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Макалада коопсуздук жана улуттук коопсуздук түшү-
нүктөрүнүн айырмаланышы талкууланат. Иште, Кыргызс-
танга карата тышкы коопсуздук – бул анын улуттук кызык-
чылыктарын, баалуулуктар системасын жана аны менен бай-
ланышкан көнүмүш жашоо образын сырттан келген коркунуч-
тардан коргоо дегенди билдирет. Тышкы коопсуздук аскердик 
жол менен бузулушу мүмкүн, б.а. аскердик күч колдонуу менен, 
ошондой эле башка жолдор менен, атап айтканда, өлкөдөн 
мыйзамсыз алып чыгуу жана чек ара аркылуу сырьенун, мате-
риалдардын, валютанын, искусствонун жана башка баалуу-
луктардын ар кандай түрлөрүн, тыңчылыктын өнөр жайлык 
жана башка түрлөрүн алып өтүү, - диверсиялык мүнөздөгү 
маалыматты жайылтуу жана ишке ашыруу жана башка көп-
төгөн нерселер. Инсандын, коомдун жана мамлекеттин кооп-
суздугунун бардык формаларынын негиздүү жана тең салмак-
туу айкалышы мамлекеттин улуттук коопсуздугун камсыздай 
алат. 

Негизги сөздөр: укук чөйрөсү, коопсуздук, мамлекет, 
мамлекеттин коопсуздугу, ички коопсуздук, коомдук тартип, 
саясий институттар. 

В статье рассматривается разграничение понятий бе-
зопасность и национальная безопасность. В работе указыва-
ется, что Внешняя безопасность по отношению к Кыргызста-
ну означает защищенность его национальных интересов, сис-
темы ценностей и связанного с ней привычного образа жизни 
от угроз, исходящих извне. Внешняя безопасность может 
быть нарушена военным путем, т.е. с использование военной 
силы, а также другими способами, а именно противозаконным 
вывозом за пределы страны и ввозом через границу различных 
видов сырья, изделий, валюты, художественных и иных ценнос-
тей, промышленным и прочими формами шпионажа, расп-
ространением и внедрением информации подрывного характе-
ра и многим другим. Разумное и сбалансированное сочетание 
всех форм безопасности личности, общества и государства 
может обеспечить национальную безопасность государства. 

Ключевые слова: сфера права, безопасность, государ-
ство, безопасность государства, внутренняя безопасность, 
общественный порядок, политические институты. 

The article discusses the distinction between the concepts of 
security and national security. The paper points out that external 
security in relation to Kyrgyzstan means the protection of its natio-
nal interests, value system and the habitual way of life associated 
with it from threats coming from outside. External security can be 
violated by military means, i.e. with the use of military force, as well 
as in other ways, namely the illegal export from the country and the 
import across the border of various types of raw materials, pro-

ducts, currency, art and other values, industrial and other forms of 
espionage, the dissemination and implementation of information of 
a subversive nature, and many others. A reasonable and balanced 
combination of all forms of security for the individual, society and 
the state can ensure the national security of the state. 

Key words: sphere of law, security, state, state security, inter-
nal security, public order, political institutions. 

Анализ теоретических основ, связанных с обес-
печением внутренней безопасности общества, пока-
зал, что деятельность в данной сфере должна осуще-
ствлять на основе и в строгом соответствии с рядом 
научных принципов, которые на деле являются ничем 
иным, как определенными положениями, принципа-
ми и идеями, на которых вообще базируется безопас-
ность. 

Категория «безопасность», входящая в сферу 
права, на деле представляющий собой один из слож-
нейших социально-политических феноменов, имеет 
конкретно-исторический характер и тесным образом 
связан практически со всеми сферами и формами 
взаимодействия в общей системе «природа - общест-
во - человек». Известный французский мыслитель 
эпохи Просвещения Ж.-Ж. Руссо в своем трактате 
«Об общественном договоре» еще в XVIII веке указы-
вал на то, что «забота о самосохранении и безопаснос-
ти есть самая важная из всех забот государства» [1, с. 
9]. Укажем в данной связи на то, что именно желание 
обеспечить свою безопасность было, по сути, главной 
причиной, позволившей людям в свое время объе-
диниться в общество. И эта причина продолжает дей-
ствовать и в настоящее время. 

В Энциклопедическом словаре Брокгауза и Еф-
рона значение слова «безопасность» представлено как 
необходимое условие любой деятельности человека, 
а также как связь между «человеческими усилиями и 
достижением целей, ради которых они делаются», 
при этом необходимость безопасности как гарантии и 
условия неприкосновенности личности и собствен-
ности «вызывает к жизни государство, в этой необхо-
димости государство находит главнейшие разъясне-
ния своего существования, она же указывает госу-
дарству его цель и назначение» [2, с. 304].  
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В «Толковом словаре живого великорусского 
языка» В. Даля слово «безопасность» трактуется как 
«отсутствие опасности; сохранность, надежность» [3, 
с. 67-68]. По сути, это определение распространяется 
на обыденное сознание, восприятие безопасности в 
повседневной жизни, и конкретное ее содержание, 
наполнение может быть определено только в связи с 
конкретными объектами либо сферой деятельности 
человека, и по этой причине следует разделять взгляд 
A.B. Возженикова, в соответствии с которым приме-
нительно к практическим потребностям и повседнев-
ной необходимости наиболее общим следует считать 
термин, понятие «безопасность жизнедеятельности», 
которую в свою очередь следует истолковывать как 
состояние защищенности материального мира и чело-
веческого общества от отрицательных воздействий 
различного характера [4, с. 47]. 

Согласно такой трактовке объектами безопас-
ности жизнедеятельности выступают природа и об-
щество, из чего следует, в частности, что данные соц-
иальный феномен можно квалифицировать, тракто-
вать как безопасность существования человека или, 
другими словами, как состояние защищенности чело-
века от отрицательных, опасных воздействий различ-
ного рода, которые могут нанести ущерб его здоро-
вью, организму. При таком подходе и трактовке безо-
пасности возможны различные ее формы, выходящие 
за пределы исключительно человеческой жизни, но 
оказывающей на нее негативное воздействие, а имен-
но: экологическая безопасность, под которой следует 
понимать защищенность животного и растительного 
мира от вымирания и исчезновения вследствие отри-
цательного влияния различного свойства; безопас-
ность нации, под которой понимается состояние за-
щищенности наиболее важных интересов личности, 
общества и государства во всех областях их жизне-
деятельности от внутренних и внешних угроз, рисков 
и опасностей, которое характеризуется таким положе-
нием дел в стране, при котором обеспечивается ее су-
веренность, целостность и внутренняя стабильность, 
а также положительное развитие и возможность выс-
тупления в качестве самостоятельного и полноправ-
ного субъекта в системе международных отношений 
[4, с. 47]. 

При исследовании состояния внутренней безо-
пасности общества применяют, в частности, методы 
так называемого факторного анализа, суть которых 
заключается в том, чтобы выявлять в первую очередь 
причины изменений состояния того или иного со-
циального явления, феномена. Использование данных 

методов в исследованиях, носящих системный харак-
тер и применяемых по отношению к внутренней безо-
пасности, сводится главным образом к тому, чтобы 
определить количество, величину и природу наиболее 
значимых и сравнительно независимых функциональ-
ных характеристик данной формы национальной бе-
зопасности, как и безопасности в целом [5]. При ана-
лизе проблем, связанных с обеспечением безопаснос-
ти государства, следует отличать и разграничить та-
кие понятия, категории, как опасность, безопасность 
и национальная безопасность. 

Категория «безопасность», эволюционируя и оп-
ределенным образом отражая изменения, происхо-
дившие в реальности, претерпела в пределах российс-
кого государства достаточно большое количество 
преобразований, и если в XIX столетии в ней нашло 
отражение состояния защищенности интересов лич-
ности, общества и государства в разных областях жиз-
недеятельности, то с кардинальными политическими 
и социально-экономическими изменениями, произо-
шедшими после Октябрьской революции 1917 года 
вплоть до середины восьмидесятых годов XX века 
она связывалась и имела своим основанием политиче-
скую безопасность государства (внутренняя безопас-
ность) и международную безопасность (внешняя бе-
зопасность). В период так называемой перестройки, 
начавшейся с приходом к власти М.С. Горбачева, ак-
центы в вопросах безопасности были несколько сме-
щены с традиционных для советской власти аспектов 
на новые, такие как гуманитарная, экологическая, ин-
формационная и др. [6, с. 158]. Все вышеперечислен-
ные формы безопасности имеют то или иное отноше-
ние к тому, что в настоящее время принято опреде-
лять как «национальная безопасность», которая, по 
сути, достаточно близка к современному американ-
скому пониманию и трактовки термина «националь-
ной безопасности». 

Для определения сущности понятия «националь-
ная безопасность» уместно, на наш взгляд, разбить 
его на составляющие и обратиться к их этимологии, а 
затем, уточнив их смысл, включить их в политико-
правовое поле и раскрыть значение понятия в совре-
менных реалиях. 

Слово «национальный» – это производная, при-
лагательное от слова «нация» (от латинского «nation» 
– народ). В Словаре русского языка С.И. Ожегов одно 
из значений слова «нация» представлено как синоним 
к таким словам, как «страна» и «государство» [7, с. 
320]. Наличие нескольких смыслов, значений в слове 
«нация» естественным образом отражается на словах, 



 
 
 
 
 

213 
 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА № 6, 2022 

являющихся производными от него, в том числе на 
слове «национальный», которое может иметь значе-
ние слова «государственный», быть синонимом к не-
му, что дает основание с этимологической точки зре-
ния поставить знак равенства между национальной 
безопасностью и государственной безопасностью. 
Однако беря во внимание современную тенденцию, 
связанную возрастанием роли гражданского обще-
ства и параллельным снижением роли государства в 
различных сферах общественной жизни, понятие 
«национальная безопасность» приобретает более ши-
рокое и глубокое значение по сравнению с понятием 
«государственная безопасность». В данной связи сле-
дует сослаться на мнение А.А. Прохожева, считающе-
го, что такой подход при анализе проблемы безопас-
ности подчеркивает преобладание, главенство в сис-
теме «личность - общество - государство» личности и 
общества над государством, как это было в советский 
период истории [8, с. 13]. 

Резюмируя вышесказанное, можно заключить, что 
понятие «национальная безопасность» может иметь 
следующие значения:  

а) безопасность народа, нации, т.е. населения 
конкретного государства, которое может быть моно-
этничным либо, напротив, многоэтничным, и в этом 
случае представители различных этносов, наций выс-
тупают, когда речь идет об обеспечении националь-
ной безопасности, в качестве сограждан;  

б) безопасность общества, т.е. определенной со-
вокупности людей, которые объединены в силу исто-
рических обстоятельств и условиями совместной их 
жизнедеятельности;  

в) безопасность государства, представляющего 
собой организационно-правовую формы объединения 
народов или нации, составляющих население страны, 
и выступающего в качестве инструмента ведения 
общих дел. 

Из вышеприведенных значений рассматривае-
мого нами понятия вытекает, что элементами нацио-
нальной безопасности могут выступать как безопас-
ность личности и безопасность общества, так и безо-
пасность государства. Все эти элементы характери-
зуются определенной подвижностью, и их роль и мес-
то в общей иерархии безопасности меняются в зави-
симости от характера общественных отношений, 
уровня политического и социально-экономического 
развития общества, политическим устройства, сте-
пени и характера внутренних и внешних угроз и др. 

Внешняя безопасность по отношению к Кыргыз-
стану означает защищенность его национальных ин-

тересов, системы ценностей и связанного с ней при-
вычного образа жизни от угроз, исходящих извне. 
Внешняя безопасность может быть нарушена воен-
ным путем, т.е. с использование военной силы, а так-
же другими способами, а именно противозаконным 
вывозом за пределы страны и ввозом через границу 
различных видов сырья, изделий, валюты, художест-
венных и иных ценностей, промышленным и прочими 
формами шпионажа, распространением и внедрением 
информации подрывного характера и многим другим. 

Существует несколько основных способов защи-
ты страны от внешних угроз, а именно путем создания 
достаточного военного оборонного потенциала, 
вхождением в военные оборонные союзы с другими 
государствами или группами государств и, наконец, 
созданием стабильной и надежной системы междуна-
родных отношений во всех возможных сферах, в том 
числе политическую, социальную, экономическую, 
экологическую и другие. 

Одним из негативных последствий попыток фор-
сированного копирования западных подходов и моде-
лей национальной безопасности стали существенные 
просчеты, ошибки, допущенные в разных сферах дея-
тельности государства, которые привели в конечном 
счете к значительному ослаблению системы государ-
ственного планирования, регулирования и контроля, 
правовой базы, вызванной ее несовершенством и 
незавершенностью, чрезмерно стремительной сменой 
прежних законов новыми, а также к фактическому от-
сутствию продуманной, твердой и последовательной 
государственной политики в социально-экономиче-
ской сфере и к резкому снижению духовно-нравст-
венного потенциала общества, и все это вместе сти-
мулировало беспрецедентный в истории Кыргызстана 
рост коррупции и преступности, и в первую очередь 
ее организованных форм. 

Что касается содержания второго подхода, то он 
в противоположность первому подходу состоит в 
приоритете безопасности государства и общества, что 
совершенно не означает пренебрежения безопаснос-
тью личности, а в концептуальном плане сводится к 
тому, что сильное государство обладает реальной воз-
можностью и способностью обеспечивать как обще-
ства, так и личности [9, с. 105]. Такой подход не являе-
тся идеальным, поскольку он содержит в себе опас-
ность крайней формы этатизма, когда безопасность 
государства и общества может достигаться ценой 
принесения в жертву безопасности личности. Из ска-
занного следует, что разумное и сбалансированное со-
четание всех форм безопасности личности, общества 



 
 
 
 
 

214 
 

НАУКА, НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ КЫРГЫЗСТАНА № 6, 2022 

и государства может обеспечить национальную 
безопасность государства. Другой вопрос, как именно 
достигнуть разумного и сбалансированного сочета-
ния указанных форм, особенно имея в виду, что сама 
человеческая природа далека от совершенства.  
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