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Abstract.	In	the	article	the	author	examines	definitions	of	the	concept	«state	security»	as	given	in	
the	Russian	legal	doctrine	in	the	context	of	the	development	of	the	theory	of	state	security.	The	article	
shows	interrelation	between	state	security	and	national	security.	The	author	argues	that	state	security	
is	one	of	the	types	of	national	security.	Great	attention	in	the	article	is	paid	to	the	correlation	of	the	
concept	«state	security»	with	related	categories	such	as	security	of	a	state,	public	safety,	military	security.	
On	the	basis	of	the	analysis	of	definitions	adopted	in	legal	science	the	author	formulates	the	notion	
of	state	securityin	a	broader	and	in	a	more	narrow	way.	The	author	also	considers	the	importance	of	
further	theoretical	and	legal	research	of	the	category	«state	security».
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jĒDZIENs	«VAlsts	DroŠĪBA»	MŪsDIENU		
KrIEVIjAs	tIEsĪBU	DoKtrĪNā

Anotācija.	Šajā	rakstā	autors	pēta	jēdziena	«valsts	drošība»	definīcijas,	kas	izstrādātas	Krievijas	
tiesību	doktrīnā	valsts	drošības	teorijas	ietvaros.	Rakstā	ir	apskatīts	valsts	drošības	un	nacionālās	
drošības	korelācijas	jautājums,	un	šeit	autors	atzīmē,	ka	valsts	drošība	ir	tikai	viens	no	nacionālās	
drošības	 veidiem.	 Īpaša	uzmanība	 ir	 veltīta	 jēdziena	 «valsts	 drošība»	 salīdzināšanai	 ar	 līdzīgām	
kategorijām,	 tādām	kā	 «drošība	 valstī»,	 «sabiedriskā	drošība»,	 «militārā	drošība».	 Pamatojoties	uz	
juridiskajā	 zinātnē	 izstrādāto	definīciju	analīzi,	autors	definē	valsts	drošības	 jēdzienu	kā	plašā,	 tā	
šaurā	nozīmē.	Tāpat	autors	raksta	par	kategorijas	«valsts	drošība»	tālākas	teorētiski-tiesiskas	izpētes	
nepieciešamību.	

Atslēgas vārdi:	valsts	drošība,	nacionālā	drošība,	sabiedriskā	drošība,	militārā	drošība,	suverenitāte,	
teritoriālā	vienotība.
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Постановка проблемы, ее актуальность 
и значимость.

Исследование	 вопросов	 государственной	
безопасности,	 в	 рамках	 теоретико-правовой	
науки,	объективно	необходимо	в	целях	глубокого	
изучения	сущности	государства,	его	функций	и	
особенностей	организации,	поскольку	государс-
твенная	безопасность	тесно	переплетается	с	воп-
росами	государственного	устройства	и	является	
одной	из	причин	государственной	организации	
общества.

В	настоящее	время	в	России,	как	и	в	других	
странах,	 в	 науке,	 политике	и	СМИ,	 все	 чаще	
употребляется	понятие	«национальная	безопас-
ность».	Впоследствии	данная	категория	закреп-
ляется	на	законодательном	уровне.

При	всей	пользе	для	науки	и	практики	от	вве-
дения	 комплексной	 категории	 «национальная	
безопасность»,	наметилась	тенденция,	которую	
нельзя	назвать	положительной	–	практически	
полный	 отказ	 от	 категории	 «государственная	
безопасность».	 Здесь	мы	 видим	 крайность,	
которая	выражается	в	элементарной	подмене	
понятий.	На	сегодняшний	день,	важная	для	лю-
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нальной	безопасностью.	При	этом	автор	отмечает,	что	государственная	безопасность	является	
одним	из	видов	национальной	безопасности.	Особое	внимание	уделено	соотношению	понятия	
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наукой	определений	формулируется	понятие	государственной	безопасности	в	узком	и	широком	
смыслах.	 Автор	пишет	 также	о	необходимости	 дальнейших	 теоретико-правовых	исследований	
категории	«государственная	безопасность».	

Ключевые слова:	государственная	безопасность,	национальная	безопасность,	общественная	
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бого	 государства,	 категория	 «государственная	
безопасность»	растворена	в	«национальной	бе-
зопасности»	и,	нередко,	подменена	последней.

Кроме	того,	сегодня	категория	«государствен-
ная	безопасность»	ассоциируется	у	многих	рос-
сийских	граждан	(и	граждан	других	стран,	вхо-
дивших	в	состав	СССР)	с	советским	прошлым,	
с	подавлением	личности,	с	приматом	интересов	
государства.	Отсюда	возникает	сохранившееся	
с	советских	времен	отрицательное	отношение	
большинства	членов	общества	к	спецслужбам,	
деятельность	 которых	 до	 сих	пор	нередко	ас-
социируется	с	пытками	на	допросах	и	другими	
нарушениями	 прав	 и	 свобод	 граждан.	 При	
этом	государственная	безопасность	и	ее	обес-
печение	–	одна	из	важнейших	функций	любого	
государства	на	 каждом	этапе	его	развития	и	
человек	может	чувствовать	себя	в	безопасности	
лишь	тогда,	когда	обеспечена	государственная	
безопасность.	Органы	государственной	безопас-
ности	являются	неотъемлемой	частью	механиз-
ма	любого	государства.	Их	работа	в	демократи-
ческом	обществе	находится	в	правовом	поле	
и	направлена,	прежде	всего,	на	обеспечение	
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безопасности	личности	посредством	обеспече-
ния	государственной	безопасности.

На	 сегодняшний	 день	 в	 теоретико-пра-
вовой	 науке	 общая	 теория	 государственной	
безопасности	 разработана	 весьма	 слабо,	 а	
полноценная	деятельность	по	ее	обеспечению	
не	представляется	возможной	без	 такой	 тео-
рии.	Вопросы	 государственной	безопасности	
четко	не	обозначены	в	границах	национальной	
безопасности.	Значительное	число	понятий,	вы-
работанных	наукой,	фактически	отождествляет	
государственную	безопасность	с	национальной,	
что	указывает	на	необходимость	комплексного	
теоретического	исследования	основ	 государс-
твенной	безопасности.

Кроме	 того,	 несовершенство	 понятийного	
аппарата	в	правовой	доктрине	влечет	за	собой	
несовершенство	действующего	законодательс-
тва,	и,	как	следствие,	проблемы	в	правоприме-
нительной	практике.

Анализ последних публикаций по теме 
статьи.

К	 началу	 XXI	 века	 был	 накоплен	 значи-
тельный	исторический	и	 теоретический	опыт,	
позволивший	объективно	и	комплексно	иссле-
довать	проблемы	безопасности	в	философском,	
историческом,	политическом,	правовом	и	иных	
аспектах.

Значительный	вклад	в	изучение	теории	безо-
пасности	внесли	видные	российские	исследо-
ватели	проблем	безопасности:	А.А.	Прохожев,	
Н.Н.	 Рыбалкин	 и	 другие.	 В	 первую	 очередь	
заслуживает	 внимания	 докторская	 диссерта-
ция	Н.Н.	Рыбалкина	 (N.N. Rybalkin)	 «Природа	
безопасности»	(Москва,	2003),	в	которой	автор	
глубоко	исследует	философскую	сущность	дан-
ного	феномена.	 Указанная	работа	послужила	
основой	многочисленных	 исследований	 раз-
личных	 аспектов	 безопасности.	 Необходимо	
также	особенно	отметить	вклад	А.А.Прохожева	
(A.A. Prohozhev)	в	исследовании	общей	теории	
безопасности,	 в	 частности,	 его	монографию	
«Теория	 развития	 и	 безопасности	 человека	
и	 общества»	 (Москва,	 2006).	 В.Г.	Шевченко	
(V.G. Shevchenko) в	монографии	«Безопасность	
России	в	XXI	 веке»	 (Москва,	2005)	исследует	
вопросы	национальной	безопасности	России	
применительно	 к	 различным	видам	безопас-
ности.	 Глубокий	 сравнительно-правовой	 ана-

лиз	провел	В.М.Редкоус	 (V.M. Redkous),	издав	
монографию	 «Законодательное	 обеспечение	
национальной	 безопасности	 в	 государствах-
участниках	СНГ	и	его	учет	в	российских	услови-
ях»	(Пятигорск,	2008).

Из	последних	фундаментальных	исследова-
ний	проблем	национальной	безопасности	мож-
но	выделить	труд	С.Н.	Бабурина,	М.И.	Дзлиева	и	
А.Д.	Урсула	(S.N. Baburin, M.I. Dzliev, A.D. Ursul) 
«Стратегия	национальной	безопасности	России:	
теоретико-методологические	аспекты»	(Москва,	
2013)	и	работу	М.Ю.	Зеленкова	(M.Ju. Zelenkov) 
«Теоретико-методологические	проблемы	теории	
национальной	безопасности	Российской	Феде-
рации»	(Москва,	2013).

Цель проводимого автором исследова-
ния.

Целью	исследования	 является	 теоретико-
правовой	анализ	понятия	«государственная	бе-
зопасность»	и	его	сопоставление	со	смежными	
понятиями.

Любое	научное	исследование	той	или	иной	
правовой	 категории,	 прежде	 всего,	 должно	
начинаться	с	анализа	его	понятия.	Для	права	
определение	понятий	имеет	 исключительную	
важность,	ввиду	того,	что	определение	правовых	
понятий	является	одним	из	важнейших	средств	
достижения	главнейшего	признака	права	–	его	
формальной	определенности.	По	этому	поводу	
Р.Ф.	 Иеринг	 отмечал:	 «Язык	может	 быть	 не	
точным,	право	же	никогда	не	может	быть	доста-
точно	точным,	и	в	этом	кроется	одна	из	главных	
причин,	 почему	 язык	 довольствуется	малым	
числом	букв,	между	тем	как	право	нуждается	в	
большом	количестве	понятий»	[41,	55].

Прежде	чем	говорить	о	государственной	бе-
зопасности	необходимо	рассмотреть	категорию	
«безопасность».	 Исследование	философских	
концепций	понимания	феномена	безопасности	
позволило	нам	выделить	три	основных	подхода	к	
интерпретации	этого	явления.	Безопасность	по-
нимают	как	отсутствие	опасности,	как	состояние	
защищенности	и	как	устойчивое	развитие.

Самое	 элементарное	понимание	безопас-
ности	–	это	отсутствие	опасности.	Лексически	
разобрав	 термин	 «безопасность»	 на	 состав-
ляющие,	 получаем	 «без	 опасности».	 Однако	
такое	понимание	редко	находит	сторонников,	
поскольку	на	практике	невозможно	обеспечить	
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полное	отсутствие	опасностей.	В	связи	с	этим	
В.И.Ярочкин	 писал,	 что	 «безопасность	 –	 это	
скорее	не	отсутствие	опасности,	 а	 защита	от	
нее»	[50,	15].

Понимание	 безопасности	 как	 состояния	
защищенности,	 на	наш	взгляд,	 наиболее	 точ-
но	отражает	 суть	рассматриваемого	явления.	
Как	 справедливо	 заметил	 по	 этому	 поводу	
известный	исследователь	философского	аспек-
та	 безопасности	Н.Н.Рыбалкин,	 «понимание	
безопасности	 как	 состояния	 защищенности	в	
настоящее	время	получило	наибольшее	распро-
странение	и	принято	многими	отечественными	
исследователями	в	 качестве	 концептуального	
основания	 проводимых	 теоретических	 изыс-
каний,	 хотя	 они	и	 расходятся	 в	 определении	
объекта	защиты,	характера	угроз	и	защищае-
мых	интересов»	[43,	24].	На	логичный	вопрос,	
что	 такое	 «защищенность»,	 помогает	ответить	
А.А.	Прохожев,	 который	под	 защищенностью	
понимает	 «способность	 сохранения	объектом	
или	 системой	 (природа,	 человек,	 общество,	
государство	и	 др.)	 своей	 качественной	опре-
деленности	и	возможности	выполнения	своих	
функций	и	задач	в	условиях	воздействия	нега-
тивных	факторов»	[38,	20].

Представляется	весьма	интересным	подход	
к	 пониманию	безопасности,	 как	 устойчивого	
развития.	 Безопасность	 какого-либо	 объекта	
понимается	 сторонниками	этого	подхода,	 как	
состояние	устойчивого	развития.	Суть	данного	
подхода	весьма	понятно	и	лаконично	описывает	
О.Н.	Климов:	«Объект	защиты	не	находится	в	ста-
ционарном	состоянии.	Он	(…)	должен	развивать-
ся.	Поэтому	все,	что	тормозит	развитие,	следует	
рассматривать	как	опасность»	[22,	25].

По	нашему	мнению,	роль	устойчивого	разви-
тия	в	обеспечении	безопасности	действительно	
велика,	 однако	нецелесообразно	противопос-
тавлять	понимание	безопасности,	как	состояния	
защищенности,	пониманию	безопасности	через	
устойчивое	развитие,	поскольку	осуществление	
устойчивого	развития,	в	обязательном	порядке,	
предполагает,	 прежде	всего,	 состояние	 защи-
щенности.	Иными	словами,	устойчивое	разви-
тие	можно	определить	как	вторичную	цель	после	
защищенности.	 Совместив	 эти	 два	 подхода,	
можно	заключить,	что	безопасность	–	это	состоя-
ние	защищенности,	гарантирующее	устойчивое	
развитие	того	или	иного	объекта.

Рассмотрев	основные	подходы	к	пониманию	
феномена	безопасности,	перейдем	непосредс-
твенно	 к	 исследованию	категории	 «государс-
твенная	безопасность».	В	первую	очередь	пред-
ставляется	целесообразным	провести	краткий	
экскурс	 в	 историю	политических	 и	 правовых	
учений.	Идея	о	государственной	безопасности,	
как	основе	существования	государства,	лежала	
в	основе	трудов	ряда	мыслителей,	оставивших	
после	 себя	 ценнейшие	 памятники	 политико-
правовой	мысли.

Платон	о	государственной	безопасности	пи-
сал:	«Нашим	делом	было	бы	отобрать	тех,	кто	по	
своим	природным	свойствам	годен	для	охраны	
государства»	[36,	138].

Вся	 система	 государственного	 устройства	
по	Платону	служит	одной	главной	цели	–	сохра-
нению	целостности	 государства.	На	 этот	 счет	
мыслитель	отмечает:	«Может	ли	быть…	большее	
зло	для	государства,	чем	то,	что	ведет	к	потере	
его	 единства	 и	 распадению	 на	 множество	
частей?	И	может	ли	быть	большее	благо,	чем	
то,	что	связует	государство	и	способствует	его	
единству»	[36,	138].

Говоря	о	внешнем	и	внутреннем	аспектах	
безопасности	государства,	Аристотель	отмечал:	
«Оружие	необходимо	для	участников	государс-
твенного	общения	как	для	поддержания	власти	
против	неповинующихся	внутри	государства,	так	
и	против	внешних	врагов,	если	они	попытаются	
нанести	обиду»	 [2,	603].	Следует	особенно	от-
метить	выявленную	Аристотелем	зависимость	
угроз	безопасности	от	политического	режима:	
«Как	 бы	 то	 ни	 было,	 демократический	 строй	
предоставляет	большую	безопасность	и	реже	
влечет	 за	 собой	 внутренние	распри,	 нежели	
строй	 олигархический»	 [2,	 600].	Мыслитель	
объясняет	это	тем,	что	в	олигархиях	таятся	за-
родыши	двоякого	рода	неурядиц:	раздоры	друг	
с	другом	и	с	народом,	а	в	демократиях	–	только	
с	олигархией,	поскольку	сам	против	себя	народ	
бунтовать	не	 станет.	В	рамках	 учения	о	 госу-
дарственной	безопасности,	 следует	 особенно	
отметить	разработанную	Аристотелем	 теорию	
государственных	переворотов	[23,	5-12].

Известный	 древнеримский	мыслитель	 и	
государственный	 деятель	Цицерон	 указывал,	
что	 с	 появлением	 собственности	 на	 землю	
возникла	и	необходимость	ее	охраны	и	обес-
печения	 безопасности	 ее	 владельцев,	 а	 в	



Д. Ирошников

1�Nr. 4 2013

целом	–	потребность	в	системе	обеспечения	
безопасности	государства	[24,	107].

Зародившись	еще	на	заре	политико-правовой	
мысли	понимание	ключевых	вопросов	государс-
твенной	безопасности,	понятие	«безопасность»	
приобретает	широкое	распространение	в	науч-
ных	и	политических	кругах	западноевропейских	
государств	благодаря	философским	концепциям	
Т.	Гоббса,	Д.	Локка,	Ж.-Ж.	Руссо,	Б.	Спинозы	и	
других	мыслителей	XVII-XVIII	вв.,	означая	состо-
яние,	ситуацию	спокойствия,	проявляющуюся	в	
результате	отсутствия	реальной	опасности	(как	
физической,	так	и	моральной)	[8,	41].

В	 частности,	 Т.	 Гоббс	в	 сочинении	 «Левиа-
фан,	или	материя,	форма	и	власть	государства	
церковного	и	гражданского»	говорит	о	том,	что	
«цель	государства	–	главным	образом,	обеспе-
чение	безопасности.	Конечной	причиной,	целью	
или	намерением	людей	 (которые	от	 природы	
любят	свободу	и	 господство	над	другими)	при	
наложении	на	себя	уз	(которыми	они	связаны,	
как	мы	видим,	живя	в	государстве),	–	отмечает	
Гоббс	–	является	забота	о	самосохранении	и	при	
этом	о	более	благоприятной	жизни»	[13,	116].	
Ход	рассуждений	Гоббса	таков.	От	природы	люди	
любят	свободу	и	господство	над	другими.	Но	за-
бота	о	самосохранении	и	о	более	благоприятной	
жизни,	 то	 есть	 о	безопасности,	 заставляет	их	
накладывать	на	себя	узы,	живя	в	государстве	
[18,	58].

Аналогичную	позицию	занимал	Шарль-Луи	
Монтескье,	указывая	на	то,	что	«у	всех	государств	
есть	одна	общая	им	всем	цель,	заключающаяся	
в	охране	своего	существования»	[33,	289].	Жан-
Жак	Руссо	на	этот	счет	отмечал:	«поскольку	люди	
не	могут	создавать	новых	сил,	а	могут	лишь	(…)	
направлять	силы,	уже	существующие,	то	у	них	
нет	иного	средства	самосохранения,	как,	объ-
единившись	с	другими	людьми,	создать	сумму	
сил	(…)»	[42,	160].

Джон	Локк,	 в	 своем	известном	сочинении	
«Два	трактата	о	правлении»,	определил	основы	
всеобщей	безопасности	в	том,	чтобы	удержать	
всех	людей	от	посягательства	на	права	других	
и	от	нанесения	ущерба	друг	другу	и	соблюдать	
закон	природы,	который	требует	мира	и	сохра-
нения	всего	человечества»	[28,	265].

Н.	Макиавелли	 о	 внутреннем	и	 внешнем	
аспекте	государственной	безопасности	писал,	
что	 «Государя	 подстерегают	 две	 опасности:	

одна	изнутри	или	со	стороны	подданных,	дру-
гая	 извне	–	 от	 сильных	 соседей.	 С	 внешней	
опасностью	можно	 справиться	 при	 помощи	
хорошего	войска	и	хороших	союзников.	А	если	
опасность	извне	будет	устранена,	то	внутри	со-
хранится	мир	при	условии,	что	его	не	нарушат	
тайные	заговоры»	[29,	46].	Причины	возникно-
вения	 государства	флорентийский	мыслитель	
выводит	 также	 из	 естественной	 потребности	
в	 безопасности	 людей,	 из	 гарантии	 частной	
собственности,	которые	он	называет	благами	
свободы	[44,	11-20].

Б.	Спиноза,	развивая	идею	о	главной	цели	
государства	–	обеспечить	безопасность	подан-
ных,	 отмечал,	 что	цель	 государства	 «заключа-
ется	не	в	том,	чтобы	господствовать	и	держать	
людей	в	страхе,	подчиняя	их	власти	другого,	но,	
наоборот,	в	том,	чтобы	каждого	освободить	от	
страха,	дабы	он	жил	в	безопасности,	насколько	
это	возможно»	[46,	350].

О	 внутренней	 безопасности	 государства	
П.А.	Гольбах	 писал,	 что	 «не	 следует	 преувели-
чивать	опасности,	с	которой	связана	свобода	
мысли;	те,	кто	обладает	властью,	должны	пони-
мать,	что	для	государства	не	существует	более	
реальной	 опасности,	 чем	 опасность	 посеять	
волнения	 и	 довести	 до	 отчаяния	 какую-либо	
часть	граждан	(…)»	[14,	356].

Таким	 образом,	 различные	 аспекты	 госу-
дарственной	безопасности	 были	отражены	в	
многочисленных	 трудах	 классиков	 политико-
правовой	мысли.	При	этом	эволюция	представ-
лений	о	 государственной	безопасности	 была	
следствием	изменения	подходов	к	пониманию	
государства	в	его	взаимоотношении	с	личнос-
тью	и	обществом.

Современная	же	интерпретация	категории	
«государственная	 безопасность»	 неотделима	
от	 более	широкого	 понятия	 «национальная	
безопасность».

Следует	отметить,	что	некоторые	исследова-
тели	не	принимают	категорию	«национальная	
безопасность»,	учитывая	этимологию	слов	«на-
циональный»	и	«государственный».	По	их	мне-
нию,	 категория	 «национальная	безопасность»	
не	подходит	для	многонациональной	страны	[9,	
29;	12,	85].	Такой	подход	нам	представляется	
не	 совсем	правильным,	 поскольку	 категория	
«национальная	безопасность»	никак	не	связана	
с	 категорией	 «нация».	 Схожими	 категориями	
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являются	 «национальная	экономика»,	 «нацио-
нальное	право»	и	др.	На	этот	счет	еще	в	1995	
году	А.А.	Прохожев	отмечал,	что	нация	сейчас	
рассматривается	не	 как	 совокупность	 лиц	от-
дельной	национальности,	а	как	страна	[37,	13].	
В	 связи	 с	 этим,	 нам	представляется,	 что	 при	
анализе	сходств	и	различий	рассматриваемых	
видов	безопасности	мало	руководствоваться	
просто	 этимологией	 слов;	 необходимо	 доско-
нально	изучить	обстоятельства	заимствования	
термина	 «национальная	 безопасность».	 При	
этом	нельзя	переоценить	важность	 для	науки	
и	 практики	 категории	 «национальная	 безо-
пасность»,	поскольку,	после	распада	СССР,	для	
России	и	постсоветского	пространства,	господс-
твующая	 ранее,	 категория	 «государственная	
безопасность»	 оказалась	 слишком	 узкой	 для	
обозначения	 совокупности	 безопасности	 об-
щества	в	целом,	безопасности	государства	как	
продукта	общества	и	безопасности	 личности,	
которая	 стала	 рассматриваться	 как	 высшая	
ценность	в	демократическом	обществе.

В	самом	общем	виде,	категория	«националь-
ная	безопасность»	чаще	всего	рассматривается,	
как	совокупность	государственной,	обществен-
ной,	экономической,	экологической,	военной	и	
иных	видов	безопасности.	Этого	мнения	придер-
живается	большинство	исследователей	[10,	3;	
16,	134;	5,	318].	Так,	С.Н.	Бабурин,	М.И.	Дзлиев	
и	А.Д.	Урсул	указывают,	что	национальная	безо-
пасность,	как	социально-политическое	явление,	
включает	в	себя	множество	отдельных	состав-
ляющих	 и	 является	 совокупным	 состоянием	.
[3,	25].	Однако	далеко	не	все	авторы	поддержи-
вают	 данный	подход.	В	 частности,	 А.О.	Линдэ	
употребляет	 рассматриваемые	 понятия	 как	
синонимы	 [26,	25],	 что	на	наш	взгляд,	 недо-
пустимо,	в	силу	неоспоримых	различий	между	
данными	 категориями.	 По	мнению	 послед-
него	 председателя	КГБ	СССР	В.А.	Крючкова,	
«госбезопасность	 –	 понятие	 более	широкое.	
Национальная	 безопасность	 должна	иметь	 в	
виду,	 прежде	всего,	 этнические	аспекты»	 [25,	
16].	Ю.М.	Беляков	также	считает,	что	государс-
твенная	 безопасность	шире	 национальной.	
По	мнению	автора,	структурными	элементами	
государственной	безопасности	 являются:	 по-
литическая,	экономическая,	идеологическая	и	
национальная	безопасность	[6,	23].	Некоторые	

исследователи,	говоря	о	государственной	безо-
пасности,	фактически	вкладывают	в	данное	по-
нятие	содержание	национальной	безопасности.	
Например,	С.М.	Мандрыка,	характеризуя	госу-
дарственную	безопасность,	определяет	ее	через	
безопасность	личности,	общества	и	государства	
[30,	16];	Р.П.	Сипок	к	видам	 государственной	
безопасности	относит	политическую,	военную,	
экономическую,	 экологическую,	 социальную,	
продовольственную	и	общественную	[45,	28].	
Таким	образом,	 эти	 авторы,	 по	 сути,	 говорят	
о	национальной,	а	не	о	государственной	безо-
пасности.

Уяснив	 место	 государственной	 безопас-
ности	в	 системе	национальной	безопасности,	
необходимо	разработать	определение	понятия	
«государственная	безопасность».	Для	непосредс-
твенной	 разработки	 определения	 категории	
«государственная	безопасность»,	 необходимо	
рассмотреть	 основные	определения	 данного	
понятия,	выработанные	на	сегодняшний	день	
правовой	доктриной.

Ряд	 авторов	 определяет	 государственную	
безопасность,	 как	 состояние	 защищенности	
основ	конституционного	строя,	политического,	
экономического,	оборонного,	научно-техничес-
кого	 и	 информационного	 потенциала	 страны	
от	внешних	и	внутренних	угроз,	исходящих	от	
иностранных	спецслужб	и	организаций,	а	также	
преступных	сообществ,	групп	и	отдельных	лиц	
[32,	70;	40,	88;	1,	18;	7,	63-64].	На	наш	взгляд,	
данное	определение	имеет	ряд	недостатков.	

Во-первых,	 политический,	 экономический,	
оборонный	и	другие	аспекты	не	могут	входить	
в	 государственную	безопасность,	 так	 как	 это	
самостоятельные	 виды	 национальной	 безо-
пасности.

Во-вторых,	согласно	данному	определению,	
источниками	 угроз	могут	 быть	 иностранные	
спецслужбы	и	организации,	а	также	преступные	
сообщества	и	отдельные	лица.	По	нашему	мне-
нию,	этот	круг	потенциальных	источников	угроз	
сужает	 данное	 определение.	 Так,	 например,	
угроза	 государственной	 безопасности	может	
исходить	от	иностранного	государства,	которое	
не	является	ни	спецслужбой,	ни	организацией,	
ни	 преступным	сообществом,	 ни,	 тем	более,	
отдельным	лицом.

С.С.	Карнаухов	определяет	государственную	
безопасность,	как	функцию	государства	по	вы-
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явлению	и	разрешению	конфликтов	 с	 целью	
предотвращения	негативного	влияния	их	пос-
ледствий	на	охраняемые	государством	ценности	
[20,	 63].	 К	 недостаткам	 такого	 определения	
можно	отнести,	прежде	всего,	использованную	
автором	категорию	«охраняемые	государством	
ценности».	Известно,	что	государством	охраня-
ются	права	и	свободы	человека	и	гражданина,	
отношения	собственности,	семья	и	т.п.	Однако	
данные	 «ценности»	 вряд	 ли	 можно	 отнести	
к	 объектам	 государственной	 безопасности.	
Представляется	спорным	также	использование	
автором	 термина	 «конфликт».	 Конфликт,	 как	
правило,	 означает	противоречие	во	взглядах,	
разногласие,	 спор.	В	процессе	повседневной	
деятельности	государства	возникает	множество	
конфликтов	с	иными	государствами,	политичес-
кими	структурами,	общественными	организаци-
ями,	а	также	отдельными	гражданами.	Однако	
под	обеспечение	государственной	безопасности	
подпадают	далеко	не	все	конфликты,	а	лишь	те	
из	них,	которые	несут	в	себе	реальную	или	по-
тенциальную	угрозу	объектам	государственной	
безопасности.

О.Д.	 Толстухин	 понимает	 государственную	
безопасность,	 как	 обеспечение	незыблемос-
ти	 конституционного	 строя,	 суверенитета,	
территориальной	целостности	и	нерушимости	
границ	России;	 защиты	природных	богатств	и	
системы	управления	страной;	это	обеспечение	
политической,	 экономической	 и	 социальной	
стабильности,	 законности	 и	 правопорядка;	
развитие	равноправного	и	 взаимовыгодного	
международного	сотрудничества	[47,	48].

В	 данном	определении	имеются	 и	 плюсы	
и	минусы.	К	минусам	можно	отнести	безосно-
вательное	расширение	государственной	безо-
пасности:	включение	в	нее	автором	природных	
богатств,	а	также	политической,	экономической	
и	социальной	стабильности	–	явных	составля-
ющих	 национальной	 безопасности.	 Плюсом	
рассматриваемого	 определения	 является	 то,	
что	автор	в	качестве	условия	государственной	
безопасности	называет	защиту	«системы	управ-
ления	страной».	Здесь	мы	полностью	согласны	
с	исследователем,	так	как,	по	нашему	мнению,	
непременное	 условие	обеспечения	 государс-
твенной	безопасности	–	безопасность	системы	
государственных	органов.

Проведенный	комплексный	анализ	основных	
определений	 государственной	 безопасности	
позволил	разработать	авторское	определение.

Итак,	 безопасность	мы	понимаем	как	 со-
стояние	 защищенности.	Известно	 также,	 что	
деятельность	 государства	 по	 обеспечению	
безопасности	обычно	рассматривается	в	двух	
направлениях:	как	защита	от	посягательств	на	
независимость	государства	извне,	со	стороны	
иных	стран	и	иностранных	организаций	 (вне-
шняя	безопасность),	и	как	борьба	с	«внутрен-
ними	врагами»,	стремящимися	противозаконно	
изменить	 государственный	строй	 (внутренняя	
безопасность)	[19,	55].

Таким	образом,	в	широком	смысле	можно	
определить	государственную	безопасность	как	
состояние	защищенности	государства	от	внут-
ренних	и	внешних	угроз.	

Более	 узкое	 определение	можно	 сформу-
лировать	 путем	включения	в	него	различных	
объектов	 государственной	безопасности,	 сре-
ди	 которых	 основным,	 безусловно,	 является	
само	 государство.	Необходимо	иметь	 в	 виду,	
что	объект	безопасности	–	 главный	критерий	
разграничения	 ее	 видов.	 Как	 справедливо	
указывает	 Т.Э.	Шуберт,	 «критерием	разграни-
чения	понятий	«государственная	безопасность»	
и	«национальная	безопасность»,	может	служить	
сам	объект,	на	который	направлена	защита	(…)»	
[49,	17-19].

«Объект»	–	это	явление,	предмет,	на	который	
направлена	 какая-нибудь	 деятельность	 [35,	
662].	 Таким	 образом,	 «объект	 безопаснос-
ти»	–	это	такое	явление,	предмет,	который	нахо-
дится	в	состоянии	защищенности.	По	мнению	
Д.Г.	Балуева,	 практически	единственным	объ-
ектом	государственной	безопасности	является	
само	государство	[5,	317].	Безусловно,	с	этим	
мнением	нельзя	не	согласиться,	однако	можно	
выделить	ряд	свойств	государства,	так	или	иначе	
влияющих	на	его	существование	и	являющих-
ся	 основными	объектами	 защиты,	 поскольку	
безопасность	–	это	прежде	всего	«физическое	
выживание	государства»	[17,	5].

Нам	 представляется,	 что	 объекты	 госу-
дарственной	безопасности	 есть	 не	 что	 иное,	
как	 основные	признаки	 государства.	 За	 всю	
историю	развития	человечества,	мыслителями	
и	 политическими	 деятелями	было	высказано	
множество	различных	мнений	и	 суждений	об	
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основных	признаках	государства,	отличающих	
государственную	организацию	от	негосударс-
твенной	и	догосударственной	[11,	15].	В	настоя-
щее	время	в	теоретико-правовой	науке	принята	
(при	всех	разногласиях,	касающихся	отдельных	
признаков)	единая	дефиниция,	в	соответствии	
с	 которой,	 государство	 есть,	 основанная	 на	
публичном	праве,	 политическая	организация	
общества,	 обладающая	 такими	 признаками,	
как	территория,	верховенство	внутри	страны	и	
независимость	во	внешних	делах	(суверенитет),	
а	так	же	обособленный	от	всего	остального	об-
щества	аппарат	управления	[39,	52].

Учитывая	изложенное,	 к	 основным	объек-
там	 государственной	 безопасности	 с	 полной	
уверенностью	можно	отнести:	1)	государствен-
ный	строй;	2)	государственные	органы;	3)	госу-
дарственный	суверенитет;	4)	территориальную	
целостность	государства.

С	 учетом	приведенных	объектов	 государс-
твенной	безопасности,	можно	дать	следующее	
определение:	«государственная	безопасность»	
–	 состояние	 защищенности	 государственного	
строя,	 государственных	 органов,	 территори-
альной	целостности	 государства,	 а	 также	его	
суверенитета	от	внутренних	и	внешних	угроз.	Ду-
мается,	что	такое	определение	государственной	
безопасности	достаточно	полно	характеризует	
это	явление,	при	этом	оно	достаточно	простое,	
не	перегружено	 лишними	конструкциями,	 что	
облегчает	 его	 понимание.	 Как	 отмечал	 еще	
в	 начале	 XX	 века	 В.Д.	Катков,	 «требования,	
которым	должен	 удовлетворять	научный	язык	
заключаются:	1)	в	его	 точности,	2)	ясности,	и	
3)	 простоте»	 [21,	 73].	 Эти	 слова	не	 потеряли	
актуальности	и	по	сей	день.

Сформулировав	 авторское	 определение	
понятия	 «государственная	 безопасность»,	
представляется	 целесообразным	 провести	
разграничение	со	смежными	категориями	(бе-
зопасность	государства,	военная	безопасность,	
общественная	безопасность).

Категорию	«государственная	безопасность»	
следует	отграничить	от	понятия	«безопасность	го-
сударства».	Не	смотря	на	то,	что	данные	понятия,	
на	первый	взгляд	имеют	лексическое	сходство,	
речь	идет	о	разных	категориях.

По	нашему	мнению,	различие	понятий	«го-
сударственная	безопасность»	и	«безопасность	

государства»	 обусловливается	 следующим:	 в	
первом	случае	говорится	о	категории	«государс-
тво»,	во	втором	–	«страна».	Согласно	словарю	
С.И.	Ожегова	«государство»	и	«страна»	–	синони-
мы	[35,	1135].	Однако	если	рассматривать	эти	
явления	с	точки	зрения	их	сущностных	различий,	
то	 государство	 понимается	 как	 политическая	
система	власти,	как	особого	рода	организация,	
а	страна	характеризуется	в	большей	степени	ис-
торическими	и	культурными	факторами,	включа-
ющими	население,	общность	территории,	язык	
и	т.п.	Такие	же	отличия	присутствуют	и	в	других	
языках.	Так,	например,	в	английском	языке	раз-
личают	«state»	(государство)	и	«country»	(страна)	
[15,	125.,	529];	в	немецком	–	соответственно	
«staat»	(государство)	и	«land»	(страна)	[4,	306.,	
487];	во	французском	–	«etat»	 (государство)	и	
«pays»	(страна)	[48,	394.,	594].	Таким	образом,	
при	употреблении	термина	«безопасность	госу-
дарства»	подразумевается	безопасность	страны	
с	присущими	ей	историческими	и	культурными	
традициями	–	близко	к	понятию	«национальная	
безопасность».

Кроме	 того,	 необходимо	 провести	 четкое	
разграничение	понятий	«государственная	безо-
пасность»	и	«военная	безопасность»,	поскольку	
указанные	виды	безопасности	нередко	безос-
новательно	смешиваются	исследователями.	Так,	
например,	одни	авторы	относят	обороноспособ-
ность	к	объектам	государственной	безопасности	
[34,	34],	другие	же	рассматривают	вооруженные	
силы,	как	силы	обеспечения	 государственной	
безопасности	[27,	72]	и	т.п.

Необходимо	понимать,	что	военная	безопас-
ность	это	состояние	защищенности	государства	
от	 военных	 угроз,	 связанных	 с	применением	
военной	силы	или	угрозой	ее	применения.	Не-
смотря	на	общность	объектов	государственной	
и	 военной	 безопасности	 (государство	 –	 его	
суверенитет	и	территориальная	целостность),	во-
енная	безопасность	отличается	от	государствен-
ной	по	объектам	(мир,	обороноспособность),	по	
субъектам	обеспечения	 (вооруженные	силы),	
по	характеру	и	источникам	угроз	(войны,	воо-
руженные	конфликты).

Весьма	сложное	взаимоотношение	наблю-
дается	у	категорий	«государственная	безопас-
ность»	 и	 «общественная	 безопасность».	 Обе	
категории	 являются	 видами	 национальной	
безопасности.	При	рассмотрении	соотношения	
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этих	категорий,	необходимо	иметь	в	виду,	что	
«в	 теоретическом	и	практическом	плане	пер-
вичность	общества	и	вторичность	государства	
означает,	 прежде	всего,	 что	общество	всегда	
имеет	 приоритет	 перед	 государством	 уже	 в	
силу	природы	их	возникновения,	имея	в	виду	
что	 государство	 создается	на	базе	общества,	
вырастает	из	общества	и	изначально	обуслов-
ливается	характером	общества,	а	не	наоборот»	
[31,	142].	Здесь	государственная	безопасность	
должна	 служить	 обеспечению	общественной	
безопасности,	поскольку	государство	является	
не	 только	 главным	объектом,	но	и	 субъектом	
обеспечения	 государственной,	 общественной	
и	иных	видов	безопасности.	Иными	словами,	
только	когда	государство	находится	в	состоянии	
защищенности,	можно	говорить	о	полноценном	
обеспечении	общественной	безопасности.

Основные результаты исследования,  
выводы.
1.	 Безопасность	 понимают	 как	 отсутствие	

опасности,	 как	 состояние	 защищенности	
и	как	устойчивое	развитие.	Понимание	бе-
зопасности	 как	 состояния	 защищенности	
наиболее	 точно	отражает	 суть	рассматри-
ваемого	явления.

2.	 Идея	о	государственной	безопасности,	как	
основе	существования	государства,	лежала	
в	основе	трудов	ряда	мыслителей,	оставив-
ших	после	себя	ценнейшие	памятники	по-
литико-правовой	мысли.

3.	 В	широком	смысле	можно	определить	госу-
дарственную	безопасность,	как	состояние	
защищенности	 государства	от	 внутренних	
и	внешних	угроз.

4.	 Объекты	 государственной	 безопасности	
есть	не	что	иное,	как	основные	признаки	
государства.	 К	 основным	 объектам	 госу-
дарственной	 безопасности	 с	 полной	 уве-
ренностью	можно	отнести:	1)	государствен-
ный	 строй;	 2)	 государственные	 органы;	.
3)	государственный	суверенитет;	4)	терри-
ториальную	целостность	государства.

5.	 В	 узком	 смысле	 слова	 «государственная	
безопасность»	–	состояние	защищенности	
государственного	 строя,	 государственных	
органов,	 территориальной	 целостности	
государства,	 а	 также	 его	 суверенитета	 от	
внутренних	и	внешних	угроз.

6.	 Категорию	 «государственная	 безопас-
ность»	следует	отграничить	от	понятия	«бе-
зопасность	государства»,	понимая	послед-
нее	шире	–	как	безопасность	страны.	

7.	 Государственная	 безопасность	 и	 военная	
безопасность,	не	смотря	на	общие	объек-
ты,	имеют	ряд	отличительных	черт.

8.	 Весьма	сложное	взаимоотношение	наблю-
дается	у	категорий	«государственная	безо-
пасность»	и	«общественная	безопасность»,	
отражающая	 взаимоотношения	 государс-
тва	и	общества.	Государственная	безопас-
ность	должна	служить	обеспечению	обще-
ственной	безопасности.
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