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Проблема определения национальной безопасности всегда была одним из важнейших
элементов государственной политики. Именно данная категория является, с одной сторо-
ны, условием реформирования практически всех сфер жизни общества, с другой, именно
национальная безопасность является одной из целей подобного реформирования.

В то же время надо сказать, что в общей теории права пока отсутствует единое пред-
ставление как о правовой природе и сущности национальной безопасности, ее содержа-
тельных характеристиках, так и механизме ее правового регулирования [2].

Подобная проблема создает существенные сложности и противоречия в действующем
российском законодательстве и правоприменительной практике. Это, в свою очередь, мо-
жет привести к тенденции к нарастанию угроз безопасности России. В этой связи значи-
тельный интерес представляет проведение комплексного исследования становления и раз-
вития национальной безопасности в Российском государстве, исторического отечествен-
ного опыта, который позволит дать оценку перспективам развития и дальнейшего совер-
шенствования правового обеспечения национальной безопасности в России.

Главной особенностью общественного восприятия проблематики национальной безопас-
ности в России в последние 20 лет стало ее вторжение в новые сферы общественной,
экономической и даже частной жизни [1]. В период существования СССР эта проблема
не носила такой острый характер. На тот момент большая часть подходов к измерению
национальной безопасности носили военно-политический характер, однако распад такой
сверхдержавы продемонстрировал всю неоднозначность и спорность такого узкого опре-
деления. Ключевым элементом к возникновению вопросов и сомнений, затрагивающих
военную и политическую направленность, стало исчезновение СССР, которое произошло
не столько под влиянием внешних факторов, сколько под действием различных внутрен-
них причин. Соответственно, ограничивать подобную категорию какой-то одной сферой
невозможно.

Относительная важность и острота вопросов внешней и внутренней безопасности стре-
мительно менялась и по своему знаку, и по интенсивности. Так, например, встреча на
Мальте в 1989 г., прошедшая между М. С. Горбачевым и Дж. Бушем-старшим принес-
ла не только окончание холодной войны, но и дала гражданам ощущения уменьшения
внешней опасности. Они решили, что разделявшие их и «цивилизованный мир» идеоло-
гические различия навсегда исчезли и что в новом мире не будет места политическим
конфликтам и угрозам безопасности. Последующий распад СССР продемонстрировал им
всю незначительность внешних угроз и вместе с тем высокий уровень влияния внутренних
факторов.

К концу 1990-х гг., когда кризисные явления в экономике, обществе и политической
сфере были все еще сильны, политическому классу страны стало очевидно, что вопросы
внешней безопасности, конкуренции с другими государствами также не были оставлены
в прошлом. Превалировало мнение, что, в отличие от военно-политической сферы, где
противоречия между странами имеют более глубокие корни, мировая экономика, между-
народная торговля, взаимные инвестиции по своей природе кооперативны.
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К середине 2010-х гг. Россия подошла, так и не решив внутренние проблемы наци-
ональной безопасности (экономические, социальные, идеологические). Угрозы в военно-
стратегической области, с точки зрения России, в начале — середине 2010-х гг. существен-
но усилились. Вдобавок ко всему Россия убедилась, что мировая экономика и междуна-
родные экономические связи также превратились из сферы коммерческой конкуренции в
сферу откровенной борьбы и открытого столкновения национальных интересов крупных
держав и блоков, как военно-политических, так и торгово-экономических.

Список вызовов и угроз национальной безопасности максимально расширился. Под
национальной безопасностью (политической автономией) сегодня понимаются и вопросы
военно-стратегической стабильности, и национального суверенитета, и социально-полити-
ческой стабильности, и конкурентоспособности экономики, общества и идеологии

За последние годы учеными, политиками и общественными деятелями проделана огром-
ная работа по концептуальному осмыслению проблем обеспечения национальной безопас-
ности России, что в дальнейшем будет способствовать достижению общественного согла-
сия в современном российском обществе [3].

Источники и литература

1) 1. Аксененок А. Г., Батюк В. И., Бордачев Т. В., Братерский М. В., Григорьев Л. М.,
Давыдов В. М., Денисов В. И., Звягельская И. Д., Зиновьева Е. С., Иванов С. Ф.,
Канаев Е. А., Караганов С. А., Кривушин И. В., Курдин А. А., Лукин А. В., Лукин В.
П., Лукьянов Ф. А., Лунев С. И., Макаров И. А., Стрельцов Д. В., Суздальцев А. И.,
Филатова И. И. Новые международные отношения: основные тенденции и вызовы
для России // Под общей редакцией: Лукин А. В. М.: Международные отношения,
2018. С. 92-113.

2) 2. Беляев В.П., Беляева Г.С., Чапчиков С.Ю. Эволюция понятия национальной без-
опасности (историко-правовой срез) часть первая // Legal Concept. 2016. №3 (32).

3) 3. Егоров Ю.Н., Никитина Л.К., Хохлова О.М. Национальная безопасность России в
современном мире в условиях глобализации // Вестник ВИ МВД России. 2019. №1.

2


