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Аннотация. Актуальность исследования заключается в рассмотрении вли-
яния нормативно незакреплённых факторов, присущих национальной пра-
вовой психологии, на сферу обеспечения национальной безопасности. Цель: 
совершенствование деятельности государственных органов, институтов 
гражданского общества в вопросах обеспечения национальной безопасно-
сти. Формулируются общие цели и задачи национальной правовой психоло-
гии и национальной безопасности. Предлагается внесение изменений в п.1 
ст. 63 Семейного кодекса Российской Федерации о  правовом воспитании 
детей. Выделяются факторы, которые могут провоцировать угрозы нацио-
нальной безопасности. Выводы и заключение: материалы публикации мо-
гут быть использованы для дальнейшего совершенствования координации 
деятельности в сфере обеспечения национальной безопасности. 
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Summary. The relevance of the study lies in considering the influence of 
the normatively loose factors inherent in national legal psychology on the 
sphere of ensuring national security. Objective: to improve the activities of 
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security. The general goals and objectives of national legal psychology 
and national security are formulated. It is proposed to amend paragraph 
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Введение

Теоретические вопросы обеспечения националь-
ной безопасности являются приоритетным на-
правлением для любого государства . В  нашем по-

нимании национальная правовая психология оказывает 
влияние на  обеспечение национальной безопасности . 
Исторические факты свидетельствуют, что отсутствие 
со стороны государства должного внимания к вопросам 
обеспечения национальной безопасности могут иметь 
глобальные последствия . Толкование такого феномена 
как предмет национальной правовой психологии в пло-
скости влияния на обеспечение национальной безопас-
ности представляет собой актуальность исследования . 
Предмет национальной правовой психологии по своей 
природе совпадает с  тем, на  что направлены, в  конеч-
ном счёте, цели обеспечения национальной безопасно-
сти, представляя собой общественные отношения в сре-
де национальных субъектов . 

М .И . Еникеев считает, что предметом изучения психо-
логии является человек [1, с . 412] . Тогда напрашивается 
вывод, что предметом изучения национальной правовой 
психологии является человек, принадлежащий к какой-
либо нации, народности (в  дальнейшем национальный 
субъект правоотношений) или определённые коллек-
тивные субъекты, например, нация, этнос, обладающие 

сходными психологическими признаками и  потребно-
стями . В . Вундт объективно утверждал, что предметом 
психологического исследования являются исследуемые 
индивидуальной психологией факты, которые имеют 
равное значение, как для народного сознания, так и для 
индивидуального [2, с . 35] . Индивидуальные и  коллек-
тивные субъекты народности, нации вынуждены взаимо-
действовать с внешней средой, выстраиваются соответ-
ствующие механизмы взаимодействия . Л .Н . Берг верно 
отмечает: «Предмет правового регулирования  — это 
совокупность общественных отношений, которые объ-
ективно по своей природе могут поддаваться норматив-
но-организационному воздействию и  в существующих 
условиях требуют такого воздействия, осуществляемого 
при помощи специальных юридических средств (ме-
ханизма правового регулирования)» [3, с . 56–57] . В  от-
личие от  общепринятого, строго регламентированно-
го правового регулирования, национальная правовая 
психология дополняет сферу правового регулирования 
специфическими средствами . А .С . Пигокин считает, что 
под предметом науки следует понимать теоретическое 
изучение в определенном объекте [4, с . 29] . Обществен-
ные отношения, их нормализация и стабильность — это 
то, на что направлены усилия государственных органов 
и  деятелей научного сообщества, изучающих вопросы 
национальной правовой психологии . Безусловно, во-
просы обеспечения национальной безопасности тре-
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буют определения вектора направления деятельности 
правового воздействия и  регулирования . Нормативно 
не  закреплённые эмоциональная, культурная и  духов-
ная составляющие имеют очень весомое значение для 
регулирования общественных отношений . 

Существование любого вида общности, по  нашему 
мнению, не представляется без духовной гармонии, как 
у конкретного национального субъекта, так и у опреде-
лённой общности индивидов . Предлагаемый автором 
тезис подтверждается высказыванием И .Б . Кардашовой: 
«только состояние баланса национальных интересов по-
зволяет наиболее полно учитывать интересы каждого 
объекта в конкретных исторических и иных условиях» [5, 
с .174] . В силу того, что многонациональное государство 
состоит из большого количества национальных субъек-
тов, следовательно, приходим к  выводу, что задачами 
национальной правовой психологии является гармония 
в межнациональных отношениях .

Угрозы национальной безопасности могут возни-
кать, как принято, не только извне, но и внутри государ-
ства . Согласимся с Т .А . Прудниковой, которая выделяет 
на фоне внешних и внутренних угроз национальной без-
опасности и иные: «не только в связи с военной агрес-
сией, но и в силу ряда внутренних причин, среди кото-
рых экологические катастрофы, природные (стихийные) 
бедствия, массовые беспорядки, техногенные аварии 
и другие происшествия» [6, с . 74] . На примере пандемии, 
захлестнувшей мировое сообщество, мы видим наличие 
угроз, которым ещё не  найдено научного объяснения 
и  не выработана система превентивных мер . Однако 
с учётом национального характера, менталитета, каждая 
нация неодинаково реагирует на существующие угрозы . 
Активное участие человека в информационном обмене, 
цифровизация различных сфер деятельности влечёт до-
полнительные угрозы . А .А . Федорченко отмечает, что 
национальная безопасность Российской Федерации за-
висит от  обеспечения информационной безопасности 
[7, с .173] .

Многие процессы в обществе взаимосвязаны . По мне-
нию С . Бугле, «Социальное сознание — это естественный 
или приобретенный продукт общих черт индивидуаль-
ных сознаний» [8, с . 39] . Национальная правовая психо-
логия коллективного субъекта нации, народности, таким 
образом, по  нашему мнению, вытекает из  националь-
ной правовой психологии отдельно рассматриваемого 
национального субъекта и  индивида . Национальная 
правовая психология способствует развитию духовной 
составляющей в  среде национальных субъектов и  их 
гармоничного сосуществования . Результатом изучения 
и применения на практике национальной правовой пси-
хологии в области обеспечения национальной безопас-
ности, по мнению автора, должно стать бесконфликтное 
сосуществование как внутри нации, народности, так 

и между нациями . Прогнозирование и учёт националь-
ных интересов могут способствовать укреплению наци-
ональной безопасности . 

Национальная правовая психология как составная 
часть правовой психологии должна изучать отдельные 
и коллективные субъекты, относящиеся к определённой 
нации (народности), рассматривать психологические 
особенности, процессы, происходящие в обществе и го-
сударстве, свойства индивидуальных субъектов . Следует 
выделить основные задачи, которые стоят перед нацио-
нальной правовой психологией: избежание конфликтов 
между представителями разных правовых систем и кон-
фессий; снижение роста напряжения в  обществе; обе-
спечение правового воспитания подрастающего поко-
ления, выстраивание отношений как между правовыми 
системами, так и внутри нации, народности . 

Соотношение интересов индивидуального субъекта 
и общества закреплены правовыми нормами . М . Енике-
ев констатировал: «право отражает существенные осо-
бенности общественного сознания, особенности пове-
дения людей конкретной исторической эпохи» [1, с . 413] . 
По  нашему мнению, правовое и  психологическое вос-
питание, если точнее сформулировать — защита от пси-
хологического давления, необходимо начинать с самого 
раннего возраста . И . Ильин справедливо утверждает: 
«задача верного воспитания состоит именно в том, что-
бы с детства проявить в человеческом инстинкте духов-
ное начало, и  притом не  в смысле дисциплинарно на-
вязанного обыкновения, а в смысле свободной радости 
и свободного предпочтения» [9, с . 280] . При отсутствии 
юридического закрепления обязанности родителей 
по  психологическому правовому воспитанию подрас-
тающего поколения можно предположить, что данную 
сферу охватывает обязанность духовного и  нравствен-
ного воспитания . В  энциклопедии юридической психо-
логии правовая психология личности рассматривается 
как «особая психологическая развитость личности, про-
являющаяся в  ее взаимоотношениях с  правом . Задача 
правового развития личности, личности правового го-
сударства и  общества, личности, строящей свою жизнь 
в  согласии с  нормами права — одна из  главных, если 
не самая главная в утверждении законности и подлинно-
го правопорядка в обществе» [10, с . 58] . Считаем возмож-
ным введение в п . 1 ст . 63 Семейного кодекса [11], кроме 
прочего, понятие «правовое воспитание» детей, исхо-
дя из того, что родители обязаны заботиться не только 
о физическом, но и психическом, духовном и нравствен-
ном развитии . В нашем понимании психическое и духов-
ное воспитание требует конкретизации в  законе и  до-
полнение термином «правовое воспитание» . Родители 
за непринятие должных мер по правовому воспитанию 
несовершеннолетних по  ст . 5 .35 КоАП РФ [12] не  могут 
быть привлечены к ответственности в настоящее время .
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Каждый человек позиционирует себя частью опре-
делённой национальной общности, при этом действия 
могут быть как осознанные, так и  на подсознательном 
уровне, что важно при воспитании подрастающего по-
коления . Сформировавшаяся модель поведения с узко-
го семейного круга проецируется в социум . Внутреннее 
духовное состояние побуждает человека к  действию 
или, напротив, к воздержанию от каких-либо поступков, 
которые противоречат его правовому восприятию .

Г . Радбрух сделал в  своё время актуальный вывод: 
«Культурные понятия, понятия, относящиеся к ценности, 
могут быть определены только с помощью той идеи цен-
ности, на которую они ориентированы» [13, с . 60] . С це-
лью получения наиболее точного представления о пред-
мете исследования национальной правовой психологии 
требуется тщательно подойти к изучению личности ин-
дивидуального национального субъекта правовых отно-
шений, так как каждая личность строго индивидуальна . 
Индивидуальный национальный субъект в  силу своего 
духовного и  нравственного состояния, правовой куль-
туры также по-своему воспринимает окружающую дей-
ствительность . 

Знание особенностей среднестатистического инди-
видуального национального субъекта с  его правовыми 
переживаниями, традициями, психологическим портре-
том личности, а также уровнем социальной и правовой 
адаптации в  обществе будет способствовать уяснению 
задач, над которыми предстоит работать научному со-
обществу . Особое внимание следует уделять факторам 
риска: импульсивность и агрессия, слабая устойчивость 
к  стрессу, рост психических расстройств, напряжение 
в  обществе . Снижение уровня жизни населения спо-
собствует возрастанию недовольства органами власти, 
росту протестной активности . Пассивная позиция субъ-
ектов права будет только способствовать повышению 
напряжения в обществе . Согласимся с мнением С .Н . По-
пова о  том, что: «человек, не  проявляющий эмоцио-
нально-правовых притязаний, с недостаточно развитой 
правовой эмоциональностью, неминуемо становится 
жертвой социальной агрессии других лиц» [14, с .70] . Для 
изучения предмета национальной правовой психологии 
могут использоваться различные методы исследова-
ния: общенаучные (диалектический, системный, исто-
рический), частноправовые (формально-юридический) . 
Анализ результатов анкетирования различных слоёв 
населения с  использованием различных статистиче-
ских сведений о восприятии различных слоёв общества 
окружающей действительности позволит оценить уро-
вень правового воспитания общества .

Национальная правовая психология посредством 
общих целей, предмета, на который осуществляется воз-
действие, связана с национальной безопасностью . В не-
далёком прошлом развал СССР является наглядным при-

мером недооценки угрозы национальной безопасности 
и  национальной правовой психологии союзных респу-
блик . Главенствующую роль в схеме обеспечения наци-
ональной безопасности занимает государство, которое 
выступая от имени нации, несёт бремя ответственности 
за  безопасность своих граждан, наряду с  этим, важную 
роль приобретает национальная правовая психология . 
Обеспечение национальной безопасности выражается 
в выстраивании внешних отношений и отношений вну-
три государства . Однако с помощью только националь-
ной правовой психологии вопрос обеспечения нацио-
нальной безопасности решён быть не может . 

Мнение автора об  активном участии институтов 
гражданского общества и их консолидации при появле-
нии угрозы совпадает с позицией Ю .Г . Федотовой, кото-
рая отмечает, что: «в целях обеспечения национальной 
безопасности Российского государства видится необхо-
димым в  условиях изменения характера современных 
военных конфликтов развитие возможностей взаимо-
действия государственных органов и  участия граждан 
в  обеспечении безопасности государства, что требует 
решения проблем законодательного регулирования 
и  практики реализации контрольных полномочий го-
сударственных органов и  гражданского общества» [15, 
с .175] . Пример волонтёрских движений, помощь рос-
сийских граждан военнослужащим в  проведении спе-
циальной военной операции и  жителям вновь присо-
единённых территорий ярко отражает консолидацию 
гражданского общества .

И .Б . Кардашова справедливо отмечает: «Комплексу 
угроз национальной безопасности можно противопо-
ставить только систему предотвращения и  адекватно-
го реагирования в  рамках унифицированного, строго 
иерархического института государственной власти . 
Поскольку ни один государственный орган или обще-
ственное объединение не может в одиночку решить все 
проблемы обеспечения национальной безопасности, 
необходимо стремиться к  их совместному действию 
(синергизму), при котором некоторое дублирование 
различных функций институтов всегда должно рассма-
триваться как явление, снижающее их эффективность» 
[5, с .147] . Национальная правовая психология с  прису-
щими формами и  средствами может входить в  систему 
национальной безопасности и способствовать научной 
проработке вопросов и  применению в  дальнейшем 
на практике .

Исследование позволяет обобщить, выделить общие 
цели и задачи национальной правовой психологии и на-
циональной безопасности . Во-первых, как указывалось 
выше, одна из целей национальной правовой психоло-
гии — бесконфликтность . И .Б . Кардашова считает, что 
разрешению конфликта способствует: «Урегулированию 
конфликта содействует деятельность всех заинтересо-
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ванных в этом субъектов, направленная на создание ус-
ловий для взаимоприемлемого компромисса» [5, с .163] . 

Во-вторых, правовое воспитание, применяемое в на-
циональной правовой психологии, свойственно и  при 
организации работы по  национальной безопасности . 
Методы убеждения и  принуждения, широко исполь-
зуемые во многих областях, также применяются в  на-
циональной правовой психологии и  работе по  наци-
ональной безопасности . По  мнению И .Б . Кардашовой, 
в  настоящее время при решении вопросов националь-
ной безопасности силовые меры уступают по своей ре-
зультативности «несиловым» [5, с . 162] .

В-третьих, национальная правовая психология вос-
требована в  связи с  возникновением потребности вы-
страивания внутренних и  внешних отношений, так 
и  вопросы национальной безопасности связаны с  вы-
страиванием, реализацией возникающих потребностей 
при внутреннем и внешнем общении .

В-четвёртых, национальная правовая психология 
ищет и предлагает пути решения проблемных вопросов, 
реализующихся в  ходе правореализационной деятель-
ности уполномоченных на  обеспечение национальной 
безопасности субъектов, и  выражается в  законах, ука-
зах, постановлениях и других руководящих документах . 
В  совокупности национальная правовая психология 
и деятельность по обеспечению национальной безопас-

ности позволяют сформировать комфортную безопас-
ную среду для существования национального субъекта . 

Заключение

Национальная правовая психология, не имея норма-
тивного закрепления, тем не менее, оказывает влияние 
на  обеспечение национальной безопасности посред-
ством связи элементов коллективного национального 
субъекта, эмоциональной составляющей, обеспечения 
душевной гармонии в обществе, баланса интересов каж-
дого субъекта межнациональных отношений . Высокое 
духовное развитие способствует гармоническому суще-
ствованию и  подтверждает оказываемое влияние при 
формировании личности . Внесение изменений в  п .1 ст . 
63 Семейного кодекса Российской Федерации о право-
вом воспитании будет способствовать повышению уров-
ня правосознания подрастающего поколения . Очаги 
локальных конфликтов в различных частях света и воз-
никающие, в связи с этим угрозы нациям, национальной 
безопасности целых народов и всему мировому сообще-
ству, позволяют сделать вывод о  востребованности из-
учения национальной правовой психологии . Необхо-
димости оценки происходящих процессов в  обществе, 
выявления причин и поиска решений по совершенство-
ванию деятельности государственных органов, инсти-
тутов гражданского общества в  вопросах обеспечения 
национальной безопасности .
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