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Осмысляется проблема выделения новых видов национальной безопасности в нор-
мативных правовых актах России, проанализирована Стратегия национальной без-
опасности Российской Федерации 2015 г. Сделана попытка объяснить многообразие 
видов безопасности, существующих в современной научной литературе. Подчёркива-
ется необходимость классификации видов национальной безопасности в Стратегии 
национальной безопасности. Перечислены основные существующие в науке класси-
фикации видов национальной безопасности. Сделан вывод о недопустимости отож-
дествлять вид безопасности и вид национальной безопасности. Делается акцент на 
возможности появления новых видов национальной безопасности Российской Феде-
рации, не предусмотренных документами стратегического планирования. Предлага-
ется выделение в качестве самостоятельных видов национальной безопасности Рос-
сийской Федерации культурной и духовной безопасности. 
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The subject of the article is the typology of national security, and controversial issues of the 
selection. 
The purpose of the article is to identify causes of a large number of security’s forms both in 
theory and in practice, also to analyze acts in this sphere.  
The methodology of the article includes analysis, synthesis, formal-legal and comparative-
legal methods.  
The main results of the research. The author focuses on the problem of types of national 
security. The author investigates the national security and methodological, theoretical and 
legal aspects of the classification of national security’s forms. The reason for the diversity 
of types of national security should also be recognized as the lack of a clear classification of 
them. Author investigates the mechanism for detaching forms of national security in acts 
of the Russian Federation in the field of security and suggests that new forms of nation 
security (moral security and culture security) should appear in base document of strategic 
planning of the national security. Moral security includes cultural, ideological, informa-
tional, psychological, scientific, educational, and religious security. Cultural security in its 
most general form is the stable existence of culture, the protection of this sphere from in-
ternal and external threats, for example, such as the emasculation of spiritual and moral 
values and globalization. 
Conclusions. The identification of new types of national security is an objective process due 
to the very versatility of such a phenomenon as national security. At the same time, it 
should be recognized that the sphere of spirit and morality in the context of spiritual secu-
rity does not belong to the legal science, but rather to the field of philosophy and religion. 
In this regard, their inclusion, even as an adjective, in the text of the strategic planning doc-
ument raises doubts, so the use of the phrase "moral security" in legal acts in the near fu-
ture, in our opinion, can hardly be expected.  
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1. Введение 
Термин безопасность сегодня употребляется 

очень часто, в разных значениях и контекстах. В пра-
вовом регулировании России можно выделить 
больше тысячи нормативно-правовых актов так или 
иначе, затрагивающих сферу безопасности. 

Исследователи выделяют множество видов 
национальной безопасности: от традиционных как, 
например, военная или государственная, до весьма 
экзотических – сетевая и электромагнитная, нарко-
тическая и продовольственная, технологическая и 
интеллектуальная. Зачастую это обусловлено тем, 
что безопасность вообще является многогранным 
феноменом правовой реальности. Проблемой выде-
ления видов национальной безопасности, разработ-
кой классификаций занимались такие исследова-
тели как А.А. Прохожев, М.Ю. Зеленков, Н.Г. Кутьин, 
С.В. Хмелевский, А.В. Шободоева и другие. Изучение 
новых видов безопасности в теории, на наш взгляд, 
относится к числу актуальных вопросов, имеющих не 
только доктринальное, но и практическое значение.  

2. Виды национальной безопасности по Стра-
тегии национальной безопасности 

На данный момент законодатель в п. 6 Страте-
гии национальной безопасности Российской Феде-
рации (далее – Стратегия)  выделяет 9 видов нацио-
нальной безопасности. Очевидно, что родовым по-
нятием для любого из указанных видов будет высту-
пать «национальная безопасность», хотя и данный 
термин следует признать новым.  

Легальная дефиниция «национальной безопас-
ности» впервые была дана в 2000 году в Концепции 
национальной безопасности. Вместе с тем, уже в За-
коне «О безопасности» 1992 года была предпринята 
первая попытка выделения видов безопасности, при 
чем просто «безопасности», а не «национальной 
безопасности». В ст. 13 утратившего силу Закона «О 
безопасности» упоминалось о существовании госу-
дарственной, экономической, оборонной, обще-
ственной, информационной, экологической и иных 
видов безопасности. Данная оговорка «и иные виды 
безопасности», на наш взгляд, породила такое 
изобилие точек зрения о других, не указанных в За-
коне видах безопасности.  

Федеральный закон № 390-ФЗ «О безопасно-
сти», принятый 28 декабря 2010 года, пришедший на 
смену Закону 1992 года, проблему закрепления кон-
кретных видов национальной безопасности не ре-
шил. Так, согласно ст. 1 «настоящий Федеральный 
закон определяет основные принципы и содержа-
ние деятельности по обеспечению безопасности гос- 

ударства, общественной безопасности, экологиче-
ской безопасности, безопасности личности, иных ви-
дов безопасности, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации», что и обусловило по-
явление в юридической науке после 2010 года все 
новых и новых видов безопасности в целом, и наци-
ональной, в частности. По мнению Г.А. Атаманова в 
теории их выделяют порядка сорока [1]. 

Такое противоречивое положение существо-
вало до декабря 2015 года. В новой Стратегии, утвер-
жденной указом Президента РФ от 31.12.2015 
№ 683, четко выделили следующие виды нацио-
нальной безопасности: «государственную, обще-
ственную, информационную, экологическую, эконо-
мическую, транспортную, энергетическую безопас-
ность, безопасность личности». О военной безопас-
ности упоминается в п. 33 Стратегии. Этот перечень 
является закрытым, так как не предполагает оборота 
«и другие», «и так далее», «и прочие». Вместе с тем, 
сам законодатель продолжает выделять новые виды 
безопасности, такие как: промышленная, демогра-
фическая, радиационная, к примеру, легальная де-
финиция последней дана в Федеральном законе «О 
радиационной безопасности населения Российской 
Федерации». К слову, словосочетание «продоволь-
ственная безопасность» встречается в п. 23 указан-
ной нами Стратегии. Очевидно, что новые виды без-
опасности возникают и будут возникать в правовом 
поле Российской Федерации: меняются обществен-
ные отношения, меняется правовая реальность, это 
процесс следует считать закономерным.  

Причиной многообразия видов национальной 
безопасности следует признать также отсутствие 
чёткой их классификации. Выше было указано, что в 
п. 6 Стратегии виды национальной безопасности 
просто перечислены. А.А. Прохожев верно указы-
вает на необходимость проведения любой класси-
фикации на основе существенных единых призна-
ков, включающих, в первую очередь, объекты без-
опасности, характер угроз, сферы жизнедеятельно-
сти [2]. Так, в зависимости от объекта, интересы ко-
торого защищаются от внутренних и внешних угроз, 
можно выделить такие виды безопасности, как без-
опасность личности, общества, государства. 

Некоторые авторы отстаивают позицию о том, 
что виды национальной безопасности «представ-
ляют собой сложные системные формирования, 
имеющие внутреннюю структуру» [3, с. 21]. К при-
меру, в рамках общественной безопасности предла-
гают выделять в качестве подвидов «криминологи-
ческую» [4, с. 50], «демографическую» [5, с. 33], «ми- 
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грационную» [6, с. 34], «пожарную» [7, с. 102], «про-
довольственную» [8, с. 165] и другие виды безопас-
ности. 

Прикладное применение могла бы получить 
«классификация видов национальной безопасности 
по сферам жизнедеятельности» [9, с. 6], в которых мо-
гут возникать угрозы национальной безопасности. 
Например, такие как: военная, информационная, эко-
номическая, экологическая, транспортная, информа-
ционная, при этом, указанные виды безопасности мо-
гут в дальнейшем делиться на подвиды.  

Проанализировав п. 6 Стратегии, создается 
впечатление, что в данном акте смешаны как мини-
мум две классификации видов национальной без-
опасности: по объекту и по сфере жизнедеятельно-
сти. Примечательно также, что в Стратегии 2015 года 
к самостоятельным видам национальной безопасно-
сти были отнесены энергетическая и транспортная, 
хотя ранее в документах стратегического планирова-
ния они таковыми не признавались, при том, что ле-
гальная дефиниция той же «транспортной безопас-
ности»1 известна с 2007 года. 

Таким образом, можно констатировать трудно-
сти при обосновании выделения самостоятельного 
вида не только собственно «безопасности», но и 
«национальной безопасности».  

3. Духовная и культурная безопасность 
Учитывая формирование различных видов без-

опасности, хотелось бы указать на необходимость вы-
деления таких видов безопасности как духовная и 
культурная. На сегодняшний день законодатель не ис-
пользует эти термины. В п. 76 Стратегии речь идет о 
том, что выделяется такое направление, как обеспече-
ние национальной безопасности в области культуры. 

Вместе с тем, представляется, что сохранение 
истории, культуры, языка своего народа должно 
быть одним из приоритетов государственной поли-
тики, при этом они не должны просто деклариро-
ваться, должны реально обеспечиваться. Справед-
ливым можно признать утверждение А.Ф. Николь-
ского о том, что: «среди многообразия сторон наци-
ональной безопасности важная роль принадлежит 
сохранению самобытности культуры и духовных 
ценностей народа» [10, с. 18] и возрождения нацио-
нальной идеи.  

В п. 30 Стратегии закреплено, что одним из 
национальных интересов устойчивого развития на 

                                                           
1 О транспортной безопасности: Федеральный закон от 
09.02.2007 № 16-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 
12.02.2007. № 7. Ст. 837. 

долгосрочную перспективу является «сохранение и 
развитие культуры, традиционных российских ду-
ховно-нравственных ценностей»2, культура также 
является и стратегическим национальным приорите-
том (п. 31). Действительно, «в условиях интенсивно 
нарастающей глобализации, государство должно 
обеспечивать не только безопасность своих границ, 
но и безопасность информационного и культурного 
пространства» [11, с. 180]. Важно сохранять и транс-
лировать необходимость осознания собственной 
идентичности, отражающей самобытность россий-
ского народа. Данное обстоятельство, в свою оче-
редь, служит основанием выделения дефиниции, 
которая бы отразила культурную, духовно-нрав-
ственную независимость, обособленность. Так в 
Стратегии 2015 года появляется термин «культурный 
суверенитет», однако содержание данного термина 
в правовых актах пока не раскрыто. 

Необходимо отметить мнение учёных в обла-
сти безопасности, к примеру, С.Н. Соколовой, 
М.Х. Хаджарова, М.М. Шубиной, П.Н. Беспаленко, 
согласно которому обоснована необходимость не 
только введения в научный оборот, но и закрепле-
ния на законодательном уровне термина «духовная 
безопасность». М.Ю. Зеленков полагает: «сегодня, 
когда стираются различия между внутренними и 
внешними средствами обеспечения национальных 
интересов и безопасности, когда военная мощь пе-
рестала быть абсолютным гарантом полной безопас-
ности, преобладающие тенденции к целостности и 
взаимозависимости мирового сообщества застав-
ляют общество по-иному взглянуть на проблему 
обеспечения духовной безопасности Российской Фе-
дерации» [12]. 

Выходом из духовного кризиса, как считает 
Л.Х. Газгиреева, может стать «многогранная и целе-
направленная работа по обеспечению духовной без-
опасности» [13, с. 14]. К сожалению, автор не пред-
лагает конкретный механизм обеспечения данного 
вида безопасности, полагая, что «в основе ее лежит 
борьба с бездуховностью, постоянная работа по 
утверждению духовности в сознании и поведении 
человека» [13, с. 14]. По нашему мнению, с таким вы-
водом вряд ли можно согласиться, поскольку авторы 
полагают, что духовность – это нечто национальное 
и присущее исключительно приверженцам русской 
культуры и православной религии, вместе с тем, оче- 

2 О Стратегии национальной безопасности Российской Фе-

дерации: указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 
// Собрание законодательства РФ.  2016. № 1 (ч. II). Ст. 212. 
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видно, что и представители других культур, религий, 
убеждений также обладают высокими нравствен-
ными качествами, совестью и чувством долга.  

Более конкретные выводы сделаны С.Н. Бори-
совым и А.М. Дмитраковым. Данный авторский кол-
лектив видит в духовной безопасности «совокуп-
ность условий, обеспечивающих сохранность и раз-
витие общества как самостоятельной и самодоста-
точной духовной общности» [14, с. 44]. Кроме того, 
они предлагают выделять следующие подвиды ду-
ховной безопасности: «культурная, идеологическая, 
информационная, психологическая, научная, обра-
зовательная и религиозная» [14, с. 45]. На наш 
взгляд, этот подход представляется обоснованным, 
вместе с тем, в современном правовом регулирова-
нии Российской Федерации духовная безопасность 
не рассматривается как вид национальной безопас-
ности, поэтому выделять ее подвиды преждевре-
менно. 

Следует согласиться с П.Н. Беспаленко. Он по-
лагает, что «введение понятия духовная безопас-
ность в научный оборот обусловлено, главным обра-
зом, потребностью реформированного российского 
общества в стабилизации и самосохранении не 
только в экономико-производственном плане, но и в 
плане поддержания и развития национальной, куль-
турной, социальной макроидентичности» [15, с. 3]. 
Справедливо, что именно идентичность народа вы-
ступает объектом духовной безопасности. 

Вместе с тем, следует признать, что сфера духа 
и духовности в контексте духовной безопасности от-
носится скорее не к юридической науке, а к области 
философии и религии. В связи с этим, включение их, 
даже в качестве прилагательного, в текст документа 
стратегического планирования, порождает сомне-
ния, поэтому использования в правовых актах слово-
сочетания «духовная безопасность» в ближайшее 
время, на наш взгляд, вряд ли можно ожидать. 

Что касается культурной безопасности, то необ-
ходимо заметить, что на сегодняшний день в науч-
ной литературе выделяется уже более сотни опреде-
лений культуры, что также затрудняет формирова- 

ние легальной дефиниции и выделение нового вида 
национальной безопасности. Е.Л. Щукина, в этой 
связи, полагает, что культурная безопасность стано-
вится «одним из важнейших факторов националь-
ной безопасности, поскольку проблемы сохранения 
и трансляции национальных культурных ценностей в 
современном глобализирующемся мире приобре-
тают все большую остроту и значимость» [16, с. 346]. 
Соответственно, сфера культуры подвержена раз-
ного рода угрозам и вызовам «со стороны стреми-
тельно трансформирующихся культурных моделей 
поведения и жизнедеятельности в мировом сообще-
стве» [16, с. 349]. Авторы статьи склоняются к тому, 
что культурная безопасность в самом общем виде, – 
это стабильное существование культуры, защищен-
ность данной сферы от внутренних и внешних угроз, 
к примеру, таких как, выхолащивание духовно-нрав-
ственных ценностей и глобализация. 

4. Выводы 
Подводя итог, хотелось бы еще раз подчерк-

нуть, что понятие «вид безопасности» по объёму 
шире, чем «вид национальной безопасности», по-
скольку безопасность и национальная безопасность 
соотносятся между собой как род и вид соответ-
ственно. Выделение же новых видов национальной 
безопасности – это объективный процесс, обуслов-
ленный самой многогранностью такого явления как 
национальная безопасность. Не так давно в право-
вых актах были выделены в качестве самостоятель-
ных видов национальной безопасности транспорт-
ная и энергетическая, предполагаем, что в скором 
времени обособятся продовольственная и демогра-
фическая. Так, Президент России в ежегодном По-
слании Федеральному Собранию Российской Феде-
рации 15 января 2020 года подчеркнул первооче-
редность задач по сохранению населения России. 
Вероятно, что и проблема безопасности в области 
культуры направит нормотворчество не только на 
формулирование нового вида национальной без-
опасности, но и на создание нового документа стра-
тегического планирования в данной сфере. 
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