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В своѐм смысле термин безопасность 

используется как противопоставление терми-

ну опасности, то есть характеризуется как от-

сутствие опасности. В Толковом словаре В. 

Даля безопасность определяется как «отсут-

ствие опасности, сохранность, или же надеж-

ность» [1, с. 67]. 

Чаще всего безопасность в значении 

«отсутствие опасности» используется в тех-

нологической сфере, для обозначения без-

опасности работ, безопасности труда в про-

мышленной сфере, безопасного дорожного 

движения или в военной сфере – безопас-

ность полетов или плавания. Однако безопас-

ность можно определить и  как сложное со-

циальное явление, смысл которого из-за его 

широкого распространения и употребления 

на первый взгляд является доступным. Вывод 

о социальном характере безопасности позво-

ляет, по мнению некоторых исследователей, 

сформулировать исходное концептуальное 

положение четко, и в разъяснении понятия 

безопасность делать ударение на социальном, 

а не технологическом подходе.  

Безопасность в общем смысле, как от-

сутствие опасности действительно представ-

ляется как многогранное понятие, которое 

оценивает состояние системы взаимоотноше-

ний между людьми. В основе таких отноше-

ний лежат интересы в определѐнной сфере 

жизнедеятельности людей. Так конфликты, 

которые возникают при разрешении противо-

речий интересов, стали объектом научного 

анализа в силу того, что начался поиск путей 

обеспечения безопасности, а также стабиль-

ного и устойчивого развития общества в при-

кладном аспекте.  

Теоретики середины 50-х годов про-

шлого столетия пытались найти пути реше-

ния проблемы примирения интересов между 
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государствами, между социальными группа-

ми внутри самого государства. В сферу науч-

ного анализа был введен термин «националь-

ная безопасность», который рассматривал со-

стояние социальной структуры. Соответ-

ственно, на первое место вышли различия 

национальных интересов во взаимоотноше-

ниях между государствами, которые являют-

ся носителями этих интересов.  Поэтому сна-

чала потребовалось чѐтко сформулировать 

интересы, а затем уже определять пути, а 

также шаги по разрешению их противоречи-

вости [2, с. 15-16]. 

Проблема сущности и содержания кате-

гории «безопасность» имеет большую исто-

рию. В древности, на этапе зарождения чело-

веческого общества, люди жили малочислен-

ными группами и практически не придержи-

вались в своих взаимоотношениях никаких 

правил. Однако жизнь показывала целесооб-

разность укрупнения социальных структур, 

прежде всего, с целью обеспечения выжива-

ния и развития. В результате стали появлять-

ся племена, союзы племен и т.д. В средние 

века возникло учение, называемое схоласти-

кой. Схоластика предопределила подходы к 

определению сущности и содержанию без-

опасности. В размышлениях известных фило-

софов средневековья Августина Блаженного 

и Фомы Аквинского понятие безопасности 

сводилось к спокойному состоянию духа че-

ловека, считавшего себя защищенным от лю-

бой опасности. Широкое распространение в 

научных и политических кругах западноевро-

пейских государств понятие «безопасность» 

приобрело благодаря философским концеп-

циям Т. Гоббса, Д. Локка, Ж.Ж. Руссо, Б. 

Спинозы и других мыслителей XVII-XVIII 

вв., означая состояние, ситуацию спокой-

ствия, появляющуюся в результате отсут-

ствия реальной опасности (как физической, 

так и моральной) [3, с. 19-20]. 

Таким образом, исходной категорией в 

исследовании национальной безопасности 

является понятие «опасность», которое в тол-

ковом словаре представлено как «угроза чего-

нибудь, несчастья» [4, с. 835]. 

Практика показывает, что можно выде-

лить три глобальных источника всех опасно-

стей: 1) природа; 2) человеческое общество; 

3) созданная человеком «вторая природа», то 

есть мир техники и технологии. 

Понятие «угроза» тоже является одной 

из категорий в исследовании национальной 

безопасности, данное понятие очень широко 

используется как в официальных норматив-

ных правовых документах, так и в научных 

исследованиях и учебных материалах. Угроза 

в сознании человека обычно ассоциируется с 

причинением ущерба объекту безопасности. 

Однако, несмотря на такое несложное толко-

вание в научной среде не останавливается об-

суждение, связанное со значением и содер-

жанием категории «угроза». Согласно мнени-

ям исследователей, необходимость формули-

ровки определения такого понятия как угроза 

обусловлена двумя основными причинами.  

Во-первых, «угроза» не является элементом 

только научного языка и довольно часто ис-

пользуется в повседневном общении людей. 

Ведь каждый сразу поймѐт, о чем идет речь, 

если произносится слово «угроза».  Во-

вторых, понятие угрозы применяется для обо-

значения разных явлений действительности: 

совершенных преступлений, войн, заболева-

ний, наводнений, аварий на атомных электро-

станциях, роста или же уменьшения числен-

ности населения.  

Упоминание термина «национальная 

безопасность» впервые встречается в Посла-

нии Президента США Т. Рузвельта Конгрессу 

в 1904 году. Также понятие «национальная 

безопасность» раскрывалось в американском 

Законе о национальной безопасности 1947 

года. Закон определяет национальную без-

опасность как сумму задач внутренней, 

внешней и военно-оборонной политики в ин-

тересах взвешенного подхода к проблемам 

использования Соединенными Штатами раз-

личных средств в своей внешней политике.  

Современные авторы национальную 

безопасность рассматривают как синоним 

оборонной политики, а важнейшей целью 

национальной безопасности называют само-

сохранение нации как особой культурно-

исторической, политической общности, что 

подразумевает защиту государственного 

строя, национальных идеалов, традиций и об-

раза жизни. 

Так, Овчинников А.И.отмечает, что в 

дореволюционной отечественной государ-

ственно-правовой мысли понятие «безопас-

ность» встречается достаточно редко, по той 

причине, что обеспечение безопасности 

граждан являлось предметом науки полицей-
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ского права, то есть данный термин относил-

ся к предупреждению опасности от внутрен-

них угроз. В советский период, по его мне-

нию, данное понятие скорее относилось к со-

стоянию защищенности социалистического 

государства от буржуазного империализма [5, 

с. 16].  

Со временем было создано большое ко-

личество работ, которые посвящены нацио-

нальной безопасности. В связи с чем образо-

валось множество мнений о том, что пони-

мать под национальной безопасностью. Одни 

авторы понимают под национальной безопас-

ностью «систему условий и факторов, в кото-

рой государство как определенная социально-

политическая общность органично функцио-

нирует и развивается по своим внутренним 

законам, делегируя управлению право стиму-

лировать положительные сдвиги и тенденции, 

а также корректировать негативные отклоне-

ния, ограждая при этом страну от угроз 

внешней среды», вторые - «состояние защи-

щенности жизненно важных интересов лич-

ности, общества и государства от внутренних 

и внешних угроз», третьи - «состояние защи-

щенности личности, общества и государства 

от возможных внутренних и внешних угроз, 

которое достигается совокупностью действий 

органов государственной власти, местного 

самоуправления, общественных организаций 

и человека на основе законов и иных право-

вых актов в обеспечение суверенитета, един-

ства и неделимости территории, стабилиза-

ции и последующего социально-

экономического и духовно-нравственного 

развития» [6, с. 17].  

Термин «национальная безопасность» 

фактически является копией с английских 

слов «national security», которые в принципе 

могут переводиться и как национальная, так и 

государственная безопасность, что нередко и 

делают некоторые авторы.  

Заменять национальную безопасность 

государственной и наоборот недопустимо, 

так как первое понятие является более об-

щим, родовым, а второе — частное, видовое. 

Тем более не стоит использовать гибридный 

термин «национально-государственная без-

опасность», который иногда встречается в ли-

тературе.  

Основными в данном определении яв-

ляются понятия нации, личности, общества, 

государства, жизненно важных интересов и 

угроз, которые являются важнейшими эле-

ментами системы национальной безопасно-

сти. 

          В современных условиях риски и 

угрозы национальной и международной без-

опасности приобретают все более широкий 

характер, вследствие чего данные риски и 

угрозы становятся все более непредсказуе-

мыми. Данная совокупность проявляется в 

одновременном проявлении сразу нескольких 

негативных процессов, которые представляют 

собой угрозу как для безопасности государ-

ства, так и для международного сообщества в 

целом, что затрудняет процесс их предсказа-

ния.  

Нестабильный характер и непредсказу-

емость изменений международной безопасно-

сти обусловливают важность наличия систем 

мониторинга, сбора, а также анализа инфор-

мации по состоянию международной без-

опасности и разработки стратегических про-

гнозов, которые составляют основу планов 

обеспечения безопасности на национальном и 

международном уровнях [7, с.13-14]. 

Под национальной безопасностью в 

российском законодательстве понимают со-

стояние защищенности личности, общества и 

государства от внутренних и внешних угроз, 

при котором обеспечиваются реализация кон-

ституционных прав и свобод граждан Феде-

рации, достойные качество и уровень их жиз-

ни, суверенитет, независимость, государ-

ственная и территориальная целостность, 

устойчивое социально-экономическое разви-

тие страны. Национальная безопасность 

включает в себя оборону страны и все виды 

безопасности, предусмотрен-

ные Конституцией и законодательством Рос-

сии, прежде всего государственную, обще-

ственную, информационную, экологическую, 

экономическую, транспортную, энергетиче-

скую безопасность, безопасность личности. 

Обеспечение национальных интересов 

Российской Федерации осуществляется по-

средством реализации стратегических нацио-

нальных приоритетов, а именной: оборона 

страны; государственная и общественная без-

опасность; повышение качества жизни рос-

сийских граждан; экономический рост; наука, 

технологии и образование; здравоохранение; 

культура; экология живых систем и рацио-

нальное природопользование; стратегическая 
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стабильность и равноправное стратегическое 

партнерство. 

Согласно этой стратегии, состояние 

национальной безопасности России зависит 

от качества обороны страны, состояния госу-

дарственной и общественной безопасности, 

от качества жизни граждан страны, экономи-

ческого роста, уровня науки, технологий и 

образования, уровня здравоохранения, куль-

туры, от состояния экологии и рационального 

природопользования, стратегической ста-

бильности и стратегического партнерства с 

соседями и другими странами. 

В Российской Федерации основными 

правовыми актами, обеспечивающими наци-

ональную безопасность, являются Конститу-

ция Российской Федерации, Указ Президента 

Российской Федерации от 31.12.2015 N 683 

«О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации», а также Федераль-

ный закон «О безопасности» от 28.12.2010 N 

390-ФЗ. 

Согласно статье первой Федерального 

Закона определены основные принципы и со-

держание деятельности по обеспечению без-

опасности государства, общественной без-

опасности, экологической безопасности, без-

опасности личности, иных видов безопасно-

сти, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации (безопасность, нацио-

нальная безопасность), полномочия и функ-

ции федеральных органов государственной 

власти, органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления в области безопас-

ности, а также статус Совета Безопасности 

Российской Федерации. 

В третьей статье определена деятель-

ность по обеспечению национальной без-

опасности Федерации, а именно: 1) прогнози-

рование, выявление, анализ и оценку угроз 

безопасности; 2) определение основных 

направлений государственной политики и 

стратегическое планирование в области обес-

печения безопасности; 3) правовое регулиро-

вание в области обеспечения безопасности; 4) 

разработку и применение комплекса опера-

тивных и долговременных мер по выявлению, 

предупреждению и устранению угроз без-

опасности, локализации и нейтрализации по-

следствий их проявления; 5) применение спе-

циальных экономических мер в целях обеспе-

чения безопасности; 6) разработку, производ-

ство и внедрение современных видов воору-

жения, военной и специальной техники, а 

также техники двойного и гражданского 

назначения в целях обеспечения безопасно-

сти; 7) организацию научной деятельности в 

области обеспечения безопасности; 8) меж-

дународное сотрудничество в целях обеспе-

чения безопасности; 9) осуществление других 

мероприятий в области обеспечения безопас-

ности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

В главе второй содержатся  полномочия 

федеральных органов государственной вла-

сти, функции органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации и орга-

нов местного самоуправления в области 

обеспечения безопасности. В главе третьей 

говорится о Совете Безопасности России. Так 

согласно статье 13 Совет Безопасности явля-

ется конституционным совещательным орга-

ном, осуществляющим содействие главе гос-

ударства в реализации его полномочий по во-

просам обеспечения национальных интересов 

и безопасности, а также поддержания граж-

данского мира и согласия в стране, охраны 

суверенитета Российской Федерации, ее неза-

висимости и государственной целостности, 

предотвращения внутренних и внешних угроз 

[8]. 

 В Указе Президента Российской Феде-

рации от 31.12.2015 N 683 «О Стратегии 

национальной безопасности Российской Фе-

дерации» закреплены такие понятия, как 

национальная безопасность Российской Фе-

дерации, национальные интересы Российской 

Федерации, угроза национальной безопасно-

сти, обеспечение национальной безопасности, 

стратегические национальные приоритеты 

Российской Федерации, система обеспечения 

национальной безопасности. 

Основными нормативно-правовыми ак-

тами в области обеспечения национальной 

безопасности Украины являются Конститу-

ция и Закон Украины «О национальной без-

опасности Украины» от 21.06.2018 № 2469-

VIII. Данный Закон определяет основы и 

принципы национальной безопасности и обо-

роны, цели и основные принципы государ-

ственной политики, которые будут гаранти-

ровать обществу и каждому гражданину за-

щиту от угроз.  Также он определяет и раз-

граничивает полномочия государственных 

органов в сферах национальной безопасности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/06a5d875a51aa8cf66b57cab4be904d3764c53ec/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/06a5d875a51aa8cf66b57cab4be904d3764c53ec/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/06a5d875a51aa8cf66b57cab4be904d3764c53ec/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/06a5d875a51aa8cf66b57cab4be904d3764c53ec/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/06a5d875a51aa8cf66b57cab4be904d3764c53ec/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_108546/06a5d875a51aa8cf66b57cab4be904d3764c53ec/
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и обороны, создаются основы для интеграции 

политики и процедур органов государствен-

ной власти, других государственных органов, 

функции которых касаются национальной 

безопасности и обороны, сил безопасности, 

определяет систему командования, контроля 

и координации операций сил безопасности и 

сил обороны, вводит всеобъемлющий подход 

к планированию в сферах национальной без-

опасности, обеспечивает таким образом де-

мократический гражданский контроль над ор-

ганами и формированиями сектора безопас-

ности и обороны страны. 

В данном законе можно увидеть, что за-

конодатель разделяет такие понятия, как гос-

ударственная безопасность и национальная 

безопасность.  Под государственной безопас-

ностью украинское законодательство пони-

мает защищенность государственного суве-

ренитета, территориальной целостности и де-

мократического конституционного строя и 

других жизненно важных национальных ин-

тересов от реальных и потенциальных угроз 

невоенного характера. А под национальной 

безопасностью понимается защищенность 

государственного суверенитета, территори-

альной целостности, демократического кон-

ституционного строя и других национальных 

интересов от реальных и потенциальных 

угроз. 

Согласно статьям 13 и 14 Закона руко-

водство в сферах национальной безопасности 

и обороны осуществляет Президент Украины, 

а координацию в сферах национальной без-

опасности и обороны осуществляет Совет 

национальной безопасности и обороны Укра-

ины. 

 Например, Раздел V посвящен плани-

рованию в сферах национальной безопасно-

сти и обороны. Так согласно статье 25 плани-

рования в сферах национальной безопасности 

и обороны основываются на следующих 

принципах: 

1) соблюдение национального законода-

тельства и международных обязательств 

Украины; 

2) демократический гражданский кон-

троль над сектором безопасности и обороны, 

открытость информации о государственной 

политике, стратегические документы, цели, 

приоритеты и задачи планирования, прозрач-

ность и подотчетность использования ресур-

сов; 

3) целостность, согласованность, си-

стемность планирования в секторе безопасно-

сти и обороны, с учетом приоритетов и огра-

ничений, установленных государственными 

программами, планами и прогнозными доку-

ментами; 

4) своевременность и соответствие при-

нятым решением относительно защиты наци-

ональных интересов Украины. В следующих 

статьях раздела раскрываются различные 

стратегии в сфере безопасности Украины. 

 Следует отметить, что в данном Законе 

имеется Раздел III, который называется «Де-

мократический гражданский контроль». Это 

такой комплекс осуществляемых правовых, 

организационных, информационных, кадро-

вых и иных мероприятий, нацеленных на 

обеспечение верховенства права, законности, 

подотчетности, прозрачности органов сектора 

безопасности и обороны и других органов, 

деятельность которых связана с ограничени-

ем в установленных законом случаях прав и 

свобод человека, содействия их эффективной 

деятельности и выполнению возложенных на 

них функций, укреплению национальной без-

опасности Украины.  

Из данного раздела интересна статья 10, 

в ней говорится про общественный надзор. 

Согласно этой статьи, граждане Украины 

принимают участие в осуществлении граж-

данского контроля через общественные объ-

единения, членами которых они являются, 

через депутатов местных советов, лично пу-

тем обращения к Уполномоченному Верхов-

ной Рады Украины по правам человека или 

государственных органов в установленном 

законодательством порядке. Однако имеется 

примечание, что сфера общественного надзо-

ра может быть ограничена лишь в случае, ес-

ли затрагиваются государственные секреты 

государства [9].  

Рассмотрение вопроса обеспечения 

национальной безопасности Великобритании 

мы ограничили временными рамками дея-

тельности правительства Д. Кэмерона, Т. Мэй 

и Б Джонсона. 

В период работы правительства Д. 

Кэмерона был принят ряд основополагающих 

документов в сфере безопасности, включая 

Стратегию национальной безопасности 2010 

г. и Стратегический обзор в сфере безопасно-

сти и обороны 2010 г. 
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После очередных выборов при новом 

правительстве Кэмерона была принята новая 

Стратегия обороны и безопасности 2015 г., в 

которой задачи были обозначены по-новому. 

Были определены три основные направления 

работы: 1) противодействие терроризму, про-

тивостояние кибертерроризму и обеспечение 

экономической безопасности. В Стратегии 

прописано увеличение расходов на обеспече-

ние национальной безопасности до 2025 г. 

При Д. Кэмероне  была принята Страте-

гия борьбы с терроризмом «Кон-тест». В от-

чете о стратегии 2015 г. указывалось, что 

правительство опубликовало новую версию 

контртеррористической стратегии Велико-

британии и обязалось ежегодно представлять 

обновленную информацию о борьбе с терро-

ризмом. 

Основные положения и цели, обозна-

ченные в данной стратегии, определили по-

литику второго кабинета Д. Кэмерона в сфере 

национальной безопасности. В данном доку-

менте выделяются три основные угрозы без-

опасности Великобритании: Россия и кризис 

на Украине, Исламское государство и кибер-

преступность. Кроме того, Стратегия обозна-

чила три главные задачи национальной без-

опасности: 1) защита подданных Великобри-

тании, 2) распространение британского гло-

бального влияния, 3) содействие процвета-

нию страны. 

 Был создан Объединенный разведыва-

тельный комитет и введена должность Совет-

ника по национальной безопасности. Задача-

ми комитета как подразделения Кабинета ми-

нистров являлись анализ событий и ситуаций, 

связанных с внешней политикой, обороной, 

терроризмом, международной преступно-

стью, научно-техническими, экономическими 

и другими международными проблемами, на 

основе данных из открытых источников, а 

также полученных по дипломатическим кана-

лам и каналам спецслужб; мониторинг и ран-

нее предупреждение развития угроз для инте-

ресов Великобритании, а также международ-

ного сообщества в целом; выявление угроз 

безопасности на территории Великобритании 

и за рубежом; подготовка требований и уста-

новление приоритетов для сбора разведыва-

тельных данных и других задач, входящих в 

компетенцию спецслужб; осуществление 

комплексной проверки лиц, так или иначе 

связанных с деятельностью в правительстве 

Еѐ Величества; поддержание связей с разве-

дывательными организациями стран Содру-

жества [10, с. 579-582]. 

В июле 2016 г. на должность нового 

премьер-министра была назначена консерва-

тор Тереза Мэй. 

Правительств Т. Мэй поставило задачу 

переопределить понятие безопасности и 

сформулировать намеченные результаты сво-

их действий. В итоге сделан больший акцент 

на решении долгосрочных проблем отсут-

ствия безопасности, вместо того, чтобы со-

средотачиваться только на краткосрочных 

проявлениях. 

Для Т. Мэй вопрос обеспечения нацио-

нальной безопасности являлся приоритетным. 

Премьер-министр объявила о планах ввести 

новые антитеррористические законы после 

атаки на Лондонском мосту.  

Т. Мэй объявила о необходимости ме-

нять тактику, так как последние события по-

казали неспособность спецслужб предотвра-

тить теракты. Еще будучи министром внут-

ренних дел, она объявила о новых мерах в от-

вет на повышенный уровень угрозы терро-

ризма в стране. 

В приоритете Т. Мэй находились и во-

просы кибербезопасности. Использование 

Интернета для предоставления услуг и тор-

говли обеспечивает несомненные преимуще-

ства как для правительства Великобритании, 

так и для промышленности.         Технологи-

ческие компании создали множество новых 

рабочих мест в Великобритании. При этом 

информационные технологии  представляют 

серьезную угрозу [10, с. 584-586,590].  

С 24 июля 2019 года должность премь-

ер-министра занимает Борис Джонсон. При 

нем в марте 2021 года был опубликован Ком-

плексный обзор оборонной и внешней поли-

тики страны до 2030 года.  

Раздел третий данного обзора посвящен 

Национальной безопасности и международ-

ной обстановке до 2030 года. В этом разделе 

описывается оценка правительством страте-

гического контекста до 2030 года. Его сужде-

ния основаны на доказательной базе, собран-

ной в ходе Комплексного обзора, включая 

внешние консультации, публичный призыв к 

сбору фактических данных и внутренний 

анализ.  

В течение предстоящего десятилетия, по 

мнению английского правительства, четыре 
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всеобъемлющие тенденции будут иметь осо-

бое значение для Великобритании и меняю-

щегося международного порядка: 1) Геополи-

тические и геоэкономические сдвиги. 2) Си-

стемная конкуренция. 3) Быстрые технологи-

ческие изменения. 4) Транснациональные 

проблемы [11]. 

Таким образом, из выше проанализиро-

ванного можно сделать вывод, что рассмот-

ренные страны обеспечивают свою нацио-

нальную безопасность, посредством установ-

ленных целей и задач в соответствии с ситуа-

цией в мире и на своей территории. Имеются 

свои особенные нормативные акты, которые 

закрепляют и регулируют обеспечение наци-

ональной безопасности. Конечно цели, задачи 

и интересы могут различаться, но все они 

схожи в том, что национальная безопасность 

должна быть направлена на защиту государ-

ства, его граждан их интересов, прав и сво-

бод, суверенитета страны и поддержания  

безопасности. 
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