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(стаття друкується мовою оригіналу)

Национальная безопасность понятие, связанное с дея-
тельностью государства. Каждое государство определяет 
свою стратегию. В органах государственного управления 
во всех государствах имеются соответствующие образова-
ния, предназначенные для защиты экономических, инфор-
мационных и других интересов государств и имеющие для 
этого необходимые полномочия. Национальная безопас-
ность–это сложная, многоуровневая система. Ее образует 
целый ряд подсистем, каждая из которых имеет свою соб-
ственную структуру. Базовой в этой системе является лич-
ность, поэтому главным приоритетом в деятельности по 
обеспечению национальной безопасности является каче-
ство жизни людей, создание условий для реализации спо-
собностей каждого человека, для всестороннего развития 
личности, для ее адаптации в современном динамичном 
мире.

Безопасность государства связана, прежде всего, с со-
хранением конституционного строя, обеспечением суве-
ренитета и территориальной целостности. Но это следует 
рассматривать опять же через призму защиты личности и 
общества. Государство со всеми его атрибутами, институ-
тами и органами должно служить интересам каждого че-
ловека и общества в целом. Поэтому, если какие–то части 
и институты государства перестают служить интересам 
человека и общества, то должен существовать конституци-
онный механизм, позволяющий внести коррективы в го-
сударственное устройство. Деятельность государственных 
институтов должна носить социально–ориентированный 
характер, обеспечивать процветание человека и общества.

Решающую роль в формировании и обеспечении на-
циональной безопасности играют национальные цен-
ности, национальные интересы и национальные цели. 
Национальные ценности сводят к трем основным блокам: 
процветанию народа, защите и обустройство территории 
проживания, сохранению и развитие национальной куль-
туры. Политика национальной безопасности может при-
нимать разнообразные формы и использовать различные 
средства: экономические, дипломатические, военные и т.д. 
Все нации, проводя политику национальной безопасно-
сти, защищают свои интересы, разница заключается лишь 

в том, какими финансовыми ресурсами обеспечивается эта 
политика. Понятно, что ее финансирование определяется 
не только целями нации на международной арене, но и ее 
финансовыми возможностями, которые в свою очередь за-
висят от экономического потенциала страны. Например, 
если государство претендует на роль великой державы и 
при этом выделяет на внешнюю политику 1 млрд. дол., за-
ранее можно сказать, что его попытки обречены на провал, 
ибо, как показывает практика великих держав, для завое-
вания подобного статуса необходимо как минимум в 50–60 
раз больше [2].

Для выяснения современных подходов в формирова-
нии концепций национальной безопасности разных стран 
приведем примеры. В введении стратегии национальной 
безопасности США говорится: «Защита нашей страны от 
врагов – это первая и главная обязанность федерально-
го правительства. Сегодня эта задача резко изменилась. 
Раньше, чтобы создать угрозу Америке, врагам были нуж-
ны огромные армии и мощная индустрия. Сегодня под-
польные сети террористов могут посеять страшный хаос 
и страдания на наших берегах, потратив при этом денег 
меньше, чем стоит один танк. Террористы создают свои 
организации, чтобы проникнуть в открытые общества и 
развернуть против нас всю мощь современных техноло-
гий» [6]. Система законодательного обеспечения наци-
ональной безопасности Соединенных Штатов Америки 
основывается на конституции и «Законе о национальной 
безопасности» (принят конгрессом 26 июля 1947 г.). В 
соответствии с этим законом создан СНБ (Совет нацио-
нальной безопасности) в составе президента, вице–пре-
зидента, государственного секретаря и министра обороны. 
Основная его задача – интеграция внутренней, внешней и 
военной политики в интересах обеспечения национальной 
безопасности. Аппарат СНБ возглавляет помощник пре-
зидента по национальной безопасности. Законом 1947 г. 
создано национальное военное ведомство, переименован-
ное в 1949 г. в министерство обороны, включающее в себя 
3 министерства видов ВС США, а также комитет началь-
ников штабов. Этим же актом создано ЦРУ (Центральное 
разведывательное управление).

В 1973 г. конгресс принял Закон о военных полномочи-
ях и Закон о добровольном принципе комплектования ВС 
США, а в 1976 г. – Закон о чрезвычайном положении.

Каждый президент США ежегодно разрабатывает и 
представляет конгрессу в секретном и несекретном ва-
риантах доклад «Стратегия национальной безопасности 
США».

Правовое обеспечение национальной безопасности 
Великобритании основывается на следующих основных 
нормативно–правовых актах:

– Закон «О чрезвычайных обстоятельствах» 1939 г.;
– Закон «Об общественном порядке» 1986 г.;
– Закон «Об управлении в чрезвычайных обстоятель-

ствах» 1964 г.;
– Закон «Об обороне» 1964 г.
Видение государственной линии в обеспечении нацио-

нальной безопасности можно конкретизировать. Видение 
проблем национальной безопасности в США имеет док-
тринальный характер. Доктрина национальной безопасно-
сти в США – это интеллектуальный продукт, совокупность 
взаимосвязанных идей в области управления тенденция-
ми, реальными и прогнозируемыми, для защиты постоян-
ных интересов общества и государства.

Стратегия национальной безопасности США, обновля-
емая с известной периодичностью, является лишь офици-
альным, документальным резюме по вопросам националь-
ной безопасности.

Доктринальное видение национальной безопасности в 
США имеет следующую структуру:

фундаментальные (постоянные) интересы, которые, по 
заявлению М.Олбрайт, неизменны в течение более чем 200 
лет и (в ее же трактовке) заключаются в обеспечении без-
опасности, процветания и свободы американского народа;
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миссия страны на данном этапе (это и есть доктрина, 
отражающая национальные интересы в конкретном пони-
мании президента США);

конкретные целевые установки, разрабатываемые и до-
стигаемые президентской «командой», государственными 
структурами, группами влияния, коммерческими и непра-
вительственными организациями, т.е., как прописано в 
нашем, российском законодательстве – субъектами наци-
ональной безопасности страны.

Как известно всем нам Франция также является важным 
актером международных отношений. Французские нацио-
нальные традиции в выработке подходов к национальной 
безопасности сходны с американскими в части, касающей-
ся их красочного идеологического оформления. Последнее 
объясняется «традиционной историко–литературной куль-
турой» французской дипломатии (на внешнеполитической 
службе состояли Руссо, Вольтер, Шатобриан, Стендаль 
и др.), а также глубокими революционными традициями 
страны. В связи с этим, находящиеся в прямой зависимо-
сти от политической практики концепции национальной 
безопасности Франции, фактически, определяются идео-
логическими установками национальной доктрины.

Среди прочих национальных особенностей формирова-
ния политики национальной безопасности можно отметить 
следующие. Во Франции существует устойчивое внутрен-
нее согласие о том, что страна является великой мировой 
державой. В этом и состоит голлистская традиция, сфор-
мулированная де Голлем как «Франция лишь в том случае 
является подлинной Францией, если она стоит в первых 
рядах». Истоки такой традиции лежат в т.н. «национал–
кольбертизме» (по имени Ж.–Б. Кольбера, государственно-
го деятеля эпохи абсолютизма, ярого сторонника центра-
лизованного государства), который провозглашает культ 
верховного авторитета, всевластия государства и недопу-
щения нанесения ему какого–либо ущерба. Кольбертизм 
положен в основу конституции V республики.

В отличие от многих стран (например, Японии), 
Франция не отягощена комплексом вины из–за своего ко-
лониального прошлого, что дает ей повод для претензий 
на глобальную роль в мире, что выражается в стремле-
нии играть роль посредника между ведущими западными 
странами и государствами «третьего мира». В отличие от 
США, Франция никогда не стремилась к одностороннему 
гегемонизму. Традиционно обеспечение безопасности ею 
рассматривается посредством равновесия великих держав 
в рамках многополярного мироустройства. Отсюда и тра-
диционное стремление Франции к проведению гибкой по-
литики балансирования и отказ от каких–либо двусторон-
них союзов в пользу многосторонних.

Франция также рассматривает военные инструменты 
в качестве основы обеспечения политики безопасности, 
что находит подтверждение в обособленности (односто-
ронности) в вопросах национальной обороны от НАТО и 
др. государств Европы, а также в проведении собственной 
ядерной политики.

В геополитическом плане Франция числит себя не толь-
ко континентальной и морской державой одновремен-
но, но и уточняет, что является единственной (исключая 
Испанию) европейской страной, одновременно выходя-
щей к Атлантике и Средиземному морю. Такое положение 
Франции предопределило и как бы тройственность ее гео-
политической модели [3].

Отношения Франции со своими бывшими колониями, 
равно как и со всеми другими странами, условно отнесен-
ными к категории бедных, развивающихся (ранее страны 
«третьего мира» – А.Д.), требуют отдельного глубокого 
рассмотрения. После событий 11 сентября 2001 г. в США 
и начала военных действий против исламских экстремист-
ских организаций внешняя политика страны на этом на-
правлении, очевидно, претерпит изменения. Однако в на-
стоящий момент ведущие политические силы Франции 
не могут не учитывать наличие в стране 3 млн. выходцев 
из мусульманских стран. Можно лишь предположить, что 
Франция, учитывая ее связи с бывшими колониями и по-
зиции в странах Магриба и Ближнего Востока, попытается 

играть роль посредника между Западом и исламским ми-
ром [1].

Однако на рубеже 1990–х гг. произошли события, на-
рушившие существовавшее стратегическое равновесие 
в мире. Их масштаб сопоставим с итогами Второй миро-
вой войны. Несмотря на то, что Франция оказалась среди 
победителей в «холодной войне», нынешнему ее поколе-
нию политиков пришлось вновь переосмыслить роль и 
место страны в новой геополитической ситуации. Нельзя 
не отметить, что остаются востребованными рекоменда-
ции стратегического характера, выработанные де Голлем. 
Наиболее наглядно это проявляется в оборонной политике 
Франции. Выступая 22 октября 1999 г. в Институте выс-
ших исследований национальной обороны, премьер–ми-
нистр Л.Жоспен прямо заявил, что «ядерное сдерживание 
остается ... основным принципом нашей обороны» [5].

В ФРГ нет нормативного документа, который можно 
было бы назвать концепцией или доктриной национальной 
безопасности. Тем не менее, после присоединения ГДР к 
ФРГ данная проблематика находится в центре внимания 
научных кругов и общественности, особенно в связи с раз-
вернувшейся в Германии дискуссией и о роли и месте объ-
единенной ФРГ в Европе и в мире.

В ФРГ принято проводить четкую грань между вопро-
сами внешней безопасности и внутренней безопасности 
страны. При этом обеспечение внешней безопасности 
включается в более широкую категорию «внешняя поли-
тика и политика безопасности».

В настоящее время общие контуры новой концепции 
национальной безопасности Германии вырисовываются 
достаточно отчетливо. В целом, немецкие подходы лежат 
в общем русле развития НАТО и уточняются по мере не-
обходимости компетентными органами ФРГ, в заявлениях 
высших государственных деятелей ФРГ, отдельными ре-
шениями Бундестага и Федерального конституционно-
го суда. Особое место среди них принадлежит изданной 
министерством обороны ФРГ в 1994 г. «Белой книге». 
Концептуальные вопросы национальной безопасности за-
нимают в ней центральное место.

Ряд разделов «Белой книги» дают основания следую-
щим образом сформулировать главные положения новой 
германской концепции национальной безопасности.

Главной целью декларируемых положений является 
обоснование тезиса о праве и обязанности Германии пред-
принимать действия, вплоть до применения вооруженных 
сил, для предотвращения, локализации и прекращения кри-
зисов и конфликтов, «угрожающих интересам Германии». 
Характер таких кризисов не конкретизируется, германские 
интересы трактуются весьма широко и расплывчато, а воз-
можности вмешательства со стороны ФРГ распространя-
ются на любой район земного шара.

Прежде всего, подчеркивается необходимость вмеша-
тельства в конфликты и кризисы в других странах на осно-
ве легитимного международно–правового мандата и в рам-
ках действий таких организаций, как ООН, ОБСЕ, НАТО, 
ЗЕС. Сегодня, однако, подобные заверения не являются 
убедительными перед лицом стремления НАТО поставить 
себя над мировым сообществом и присвоить себе право 
силовых действий в обход Совета Безопасности ООН. В 
этих условиях вполне реально можно представить такую 
ситуацию, когда под предлогами борьбы с терроризмом и 
предотвращения этнических конфликтов станет оправдан-
ным вмешательство НАТО во внутренние дела стран СНГ 
и ФРГ, как это и определено принципами ее политики в 
области безопасности, сможет принять активное участие в 
таком вмешательстве в целях «защиты своих интересов». 
При этом подобное вмешательство может трактоваться как 
«защитная функция в широком смысле слова». Участие 
ФРГ в агрессии НАТО против Югославии является нагляд-
ной тому иллюстрацией.

Примечательно, что в рамках политики обеспечения 
безопасности ФРГ особое место отводится странам ЦВЕ, 
подчеркивается их приоритетное значение для германской 
безопасности и, по существу, обосновывается правомер-
ность немецкой повышенной политико–экономической 
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активности в этом регионе. Авторы концепции проявля-
ют максимальную осторожность при определении своей 
линии в отношении постсоветских прибалтийских респу-
блик. Отмечается важность сотрудничества с государства-
ми этого «ключевого региона».

Принципиальные положения, определяющие герман-
скую политику в области безопасности, не являются про-
стой декларацией. Они носят программный характер и 
оказывают существенное влияние и на теоретические раз-
работки, и на практические действия в важных областях 
политики ФРГ [4,c.19–20].

Положение Италии в отношении концепции нацио-
нальной безопасности незавидно. Несмотря на завидное 
географическое положение в сегодняшней Италии отсут-
ствует чёткая геополитическая доктрина. В связи с этим 
следует отметить три принципиальных момента, обусло-
вивших такое положение вещей: принадлежность Италии 
к зоне американского влияния (к т.н. западному миру), глу-
бокий кризис национальной идентичности, недостаток ге-
ополитической культуры среди правящего класса страны.

В первом случае, кроме ограничения итальянского суве-
ренитета во многих аспектах, от военной сферы до внеш-
ней политики, принадлежность Италии к зоне интересов 
США формирует политику и внутри государства. Это ока-
зывает влияние на выбор Римом тех или иных стратеги-
чески важных источников поставок энергоносителей, на 
проведение исследований в области высоких технологий, 
на практику введение в эксплуатацию элементов совре-
менной инфраструктуры и, кроме прочего, способствует 
образованию порочных связей правящих кругов с органи-
зованной преступностью.

Приведенные примеры показывают что, не учитывая 
некоторые исключения великие державы очень серьезно 
относятся к этому вопросу.
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Значення ООН в регулюванні міжнародних 
відносин і пропозиції про її реформу
ООН відіграє важливу роль з регулювання міжнародних відносин. 
Але необхідна реформа ООН. Між Радою Безпеки та Генеральної 
Асамблеї повинен бути консенсус. Ліквідація права вето – гарантія 
для запобігання геополітичних інтересів постійних членів Ради 
Безпеки. Проблеми, які обговорюються в інших органах, повинні бути 
обговорювати ще у Генеральній Асамблеї і рішення повинні бути 
ратифіковані ще 3/2 голосів.
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Importance of the UN in the regulation of the international relations 
and the offers about reforms

The UNO plays an important role from adjusting of international relations. 
But necessary reform of the UNO. Between Security and General Assembly 
Council there must be a consensus. Лінквідація a right for a veto is a 
guarantee for prevention of geopolitical interests of permanent councillors of 
Safety. Problems that come into question in other organs must be to discuss 
as early as General Assembly and decisions must be ratifi ed yet 3/2 voices.
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Значение ООН в регулировании международных отношений и 
предложения об ее реформе

ООН играет важную роль в регулировании международных 
отношений. Но необходима реформа ООН. Между Советом 
Безопасности и Генеральной Ассамблей должен быть консенсус. 
Ликквидация права вето – гарантия для предотвращения 
геополитических интересов постоянных членов Совета 
Безопасности. Проблемы, которые обсуждаются в других органах, 
должны обсуждаться еще в Генеральной Ассамблее и решения 
должны быть ратифицированы 3/2 голосов.

Ключевые слова: международные отношения, региональные 
конфликты, реформа, резолюция, санкция.

(стаття друкується мовою оригіналу)

The mutual dependence of the world states becomes stronger 
in the condition of globalising. Q.İ.Tunkin –the Russian lawyer 
notes that it is possible the solution of the global problems by 
the development of the international law and international 
organizations [9,p.53]. Fr.Nuşeler – the Germany researcher 
prefers strengthening of the civilized legal base in international 
relations. He offers about the solution of the global problems 
as the following: the solution of the global problems by use 
of the global regulator mechanism; becoming stronger of UN; 
the instance for solution of the problems of war and peace; the 
development of the mutual attitudes of government and non–
governmental actor [4,p.320]. The international organizations, 
UN especially assumes importance in the condition of 
integration. Many services of UN have been in the history 
created after II world war with the purpose to support the 
peace and security. This organization has prevented at least 
III world war. It is necessary to note that in this organization 
have been made a lot of useful decisions, or international 
documents: the declaration about human rights, the declaration 
about independence what give to colony country and people, 
the charter about economical right and duties of the states, the 
declaration about spread of the nucleus arm, the agreement 
about prohibition of test of the nucleus arm, the agreement 
about prohibiting of the simple weapons. The acceptance of the 
some decisions, agreements and conventions proves that UN 
is usefull organization for mankind. UN is the irreplaceable 
international organization in supporting peace and security, 
in the extraordinary help, in areas of defence of the human 
rights, in holding of the elections, in fi ghting with infectious 
diseases. The war of new world, barbarian ideology, racial 
discrimination, the confrontations have been weakened in the 
result of activities of UN.

The regional confl icts that are not soluble local turn to the 
international confl ict and this is one of problems what threaten 


