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Аннотация: В статье рассматривается теоретико-смысловое наполне-

ние понятия «правовых основ защиты национальных интересов». Авторы 

отмечают, что по своей сути национальные интересы являются интеграль-

ным выражением интересов всех членов общества, реализуемым через поли-

тическую систему и обеспечивающим сочетание в себе интересов каждого 

человека, интересов национальных, социальных, политических групп с ин-

тересами государства. Особое внимание сосредоточено на попытке проана-

лизировать подходы к пониманию сущности и содержанию правовой защи-

ты национальных интересов государства с общетеоретических позиций. 

Проведен анализ правового обеспечения национальной безопасности в раз-

личных формах и проявлениях в современных условиях. Отмечается, что в 

России правовые основы защиты национальных интересов государства за-

крепляются на конституционном и законодательном уровнях, а также в ряде 

международных документов. Такая нормативная регламентация позволяет 

оптимальное нормативно-правовое регулирование этого вопроса и определя-

ет направления дальнейшего развития России, которые становятся возмож-
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ными при наличии эффективного обеспечения суверенитета и территориаль-

ной целостности государства. Делается вывод, что в условиях современных 

вызовов и угроз национальным интересам России политика обеспечения 

национальных интересов направлена на выполнение следующих задач: во-

первых, защита государственного суверенитета (т.е. верховенства, самостоя-

тельности, полноты и единства государственной власти в пределах ее терри-

тории, а также независимости и равноправия государства во внешних отно-

шениях); во-вторых, защита территориальной целостности и безопасности 

государства (противодействие сепаратизма, противодействие территориаль-

ным претензиям со стороны других стран, предотвращение попыток вмеша-

тельства во внутренние дела государства). В национальных интересах Рос-

сии на этом историческом этапе сделать все возможное, чтобы защитить 

свой суверенитет и обеспечить территориальную целостность. И, наконец, 

все вышесказанное не будет иметь смысла, если среди национальных инте-

ресов России не будет существенного, быстрого и ощутимого повышения 

уровня жизни граждан страны. Этот пункт является самым сложным для вы-

полнения, поскольку он предполагает присутствие в политике людей с высо-

кими личными качествами, способных поставить интересы общества выше 

собственных интересов. 

Ключевые слова: правовая защита, национальные интересы, нацио-

нальная безопасность, территориальная целостность, суверенитет. 

 

«… Бороться за свой интерес – значит отстаивать свое право на 

развитие. Но прогрессивные возможности бытия в различных обстоятель-

ствах могут проявляться по-разному: когда человеку грозит гибель, его ин-

терес состоит в том, чтобы просто выжить. Отдельный индивид, как и 

крупный коллектив, действуя в собственном интересе, непременно укрепля-

ет себя, повышает свою жизнестойкость, достигает новые ступени раз-

вития. Круг интереса субъекта включает в себя то, что способствует его 

совершенствованию, прогрессу, и исключает то, что этому мешает, пре-

пятствует» (Мальцев Г.В. Социальные основания права. М.: Норма, 2007. 

С. 271). 

 

Введение. В современных реалиях трансформации мироустройства, 

геополитической турбулентности и глобальных вызовов, с которыми сталки-

вается Российская Федерация на международной арене, первостепенное зна-

чение приобретает вопрос обеспечения национальной безопасности и защи-

ты национальных интересов. Стремление России к выработке эффективных 

правовых механизмов, направленных на отстаивание своих национальных 
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приоритетов и ценностей, актуализирует научный дискурс, посвященный 

правовым основам защиты национальных интересов страны, как фундамен-

тальной основы ее устойчивого развития и процветания.  

Национальные интересы представляют собой квинтэссенцию потреб-

ностей и устремлений российского общества, отражающих его ценностные 

ориентиры, историческое наследие и цивилизационную идентичность. Чет-

кая артикуляция и нормативное закрепление национальных интересов явля-

ется необходимым условием для формирования эффективной стратегии 

национальной безопасности, способной обеспечить суверенитет, территори-

альную целостность и поступательное развитие российского государства в 

условиях нарастающих глобальных угроз и вызовов.  

Правовая защита национальных интересов представляет собой ком-

плексную систему правовых норм, институтов и механизмов, направленных 

на обеспечение реализации национальных приоритетов и противодействие 

внешним и внутренним угрозам безопасности российского государства и 

общества. Эффективность данной системы во многом зависит от степени ее 

легитимности в глазах граждан, их доверия к государственным институтам и 

готовности активно участвовать в процессах обеспечения национальной без-

опасности.  

Таким образом, доктринальное осмысление правовых основ защиты 

национальных интересов России является важнейшей задачей современной 

правовой науки, призванной выработать концептуальные подходы и практи-

ческие рекомендации по совершенствованию нормативной правовой базы и 

правоприменительной практики в данной сфере. Только опираясь на проч-

ный научный фундамент возможно обеспечить эффективную правовую за-

щиту национальных интересов России и гарантировать ее устойчивое разви-

тие в долгосрочной перспективе. 

Целью настоящего исследования является научно-теоретическое ис-

следование правовых основ защиты национальных интересов Российской 

Федерации в современных условиях. 

Реализация национальных интересов – естественное право каждого 

народа, приобретающее особую остроту в моменты возникновения каких-

либо угроз в конкретных исторических условиях. В такое время перед госу-

дарством возникает потребность в выработке или совершенствовании соб-

ственной «формулы» национальных интересов, опирающейся на историче-

ское, политическое и культурное развитие, экономический потенциал, 

геопространственные факторы и имидж государства на международной 

арене. 
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Рассмотрение проблемных вопросов, связанных с правовым обеспече-

нием национальных интересов государства, регуляторных механизмов само-

сохранения человека, общества и государства, всесторонний анализ условий 

стабильного и безопасного развития экономических, политических, соци-

альных, экологических, демографических, интеллектуальных и культурных 

интересов страны является приоритетом современности. 

Прежде чем приступить к детальному анализу правовых основ защиты 

национальных интересов России, представляется целесообразным обратить-

ся к семантическому значению ключевых понятий. Так, если обратиться к 

справочно-словарной литературе, то мы обнаружим синонимическую бли-

зость термина «защита» с такими лексемами, как «защищать», «защитить», 

«защищаться», «защититься». При этом глагол «защитить» интерпретирует-

ся как «охраняя, оградить от посягательств, от враждебных действий, от 

опасности» [1, с. 196]. Иными словами, защита представляет собой опреде-

ленный процесс, направленный на ограждение объекта от воздействия опас-

ности. 

Следует отметить, что правовая регламентация защиты интересов 

находит свое отражение в различных нормативных правовых актах, содер-

жание которых варьируется в зависимости от ожиданий и устремлений 

участников международных отношений. При этом национальный интерес, 

транслируемый через систему символов и образов позитивного имиджа гос-

ударства, выступает важнейшим фактором реализации государственной по-

литики.  

Учитывая, что предметом настоящего исследования выступают имен-

но правовые аспекты защиты национальных интересов, представляется не-

обходимым обратиться к доктринальному толкованию понятия «правовая 

защита».  

Так, по мнению Л.Н. Завадской, правовая защита представляет собой 

деятельность компетентных органов, направленную на восстановление 

нарушенных или оспариваемых субъективных прав и охраняемых законом 

интересов [2, с. 222]. О.В. Иванов и Б.Ю. Тихонова рассматривают правовую 

защиту как применение юрисдикционным органом специальных мер, обес-

печивающих управомоченному лицу реальную возможность осуществления 

его права [3, с. 44; с. 11-15]. 

Обобщая вышеизложенные позиции, можно констатировать, что в док-

трине правовая защита трактуется преимущественно как деятельность упол-

номоченных органов по восстановлению нарушенных прав и законных инте-

ресов субъектов правоотношений. Вместе с тем, ряд ученых, в частности 

Н.В. Витрук [4, с. 361] и А.В. Стремоухов [5, с. 17], предлагают более широ-
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кий подход, включая в содержание правовой защиты не только деятельность 

компетентных органов по устранению препятствий в реализации правового 

статуса личности, восстановлению нарушенных прав и обязанностей, при-

влечению виновных к ответственности, но и самозащиту прав самим лицом. 

Представляется, что подобная трактовка является вполне обоснованной, по-

скольку самозащита как конституционный вид деятельности осуществляется 

лицом в не запрещенных для этого формах, актуализирует выполнение соот-

ветствующими государственными органами вмененных им обязанностей [6, 

с. 69].  

Заслуживает внимания и концепция А.А. Баукена, согласно которой 

правовая защита представляет собой особое правоотношение (систему пра-

воотношений), включающее основное отношение между потерпевшим и 

причинителем вреда по поводу пресечения нарушения и восстановления 

нарушенных прав и законных интересов (самозащита), а также факультатив-

ные отношения, возникающие между компетентными органами и причини-

телем вреда, компетентными органами и потерпевшим [7, с. 12]. Данный 

подход обусловлен тем, что правовая защита как юридическая деятельность 

в любой из своих форм реализуется исключительно в рамках правоотноше-

ний. 

С точки зрения формы существования, правовая защита может высту-

пать и как правовое поведение. По определению В.Н. Кудрявцева, правовое 

поведение – это «социально значимое поведение индивидуальных и коллек-

тивных субъектов, подконтрольное их сознанию и воле, предусмотренное 

нормами права и влекущее юридические последствия» [8, с. 41]. При этом 

правовая защита как правовое поведение должна носить правомерный ха-

рактер, то есть представлять собой осознанное поведение субъектов, соот-

ветствующее правовым нормам и гарантированное государством. 

Правовая защита неизменно предстает в качестве юридического про-

цесса, причем как в широком, так и в узком смысле. В широком понимании 

правовая защита есть система взаимосвязанных правовых форм деятельно-

сти государственных органов и общественных объединений. В узком смысле 

она представляет собой систему взаимосвязанных, специально упорядочен-

ных, последовательных операций, подчиненных общей цели и приводящих с 

помощью соответствующих приемов и средств к конкретному результату.  

Проведенный анализ научных воззрений позволяет заключить, что од-

ной из ключевых и основополагающих форм реализации правовой защиты 

выступает юридическая деятельность, которая имманентно включает в себя 

как правотворческую, так и правоприменительную составляющие. Данная 
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точка зрения получила широкое распространение и обрела значительное 

число сторонников в современной юридической науке. 

Наряду с понятием «защита», в научном дискурсе активно использует-

ся термин «охрана». Большинство исследователей при проведении научных 

изысканий четко разграничивают данные понятия. В конституционно-

правовой доктрине превалирует подход, согласно которому охрана трактует-

ся как совокупность методов и способов, направленных на обеспечение эф-

фективной реализации правовых норм и субъективных прав, в то время как 

защита рассматривается в качестве системы мер, применяемых в случае по-

сягательства на охраняемые законом интересы либо при наличии факта пра-

вонарушения (Н.А. Богданова [9], В.Н. Бутылин [10], Н.М. Колосова [11], 

И.Н. Гальвина [12]). Представляется методологически верным и обоснован-

ным использовать в качестве критерия разграничения понятий «защита» и 

«охрана» факт реального посягательства на национальные интересы госу-

дарства.  

Понятие «национальный интерес» вошло в научное обращение отно-

сительно недавно – в 1935 году оно впервые было включено в Оксфордскую 

энциклопедию социальных наук. Тем не менее, данная категория быстро об-

рела широкое распространение и стала предметом оживленных дискуссий 

среди представителей различных научных школ и направлений. 

Современное научное мнение апеллирует к многовекторным опреде-

лениям категории «национальный интерес», что обусловило появление раз-

личных научных школ. В начале 50-х годов ХХ столетия в западных акаде-

мических кругах в практике использования понятия «национальный инте-

рес» сформировались две парадигмы – политический реализм и либерально-

идеалистическая. Между представителями «реалистического» направления, 

основателем которого был Г. Моргентау, и представителями «идеалистиче-

ского» направления, представителем которого был У. Вильсон, шли широкие 

дискуссии по определению сущности национального интереса. В теории ре-

алистической парадигмы национальный интерес является продуктом слож-

ных взаимоотношений между субъектами международных отношений и ба-

зируется на понятии интереса, сформулированном в терминах власти. 

Несмотря на концептуальные расхождения большинство исследова-

тельских подходов сходятся в понимании национальных интересов как жиз-

ненно важных потребностей государства и общества в обеспечении их за-

щищенности и поступательного общественно-политического и социально-

экономического развития. 

Применительно к целям данного исследования можно привести сле-

дующее определение: «национальные интересы – это симбиоз внутренних и 
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внешних интересов народа России, направленных на поступательное разви-

тие в социальной, экономической, политической и духовной сферах, а также 

на предотвращение существующих угроз национальной безопасности, обес-

печение незыблемости конституционного строя, суверенитета, независимо-

сти, государственной и территориальной целостности страны, формирование 

лидирующих позиций в мире, поддержание стратегической стабильности и 

взаимовыгодных партнерских отношений с другими странами» [13, с. 62]. 

По своей сути, национальные интересы выступают в качестве инте-

грального выражения интересов всех членов общества, реализуемое посред-

ством функционирования политической системы и обеспечивающее гармо-

ничное сочетание интересов каждого человека, интересов национальных, 

социальных, политических групп с интересами государства. 

Внешнеполитическое измерение национальных интересов предполага-

ет обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостно-

сти, определение места и роли страны в глобальном геополитическом про-

странстве в конкретно-исторических условиях, достижение баланса сил и ре-

сурсов с использованием международно-правовых, политико-

дипломатических, военно-стратегических, торгово-экономических и гумани-

тарных механизмов. Внутриполитический аспект национальных интересов 

заключается в создании условий для стабильного поступательного развития 

общества, повышения уровня и качества жизни населения, обеспечения по-

литической стабильности и эффективного функционирования институтов 

государственной власти. 

Формирование национальных интересов происходит в ходе историче-

ского становления национального государства как субъекта международного 

права, а их правовая защита неразрывно связана с нормотворческой и право-

применительной деятельностью государственного аппарата. Традиционная 

парадигма национальных интересов зиждется на трех основополагающих 

элементах: обеспечении военной безопасности, достижении экономического 

процветания и развития, а также поддержании государственного суверените-

та как неотъемлемого атрибута контроля над определенной территорией и 

населением. В соответствии с правовой защитой можем отнести комплекс 

мер и мероприятий юридического характера, включающих в себя как нормо-

творческую, так и правоприменительную деятельность компетентных орга-

нов власти. Данный комплекс мер направлен на создание благоприятных 

условий для реализации стратегических целей и задач государства, а также 

на нейтрализацию потенциальных угроз и вызовов национальной безопасно-

сти. 
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Проблема правового обеспечения национальных интересов нашего 

государства в своей основе моделирует стратегические цели и задачи, объек-

ты устремлений и направления развития нации, механизмов, методов и форм 

их реализации, которые по своей направленности ориентированы на выжи-

вание и поступательное развитие, и, в определенной степени, лидерство 

личности, общества и государства. 

Правовая защита национальных интересов выполняет две важные за-

дачи – обеспечение высокого международного имиджа государства и приме-

нение положительных моментов среди международного сообщества, содей-

ствию развитию гражданского общества, повышению благополучия населе-

ния. 

Выполнение этих задач зависит от позиции государственных служа-

щих, их активности и целенаправленности в вопросе позиционирования ин-

тересов государства в глазах общества. 

Вопросы формулирования правовой защиты национальных интересов 

находятся в ведении первых лиц Российской Федерации, которое определя-

ют стратегические ориентиры внешней и внутренней политики. Именно си-

стема ценностных установок, принципов и убеждений государственных дея-

телей, их мировоззренческие позиции и видение места России в системе 

международных отношений служат основой для выработки эффективных 

правовых механизмов защиты национальных интересов. Осознание государ-

ственного энтузиазма направляет государственных служащих на достижение 

поставленных целей, характеризует форму позиционирования страны в об-

ществе. 

Формирование и развитие концептуальных основ национальных инте-

ресов Российской Федерации в правовом поле берет свое начало с момента 

принятия Декларации СНД РСФСР «О государственном суверенитете Рос-

сийской Советской Федеративной Социалистической Республики», которая 

провозгласила государственный суверенитет России, характеризующийся 

верховенством, самостоятельностью, полнотой и неделимостью власти Рес-

публики в пределах ее территориальных границ, а также независимостью и 

равноправием в международных отношениях [14]. Основные положения Де-

кларации нашли свое отражение в Конституции Российской Федерации: ста-

тья 4 провозглашает суверенитет Российской Федерации на всей ее террито-

рии, подчеркивая незыблемость и неотчуждаемость данного принципа. Кро-

ме того, Основной Закон, закрепляя основополагающие принципы государ-

ственного устройства и гарантируя права и свободы личности, создает проч-

ный правовой фундамент для защиты национальных интересов России.  
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В настоящее время ключевым нормативным правовым актом, опреде-

ляющим актуальные вызовы и угрозы национальной безопасности России и 

направляющим деятельность органов публичной власти на обеспечение 

национальных интересов, выступает Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации [15] (далее – Стратегия), разработка и обновление 

которой предусмотрены действующим Федеральным законом «О безопасно-

сти» [16] (пункт 3 статьи 4). Стратегия трактует национальные интересы 

Российской Федерации как «объективно значимые потребности личности, 

общества и государства в безопасности и устойчивом развитии» (пункт 5) и 

определяет их перечень (пункт 25).  

Помимо Стратегии национальной безопасности, национальные инте-

ресы России находят свое отражение в других документах стратегического 

планирования, таких как Концепция внешней политики Российской Федера-

ции, Военная доктрина Российской Федерации, Доктрина информационной 

безопасности Российской Федерации и др. Данные документы конкретизи-

руют национальные интересы применительно к отдельным сферам государ-

ственной политики. 

Государственная политика в сфере национальной безопасности ориен-

тирована на обеспечение военной, внешнеполитической, государственной, 

экономической, информационной, экологической безопасности, кибербез-

опасности России и иных жизненно важных сфер. Реализация таких интере-

сов становится возможной при нормальном функционировании системы 

национальной безопасности России, обеспечивающей необходимый уровень 

защищенности государственного суверенитета, территориальной целостно-

сти, конституционного строя и других национальных интересов России от 

реальных и потенциальных угроз.  

Нормативное закрепление национальных интересов государства созда-

ет правовую основу для их полноценного функционирования, определяет 

стратегические ориентиры и приоритеты дальнейшего развития государства, 

которые могут быть достигнуты при условии надлежащего обеспечения су-

веренитета и территориальной целостности России. Правовая институциона-

лизация национальных интересов выступает фундаментом для формирова-

ния и реализации эффективной государственной политики, направленной на 

защиту и продвижение жизненно важных потребностей личности, общества 

и государства, создание благоприятных условий для устойчивого социально-

экономического развития страны и укрепления ее позиций на международ-

ной арене. Только при наличии четко артикулированных и нормативно за-

крепленных национальных интересов возможно построение суверенного, 
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сильного и процветающего государства, способного адекватно реагировать 

на весь спектр внутренних и внешних вызовов и угроз. 

В современных геополитических реалиях, характеризующихся нарас-

танием вызовов и угроз национальным интересам Российской Федерации, 

первостепенное значение приобретает государственная стратегия, направ-

ленная на обеспечение защиты государственного суверенитета и сохранение 

территориальной целостности страны. Данные императивы являются фун-

даментальными основами существования и развития российской государ-

ственности, гарантией реализации ее национальных интересов на междуна-

родной арене.  

Защита государственного суверенитета, понимаемого как верховен-

ство, самостоятельность, полнота и неделимость государственной власти в 

пределах территории страны, а также независимость и равноправие государ-

ства во внешних отношениях, представляет собой комплексную задачу, 

включающую в себя ряд ключевых аспектов. В первую очередь, речь идет об 

обеспечении независимости государства, что предполагает возможность ре-

ализации внешнеполитического курса, основанного на приоритетности 

национальных интересов, без давления со стороны других государств или 

иных факторов. Не менее важным является обеспечение равноправия госу-

дарства на международной арене, то есть наделение его теми же суверенны-

ми правами и правосубъектностью, которыми обладают другие государства.  

Другой ключевой задачей государственной стратегии России является 

защита территориальной целостности и сохранности страны. В условиях 

усиления внешнего деструктивного воздействия на развитие сепаратистских 

настроений в российском государстве данная функция приобретает особую 

актуальность и остроту. Ее реализация предполагает противодействие реги-

ональному политическому сепаратизму, осуществление эффективной госу-

дарственной миграционной политики, организацию сбалансированного со-

циально-экономического развития регионов с целью обеспечения равных 

прав населения различных административно-территориальных единиц. Кро-

ме того, важнейшими составляющими данной функции являются противо-

действие территориальным претензиям со стороны некоторых соседних 

стран и предотвращение попыток вмешательства во внутренние дела госу-

дарства.  

Таким образом, защита национальных интересов России в современ-

ных условиях требует комплексного подхода, основанного на реализации 

государственной стратегии, направленной на обеспечение государственного 

суверенитета и территориальной целостности страны. Только при условии 

успешного решения данных задач возможно сохранение и укрепление рос-
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сийской государственности, а также реализация ее национальных интересов 

на международной арене. Последнее требует консолидации усилий всех вет-

вей и уровней власти, институтов гражданского общества, бизнес-

сообщества на основе четко артикулированной общенациональной повестки, 

отвечающей коренным чаяниям народа и императивам исторического разви-

тия России.  

Выводы. Подводя итог проведенного исследования, следует констати-

ровать, что национальные интересы представляют собой сложную, многоас-

пектную категорию, отражающую фундаментальные потребности и стрем-

ления нации, обеспечивающие ее выживание, безопасность и прогрессивное 

развитие. Национальные интересы выступают в качестве квинтэссенции ин-

тересов личности, общества и государства, находящихся в диалектическом 

единстве и взаимообусловленности. Они охватывают широкий спектр жиз-

ненно важных сфер, включая обеспечение государственного суверенитета, 

территориальной целостности, устойчивого социально-экономического раз-

вития, сохранения культурно-исторической идентичности и духовно-

нравственных ценностей.  

Правовое обеспечение защиты национальных интересов представляет 

собой комплексную систему юридических норм, институтов и механизмов, 

направленных на предотвращение, нейтрализацию и ликвидацию угроз и 

вызовов национальной безопасности. Ключевую роль в данном процессе иг-

рает государство, осуществляющее целенаправленную политику по созда-

нию эффективной нормативно-правовой базы, совершенствованию институ-

циональной структуры, оптимизации правоприменительной практики в сфе-

ре защиты национальных интересов.  

Особую значимость приобретает конституционно-правовое регулиро-

вание вопросов защиты национальных интересов, поскольку именно Кон-

ституция закрепляет фундаментальные принципы и ценности государствен-

ного и общественного строя, определяет стратегические приоритеты и ори-

ентиры развития страны. Законодательство в данной сфере должно обеспе-

чивать баланс между интересами личности, общества и государства, созда-

вать надежные гарантии реализации и защиты прав и свобод граждан, эф-

фективно противодействовать внутренним и внешним угрозам.  

В условиях нарастания глобальных вызовов и угроз, обострения гео-

политической конкуренции и международной напряженности защита нацио-

нальных интересов России приобретает особую актуальность и значимость. 

Это требует консолидации усилий всех ветвей и уровней власти, институтов 

гражданского общества, научно-экспертного сообщества в целях выработки 

и реализации эффективной стратегии обеспечения национальной безопасно-
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сти, отстаивания суверенитета и территориальной целостности государства, 

создания благоприятных условий для устойчивого социально-

экономического развития и повышения качества жизни граждан.  

Таким образом, правовые основы защиты национальных интересов 

представляют собой важнейший компонент системы обеспечения нацио-

нальной безопасности, от эффективности функционирования которого во 

многом зависит будущее России как суверенного, сильного и процветающе-

го государства, способного адекватно реагировать на современные вызовы и 

угрозы, отстаивать свои национальные интересы на международной арене. 
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«Религия есть необходимая форма освоения человеком внешнего мира, 

стоящая в одном ряду с наукой, искусством, литературой, этическим и 

правовым сознанием общества. Религиозное чувство рождается из духов-


