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помощью логина и пароля, с использованием электронной цифровой 
подписи, мобильной электронной цифровой подписи, с помощью еди-
ной системы идентификации физических и юридических лиц. Посред-
ством указанного сервиса можно просмотреть различную информацию 
о налогах (сборах), иных платежах налогоплательщика и оплатить их, 
заполнить, запросить и предоставить различные документы, записаться 
на прием к руководству Министерства по налогам и сборам и др. Создан 
сервис «Создай свой бизнес», где индивидуальному предпринимателю 
или юридическому лицу пошагово с описанием всех преимуществ и не-
достатков объясняются правила ведения бизнеса в зависимости от вида 
осуществляемой деятельности. Кроме того, успешно функционируют 
такие сервисы, как «Единый государственный регистр юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей», «Налоговый калькулятор» и др. 

Таким образом, процессы цифровизации существенным образом вли-
яют на развитие налоговых правоотношений, состояние норм и принци-
пов налогового права. Это связано как с оптимизацией управленческих 
процессов в сфере налогообложения, осуществлением автоматизиро-
ванного дистанционного финансового и административного контроля 
субъектов таких правоотношений, так и с обеспечением эффективного 
и тесного взаимодействия публичных и частных субъектов налогового 
права. Положительные аспекты цифровизации налоговых правоотноше-
ний видятся в возможности пополнения государственной казны новыми 
фискальными платежами и выявления налоговых правонарушений, раз-
витии правовой культуры и добровольного соблюдения налогоплатель-
щиками налогового законодательства, обеспечении прав налогоплатель-
щиков. Поскольку цифровая экономика продолжает активно развиваться, 
это не может не сказаться на дальнейшем преобразующем изменении на-
логовых правоотношений. Если в настоящее время наблюдаются видо-
изменения уже сформировавшейся традиционной налоговой системы, в 
будущем речь может идти о ее полной трансформации. 
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Эффективность преодоления противодействия раскрытию и рас-
следованию преступлений, как отмечается в криминалистической ли-
тературе, во многом обусловлена состоянием взаимодействия служб и 

подразделений правоохранительных и иных органов, которое выступает 
в этом процессе одним из основных элементов. Под взаимодействием 
субъектов раскрытия и расследования преступлений понимается про-
ведение не только согласованных по времени, месту и целям действий, 
но и действий, осуществляемых совместно.

О взаимодействии субъектов расследования как направлении пре-
одоления противодействия раскрытию и расследованию преступлений 
в Республике Беларусь велась речь еще в начале 2000-х гг., однако на-
учная дискуссия в этом отношении проходила в условиях, когда след-
ственные и оперативные подразделения, осуществляющие борьбу с 
преступностью, находились в одном ведомстве. Особую актуальность 
эти вопросы приобрели в связи с проведенной реформой правоохрани-
тельных органов, что непосредственно отразилось на результативности 
их работы в ситуациях, связанных с активным противодействием в пер-
вую очередь преступлениям против порядка осуществления экономи-
ческой деятельности на стратегическом уровне. В условиях консолида-
ции криминальной среды, роста профессионализма и организованности 
преступности, ее технической оснащенности, выхода на международ-
ный уровень уголовно-процессуальные средства расследования в отры-
ве от оперативно-розыскного сопровождения перестали обеспечивать 
должный результат.

Основным вектором взаимодействия в контексте преодоления 
противодействия раскрытию и расследованию преступлений является 
использование в уголовном процессе данных оперативно-розыскной 
деятельности (ОРД). Используемый при ее осуществлении арсенал 
средств и методов часто является единственно возможным и результа-
тивным средством как получения оперативной и криминалистически 
значимой информации, так и выявления и преодоления оказываемого 
противодействия.

Результаты проведенных исследований показывают, что для выявле-
ния и преодоления противодействия раскрытию и расследованию пре-
ступлений чаще всего проводятся те оперативно-розыскные мероприя-
тия, которые связаны с применением средств получения (фиксации) 
информации (слуховой контроль, контроль в сетях электросвязи, прове-
рочная закупка, оперативный эксперимент, оперативный осмотр). С по-
мощью таких средств фиксируется информация о преступных намере-
ниях лиц, в отдельных случаях выступающих актами противодействия, 
обнаруживаются вещественные и другие доказательства, осуществляет-
ся розыск лиц, скрывшихся от следствия и суда. Кроме того, материаль-
ные носители, а также сама оперативная информация, хранящаяся на 
них, могут быть подвержены проверке и оценке в той же степени, как и 
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другие источники доказательств, что вполне согласуется с требования-
ми Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (УПК).

О взаимодействии правоохранительных органов, осуществляющих 
борьбу с преступностью, в контексте выявления и преодоления проти-
водействия раскрытию и расследованию преступлений необходимо ве-
сти речь с позиции не только использования в указанных целях средств, 
приемов и методов ОРД, но и использования специальных знаний. Осо-
бое значение имеет содействие специалистов в выявлении и преодо-
лении противодействия раскрытию и расследованию преступлений, 
оказываемого на источники и носители вербальной доказательственной 
информации, связанного с попытками ее искажения, что невозможно 
осуществить посредством применения технических средств. В первую 
очередь это касается специальных знаний для диагностирования при-
знаков противодействия, проявляющихся в речи, поведении и состоянии 
участников следственных действий. Такие знания позволяют оценить 
поведенческие реакции и показания, даваемые лицом, и на основании 
этого делать выводы о степени и формах оказанного воздействия.

Как отмечают В.Н. Карагодин и Ф.В. Балеевских, специальные зна-
ния в области психологии целесообразно использовать для установления 
свойств личности и особенностей мотивации противоправных действий 
субъекта противодействия, составления психологических портретов 
преступников, установления наличия и характеристики взаимоотно-
шений между соучастниками преступлений и др. Несмотря на то что 
полученную таким путем информацию можно рассматривать лишь как 
ориентирующую в процессе расследования, тем не менее ее наличие 
помогает следователю определить направление работы по преодолению 
противодействия: разработать в этих целях общие и частные версии, 
сформировать систему мер и тактических особенностей их реализации.

Формами реализации специальных знаний в целях выявления и 
преодоления противодействия раскрытию и расследованию преступле-
ний являются: дача заключений по результатам экспертиз, привлечение 
специалистов к проведению следственных и иных процессуальных дей-
ствий, проведение исследований, оказание содействия в проведении 
следственных и иных процессуальных действий, допросы экспертов и 
специалистов в ходе предварительного следствия и в суде.

В Республике Беларусь прямого указания в законодательстве на то, 
что показания и заключения специалиста могут являться доказатель-
ствами по уголовному делу, нет, однако содержание ч. 2 ст. 88 УПК по-
зволяет к ним отнести данные, полученные от указанных лиц. Активное 
использование в практической деятельности такой формы реализации 

специальных знаний позволяет минимизировать оспаривание защитни-
ками выводов, сделанных экспертами и специалистами.

Помощь специалиста как источника ориентирующей информации в 
целях преодоления противодействия раскрытию и расследованию пре-
ступлений наиболее важна оперативным сотрудникам. Выполняемые 
ими функции, по сути, однотипны с действиями, которые специалисты 
осуществляют при производстве процессуальных действий, однако в 
ходе осуществления ОРД возможности применения специальных зна-
ний в нетрадиционных областях, к числу которых относятся гипноз, 
экстрасенсорика и др., значительно шире. 

Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что взаимодействие право-
охранительных органов в системе выявления и преодоления противо-
действия раскрытию и расследованию преступлений выступает одним 
из ключевых элементов. Основу такого взаимодействия составляют 
контакты и отношения, выстраиваемые субъектами в ходе решения со-
вместных задач в сфере борьбы с преступностью.
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Современный мир характеризуется динамичными глобальными про-
цессами. Прогресс информационных технологий обусловил расшире-
ние сфер применения мобильных устройств, дистанционных платежей, 
интернет-банкинга, что, в свою очередь, создало предпосылки для их 
использования в преступных целях и привело к значительному росту 
преступлений в IT-сфере, а также к появлению новых форм противо-
правной деятельности, связанных с использованием компьютерных 
сетей для совершения и сокрытия преступлений. Преступные группы 
активно используют в своей деятельности достижения науки и тех-
ники, применяют всевозможные компьютерные устройства и новые 
информационно-обрабатывающие технологии.

Преступления против экономической безопасности приобрели се-
годня транснациональный, организованный и групповой характер. 
С использованием телекоммуникационных сетей и компьютера проти-
воправное деяние может быть совершено не выходя из квартиры или 
офиса, на территории другой страны и даже нескольких государств од-
новременно.


