
НАЦИОНАЛЬНАЯ 
И 

МЕЖДУНАРОДНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 



МЕЖДУНАРОДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Международная безопасность - система 
международных отношений, основанная на 
соблюдении всеми государствами общепризнанных 
принципов и норм международного права, 
исключающая решение спорных вопросов и 
разногласий между ними с помощью силы или 
угрозы



Принципы международной безопасности предусматривают:
� утверждение мирного сосуществования в качестве универсального принципа 

межгосударственных отношений;
� обеспечение равной безопасности для всех государств;
� создание действенных гарантий в военной, политической, экономической и 

гуманитарной областях;
� недопущение гонки вооружений в космосе, прекращение всех испытаний 

ядерного оружия и полная его ликвидация;
� безусловное уважение суверенных прав каждого народа;
� справедливое политическое урегулирование международных кризисов и 

региональных конфликтов;
� укрепление доверия между государствами;
� выработка эффективных методов предотвращения международного 

терроризма;
� искоренение геноцида, апартеида, проповеди фашизма;
� исключение из международной практики всех форм дискриминации, отказ от 

экономических блокад и санкций (без рекомендаций мирового сообщества);
� установление нового экономического порядка, обеспечивающего равную 

экономическую безопасность всех государств.
Неотъемлемая часть международной безопасности - действенное 
функционирование закрепленного Уставом ООН механизма коллективной 
безопасности.



Основными способами обеспечения международной безопасности 
являются:

� двусторонние договоры об обеспечении взаимной безопасности между 
заинтересованными странами;

� объединение государств в многосторонние союзы;
� всемирные международные организации, региональные структуры и институты 

для поддержания международной безопасности;
� демилитаризация, демократизация и гуманизация международного 

политического порядка, установление верховенства права в международных 
отношениях.



В зависимости от масштабов проявления различают 
следующие уровни международной безопасности:
1) национальный,
2) региональный и
3) глобальный.
Такая типология непосредственно связана с важнейшими 
пространственными категориями геополитической 
теории, каковыми являются: государственная 
территория, геостратегические и геополитические 
регионы; мировое 



Национальная безопасность Российской Федерации — это 
то, что обеспечивает потенциал развития страны на длительный 
исторический период, а также стабильность и благополучие 
общества. Национальная безопасность предполагает 
защищенность жизненно важных интересов личности, общества 
и государства в различных сферах жизнедеятельности от 
внутренних и внешних угроз.



Особенности существующей в России системы 
обеспечения национальной безопасности 
заключаются в специфике президентской формы 
правления, определенных Конституцией Российской 
Федерации полномочиях должностных лиц и 
органов, отвечающих за состояние национальной 
безопасности. Свои особенности в систему 
обеспечения национальной безопасности привносят 
сущностные характеристики национальных 
интересов и целей Российской Федерации, 
определяемых се геополитическими положениями, 
исторической самобытностью, традициями.



Направления и задачи по обеспечению 
национальной безопасности определены в  
«Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации» утвержденной указом 
президента РФ от 31.12.2015 N 683
Интересы государства состоят в незыблемости 
конституционного строя, суверенитета и 
территориальной целостности России, в 
политической, экономической и социальной 
стабильности, в безусловном обеспечении 
законности и поддержании правопорядка, в развитии 
равноправного и взаимовыгодного международного 
сотрудничества.



Основными задачами в области обеспечения национальной безопасности Российской Федерации 
являются:

� своевременное прогнозирование и выявление внешних и внутренних угроз национальной 
безопасности Российской Федерации;

� реализация оперативных и долгосрочных мер по предупреждению и нейтрализации внутренних и 
внешних угроз;

� обеспечение суверенитета и территориальной целостности Российской Федерации, безопасности 
ее пограничного пространства;

� подъем экономики страны, проведение независимого и социально ориентированного 
экономического курса;

� преодоление научно-технической и технологической зависимости Российской Федерации от 
внешних источников;

� обеспечение на территории России личной безопасности человека и гражданина, его 
конституционных прав и свобод;

� совершенствование системы государственной власти Российской Федерации, федеративных 
отношений, местного самоуправления и законодательства Российской Федерации, формирование 
гармоничных межнациональных отношений, укрепление правопорядка и сохранение социально-
политической стабильности общества;

� обеспечение неукоснительного соблюдения законодательства Российской Федерации всеми 
гражданами, должностными лицами, государственными органами, политическими партиями, 
общественными и религиозными организациями;

� обеспечение равноправного и взаимовыгодного сотрудничества России, прежде всего с ведущими 
государствами мира;

� подъем и поддержание на достаточно высоком уровне военного потенциала государства;
� укрепление режима нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки;
� принятие эффективных мер по выявлению, предупреждению и пресечению разведывательной и 

подрывной деятельности иностранных государств, направленной против Российской Федерации;
� коренное улучшение экологической ситуации в стране.



СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Для того чтобы уяснить сущность и содержание национальной безопасности, 
дадим определение субъекта безопасности (а не безопасности субъекта). 
Субъектом безопасности является тот, кто обладает правами и обязанностями 
по ее обеспечению; тот, кто защищает. Отсюда объект безопасности - это то, 
что подлежит защите.
Действительно, любая социальная организация в результате как 
функционального (сословного), так и экономического (классового) 
неравенства объективно порождает систему, которую наделяет правами и 
обязанностями как по защите себя в целом от внешних опасностей, так по 
сдерживанию противоречий внутри себя самой.
Поскольку в нашем случае речь идет о национальной безопасности, то 
рассматриваемая социальная организация — это нация-общество, обладающее 
государством, по выражению западного политолога К. Дейча. Это понятие 
ключевое для обозначения конкретной страны в рамках так называемой 
Вестфальской системы международных отношений. Нация выступает и как 
субъект и как объект обеспечения безопасности. При этом для общества 
первостепенное значение имеет сохранение присущего ему и только ему 
образа жизни, для государства же определяющим является полнота его 
публичной власти и функции, выполняемых путем ее применения.



При этом государство фактически управляет 
той и другой сторонами образа жизни 
общества, а при необходимости и защищает 
его. Об этом красноречиво свидетельствуют 
внешние и внутренние функции государства 
— охранительные, регулятивные, 
оборонные. Другими словами, обеспечение 
безопасности четко проявляется 
в функциях государства. В то же время 
общество располагает собственными 
(внегосударственными) механизмами 
обеспечения безопасности для поддержания 
нормальных общественных отношений, 
установленных нормативно-правовыми 
актами, обычаями и традициями, 
обеспечивающими достаточный уровень 
личной безопасности своих членов и самого 
общества в целом. С этих позиций объекты 
национальной безопасности — это функции 
государства и образ жизни общества.



В этом контексте национальная безопасность — это 
состояние взаимодействия общества и государства, 
определяющее возможность воспроизводить 
присущие им функции и образ жизни в конкретных 
условиях обстановки. При этом основными 
элементами национальной безопасности выступают:

� безопасность личности. Ocновными объектами 
безопасности личности являются ее права и свободы;

� общественная безопасность. Ее объекты — 
материальные и духовные ценности общества;

� государственная безопасность. Ее объекты — 
конституционный строй, суверенитет и 
территориальная целостность.



Глобальная безопасность — вид безопасности для всего человечества, т.е. защита от опасностей 
всемирного масштаба, угрожающих существованию людского рода или способных привести к резкому 
ухудшению условий жизнедеятельности на планете. К таким угрозам прежде всего относят глобальные 
проблемы современности.
Важными направлениями укрепления глобальной безопасности являются:
•разоружение и контроль над вооружениями;
•защита окружающей среды, содействие экономическому и социальному прогрессу развивающихся стран;
•эффективная демографическая политика, борьба с международным терроризмом и незаконным оборотом 
наркотиков;
•предотвращение и урегулирование этнополитических конфликтов;
•сохранение культурного многообразия в современном мире;
•обеспечение соблюдения прав человека;
•освоение космоса и рациональное использование богатств Мирового океана.
Обеспечение глобальной безопасности неразрывно связано с ослаблением давления глобальных проблем на 
мировое сообщество. Глобальные проблемы современности — это такие проблемы планетарного 
масштаба, которые затрагивают в той или иной мере жизненно важные интересы всего человечества, 
всех государств и народов, каждого жителя планеты; они выступают в качестве объективного 
фактора развития современной цивилизации, приобретают чрезвычайно острый характер и угрожают 
не только позитивному развитию человечества, но и гибелью цивилизации, если не будут найдены 
конструктивные пути их решения, и требуют для своего решения усилий всех государств и народов, всего 
мирового сообщества.

ГЛОБАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ



Основным же субъектом обеспечения национальной 
безопасности выступает государство, 
осуществляющее функции в этой области через 
органы власти. Так трактует объекты безопасности 
Закон РФ 1992 г. «О безопасности».



Однако сам термин «национальная безопасность» 
впервые вошел в широкое употребление не у нас, а на 
Западе, точнее — в США. И это закономерно, так как 
именно на Западе сформировались общие черты и 
признаки Вестфальской системы международных 
отношений, главным «персонажем» которой выступает 
государство-на- ция. Так, в 1943 г. американский 
журналист Уолтер Липпман, автор другого, нашедшего 
массовое «признание» термина «холодная война», в 
работе «Внешняя политика Соединенных Штатов: щит 
Республики» дал одно из самых удачных определений 
национальной безопасности. Он писал, что «страна 
находится в состоянии безопасности, когда ей не 
приходится приносить в жертву свои интересы с 
целью избежать войны и когда она способна с 
помощью войны защитить эти интересы в случае 
посягательства на них».



В нашей стране термин «национальная безопасность» 
выступил развитием термина «безопасность», 
сформулированного в упомянутом законе. Этот термин 
впервые официально был использован в Федеральном 
законе «Об информации, информатизации и защите 
информации», который был принят в 1995 г. 
Действующий официальный термин «национальной 
безопасность» определен документом «Стратегия 
национальной безопасности Российской Федерации до 
2020 года». В соответствии со Стратегией, 
«национальная безопасность» — состояние 
защищенности личности, общества и государства от 
внутренних и внешних угроз, которое позволяет 
обеспечить конституционные права, свободы, достойные 
качество и уровень жизни граждан, суверенитет, 
территориальную целостность и устойчивое развитие 
Российской Федерации, оборону и безопасность 
государства.



Таким образом, сущность 
национальной безопасности 
определяется как состояние 
защищенности страны, которое 
возникает в процессе 
взаимодействия органов 
государственной власти, 
организаций и общественных 
объединений для защиты 
национальных интересов от 
угроз. Содержание же этого 
понятия образуют понятия 
«национальный интерес», 
«угроза национальной 
безопасности» и «система 
обеспечения национальной 
безопасности».



Региональная безопасность — составная часть международной безопасности, 
характеризующая состояние международных отношений в конкретном регионе 
мирового сообщества как свободное от военных угроз, экономических опасностей 
и т.п., а также от вторжений и вмешательств извне, связанных с нанесением 
ущерба, посягательств на суверенитет и независимость государств региона.
Региональная безопасность имеет общие черты с безопасностью международной, 
в то же время отличается множественностью форм 
проявления, учитывающих особенности конкретных регионов современного 
мира, конфигурации баланса сил в них, их исторические, культурные, 
религиозные традиции и т.п. Отличается она,

� во-первых, тем, что процесс поддержания региональной безопасности могут 
обеспечивать как специально созданные для этого организации (в частности, в 
Европе Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе — ОБСЕ), так и 
объединения государств более универсального характера (Организация 
американских государств — ОАГ, Организация африканского единства — ОАЕ, и 
др.). В деятельности неспециализированных, а имеющих более универсальный 
характер организаций проблемы региональной безопасности также занимают одно 
из центральных мест, тесно взаимосвязаны с другими первостепенными целями 
регионального развития. В частности, ОАГ считает своей задачей «укрепление 
мира и безопасности на американском континенте», а ОАЕ — «уважение 
суверенитета, территориальной целостности и неотъемлемого права на 
независимость».

� Во-вторых, отличием в обеспечении безопасности в различных регионах мира 
является неодинаковая степень вовлеченности великих держав в обеспечение 
региональной безопасности.



Государственная территория — это часть земного шара, над 
которой осуществляет суверенитет определенное государство. 
Сказанное означает, что государственная власть в пределах своей 
территории обладает верховенством и не зависит от других сил и 
обстоятельств. Однако такое представление следует отнести к 
идеальной, существующей в теории модели. На практике 
государственный суверенитет имеет определенные ограничения, 
которые накладывают на него взаимодействия страны с другими 
субъектами международных отношений. Эти ограничения связаны 
с обязательствами, принимаемыми государствами при заключении 
международных договоров, в результате вступления в 
международные организации.



Величина территории, которую занимает то или иное 
государство на планете, является одним из важнейших 
показателей, во многом определяющих место страны в 
иерархии международных отношений, ее политику на 
мировой арене и национальные геополитические 
интересы. Размер сухопутной территории при 
определении геополитического потенциала 
государства всегда сопрягается с численностью его 
населения. Сумма государственных территорий всех 
стран мира вместе с международными проливами, 
открытым морем и Антарктидой составляет мировое 
геополитическое пространство. Оно, в свою очередь, 
подразделяется на регионы.



Геостратегический регион образуется вокруг 
государства или группы государств, играющих 
ключевую роль в мировой политике, и 
представляет собой большое пространство, в 
которое, помимо территорий регионообразующих 
стран, входят зоны их контроля и влияния. Число 
подобных регионов обычно крайне ограничено, они 
занимают громадные пространства и определяют 
расположение центров силы в мировом сообществе. 
Эти регионы состоят из геополитических 
пространств меньшей величины, называемых 
геополитическими регионами.



Геополитический регион — это часть 
геостратегического региона,отличающаяся более 
тесными и устойчивыми политическими, 
экономическими и культурными связями. 
Геополитический регион более органичен и 
контактен, чем геостратегический.



Сегодняшнее состояние международной 
безопасности чаще всего определяют 
как «безопасность после окончания холодной 
войны». Эта формулировка подчеркивает лишь 
очевидный факт — нынешняя международная 
безопасность развивается не по тем законам, по которым 
она функционировала в годы холодной войны. Однако 
она не отвечает на главный вопрос: каковы новые 
закономерности системы международной безопасности, 
которая приходит на смену той, которая действовала на 
предыдущем этапе? Для понимания нарождающегося 
нового качества международной безопасности 
необходимо комплексное рассмотрение генезиса 
сегодняшнего состояния, прорисовка его «большой 
картины», масштабных и долгосрочных процессов, 
узловых проблем, областей совпадения и конфликта 
интересов основных действующих лиц, располагаемых 
ими ресурсов в единстве и взаимозависимости этих 
факторов.



К «новым» угрозам сегодня относят триаду, 
включающую международный терроризм, распространение оружия 
массового уничтожения и средств его доставки, а также внутренние 
вооруженные конфликты. Близко к ним примыкает феномен 
«международных вооруженных вмешательств», который в определенных 
случаях может играть роль нейтрализатора возникающих угроз, но и сам 
становится угрозой — в других случаях. Эти угрозы существовали и 
раньше. Но в то время они были в тени «старых» угроз. Существенное 
повышение их приоритетности в последние годы объясняется развитием 
внутреннего потенциала и опасности каждой из этих угроз и их 
совокупности.
Международный терроризм выдвинулся во главу угла триады «новых» 
угроз. В последние годы наблюдается формирование нового качества 
терроризма. Из локального явления, известного и ранее в отдельных 
странах, он превратился в не признающее государственных 
границ глобальное транснациональное движение, как по составу 
участников, так и по географии проведения операций. 
Другой угрозой, выдвинувшейся на передний план и приобретающей новое 
качество, стал комплекс реального и потенциального распространения 
оружия массового уничтожения. В большой степени резко возросшая 
актуальность этой угрозы объясняется потенциальной возможностью ее 
смыкания с угрозой международного терроризма, который получил 
название ОМУ-терроризма


