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Аннотация: В статье анализируется роль уголовного права в системе 

обеспечении национальной безопасности. Отмечается, что обеспечение 

национальной безопасности Российской Федерации составляет систему 

юридических норм и принципов реализации политики осуществления 

защищенности граждан, общества и государства от внешних и внутренних 

угроз. При этом уголовное право занимает особое место в системе правового 

обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, поскольку 

прямо направлено на защиту личности, общества. 
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Национальная безопасность отражает то состояние жизнедеятельности 

государства, при котором обеспечивается развитие личности, общества и 

государства, защищаются национальные интересы от внутренних и внешних 

угроз. Несомненно, в системе обеспечения национальной безопасности 

Российской Федерации уголовное право занимает важное место. Это 

единственный государственный инструмент защиты общественных отношений 

от криминальных угроз, каковыми могут выступать в разной степени любые 

угрозы национальной безопасности. Следует согласиться с С.Я. Лебедевым, 

утверждающим, что «обилие преступных актов, отраженных в уголовном 
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законе, красноречиво свидетельствует о потенциальных масштабах 

криминальных угроз безопасности личности, общества, государства. Даже 

поверхностный криминологический взгляд на любую из сфер безопасности 

России позволяет практически в каждом из ее пунктов определить 

потенциальные и реальные свойства, способные оказывать самостоятельное 

негативное влияние на систему безопасности. Причем специалист легко 

обнаружит эти свойства не только в ряду факторов, создающих угрозу той или 

иной сфере безопасности, а также приоритетных направлений ее обеспечения, 

но и в числе жизненно важных интересов государства и общества»[7, с. 488]. 

Роль уголовного законодательства в системе обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации состоит, прежде всего, в реализации задач 

уголовного закона, к которым в соответствии со ст. 2 УК РФ относятся: охрану 

прав и свобод человека и гражданина, собственности, общественного порядка и 

общественной безопасности, окружающей среды, конституционного строя 

Российской Федерации от преступных посягательств; обеспечение мира и 

безопасности человечества; предупреждение совершения преступлений [1]. 

Безопасность – это «отсутствие опасности, сохранность, надежность», а 

также положение, при котором не угрожает опасность кому, либо чему-нибудь 

[8, с. 38]. Под опасностью нужно понимать состояние угрозы, возможность 

причинения вреда, несчастья кому-нибудь, чему-нибудь [2; 5, с. 1749]. 

Следовательно, опасность и угроза причинения вреда близкие по значению 

понятия. При этом объектом преступления в уголовном праве принято считать 

общественные отношения, охраняемые уголовным законодательством от 

преступных посягательств, которым реально причиняется вред либо создается 

угроза причинения такого вреда. 

Законодатель определяет угрозу как совокупность условий и факторов, 

создающих опасность жизненно важным, интересам. Однако то, что создает 

опасность, опасное положение по значению больше подходит к понятию 

«источник опасности», поэтому если под опасностью понимать вероятность 

нанесения вреда кому-либо, чему-либо, определяемую наличием объективных 
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и субъективных факторов, обладающих поражающими свойствами, то угроза 

представляет собой наиболее конкретную и непосредственную форму 

опасности, создаваемую целенаправленной деятельностью откровенно 

враждебных сил [4, с. 91]. 

Угрозы могут быть классифицированы по различным основаниям. Из их 

числа следует выделить деление угроз по степени вероятности наступления 

этих элементов [10, с. 10]. Однако присутствие в понятии безопасности 

характерных особенностей угроз или жизненно важных интересов 

недостаточно эффективно, так как в таких определениях не раскрывается само 

«состояние защищенности». 

«Защищенность венчает процесс защиты, является его продолжением, его 

частью» [6, с. 53]. Защита, в свою очередь, предполагает наличие волевой 

сознательной деятельности определенных субъектов, направленной на 

устранение опасности. Безопасное же состояние может иметь место и в случае 

объективного отсутствия опасности. В связи с этим логично предположить, что 

безопасность – более широкое понятие, чем «состояние защищенности», так 

как последнее является следствием и результатом защиты. 

Принимая во внимание деление угроз безопасности на действительные и 

вероятные, можно прийти к выводу, что безопасное состояние будет иметь 

место в тех случаях, когда источники опасности отсутствуют объективно, а при 

наличии или, возникновении последних исключается возможность наступления 

негативных последствий путем осуществления защиты того или иного объекта, 

путем противодействия угрозам безопасности.  

Законодатель оставляет без определения понятие реальной и 

потенциальной угрозы, упоминая лишь о том, что они исходят от источника 

опасности. Однако нужно учитывать, что реальными являются такие угрозы, 

которые могут причинить ущерб в любой момент времени. Потенциальные же 

реализуются, причиняя ущерб, в случае наступления определенных условий [9, 

с. 12]. Зачастую потенциальная угроза перерастает в реальную, наличие 

которой увеличивает риск причинения вреда. При этом система угроз 
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безопасности представляет собой «динамическую систему причинно-

следственных связей, наличие которых может значительно усиливать результат 

реализации какой-либо конкретной угрозы» [9, с. 21]. 

Что же касается источников опасности, то ими являются условия, 

факторы, которые «таят в себе или в различной совокупности обнаруживают 

враждебные намерения, враждебные свойства, деструктивную природу» [11, с. 

137]. Последние могут иметь естественно-природное, техногенное, социальное 

происхождение. В зависимости от источника возникновения опасности можно 

подразделить на: объективные, возникновение которых не зависит от воли и 

желания людей (вследствие стихийных бедствий, землетрясений, наводнений и 

т. п.), и субъективные, спровоцированные деятельностью человека. В качестве 

источников опасности могут выступать условия, факторы, предметы 

материального мира, создающие угрозу объектам безопасности, а при 

определенных обстоятельствах наносящие ущерб или препятствующие их 

прогрессивному развитию. Угроза же является непосредственной формой 

выражения опасности и представляет собой реальную или потенциальную 

возможность причинения вреда от одного или нескольких источников. 

Потенциальная угроза чаще всего выступает в качестве выражения источника 

опасности. Источник опасности таит в себе потенциальную возможность 

негативного воздействия, которая реализуется, как было отмечено ранее, 

только при наступлении определенных обстоятельств. Реальная же угроза, как 

правило, выражает конкретную явную опасность, в том числе и от источников, 

причиняющих ущерб в данный момент времени. 

 Основными угрозами национальной безопасности в современных 

условиях являются: терроризм и экстремизм как угрозу национальной 

безопасности; экономическую преступность и национальную безопасность; 

организованную преступность и коррупцию как факторы угрозы национальной 

безопасности. 

 Угрозы терроризма, экстремизма, экономической, организованной 

преступности и коррупции возрастают вследствие зачастую 



 

5 
 

сопровождающегося конфликтами изменения форм собственности, обострения 

борьбы за власть на основе групповых и этнических и националистических 

интересов. Отсутствие эффективной системы социальной профилактики 

правонарушений, недостаточная правовая и материально-техническая 

обеспеченность деятельности по предупреждению терроризма и 

организованной преступности, правовой нигилизм, отток из органов 

обеспечения правопорядка квалифицированных кадров увеличивают степень 

воздействия этой угрозы на личность, общество и государство. 

Основной задачей уголовного законодательства является борьба с 

преступностью. Поэтому требуется консолидация усилий, направленных на 

борьбу с преступностью и коррупцией. Россия весьма заинтересована в 

искоренении экономической и социально-политической основы этих 

общественно опасных явлений, выработке комплексной системы мер для 

эффективной защиты личности, общества и государства от преступных 

посягательств. 

Следует подчеркнуть, что приоритетное значение имеет формирование 

системы мер действенной социальной профилактики и воспитания 

законопослушных граждан. Эти меры должны быть направлены на защиту прав 

и свобод, нравственности, здоровья и собственности каждого человека 

независимо от расы, национальности, языка, происхождения, имущественного 

и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также от других 

обстоятельств [11, с. 145]. 

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации до 2020 года главными направлениями государственной политики в 

сфере обеспечения государственной и общественной безопасности на 

долгосрочную перспективу стало усиление роли государства в качестве гаранта 

безопасности личности, прежде всего – детей и подростков, совершенствование 

нормативного правового регулирования предупреждения и борьбы, с 

преступностью, коррупцией, терроризмом и экстремизмом, повышение 
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эффективности защиты правки законных интересов российских граждан за 

рубежом, расширение международного сотрудничества в правоохранительной 

сфере. Обеспечению государственной и общественной безопасности на 

долгосрочную перспективу будут также способствовать повышение 

эффективности деятельности правоохранительных органов и спецслужб, 

создание единой государственной системы профилактики преступности (в 

первую очередь среди несовершеннолетних) и иных правонарушений, включая 

мониторинг и оценку эффективности правоприменительной практики, 

разработка и использование специальных мер, направленных на снижение 

уровня коррумпированности и криминализации общественных отношений [3]. 

Для профилактики преступности и борьбы с ней в первую очередь 

необходимо развитие правовой базы как основы надежной защиты прав и 

законных интересов граждан, а также соблюдение международно-правовых 

обязательств Российской Федерации в сфере борьбы с преступностью и прав 

человека. Важно лишить преступность питательной среды, обусловленной 

недостатками в законодательстве, кризисом в экономике и социальной сфере. 

 Таким образом, обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации составляет систему юридических норм и принципов реализации 

политики осуществления защищенности граждан, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз. При этом уголовное право занимает особое место 

в системе правового обеспечения национальной безопасности Российской 

Федерации. В качестве основных направлений обеспечения национальной 

безопасности уголовно-правовыми средствами нужно рассматривать 

следующие: разработку уголовно-правовых мер обеспечения противодействия 

терроризму и экстремизму; разработку уголовно-правовых мер обеспечения 

противодействия экономической преступности; разработку уголовно-правовых 

мер обеспечения противодействия организованной преступности и коррупции. 
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