый комплекс социально значимых и ощутимых каждым 

человеком показателей благосостояния, здоровья нации, уровня и качества 

жизни и комфортности отношений в обществе. Это убедительное подтверждение 

реальных возможностей решения вопросов социальной результативной 

государственной культурной политики.  

Когда речь идет о возрастающем значении культуры в обеспечении 

национальной безопасности и о безопасности самой культуры, то необходимо 

выявить те управленческие принципы реализации государственной культуры, 
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которые наиболее востребованы для решения задач противодействия угрозам 

национальным интересам в этой сфере. В этом плане в качестве необходимых 

для современного этапа реализации государственной культурной политики 

могут быть представлены следующие принципы. Принцип обеспечения 

креативности подходов к обоснованию и выбору механизмов, технологий, форм, 

методов и практик реализации принятой модели культурной политики на основе 

достижения синергии 37 68 творческих возможностей субъектов управления и 

высокого уровня управленческой культуры должностных лиц. Рядом с данным 

принципом должен «работать» и принцип повседневной управленческой 

поддержки культурной активности людей, их социального взаимодействия как 

основного источника общественного обновления, как важного фактора 

социально-экономического развития и обеспечения национальной безопасности 

в формате функционально- нормативной определённости управленческой 

практики всех субъектов государственной культурной политики. 

Было бы рационально, используя накопленный опыт трансформировать 

концептуально определенные проблемы национальной безопасности на 

особенности решения ее проблем на уровне федеральных округов, субъектов 

Российской Федерации, крупных городов, муниципальных организаций.  

Для обеспечения национальной безопасности в условиях развития 

российской государственности особое значение имеет нормативное правовое 

регулирование отношений в этой сфере деятельности, определяемое 

Конституцией, федеральными конституционными, федеральными законами, 

указами и распоряжениями Президента РФ, постановлениями и распоряжениями 

правительства и всей совокупностью таких документов в субъектах РФ и 

муниципальных образованиях. 

Особое значение в постсоветский период российской истории приобрела 

функция регулирования практической деятельности общества посредством 

социокультурных норм коллективного и индивидуального бытия, иначе образа 

жизни, основанных на ценностных ориентирах. В этой связи следует обратить 
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внимание на рассуждения одного из разработчиков ныне действующей 

Конституции Российской Федерации профессора С. Шахрая [50, с. 24]. 

По его мнению, основной закон выступает не только как правовой 

документ, но и как система мировоззрения, логически структурированный свод 

принципов, идей и представлений о том, какой должна быть в будущем наша 

страна. Конституция закрепляет в своих положениях ценности и принципы 

конституционного, и формирует тем самым контуры новой России. 

Нет необходимости искать национальные идеи, они уже есть в 

Конституции. Это признание высшей ценностью человека, его прав и свобод, 

незыблемость демократических основ суверенной государственности России, 

сложившееся государственное единство, гражданский мир и согласие. Это 

любовь и уважение к Отечеству, благополучие и процветание России, 

ответственность граждан за свою Родину перед нынешними и будущими 

поколениями. 

На протяжении последнего времени приоритетной задачей национальной 

безопасности в сфере духовно-нравственных ценностей и культуры является 

развитие у молодого поколения российских граждан духовно-нравственных и 

социальных ценностей, направленных на укрепление чувства патриотизма и 

гражданского долга. Указанные нормы нравственности и развитие институтов 

всенародного многонационального общения подталкивают к активному и 

последовательному укреплению гражданской солидарности, формировании 

общенародного мнения и необходимости реформирования и совершенствования 

механизмов подготовки квалифицированных кадров.  

Таким образом, в современной геополитической ситуации резко 

уменьшается доминирование стран с высокоразвитым духовно-нравственным 

потенциалом, возомнивших себя высшей кастой идеологов развития мира.  

Социокультурная безопасность не имеет границ и строится на принципах 

и стратегиях общества в новых политико-культурных, социально-

экономических условиях, но при этом учитывается политическое влияние власти 

с учетом легитимности принятых законов, в нормах морали, которая в свою 
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очередь определяет деятельность поступков «правильность» – 

«неправильность». Конечно, нельзя не брать во внимание, что главенствующая 

роль в этом процессе отводится развитию интеллектуальных, коммуникативных, 

информационных способностей. Увеличивается уровень культурно-

исторических связей, научных и производственных ресурсов. Социокультурная 

безопасность общества требует от государства целенаправленного, разумного, 

научно-обоснованного и стратегически целесообразного управленческого 

регулирования процессов культурного бытия. Это значит стимулировать, 

создавать необходимые условия для одних тенденций и свертывать другие с 

позиций видения, понимания и одобрения стратегических перспектив развития 

российской государственности, противодействия вызовам и угрозам [37, с. 41]. 

Определение принципов государственной культурной политики и их 

систематизация усложняются тем обстоятельством, что в условиях 

современного понимания роли культуры в развитии личности, государства и 

общества, реализация принципов зависит от четкого их представления в разных 

концепциях, стратегиях, программах, поскольку главным ее субъектом остается 

государство. 

Следует согласиться с мнением отечественных культурологов о том, что 

важнейший принцип определения целей и задач культурной политики и 

обеспечения культурной безопасности заключается в понимании 

амбивалентности культуры (двойственность переживаний – два 

противоположных чувства) ее многозначности, многоуровневости ее смыслов и 

содержаний. 

Для России становятся вполне приемлемыми и реализуемыми ориентиры 

на согласованность успехов экономического развития страны и уровня 

культурных благ и услуг, потребляемых ее населением, их доступности. 

Наступило время, когда необходимо ставить и обсуждать вопросы о 

социокультурном измерении происходящих реформ.  

Управление процессом реализации государственной культурной политики 

должно основываться на принципе, который закрепляет следующее правило: 
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масштабные внедренческие и инновационные проекты, нацеленные на 

изменения социокультурной практики в интересах обеспечения национальной 

безопасности и требующие долгосрочных инвестиций, должны на всех уровнях 

реализации государственной культурной политики – федеральном, 

региональном, муниципальном – осуществляться на основе продуманного, 

аргументированно обусловленного проектирования и программирования с 

конкретным обоснованием результативности и принятием организационно-

административных, а также необходимых правовых мер [10, с. 84]. 

Анализ исследований отечественных политологов, социологов, 

культурологов убеждает в том, что произошло доказательное расширение 

формата понимания «культурной политики» как управленческой деятельности, 

веер направлений которой постоянно развивается по проблемной 

определенности в процессе регулирования социальных и культурных 

трансформаций, а теперь и обеспечения национальной безопасности.  

Все это доказывает верность позиции российских исследователей, которые 

к концу XX столетия пришли к выводу о том, что и социальная политика, 

духовно-нравственная и культурная политика относятся к разновидностям 

рационально-управленческого фактора динамичных изменений в современном 

обществе. Культурная политика нацелена в условиях модернизации на 

регулирование социокультурных трансформаций широкого диапазона. 

Таким образом, государственная духовно-нравственная и культурная 

политики для современной России – это особый инструмент стратегического 

управления страны, обеспечивающий ее целостность, раскрывающий 

перспективы ее социокультурного развития и способствующий обеспечению 

должного уровня ее национальной безопасности. 

В заключении третьей главы сделаем следующие выводы: 

Во-первых, экономическая безопасность является важной составляющей 

частью национальной безопасности России. Экономическую безопасность 

государства можно трактовать как способность экономики обеспечивать 

нейтрализацию внутренних и внешних угроз территории и качеству жизни 
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населения, достигать устойчивого эколого-безопасного развития хозяйственной 

системы. Таким образом, экономическую безопасность государства можно 

трактовать как способность экономики обеспечивать нейтрализацию внутренних 

и внешних угроз территории и качеству жизни населения, достигать устойчивого 

эколого-безопасного развития хозяйственной системы. Состояние уровня 

экономической безопасности России на сегодняшний день оценивается, как 

нестабильное. Однако остаются не нейтрализованными угрозы финансовой 

безопасности.  

В частности, слабое развитие малого предпринимательства наряду с 

недостаточным уровнем производительности (ввиду нехватки инноваций и 

технологий) формируют низкую инвестиционную привлекательность 

отечественного рынка. К тому же такое положение экономического сектора 

формирует неустойчивую базу для реализации социальных функций 

государства, так, очевидна усиленная дифференциация доходов населения (в 

частности, превышение доли лиц с доходами ниже прожиточного минимума). 

Одним из путей нейтрализации вызовов и угроз экономической безопасности 

может стать развитие социального предпринимательства. Первоначально 

совершенствование деятельности института социального предпринимательства 

предполагается с внедрения рекомендаций в деятельность государственных 

органов (поддержка государственной власти имеет ключевое значение, в 

частности, в вопросе распределения социальных функций обеспечения 

экономической безопасности). 

Во-вторых, понятие «национальная безопасность» имеет обширное 

значение и видовое многообразие, охватывает практически все сферы жизни 

общества и государственного управления. В силу этого обстоятельства 

проблемы дальнейшего безопасного и устойчивого развития цивилизации и, в 

частности, нашего государства все больше увязываются с состоянием культуры, 

ее ценностными основами, ориентирами и приоритетами. Все это приводит к 

признанию безграничных возможностей культуры как самоорганизующейся 

системы для социума, для всех сфер проявления его жизнедеятельности. В 
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основополагающих документах, определяющих стратегию государственной 

культурной политики, зафиксирована стратегическая роль культуры в 

обеспечении устойчивого развития и безопасности России, сохранении ее 

территориальной целостности, повышении конкурентно-способности и 

авторитета страны в мировом сообществе, ее роли в мировом гуманитарном и 

культурном пространстве. 

Определение принципов государственной культурной политики и их 

систематизация усложняются тем обстоятельством, что в условиях 

современного понимания роли культуры в развитии личности, государства и 

общества, реализация принципов зависит от четкого их представления в разных 

концепциях, стратегиях, программах, поскольку главным ее субъектом остается 

государство. Считаем, что важнейший принцип определения целей и задач 

культурной политики и обеспечения культурной безопасности заключается в 

понимании амбивалентности культуры (двойственность переживаний – два 

противоположных чувства) ее многозначности, многоуровневости ее смыслов и 

содержаний.  

Она возведена в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим 

фактором роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, 

гарантом сохранения единого культурного пространства и суверенности 

Российской Федерации, ее цивилизационной самобытности. Культуре отводится 

ведущая роль в формировании человеческого капитала, создающего экономику 

знаний. Смысл всей государственной политики – это сбережение людей, 

умножение человеческого капитала как главного богатства России. 
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Заключение 

 

В заключении отметим основные выводы. 

Национальной безопасностью в современном государстве называют не 

только лишь защищенность интересов государства, но и готовность, а помимо 

этого, способность институтов власти образовывать необходимые механизмы 

осуществления, то есть проведения в жизнь всего намеченного, и также защиты 

отечественных интересов. Благодаря этому в нынешних непростых 

политических и финансово-экономических условиях может быть достигнута 

национальная безопасность государства, а также может быть повышена 

эффективность торговли, осуществляемой между странами. 

Существует три вида уровней безопасности: на уровне личности, на уровне 

всего общества и наконец, на уровне государства. Таким же образом разделяются 

на два типа обеспечения безопасности уровень гарантированной безопасности и 

уровень гипотетической безопасности. 

Эффективность системы национальной безопасности определяется тем, 

насколько правильно он может идентифицировать угрозы и риски. Оценка риска 

предполагает не только выявление интенсивности негативного воздействия 

факторов, но и построение его конкретных форм. Процедуры оценки основаны 

на выявлении негативных факторов воздействия, установлении степени их 

влияния на систему экономической безопасности фирмы и прогнозировании. 

Исходя из этого, можно с уверенностью сказать, что национальная 

безопасность может быть рассмотрена в качестве самого главного элемента 

национальной безопасности, «пронизывающий» все иные виды безопасности.  

На сегодняшний день в нашей стране предпринимаются все необходимые 

действия, с помощью которых организуется система, нацеленная на обеспечение 

национальной безопасности. Организация деятельности заключается в 

формировании правовой платформы, которая в свою очередь представляет собой 

свод НПА, содержание и цель которых заключается в регулировании вопросов 
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по части взаимоотношений различных органов власти с общественными 

организациями, а также с представителями международных организаций. 

Однако при этом правовая составляющая регулирования национальной 

безопасности далека от совершенства и имеет ряд недоработок, таких как 

наблюдаемые противоречия в ряде положений, а кроме того, фрагментарность и 

отсутствие программы организации общегосударственной политики 

обеспечения безопасности. 

Понятие «национальная безопасность» имеет обширное значение и 

видовое многообразие, охватывает практически все сферы жизни общества и 

государственного управления. В силу этого обстоятельства проблемы 

дальнейшего безопасного и устойчивого развития цивилизации и, в частности, 

нашего государства все больше увязываются с состоянием культуры, ее 

ценностными основами, ориентирами и приоритетами. 

Глобальное значение в настоящее время приобретает проблема 

обеспечения национальной безопасности государства. Выстроенная система 

обеспечения безопасности позволяет создать определенный уровень 

защищенности личности, общества и в целом государства. В данном случае под 

защищенностью мы понимаем устойчивость против действия внешних и 

внутренних угроз. 

Прописанная в Конституции функция защиты суверенитета, 

подразумевает обязать Федеральные органы государственной власти к тому, 

чтобы предпринимать все необходимые действия, направленные на 

предотвращение любых попыток по посягательству на единство страны, с целью 

защиты ее целостности.  

Под правовыми аспектами обеспечения национальной безопасности 

следует понимать комплекс мер, осуществляемых федеральными надзорными 

органами и федеральными органами исполнительной власти, определяющих 

порядок действия должностных лиц и граждан в случаях возникновения, 

прекращения и пресечения внутренних и внешних угроз, направленных на 

дестабилизацию государства.  
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Национальная безопасность определяется как состояние защищённости 

личности, государства и общества. Уровень этого состояния обеспечивается 

исходя из внешних и внутренних угроз, создающих прямую или косвенную 

возможность нанесения ущерба национальным интересам, уровня социально-

экономического развития государства и его управленческой эффективности. В 

этой связи, видовое многообразие безопасности не исчерпывается конкретными 

стратегическими документами, а диктуется практикой реализации Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации, принимаемой на 

конкретный исторический фрагмент государственного развития и 

конкретизируемой ежегодно, исходя из анализа сложившихся условий и в 

мировом сообществе, и в самом государстве. 

Проблема национальной безопасности представляет собой важнейший 

вопрос, определяющий направленность не только внешней, но и внутренней 

политики любого государства, стоящего на суверенных позициях или 

претендующего занять соответствующее положение. В этой связи обращение к 

законодательным основам, регламентирующим процесс организации и 

функционирования системы национальной безопасности в Российской 

Федерации, необходимо для всестороннего анализа правовых начал данного 

политико-правового явления и возможности определения стратегических 

перспектив его развития. Таким образом, можно утверждать том, что на 

сегодняшний день необходимо подойти более детально к разработке 

стратегической программы по организации национальной безопасности. 

Несомненно, на данный момент в России уже есть некоторая правовая база, 

которая касается национальной безопасности, но если внимательно изучить 

имеющиеся нормативно-правовые документы, то становится ясно, что 

имеющиеся НПА неспособны полноценным образом решить возникающие как 

теоретико-методологические, так и правовые проблемы в регулировании 

вопросов национальной безопасности. 

Связь жизнеспособности страны с фактами смены стратегий развития 

государства в условиях нарастания вызовов, угроз и рисков его безопасности 
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должна отражаться в соответствующих изменениях качества государственного 

управления и реализации должной государственной политики в конкретных 

сферах жизнедеятельности общества. 

Содержательное объективное управление предполагает следующее: 

практическую реализацию того, что определено управленческими решениями на 

основе выработанной стратегии развития; оценку объектов, качества и издержек 

достижения запрограммированных целей; анализ соответствия полученных 

результатов потребностям общества. 

Государство, приняв необходимые документы по государственной 

культурной политике и социокультурному обеспечению своей безопасности, 

готово к подтверждению того, что потенциально по- прежнему остается 

мощным, влиятельным и стратегически перспективным. 

Обобщающим направлением исследований выделяется формирование 

социокультурной безопасности России с осмыслением значения 

социокультурных факторов сохранения и совершенствования российской 

государственности в мировой цивилизации. 

Успешная реализация государственной культурной политики в интересах 

обеспечения национальной безопасности предполагает четкое определение 

управленческих принципов, следование которым обязательно для ее субъектов. 

Подводя итоги, отметим, что в ближайшем будущем организация 

программы национальной безопасности будет являться стратегической целью 

для руководства нашего государства, главные задачи которой будут заключаться 

в разработке более конкретных требований к национальной безопасности, с 

описанием подробных этапов внедрения мероприятий, описанием 

ответственных за исход всех мероприятий лиц и помимо этого в согласованности 

всех НПА между собой для исключения двойственности и противоречий в 

интересах укрепления национальной безопасности государства. 

Необходимость развития общественной безопасности подтверждает то 

обстоятельство, что гражданское общество формирует государство как систему 

своего управления и должно контролировать его деятельность. 
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В целом комплексная оценка угроз национальной безопасности 

Российской Федерации позволяет сделать вывод: в настоящее время главные 

угрозы ее безопасности лежат во внутриполитической, экономической, 

социальной, духовной сферах и носят преимущественно невоенный характер. 

Качественно новый характер отношений с ведущими государствами мира и 

минимальная вероятность развязывания против России крупномасштабной 

войны в обозримой перспективе, при сохранении Россией ядерного потенциала 

сдерживания, позволяют перераспределить ресурсы государства и общества для 

решения в первоочередном порядке острых внутренних проблем безопасности. 

На обеспечение национальных интересов Российской Федерации 

негативное влияние будут оказывать вероятные рецидивы односторонних 

силовых подходов в международных отношениях, противоречия между 

основными участниками мировой политики, угроза распространения оружия 

массового уничтожения и его попадания в руки террористов, а также 

совершенствование форм противоправной деятельности в кибернетической и 

биологической областях, в сфере высоких технологий.  

Усилится глобальное информационное противоборство, возрастут угрозы 

стабильности индустриальных и развивающихся стран мира, их социально- 

экономическому развитию и демократическим институтам. Получат развитие 

националистические настроения, ксенофобия, сепаратизм и насильственный 

экстремизм, в том числе под лозунгами религиозного радикализма. Обострятся 

мировая демографическая ситуация и проблемы окружающей природной среды, 

возрастут угрозы, связанные с неконтролируемой и незаконной миграцией, 

наркоторговлей и торговлей людьми, другими формами транснациональной 

организованной преступности. Возможно распространение эпидемий, 

вызываемых новыми, неизвестными ранее вирусами. Более ощутимым станет 

дефицит пресной воды. 

В условиях конкурентной борьбы за ресурсы не исключены решения 

возникающих проблем с применением военной силы – может быть нарушен 

сложившийся баланс сил вблизи границ Российской Федерации и границ еѐ 
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союзников. Для защиты своих национальных интересов Россия, оставаясь в 

рамках международного права, будет проводить рациональную и прагматичную 

внешнюю политику, исключающую затратную конфронтацию, в том числе и 

новую гонку вооружений. Россия будет стремиться к выстраиванию 

равноправного и полноценного стратегического партнерства с Соединенными 

Штатами Америки на основе совпадающих интересов и с учетом ключевого 

влияния российско-американских отношений на состояние международной 

обстановки в целом.  

В качестве приоритетов останутся достижение новых договоренностей в 

сфере разоружения и контроля над вооружениями, укрепление мер доверия, а 

также решение вопросов нераспространения оружия массового уничтожения, 

наращивания антитеррористического сотрудничества, урегулирования 

региональных конфликтов. 

Для предотвращения угроз национальной безопасности необходимо 

обеспечить социальную стабильность, этническое и конфессиональное согласие, 

повысить мобилизационный потенциал и рост национальной экономики, 

поднять качество работы органов государственной власти и сформировать 

действенные механизмы их взаимодействия с гражданским обществом в целях 

реализации гражданами Российской Федерации права на жизнь, безопасность, 

труд, жилье, здоровье и здоровый образ жизни, на доступное образование и 

культурное развитие. 

На наш взгляд, чтобы охватить весь спектр современных проблем, 

связанных так или иначе с национальной безопасностью, нужно сформулировать 

новую философию национальной безопасности, которая должна стать основой 

концепции при разработке проекта федерального закона «Об основах 

законодательства о национальной безопасности Российской Федерации», в 

которой должны быть предусмотрены понятийный аппарат, тщательно 

разработанный с учетом национальных интересов страны и современных реалий, 

а также правовая ответственность органов, обеспечивающих национальную 

безопасность России. 
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