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СУЩНОСТЬ ПОНЯТИЯ  

"НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ" 

 
Аннотация. Проанализированы многочисленные определения понятия национальной безопасности. 

Определены субъект и объект понятия национальной безопасности. Рассмотрен пример определения понятия 
национальной безопасности на основе анализа составляющих данного явления как многоуровневого объекта 
современной действительности. 

 

Анотація. Проаналізовано численні визначення поняття національної безпеки. Визначено суб’єкт і об’єкт 
поняття національної безпеки. Розглянуто приклад визначення поняття національної безпеки на основі аналізу 
складових даного явища як багаторівневого об’єкта сучасної дійсності. 

 
 
Annotation. The article describes and analyzes the numerous definitions of national security. An attempt is made to 

define the basic concepts of the subject and object of national security. An example of the definition of national security on 

the basis of the analysis of the components of this phenomenon as a multi-level object of contemporary reality was offered. 
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Актуальность осмысления понятия "национальная безопасность" вытекает из того факта, что, несмотря на 

большое количество имеющихся формулировок данного явления, оно недостаточно осмыслено в отечественной 

философской и экономической науках. Это связано, в первую очередь, с тем, что понятие "национальная 

безопасность" относится скорее к категориям политической науки, нежели науки философской.  

Цель статьи – обобщить существующие подходы к определению сущности национальной безопасности. 

Бельков О. А. определяет национальную безопасность как "состояние, тенденции развития и условия 

жизнедеятельности нации, гарантирующие ее выживание, свободное, независимое функционирование при сохранении 

своих фундаментальных ценностей и институтов и процветание" [1].  

Александров М. В. определяет национальную безопасность как "совокупность факторов, обеспечивающих 

жизнедеятельность государства, его способность отражать возникающие внешние угрозы и действовать в 

соответствии со своими национальными интересами" [2]. Тут, на взгляд автора, в одном определении даны два 

совершенно разных понимания национальной 

безопасности. 

Матрусов Н. Д. характеризует национальную безопасность как "достаточную по уровню и характеру 

защищенность национальных ресурсов и ценностей, а также государственных, общественных и личных интересов 

от внутренних и внешних угроз" [3]. 

Катанджян Г. С. отмечает, что понятие "безопасность" в отечественной литературе "чаще всего связано с 

деятельностью государства", армии, формирований внутренних дел, разведки, контрразведки и т. д. [4]. 

Новикова О. Н. справедливо заметила, что "часть авторов ограничивается определением безопасности как 

отсутствия военной угрозы или защита нации от уничтожения извне или нападения" [5]. 

Манилов В. Л. характеризует национальную безопасность как систему, составными элементами которой 

являются угрозы, интересы и факторы воздействия на них, а также методы обеспечения национальной безопасности 

[6]. Из определения не понятно – какие "интересы, угрозы и факторы" относятся к "национальной безопасности" и как 

определением "национальной безопасности" могут быть "методы обеспечения национальной безопасности". 

Более широкое определение было дано Возжениковым А. В.: "...состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства во всех сферах их жизнедеятельности от внутренних и внешних 

опасностей и угроз, характеризующееся таким положением страны, при котором обеспечивается ее целостность и 

внутренняя стабильность, суверенное ... развитие, возможность выступать самостоятельным и полноправным 

субъектом международных отношений" [7].  

В приведенных определениях и многих других существующих работах очень часто "безопасность" 

определяется просто как защищенность (состояние защищенности) жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внутренних и внешних угроз. При этом под интересами понимается, как правило, просто 

совокупность потребностей (без соответствующих способностей) того или иного субъекта безопасности (личности, 

общества, государства и т. д.). Далее, начинают говорить о видах безопасности, которых, бывает, не один десяток. 

Затем речь идет об угрозах, тоже выделяемых в огромном количестве. За этими "видами", как правило, "теряется из 

вида" проблема определения самого понятия "защищенность", его содержания и объема. 

Так же бросается в глаза отсутствие обоснования введения тех или иных "видов" и "угрозы", и "безопасности", 

и "интереса". Из чего вытекают эти виды, как это согласуется с логикой объекта и реальностью предмета – эти 

вопросы остаются, но беспокоят очень многих авторов. 
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Принципиально важным для понимания сущности национальной безопасности является определение 

субъектов и объектов национальной безопасности. Субъектами являются только такие его участники, которые в нем 

сознательно реализуют свои цели. Субъект, чтобы быть субъектом, нуждается в наличии для него определенного 

уровня свободы – возможности действовать по своей воле, ибо субъект лишь постольку является таковым, 

поскольку он, хотя бы в минимальной степени, свободен в своих действиях. В исторической действительности, где 

важнейшей составной частью условий существования субъекта выступают другие субъекты, для субъекта 

важнейшим интересом является повышение уровня собственной свободы по отношению именно к этим условиям 

его существования. 

Интерес любого субъекта – самореализация. Другое дело – как и насколько он этот интерес осознает и 

сознательно реализует. Именно в этом осознании и реализации людьми своего интереса одни оказываются 

субъектами, а другие объектами и средствами воздействия на эти объектами. Это возможно только при 

определенных условиях. Состояние условий существования и сил самого субъекта, при которых он остается 

субъектом, есть безопасность данного субъекта, безопасность его существования как субъекта.  

Отсюда следует, что безопасность не есть состояние защищенности интересов субъекта, безопасность 

вообще не есть чье бы то ни было состояние. Находиться в безопасности – значит находиться в безопасных 

условиях, то есть в таких, при которых субъект посредством имеющихся у него сил средств, реализует свою цель, 

остается субъектом.  

Обеспечение безопасности, в свою очередь, есть процесс создания и сохранения субъектом условий своего 

"субъектного" существования, при которых реализовывались бы его интересы, осуществлялись бы поставленные 

им цели, в основании которых лежат его ценности, обусловленные разной значимостью для него разных вещей для 

самореализации. Это, в свою очередь, значит, что безопасность – это наличие таких условий, при которых субъект 

сохраняет свои ценности. 

Обеспечение безопасности есть в то же время процесс реализации свободы субъекта как возможности 

своими силами сохранять условия и пользоваться условиями собственного существования. Свобода и безопасность 

– тесно взаимосвязанные явления, образующие фундаментальные аспекты социального бытия, важнейшие 

характеристики социальных субъектов.  

Таким образом, национальную безопасность следует охарактеризовать как наличие у нации (народа) сил, 

необходимых и достаточных для реальной нейтрализации любых других сил, ставящих под угрозу ее 

существование, и ее на мировой арене, и ее естественное историческое развитие.  

 
Научн. рук. Москаленко Н. А. 
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