
Петрушков Михаил Георгиевич
Таджикистан

«Русский Мир» и 

национальная безопасность 

России



Широкое применение термина 
«Национальная безопасность», несмотря 
на довольно-таки длительную историю 

существования этого термина,  началось в 
последние десятилетия 20 века. 

Впервые в политическом лексиконе 
понятие "национальная безопасность" 

было употреблено еще в 1904 г. в 
послании президента Т. Рузвельта 

Конгрессу США, где он обосновывал 
присоединение зоны Панамского канала 

интересами "национальной 
безопасности". 

Источник возникновения термина видят в 
теории "национальных интересов", 

предложенной У.Липпманом.



«Национальная безопасность» -
состояние защищенности жизненно 

важных интересов личности, общества 
и государства во всех сферах их 

жизнедеятельности от внешних и 
внутренних опасностей и угроз, 

определяющееся таким положением 
страны, при котором обеспечивается ее 

целостность и внутренняя 
стабильность, суверенное и 

прогрессивное развитие, возможность 
выступать самостоятельным и 

полноправным субъектом 
международных отношений

[Возжеников А. В. Парадигма национальной безопасности 
реформирующейся России: Монография. Издание второе, 

исправленное и дополненное. М.: Изд-во ЭДАС ПАК, 2000. С. 47—48]



Концепция национальной безопасности 
Российской Федерации определена 

разработчиками как  система взглядов на 
обеспечение в Российской Федерации 

безопасности личности, общества и 
государства от внешних и внутренних угроз 

во всех сферах жизнедеятельности. 

В Концепции сформулированы важнейшие 
направления государственной политики 

Российской Федерации.

Под национальной безопасностью Российской 
Федерации понимается безопасность ее 

многонационального народа как носителя 
суверенитета и единственного источника 

власти в Российской Федерации.



В Послании Президента, впрочем, как и в 
трудах российских ученых и разработчиков 

Концепции, прослеживается трансформация 
самого термина, определяемого уже как

Система национальной 
(государственной) безопасности - это 
комплекс институтов и специальных 
мер, имеющих целью профилактику, 

предотвращение и пресечение 
подрывной деятельности против 
российской нации и государства, 

направленных на дестабилизацию и 
разрушение как отдельных сегментов 

общества и государственных 
институтов, так и на дестабилизацию и 

разрушение российской нации и 
государства в целом.



По ряду причин, и в первую очередь, 
из-за коррупции, количество угроз 
национальной безопасности России  
начинает перерастать в качество –
систему крайне неблагоприятных 

факторов, разлагающих 
институциональные основы 

государственности,  подрывающих 
национальное самосознание 

российского народа - коллективную 
волю к созиданию.

И так - вплоть до личной безопасности 
каждого гражданина - безопасности 

физической, интеллектуальной, 
нравственной, социальной, 

экологической и т.д.



Что государство может 
противопоставить системе 

внутренних и внешних угроз? 

Что оно должно, обязано 
предпринять для обеспечения 

своей национальной безопасности?

Очевидно, что это должны быть не 
разнонаправленные, разрозненные 

меры, а система, – система 
обеспечения национальной 

безопасности



В Посланиях Президента и в
основополагающих документах
(Стратегия, Концепция и т.д.), наглядно
видно: процесс трансформации
термина, восприятия его сути, понимая
необходимости изменения принципов,
подходов к осуществлению комплекса
мер по защите национальной
безопасности, находятся в самом
начале эволюционного процесса, что
обусловлено высокой инертностью
всей системы государственного
управления и государственного
мышления.



Наглядное подтверждение:

основные институты государства, 
обеспечивающие национальную 
(государственную) безопасность: 

Федеральная служба безопасности,
Федеральное агентство
правительственной связи и
информации,
Служба внешней разведки,
Министерство внутренних дел,
Государственный таможенный комитет,
Министерство по чрезвычайным
ситуациям и т.д.



Вышеописываемый подход к основам 
обеспечения национальной 

безопасности был характерен для 
середины 20 века.

В 21 веке на первый план в обеспечении 
национальной (государственной) 

безопасности выходят 

1. развитое, свободное гражданское 
общество страны 

2. эффективность, позиции  и влияние 
ее диаспоры в других странах мира.

От этих факторов зависит и 
политическая, и социально-
экономическая стабильность 

государства.



Производные от слабого развития 1-го 
актора – Гражданского общества 
(слабое гражданское общество в 

Российской Федерации и неразвитые 
институты гражданского общества):

незащищенность общественных 
отношений от опасностей, источником 

возникновения которых являются 
внутренние и внешние противоречия:

нарастающие проблемы в сфере 
межнациональных отношений, 

аккумулирующие свои 
разрушительные силы в лоббистских 

группах политических, деловых, 
национальных элит;



транснациональная наркомафия и 
связанная с ее деятельностью -

наркомания, принявшая угрожающие 
для всего государства размеры; 

алкоголизм, ставящий под удар всю 
демографическую политику 
государства и угрожающий 

существованию российской нации; 

организованная преступность, с 
угрожающими безопасности 

государства противоречиями интересов 
в различных сферах общественной 
жизнедеятельности,  обладающая 

влиятельнейшими группами 
лоббирования на всех уровнях 

государственной власти



Негативное влияние производных от 
фактического пренебрежения

сущностью и важностью 2-ого актора –
«Русскоязычного Зарубежья» в 
политике властей Российской 
Федерации при обеспечении 

национальной безопасности и 
реализации национальных интересов 

России в мире, имеет латентный, 
пролонгированный характер.

все мероприятия по наращиванию роли 
«Русскоязычного зарубежья» в системе 

обеспечения национальной 
безопасности носят по большей части 

декларативный характер.



При этом непоследовательность и 

некомпетентность при реализации 

взаимодействия властных структур 

России с представителями 

«Русскоязычного зарубежья», 

сопровождаемые равнодушием, 

пренебрежением, высокомерностью, и 

усиливаемые  чиновничьим 

бюрократизмом,  вызывает негативные 

настроения  в среде «Русскоязычного 

зарубежья».



Долгие годы, вплоть до принятия Закона 
о российских соотечественниках, 

проживающих за рубежом и программ 
Правительства России по интеграции 

«Русскоязычного зарубежья» в 
культурную, политическую, 
социальную жизнь России, 

«Русскоязычное зарубежье», имеющее 
мощнейший людской, финансовый, 

организационный, творческий, 
созидательный потенциал, было 

предоставлено самому себе, оставаясь 
не востребованным исторической 

Родиной.



в отношении «Русскоязычного зарубежья»

имеются огромные подвижки, что наглядно
демонстрируют принципы, заложенные в
Стратегию национальной безопасности
Российской Федерации до 2020 года,
утвержденную Указом Президента
Российской Федерации от 12 мая 2009 г. №
537, например: «В условиях глобализации
процессов мирового развития,
международных политических и
экономических отношений, формирующих
новые угрозы и риски для развития
личности, общества и государства, Россия в
качестве гаранта благополучного
национального развития переходит к новой
государственной политике в области
национальной безопасности».



Внешне все выглядит весьма радужно,
однако, как показывает опыт
совместной с государственными
органами Российской Федерации
деятельности по продвижению
национальных интересов,

до осознания возможностей и
потенциала «Русскоязычного
Зарубежья»

а уж тем более – до понимания

важности и роли «Русскоязычного

Зарубежья» в обеспечении

национальной безопасности России, -

еще очень далеко.



Благодарю Вас за

внимание


