
© 2019  Al-Farabi Kazakh National University 

ISSN 1563-0366, eISSN 2617-8362                                                     Заң сериясы. №3(91).2019                                                     https://bulletin-law.kaznu.kz 

31

МРНТИ 10.07.23 https://doi.org/10.26577/JAPJ-2019-3-j4

Аманов Ж.К.1, Салимгерей А.А. 2, Нұртілеу М.Н.3

1доктор юридических наук, доцент, e-mail: indonezian@gmail.com 
2доктор PhD, доцент, e-mail: kz10instituta@gmail.com 

3магистр военного дела и безопасности, e-mail: maigul@list.ru 
Академия КНБ РК, Казахстан, г. Алматы 

СУЩНОСТНЫЕ СВОЙСТВА  
НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ,  

ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ

Национальные интересы являются многогранным и многоаспектным явлением, требующим 
их структурированного и однообразного понимания. Классификация по наиболее важным 
признакам способствует систематизации и уточнению знаний о национальных интересах, 
описанию их как целостной категории. Это, в свою очередь, позволяет определить проблемы 
при их реализации, обозначить и оценить угрозы национальной безопасности.

В научной литературе классификация национальных интересов осуществляется с 
использованием различных подходов по различным основаниям, а также с позиции различных 
отраслей науки. Указанное затрудняет формирование единого представления о национальных 
интересах во всех их проявлениях, с учетом имеющихся взаимосвязей и взаимозависимости. 
Зачастую также смешивается формальное и содержательное описание отдельных граней и 
аспектов национальных интересов. 

В качестве результата исследования представлены ключевые свойства национальных 
интересов, позволяющие описать их как систему, включая структурные элементы. Данные 
сущностные свойства служат основой для группирования и структурирования представленных в 
теории национальной безопасности подходов к классификации.

Ключевые слова: национальные интересы, интересы человека, интересы общества, интересы 
государства.
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Еssential properties  
of national interests; classification

National interests are multifaceted and multi-aspect phenomenon requiring a structured uniform 
understanding. According to the most important features, classification contributes to the systematiza-
tion and refinement of knowledge about national interests, describing them as a holistic category. This 
allows identifying problems in their implementation, to identify and evaluate threats to national security.

In scientific literature, classification of national interests is carried out by using various approaches 
for various reasons, as well as from the perspective of various branches of science. Above-mentioned 
makes it difficult to form a unified view of national interests in all their manifestations, taking into ac-
count existing interconnections and interdependencies. It often takes place when formal and meaningful 
description of individual facets and aspects of national interests are mixed.

As a result of the study, it is presented that the key properties of national interests allow to be de-
scribed as a system, that includes structural elements. These essential properties, serve for grouping and 
structuring the classification of approaches, presented in the theory of national security.

Key words: national interests, human interests, society interests, state interests.
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Ұлттық мүдделердің маңызды қасиеттері,  
олардың классификациясы

Ұлттық мүдделер – бұл олардың құрылымды және біркелкі түсінуін талап ететін көп қырлы 
және көп аспектілі құбылыс. Ең маңызды белгілері бойынша жіктеу ұлттық мүдделер туралы 
білімді жүйелеуге және нақтылауға, оларды тұтас категория ретінде сипаттауға мүмкіндік береді. 
Бұл өз кезегінде оларды жүзеге асырудағы проблемаларды анықтауға, ұлттық қауіпсіздікке 
төнетін қатерлерді анықтауға және бағалауға мүмкіндік береді.

  Ғылыми әдебиеттерде ұлттық мүдделерді жіктеу әр түрлі негіздер бойынша әр түрлі 
тәсілдерді қолдана отырып, сонымен қатар ғылымның әртүрлі салалары тұрғысынан жүзеге 
асырылады. Көрсетілген мәселе, ұлттық мүдделер туралы олардың барлық көріністері мен өзара 
байланысты ескере отырып бір тұтас түсінігін қалыптастыруды қиындатады. Сонымен бірге, 
ұлттық мүдделердің жеке қырлары мен аспектілерінің формальды және мазмұнды сипаттауы 
көбінесе шатастырады.

Зерттеу нәтижесі ретінде ұлттық мүдделердің негізгі қасиеттері ұсынылған, бұл олардың 
құрылымдық элементтерді қоса жүйе ретінде сипаттауға мүмкіндік береді. Бұл маңызды 
қасиеттер ұлттық қауіпсіздік теориясында ұсынылған жіктеу тәсілдерін топтастыруға және 
құрылымдауға негіз болады.

Түйін сөздер: ұлттық мүдделер, адам мүдделері, қоғамның мүдделері, мемлекеттің мүдделері.

Введение

Категория «национальные интересы» явля-
ется одной из ключевых в теории национальной 
безопасности. Национальные интересы реализу-
ются во всех сферах общественных отношений, 
обеспечивая динамическое развитие человека, 
общества и государства. 

Многогранность и разнонаправленность на-
циональных интересов обуславливают проблему 
их целостного восприятия. Большинство суще-
ствующих исследований характеризуют различ-
ные грани и аспекты национальных интересов и 
не направлены на их последующую системати-
зацию для формирования на этой основе общего 
представления о данной категории, с учетом ее 
мультипликативности. 

Указанное препятствует разработке единой 
методологии для определения перечня и кон-
кретной предметной области национальных 
интересов, формирование которого, по сути, 
основывается на различных подходах к их клас-
сификации. Данное обстоятельство затрудняет 
анализ и оценку угроз национальным интересам 
и соответственно сдерживает развитие системы 
обеспечения национальной безопасности. 

Целью настоящего исследования является 
систематизация сущностных свойств нацио-
нальных интересов, выработка целостного пред-
ставления о них с использованием классифика-
ционных признаков.

Результаты и обсуждения

Для систематизации существующих подхо-
дов к классификации первоначально возникает 
необходимость уточнения сущностных свойств 
и структуры национальных интересов. Это, в 
свою очередь, позволит выделить их характер-
ные признаки для наиболее полного и последо-
вательного описания связей между различными 
видами национальных интересов. 

Традиционно национальные интересы вклю-
чают в себя следующие обязательные элементы 
– интересы человека, интересы общества, инте-
ресы государства. 

Существующие подходы к классификации 
уточняют реализацию национальных интересов 
применительно к отдельным аспектам. 

Так, В.Н. Лопатин в зависимости от степени 
общности национальных интересов выделяет 
индивидуальные, групповые, общественные ин-
тересы (Лопатин 2000). 

Используя данное основание, А.А. Прохожев 
предлагает свою классификацию. В частности, 
автор выделяет индивидуальные (личные), груп-
повые, корпоративные, общественные (общие), 
национальные и общечеловеческие интересы 
(Прохожева 2005: 55).

Следует отметить, что при делении нацио-
нальных интересов наличие в классификации в 
качестве одного из видов самих национальных 
интересов представляется достаточно спорным. 
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Полагаем, что для классификации интересов на 
национальные и общечеловеческие должен ис-
пользоваться иной признак.

В этом плане необходимо обратить внимание 
на классификацию в зависимости от носителей 
интересов, также предложенную А.А. Прохо-
жевым, которая включает интересы человека, 
общества, государства, коалиции государств, ми-
рового сообщества (Прохожева 2005: 55). 

Другой подход к классификации предлага-
ет Н.Н. Иванова, разделяя интересы по субъ-
ективному критерию на частные и общие. Под 
общими интересами понимаются национальные 
интересы, которые не следует рассматривать от-
дельно от частных (Иванова 2008). 

Отметим, что деление интересов на общие 
(публичные) и частные является общепринятым 
в правовой науке. Вместе с тем, на наш взгляд, в 
теории национальной безопасности делить инте-
ресы на частные и национальные не корректно. 
Так, национальные интересы включают в себя 
интересы отдельного человека, а также интере-
сы общества и государства. При этом, частные 
интересы непосредственно связаны с уровнем 
развития демократии и гражданского общества.

Обобщая вышеизложенное, отметим целесо-
образность деления национальных интересов в 
зависимости от носителей данных интересов и 
связей между ними на внутри- и внешнеполити-
ческие. 

Внутриполитические регулируются наци-
ональным законодательством и охватывают 
интересы: 

– человека, включая граждан, иностранцев и 
апатридов;

– общества, включая его отдельные группы;
– государства.
Внешнеполитические урегулированы нор-

мами международного права и связаны с на-
циональными интересами определенного го-
сударства в его взаимоотношениях с другими 
участниками международных отношений (ино-
странные государства, международные органи-
зации). 

Данная классификация корреспондируется с 
делением интересов на национальные и надна-
циональные (интернациональные). В указанном 
контексте Л.Г. Суперфин полагает, что нацио-
нальные интересы не растворяются в глобаль-
ных и не тождественны им целиком. Так, люди 
могут выступить против резкого усиления гло-
бализации, но, тем не менее, при возникновении 
соответствующих условий имеют тенденцию к 
объединению (Суперфин 2003).

По мнению В.С. Хижняк, национальные 
интересы обладают индивидуальными особен-
ностями, но при этом, в определенной степени 
могут совпадать с интересами мирового со-
общества. Интернациональные интересы пред-
ставляют собой совокупность национальных 
интересов с их уникальными особенностями, 
внутренними и внешними противоречиями. 
Стремление отдельных государств к противопо-
ставлению своих национальных интересов ин-
тересам международного сообщества не учиты-
вает естественные потребности своих граждан 
по культурному, информационному и экономи-
ческому взаимодействию. Такая политика об-
речена на изоляцию и последующее поражение 
(Хижняк 2012: 197).

Естественно, что в определенных вопросах 
возможно возникновение противоречий и даже 
прямое столкновение национальных интересов 
определенной страны с интересами других участ-
ников международных отношений, о чем свиде-
тельствуют существующие в мире конфликты. 
По этой причине, национальные интересы во 
внешнеполитической сфере ограничиваются 
только теми, в рамках которых осуществляется 
реализация интересов страны, включая инте-
ресы человека, общества и государства. В этом 
случае в зависимости от носителей интересов 
можно выделить интересы человека, общества и 
государства во внутриполитической сфере и ин-
тересы участников международных отношений, 
совпадающие с национальными интересами. 
Указанные носители интересов, на наш взгляд, 
позволяют уточнить основные элементы струк-
туры данной категории.

Общность интересов как во внутри, так и во 
внешнеполитической сфере возможно раскрыть 
через классификацию, предложенную А.А. Про-
хожевым, в которой в зависимости от характера 
взаимодействия выделяются: совпадающие, па-
раллельные, расходящиеся, конфронтационные 
интересы (Общая теория национальной безопас-
ности, 2005: 55). 

Так, общность и взаимодействие интересов 
имеет направленность на достижение баланса 
связей и повышения, тем самым, степени орга-
низованности триады «человек, общество, госу-
дарство». В этом случае с уверенностью можно 
утверждать, что интересы всех названных носи-
телей являются национальными. 

По мнению Е.А. Кафырина, успех в обеспе-
чении национальной безопасности зависит от 
того, совпадает ли интерпретация государством 
содержания национальных интересов с реальны-
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ми потребностями населения своей страны (Ка-
фырин 2012: 137).

Аналогичная точка зрения находит отраже-
ние во взглядах В.С. Пирумова, А.В. Опалева, 
считающих, что национальные интересы пред-
ставляют собой совокупность осознанных и сба-
лансированных легитимных потребностей чело-
века, общества и государства, которых надежно 
обеспечивает их существование и прогрессив-
ное развитие (Опалев 2010).

Также А.А. Куковский, А.В. Петров, С.В. Ши-
гапова отмечают, что при выделении и последу-
ющей классификации национальных интересов 
обязательным условием является обозначение 
такого свойства как согласованность интересов 
личности, общества и государства (Куковский, 
2015: 36). На основе этого свойства относить к 
национальным интересам можно только те, ко-
торые призваны уравновесить и сгладить вну-
тренние противоречия и поддерживать баланс 
личных прав и свобод и интересы государства 
(Куковский 2017:85).

Анализируя вопросы реализации интересов 
человеком, обществом и государством в сфере 
экономики, О.Ю. Колодина выделяет закономер-
ности возникновения противоречий. По ее мне-
нию, интерес отражает отношения субъектов с 
противоположными потребностями, удовлетво-
ряющих их с помощью друг друга. Противоре-
чие выступает в качестве содержательной фор-
мы взаимодействия несовпадающих интересов 
взаимосвязанных субъектов (Колодина 2012: 
144). При этом О.Ю. Колодина указывается, что 
противоречия интересов были, есть и будут су-
ществовать в любой экономической формации, 
общественном или государственном строе, в 
связи с чем возникает необходимость их эффек-
тивного разрешения (Колодина 2012: 146).

Соглашаясь с данной точкой зрения, отме-
тим, что в случае возникновения противоречий к 
национальным интересам можно отнести только 
ту совокупность интересов, которая позволяет 
установленными законодательством способами 
достигнуть сбалансированности связей. Напро-
тив, конфликт интересов всегда несет в себе ри-
ски и угрозы для национальной безопасности. 
По этой причине, интересы, направленные на 
разрушение, дестабилизацию иное напряжение 
состояния триады «человек-общество-государ-
ство», включая связи между носителями инте-
ресов, нельзя отнести к категории «националь-
ные интересы». Следовательно, не все интересы, 
которые в объективной действительности рас-

ходятся, пребывают в конфронтации или ином 
противоречии, можно обозначить как «нацио-
нальные интересы». 

Далее, к параллельным национальным ин-
тересам, на наш взгляд, относятся те интересы, 
которые могут не совпадать и не требовать со-
вместных усилий, но в то же время не должны 
противоречить необходимости повышения сба-
лансированности связей и организации системы 
«человек-общество-государство».

Во внутриполитической сфере могут совпа-
дать, существовать параллельно либо вступать 
в противоречие интересы человека, общества 
и государства, направленные на поддержание 
сбалансированных отношений между ними. Во 
внешнеполитической сфере национальными ин-
тересами признаются только те интересы, кото-
рые соответствуют и не противоречат интересам 
названной триады. 

Таким образом, с точки зрения формирова-
ния системного представления о национальных 
интересах нами выделены классификации, свя-
занные с обозначением структурных элементов, 
то есть носителей интересов, а также внутрен-
них и внешних связей между этими элементами 
(Рисунок). Такое описание позволяет определить 
границы предмета исследования, сформировать 
его каркас.

Вместе с тем, для описания национальных 
интересов как структуры также необходимо 
обозначить ряд основополагающих системных 
свойств, таких как: уровни иерархии, временные 
параметры системы (сроки реализации нацио-
нальных интересов), а также состояние и функ-
ции системы. 

Анализ существующих исследований пока-
зал, что уровни иерархии можно упорядочить, 
подразделив их в зависимости «от степени важ-
ности» и «от уровня управления». Так, А.А. Про-
хожев по степени социальной значимости под-
разделяет национальные интересы на жизненно 
важные, важные, маловажные (Общая теория на-
циональной безопасности, 2005: 55).

Несколько иную классификацию, со ссылкой 
на труды Ю.М. Козлова, по такому же основа-
нию приводит В.Т. Владимирова, выделяя жиз-
ненно важные интересы, ключевые интересы, 
второстепенные интересы (Владимирова 2015).

Взяв в качестве основания степень значи-
мости для жизнеспособности, В.С. Пирумов, 
А.В. Опалев предлагают разделить интересы на 
жизненно важные и второстепенные интересы 
(Опалев 2010). 
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Деление национальных интересов на основ-
ные и неосновные приводится Е.А. Кафыриным. 
Основные связываются с повышением качества 
жизни и интересов национальной безопасности, 
отражая цели развития. Неосновные интересы, 
по мнению ученого, отражают развитие духов-
ной культуры, форм национального сознания, 
сохранения и обогащения национального языка 
(Кафырин 2012).

Последний тезис представляется достаточно 
спорным, по крайней мере в условиях Казахста-
на. Как подчеркнул Первый Президент Респу-
блики Казахстан – Лидер нации Н.А. Назарбаев 
в одной из своих программных статей, модерни-
зация общественного сознания выступает серд-
цевиной политических и экономических преоб-
разований (Назарбаев 2017).

Свою классификацию по степени значимо-
сти для обеспечения национальной безопасности 
предлагает А.И. Овчинников, выделяя интересы 
первостепенной и второстепенной значимости 
(Овчинников 2014).

В зависимости от жизненной необходимости 
реализации того или иного интереса В.С. Хиж-
няк (Хижняк 2012: 197) обозначает жизненно не-
обходимые интересы и интересы развития (т. е. 
интересы на перспективу).

Приведенные классификации отражают клю-
чевые свойства системы «человек-общество-го-
сударство», такие как стабильное функциони-
рование и устойчивое развитие. Наряду с этим, 
сами подходы к делению свидетельствуют о не-
обходимости их дальнейшего исследования, в 
том числе для уточнения существенных свойств 
и их использования в качестве классификацион-
ного основания. Так, например, в зависимости 
от жизненной необходимости можно разделить 
интересы на жизненно важные интересы и менее 

важные (второстепенные) интересы. Категория 
же развития применима к обоим из названных 
видов и характеризует общие свойства системы 
национальных интересов. 

При таком подходе необходимо обратить 
внимание на классификацию национальных ин-
тересов в зависимости от уровня управления. 
В Международном Стандарте ISO 31000:2009 
«Риск-Менеджмент – Принципы и руководства» 
выделяются иерархия целей, в рамках которых 
реализуются интересы организаций вне зависи-
мости от форм собственности. В частности, ие-
рархия целей в зависимости от уровня управле-
ния делится на стратегический, операционный, 
программный и проектный уровни (http://www.
risk-academy.ru/download/iso31000 (05.06.2019)).

Подобное деление тесно взаимосвязано с 
классификацией национальных интересов в за-
висимости от сроков их реализации.

Основоположник понятия «национальные 
интересы» – Г. Моргентау выделял постоянные 
(основополагающие) и преходящие (промежу-
точные) интересы (Morgentau 1972: 29).

Другую классификацию по срокам реа-
лизации национальных интересов предлагает 
В.Н. Лопатин, подразделяя их на долгосрочные, 
среднесрочные и краткосрочные интересы (Ло-
патин 2000).

Обобщая данные подходы к классификации, 
можно выделить постоянные интересы, закре-
пляемые в Конституции и законодательстве, а 
также переменные интересы, связанные с реа-
лизацией плановых и программных документов 
страны на долгосрочный, среднесрочный и кра-
ткосрочный периоды либо в текущей ситуации. 

Другой вариант классификации предлагает 
Е.Т. Базаров, который в зависимости от стадий 
реализации национальных интересов выделяет 

Рисунок – Структура национальных интересов
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достигнутые и перспективные национальные 
интересы (Базаров 2016). Достигнутые, по мне-
нию данного автора, отражают реализованные 
национальные интересы, в том числе в рамках 
международных рейтингов конкурентоспособ-
ности развитых государств, уровня демократии, 
защиты прав и свобод человека, инвестицион-
ного климата, уровня экономического развития 
и т.д. Перспективные национальные интересы 
отражают желаемый уровень развития страны 
и обеспечиваются в рамках их целенаправлен-
ной, планомерной реализации. Такое деление 
позволяет определить отправную точку в осу-
ществлении национальных интересов начиная с 
достигнутых. Затем, обозначить вектор развития 
через реализацию перспективных национальных 
интересов. При этом достигнутые национальные 
интересы следует понимать, как некую «грань», 
переходить которую государству нельзя, и если 
это тем не менее произошло, сложившуюся си-
туацию следует рассматривать как угрозу нацио-
нальной безопасности (Базаров 2016).

Приведенные выше классификации, харак-
теризующие состояние системы национальных 
интересов, могут быть дополнены функциональ-
ным анализом, предложенным О.В. Рудаковой. 
По результатам проведенного данным автором 
исследования выделяются функции развития и 
поддержания устойчивости системы. Развитие, 
по мнению О.В. Рудаковой, представляет необ-
ратимое, целенаправленное изменение систем, 
ведущее к возникновению их качественно новых 
состояний. В свою очередь, неразвивающиеся 
системы стагнируют, по причине чего резко сни-
жается их способность к выживанию вследствие 
падения приспособляемости и сопротивляемо-
сти к внешним и внутренним угрозам (Рудакова 
2009). 

В зависимости от степени активности систе-
мы «человек-общество-государство» Е.А. Кафы-
рин выделяет пассивные и активные (основные) 
национальные интересы. При этом активные 
интересы связываются им с творческим процес-
сом, качественной модификацией окружающей 
действительности. По мере развития такие ин-
тересы переходят в пассивные (Кафырин 2012). 

Обозначая национальные интересы как сово-
купность сбалансированных интересов лично-
сти, общества и всего государства, Г.А. Голубева, 
подчеркивает их направленность на обеспечение 
устойчивого развития, а также минимизацию 
угроз (Голубева Г.А., 2004).

О.Ю. Колодина отмечает две противополож-
ные тенденции реализации экономических инте-

ресов – стремление к изменчивости и стремле-
ние к устойчивости. Изменчивость, по мнению 
автора, обеспечивает накопление, а института-
лизация передачу опыта, знаний, навыков (Коло-
дина 2012: 144). 

Полагаем, что данная классификация должна 
производиться с учетом особенностей свойств 
системы по поддержанию своей устойчивости, 
либо адаптации к изменениям через развитие. 
При этом «развитие» характеризует его направ-
ленность и последовательность по повышению 
стабильности, в то время как «устойчивость» 
отражает противопоставление изменениям для 
поддержания стабильности системы. 

В целом, знание перечисленных выше клю-
чевых системных свойств позволяет описать и 
оценить угрозы национальной безопасности на 
основе их влияния на преобразование структуры 
национальных интересов. 

В свою очередь, можно выделить также вспо-
могательные свойства системы, которые будут 
связаны с уточнением условий, в которых реали-
зуются национальные интересы, либо с деком-
позицией основных свойств системы. Например, 
в зависимости от населенного пункта или сферы 
человеческой деятельности, в которой представ-
лены национальные интересы. 

Так, Т.В. Владимирова приводит мнение 
Ю.М. Козлова, который по масштабам реали-
зации национальных интересов выделяет мест-
ные, региональные, национальные, международ-
ные интересы (Владимирова 2015).

В.С. Хижняк считает, что в зависимости от 
территории интересы можно определить «как 
территориальные, локальные (в рамках одного 
географического региона) и глобальные (универ-
сальные, т.е. общие для государств независимо 
от того географического региона, в котором они 
расположены)» (Хижняк 2012: 197).

В зависимости от географии потребностей 
государства К.Н. Куликова, Н.В. Романчева, 
Е.А Федорович выделяют внутренние и внеш-
ние интересы (Куликова 2013: 88).

Для выработки решений по реализации на-
циональных интересов, на наш взгляд, удобна 
классификация, используемая в администра-
тивном праве. Так, в зависимости от админи-
стративно-территориального устройства внутри 
государства национальные интересы можно раз-
делить на реализуемые в районе, городе, обла-
сти, республике, а на международной арене – на 
региональные и глобальные. 

Таким образом, обобщение и систематизация 
классификаций национальных интересов позво-
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ляет сформировать следующее целостное пред-
ставление (Таблица). 

Предложенный подход к систематизации 
классификаций национальных интересов не 
является окончательным, так как не исключе-
но обозначение других свойств данной систе-

мы, равно как и приведение иных вариантов 
деления. Вместе с тем классификации, на наш 
взгляд, должны, прежде всего, отражать их 
практическую значимость, а также обеспечи-
вать целостное представление о национальных 
интересах. 

Таблица – Классификация национальных интересов на основе сущностных свойств 

№
Сущностные свойства 

системы национальных 
интересов

Основания классификации и виды национальных интересов

Основные

Структурные элементы

В зависимости от носителей интересов и связей между ними:
−	 интересы человека, общества и государства во внутриполитической сфере 
(совпадающие, существующие параллельно, либо вступающие в противоречие 
между собой, при этом всегда направленные на поддержание сбалансированности 
отношений); 
−	 интересы человека, общества и государства во внешнеполитической сфере, 
совпадающие с интересами других участников международных отношений 
(иностранные государства, международные организации).

Иерархия 1) по степени значимости: важные и второстепенные;
2) по уровню управления: стратегические, операционные, программные и проектные.

Состояние и функции 
1) по стадиям реализации: достигнутые и перспективные;
2) по функциональному предназначению: обеспечивающие поддержание устойчивости 
(стабильности) и обеспечивающие развитие.

Временные параметры 1) по подверженности изменениям: постоянные и переменные; 
2) по срокам реализации: долгосрочные, среднесрочные, краткосрочные, ситуативные. 

Вспомогательные
Виды общественных 
отношений По сфере реализации: политические, экономические, военные экологические и др.

Территориальный 
масштаб

1) в зависимости от административно-территориального деления: на уровне района, 
города, области, республики;
2) в зависимости от географических границ: региональный и глобальный уровни.

Заключение

Глубокое и целостное понимание категории 
«национальные интересы» обеспечивается при-
менением системного подхода, объединяющего 
в себе характеристику их основных и вспомога-
тельных свойств, выработанных на основе раз-
личных классификаций. 

Основные свойства отражают элементы 
структуры национальных интересов, связи меж-
ду ними, а также такие параметры как иерархия, 
состояние, функции и период существования. 
Вспомогательные свойства связаны с уточнени-
ем условий, в которых реализуются националь-
ные интересы, либо с декомпозицией основных 
свойств.
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