
данном районе и в данное время или сроки запрещен либо вес которой превы
шает установленные нормы, без документов, подтверждающих законность вла
дения рыбой.

Кроме того, усиливаются меры ответственности за некоторые правона
рушения. Так, Законом на 10 базовых величин повышается минимальный раз
мер налагаемого на физических лиц штрафа за правонарушения, предусмот
ренные ч. 1 ст. 15.35 КоАП. Частью 4 ст. 281 УК устанавливается ответствен
ность за незаконную добычу рыбы или других водных животных, повлекшую 
причинение ущерба в особо крупном размере, в виде штрафа в качестве допол
нительного наказания к лишению свободы. В примечании к статье 281 УК из
менен размер ущерба, который признается крупным и особо крупным. Круп
ным размер ущерба определен в 100, особо крупный -  в 250 и более раз превы
шающий размер базовой величины, установленный на день совершения пре
ступления.

Таким образом, новая редакция Правил ведения рыболовного хозяйства и 
рыболовства обеспечивает однозначное понимание нормативных положений, 
предусматривающие запреты, а также устанавливающие уголовную и админи
стративную ответственность за их нарушение, тем самым способствует форми
рованию единообразной правоприменительной практики. Меры ответственно
сти физических лиц, совершивших правонарушения, предусматриваемые 
ст. 281 УК и ст. 15.35 КоАП, направлены на дифференциацию мер уголовного 
наказания и административного взыскания, выбор оптимальных средств воз
действия на правонарушителей с целью недопущения совершения ими проти
воправных деяний в будущем и тем самым на повышение эффективности 
функционирования механизма уголовно-пр^овой и административно-правовой 
охраны объектов животного мира.

УДК 338 (476)
А. Г. Сачек

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ: 
РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ

В современных условиях, особое значение приобретает такая проблема 
национальной безопасности Республики Беларусь, как деятельности государ
ства по обеспечению баланса интересов личности, общества, государства и их 
защиты от внутренних и внешних угроз. В базовом нормативном правовом ак
те -  Концепции национальной безопасности Республики Беларусь, утвержден
ной Указом Президента № 575 от 9 ноября 2010 года (в ред. Указа Президента 
Республики Беларусь от 30.12.2011 № 621), национальная безопасность опреде
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ляется как состояние защищенности национальных интересов Республики Бе
ларусь от внутренних и внешних угроз. Указанное определение является квинт
эссенцией теоретических взглядов на проблему «безопасности», которая имеет 
глубокие исторические корни.

На протяжении существования человеческой цивилизации, от первобыт
ных людей и до современного техногенного общества, обеспечение безопасно
сти являлось главной целью человека. Наличие опасности в окружающем ми
ре -  объективная реальность жизни индивидуума практически любой среде. До 
зарождения государственности личная безопасность (безопасность племени) 
была главной задачей -  задачей выживания.

Возникновение государственности, кардинально изменило подходы к во
просам безопасности. «Безопасность» стала рассматриваться как защита лич
ных интересов правящих кругов, а также захват новых территорий. В трудах 
Платона и Аристотеля обращалось внимание на роль государства в обеспече
нии безопасности. Именно Платон, рассматривая общество и человека как две 
взаимодополняющие системы, считал, что особое внимание государство долж
но уделять воинам, которые обеспечивают его безопасность. При этом внима
ние уделялось не только внешним угрозам, но и необходимости защиты от 
«дружественных граждан». Аристотель видел человека элементом политиче
ской структуры общества и основные внутренние угрозы безопасности госу
дарства связывал с недостатками государственного устройства.

Дальнейшее развитие взглядов на проблему «безопасности» можно про
следить в работах средневековых философов. Так, Н. Макиавелли обращал 
внимание на существование двух видов опасности для правящей монархии. 
И если с опасностью внешней можно, по мнению философа, справиться при 
помощи хорошей армии и союзников, то с опасностью со стороны подданных 
(внутренней) значительно сложнее.

Философы ХУИ-ХУШ веков пытались обращать внимание не только на 
безопасность государства, но и пытались обосновать взаимосвязь личной и об
щественной безопасности. Т. Гоббс, анализируя генезис социального явления 
безопасности, выявил диалектическое единство и взаимную обусловленность 
безопасности личности, общества и государства. При этом он отмечал, что в 
целях обеспечения своей безопасности, граждане подчиняются государству, а 
максимального уровня безопасности можно достичь только путем объединения 
государств. Б. Спиноза говорил о безопасности человека как о состоянии физи
ческого и морального спокойствия, при этом государство должно было способ
ствовать обеспечению данной добродетели. Попытки определить разумное со
отношение безопасности личных и общественных интересов предпринимал Ж.- 
Ж. Руссо. Несмотря на активное развитие философских воззрений на проблемы 
безопасности в Европе, на территории современной Российской Федерации во
просы безопасности рассматривались исключительно с точки зрения сохране
ния и поддержания власти абсолютной монархией.
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Одними из первых в России стали проводить анализ проблем безопасно
сти Н.А. Бердяев, В.И. Вернадский, Л.Н. Гумилев. Так, Н.А. Бердяев пытался 
найти «высший духовный» смысл в войнах. Он обращал внимание, что созда
ние и обеспечение безопасности огромного государства занимают основное ме
сто в русской истории. Безопасности личности и общества уделял внимание в 
своих работах В.И. Вернадский. Он предпринял попытку найти зависимость 
между природными процессами и развитием общества, обращая особое внима
ние деятельности ученых на «формирование объективного общественного по
нимания происходящих процессов». Н.С. Гумилев видел угрозу безопасности 
личности и общества в различии уровня социально-экономического развития 
этнических групп населяющих Россию. Обращают на себя внимание подходы к 
вопросам безопасности основных политических течений того времени. Либе
рально настроенные ученые и политики отдавали приоритет безопасности лич
ной и имущественной, как залогу эффективного развития общества. В то же 
время социалисты считали, что государственная безопасность имеет приоритет 
над личной.

Именно в начале XX века впервые в мировой истории был употреблен 
термин «национальная безопасность» как самостоятельное понятие, определя
ющее оборону и обеспечение национальных интересов государства. Послание 
1904 года президента США Т. Рузвельта Конгрессу с обоснованием захвата зо
ны Панамского канала интересами национальной безопасности стало отправ
ной точкой к развитию понятия «национальная безопасность».

Говоря об отечественной науке XX века, хотелось бы отметить, что во
просам безопасности уделялось значительное внимание. Представляется необ
ходимым выделить несколько этапов. Первый этап -  послереволюционный 
(1917-1940). Он характеризовался необходимостью укрепления советской вла
сти путем создания эффективного механизма государственного управления. На 
данном этапе личная безопасность не рассматривалась, угрозы человеку, опре
делялись как объективная сложность на пути достижения поставленной цели. 
Второй этап -  военные и первые послевоенные годы (1941-1951), когда интере
сы безопасности личности, общества и государства были направлены на победу 
в борьбе с фашистскими захватчиками и последствиями Великой Отечествен
ной войны. Третий период (1951 -  середина 80-х) характеризовался деклариро
ванием построения социализма. В нормативных актах закрепляются положе
ния, предусматривающие обеспечение как личной, так и имущественной без
опасности граждан. В новейшее время (четвертый этап), исследование пробле
мы национальной безопасности, ее обеспечения, осуществляется практически 
во всех отраслях знаний. «Национальная безопасность» трансформировалась в 
комплексное понятие, объединяющее в себе различные виды безопасности.

Существует значительное число критериев, по которым выделяются те 
или иные виды подсистем безопасности. Исходя из воздействия природных, 
технических и социальных деструктивных сил, выделяют: геобифизическую

312



безопасность, которая призвана обеспечить защищенность как человеческого 
общества, так и производства, техники от вредного воздействия природных 
факторов; техническую или техногенную безопасность, призванную обеспечить 
защиту людей и природы от опасностей, исходящих от современных техниче
ских систем (атомных электростанций, вредных химических производств 
и т. д.), общественную или социальную безопасность, обеспечивающую защиту 
от угроз и опасностей, возникающих в самом обществе и порожденных прису
щими ему социальными противоречиями. В современных условиях развития 
белорусского общества значительное внимание органов государственной вла
сти и научных кругов уделяется вопросам экономической безопасности госу
дарства. Ведется активная работа по совершенствованию законодательства в 
сфере обеспечения противодействия угрозам экономической безопасности.

Подводя итог, хотелось бы отметить, что вопросы обеспечения безопас
ности в широком смысле слова волновали человечество с момента его зарожде
ния, однако только в XX веке сформировалось комплексное понятие «нацио
нальная безопасность», интегрировавшее в себя все элементы безопасности.

УДК 343.914
С. М. Свило

К ВОПРОСУ О ФОРМИРОВАНИИ 
ГЕНДЕРНОЙ КРИМИНОЛОГИИ

Современный уровень знаний о преступности женщин, ее качественных и 
количественных изменениях позволяет выделить женскую преступность как 
относительно самостоятельное направление в рамках криминологии и рассмот
реть в качестве независимого структурного элемента преступности. Включение 
в категориальный аппарат криминологической науки понятия «гендер» создает 
новые основания и условия для постановки вопросов и решения тех проблем, 
которые раньше этой дисциплиной не поднимались. Гендерный подход пред
определяет изучение женщин как группы, редко являвшейся объектом научного 
рассмотрения или анализа того, как их поведение трактуется в существующих 
теориях. Вместе с тем исследования, в которых дифференцированно рассмат
риваются отношения с участием представителей обоих полов, повышают до
стоверность выводов при изучении преступности, поскольку позволяют по- 
новому взглянуть не только на отношения между мужчинами и женщинами, но 
и аргументировать отличительные особенности преступности: масштаб, харак
тер преступлений и их последствия, способы, орудия и сферы их совершения; 
влияние на их поведение семейно-бытовых и сопутствующих им обстоятельств.
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