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В начале 90-х гг. XX века, после окончания 
«холодной войны», появилась необходимость но-
вой концептуальной модели ведения политики, 
осуществляемой в отношениях с государствами 
англо-саксонского мира, в отсутствие глобаль-
ного «противника». Российскому государству 
предстояло определить парадигму новой поли-
тической реальности. После исчезновения СССР 
сформировалась потребность определения 
внешнеполитических приоритетов и концепту-
альных основ для понимания угроз безопасно-
сти. Формирование нового законодательства ба-
зировалось на первостепенной значимости прав 
личности, положениях человеческой безопасно-
сти, либерально-демократических ценностях.

Исторически концепция человеческой безо-
пасности начинает складываться и оформлять-
ся в 50–90 гг. XX в. и своего расцвета достигает 
к началу деструктивных процессов в СССР. 
Вопросы, касающиеся ее обеспечения, рас-
сматривались в работах К. Буса, У. Джонса, Р. 
Кокса, Л. Рид, С. Смита, М. Техранян  и других 
[1, с. 64–66], а положения и установки позволя-
ли под видом защиты личности через механиз-

мы международного права вмешиваться в дела 
суверенных государств. Разработка данной кон-
цепции реализована в США [2]..

В законодательстве России в начале  
1990-х гг. примат положений человече-
ской безопасности существенно сужал полно-
мочия силового блока органов исполнительной 
власти, чей авторитет был подорван либераль-
но ангажированной информационной поли-
тикой [3, с.  378– 380]. Не помогла концепция 
и в решении проблем сепаратизма и сохране-
ния территориальной целостности в ходе опе-
рации по восстановлению конституционного по-
рядка в Чечне 1994–1996 гг. [4, с. 105–106].

Процесс поиска концептуальных основ обе-
спечения безопасности в законодательстве дал 
сильный крен в сторону гуманистической со-
ставляющей. Это может быть объяснено тем, 
что в общественном сознании был сформиро-
ван образ подавления прав человека в усло-
виях исторической реальности социалистиче-
ского строя и доминирования общественного 
над частным, а инструменты пропаганды социа-
лизма в период поздней перестройки преврати-
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лись в средства дезориентации и дезинтеграции 
советского общества [5, с. 437–438]. Идеи челове-
ческой безопасности с ее гипертрофированными 
принципами превосходства личного над обще-
ственным были противоречивы и диаметраль-
но противоположны на формально логическом 
уровне, позволяли избавиться от наследия совет-
ского «тоталитарного» прошлого путем перехода 
от общественных ценностей к индивидуальным. 
С начала XXI века в Российской Федерации 
постепенно происходит пересмотр концеп-
ции защиты прав человека и понимание того, 
что эффективность применения концептуаль-
ных положений человеческой безопасности за-
висит от того, насколько то или иное государство 
или международная организация будут способ-
ны применять их на практике [6, с. 171].

Вместе с изменением отношения к запад-
ной науке теория безопасности вместо класса 
как основного гегемона в политике также обра-
щается к личности. Исходя из классификаций 
потребностей личности, сформулированных А. 
Маслоу [7], К. П. Альдерфером [8], Д. Мак Клел-
ландом [9], Ф. И. Херцбергом [10] личная (экзи-
стенциальная) безопасность является базисной 
потребностью и мотивом. Системное изучение 
нужд человека убеждает в том, что совокуп-
ность сформировавшихся потребностей опре-
деляет его рациональное целеполагание, выбор 
и деятельность, в том числе по отношению к про-
водимой государством политике в сфере обеспе-
чения безопасности.

Теория рационального выбора в качестве 
обоснования политического курса или пози-
ции по вопросам международных отношений 
в истории России начинает приобретать акту-
альность только с относительно недавнего вре-
мени [11, с. 47–48].  Подобного рода изменения 
происходят по причине осознания внешнеполи-
тического интереса, базирующегося прежде все-
го на потребностях крупных государственных 
корпораций и частных компаний, нуждающихся 
в государственной поддержке своих экономиче-
ских интересов.

В начале 90-х гг. XX века не был решен 
однозначно вопрос о том, какие именно поли-
тические силы получат контроль над возни-
кающими государственными корпорациями, 
ориентированными на интеграцию в мировую 
экономику или на ведение самостоятельной эко-
номической политики. Процесс первоначального 
накопления капитала в образовавшейся Россий-

ской Федерации быстрее шел в крупных отрас-
лях экономики (добывающая промышленность, 
транспорт, энергоснабжение) и имел свои осо-
бенности, выражавшиеся в таком поведении  
возникающего крупного бизнеса, как избыточ-
ное потребление, вывоз капиталов за рубеж, со-
кращение объемов производственного капита-
ла [12, с. 290–291]. В начале XXI века ситуация 
начинает меняться, что во многом было вызвано 
необходимостью противодействия транснаци-
ональному терроризму, ставшему одним из ра-
дикальных средств геополитики  Запада, проде-
монстрированному в Ираке в 2003–2004 годах, 
в Ливии и Сирии с 2011 года и по настоящее 
время. Вызывает обеспокоенность политическо-
го руководства страны продолжающаяся жест-
кая провокационная угрожающая риторика 
в отношении Ирана, Северной Кореи, Китая. Ре-
альную угрозу военной и пограничной безопас-
ности России представляют события начала 
XX века в государствах, находящихся в зоне 
непосредственных интересов Российской Фе-
дерации. В частности, агрессия в Грузии на рос-
сийский миротворческий контингент и мирное 
население в Южной Осетии в августе 2008 года 
[13], эскалация антироссийских настроений 
в странах Балтии и на Украине [14], а также 
в других лимитрофах. Последствия указанных 
событий в военной, политической и экономи-
ческой сферах российское государство смогло 
правильно оценить только в настоящее время. 
События в Ираке 1990–1991 гг. и Югославии 
в 1999 г. были оставлены без должного внимания 
со стороны России. В итоге были потеряны воз-
можности для извлечения экономических выгод 
от совместных проектов, например от разработ-
ки месторождений Западной Курны со стоимо-
стью контракта 630 млн долларов на тот период 
времени [15] и ослаблены позиции России в сфе-
ре  влияния на страны Персидского залива.

Современные события в Сирийской Араб-
ской Республике показывают принципиально 
иную реакцию России, причем не только по уров-
ню активности, но и по ее эффективности, де-
монстрируя тренд на переход к «языку выгоды» 
во внешнеполитических отношениях, что, соб-
ственно, и является проявлением практического 
применения положений теории «рационального 
выбора». Другим отраженным в нормативной де-
ятельности исполнительной власти показателем 
указанного перехода является принятие Страте-
гии национальной безопасности [16] взамен Кон-
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цепции национальной безопасности [17]. Если 
Концепция как документ отражала, помимо 
анализа обстановки, наиболее общие элементы, 
связанные с обеспечением безопасности, в част-
ности угрозы [17, Р. III], и национальные интере-
сы [17, Р. II], то Стратегия национальной безопас-
ности добавляет категориальный аппарат [16, ст. 
6], прогнозирование развития международной 
ситуации [16, Р. II], долгосрочность националь-

ных интересов [16, ст. 21] и критерии состояния 
национальной безопасности [16, ст. 112;18].

Таким образом, значимость положе-
ний теории человеческой безопасности и свя-
занные с ними либеральные ценности объектив-
но так и не приобрели практической значимости. 
Теория «рационального выбора» постепенно бе-
рется на вооружение при необходимости обо-
снования управленческой государственной дея-
тельности с позиции выгоды.
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