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ние производственно-технологической, исполнительской или трудовой 
дисциплины, повлекшего причинение организации ущерба в размере, 
превышающем три начисленные среднемесячные заработные платы ра-
ботников Республики Беларусь.

Прекращение с работником трудовых отношений не освобождает его 
от материальной ответственности за причиненный ущерб. Иски нанима-
теля к работнику о возмещении ущерба в размере более трех его средне-
месячных заработков, а также к работникам, прекратившим трудовые 
отношения с нанимателем, рассматриваются в судебном порядке.

Обладая мощным административным ресурсом, наниматель легче 
находит доказательства, необходимые для разрешения спора, а работник 
в трудовых правоотношениях выступает нередко слабой стороной. Дан-
ное обстоятельство учитывается судами. Неслучайно ст. 400 ТК уста-
новлено, что материальная ответственность работника за ущерб, причи-
ненный нанимателю при исполнении трудовых обязанностей, наступает 
при одновременном наличии четырех условий: ущерба, причиненного 
нанимателю, противоправности поведения работника, прямой причин-
ной связи между противоправным поведением работника и возникшим у 
нанимателя ущербом, а также вины работника в причинении ущерба.

По общему правилу, противоправным поведением работника явля-
ется неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей, воз-
ложенных на него ТК, иными актами законодательства о труде, дей-
ствующими у нанимателя коллективным договором, иными локальны-
ми правовыми актами (правилами внутреннего трудового распорядка, 
должностными инструкциями работников), а также трудовым дого-
вором. Следует учитывать, что противоправное поведение работника 
должно предшествовать возникновению ущерба и являться его непо-
средственной причиной. Этим правилом следует руководствоваться при 
решении вопроса о наличии прямой причинной связи между противо-
правным поведением работника и возникшим у нанимателя реальным 
ущербом. Для наступления материальной ответственности не имеет 
значения форма вины работника (умысел или неосторожность), но она 
может влиять на определение вида (размера) ущерба.

При отсутствии хотя бы одного из перечисленных условий работ-
ник не может быть привлечен к материальной ответственности. Обязан-
ность доказывания наличия вышеперечисленных условий материаль-
ной ответственности возложена при этом на нанимателя. Исключение 
из данного правила составляют случаи, когда работники, несущие пол-
ную материальную ответственность, обязаны доказать отсутствие своей 
вины в причинении вреда (при этом остальные три условия все равно 
должен доказать наниматель).

При обнаружении ущерба наниматель обязан предложить работни-
ку дать письменные объяснения произошедшего, затем провести со-
ответствующую проверку, установить причины причинения ущерба и 
его размер. Если ущерб не превышает трех среднемесячных заработков 
работника, то наниматель вправе взыскать его с работника своим рас-
поряжением. Следует также учитывать, что распоряжение должно быть 
издано не позднее двух недель со дня обнаружения ущерба, а обращено 
к исполнению не ранее 10 дней со дня сообщения работнику.

Рассмотрев судебную практику, можно сделать вывод, что в основ-
ном споры о материальной ответственности работников возникают в 
сфере экономики, торговли, транспорта, промышленности, реже – сель-
ского хозяйства. Однако это не исключает наличие споров о взыскании 
материального вреда с сотрудников органов внутренних дел. Доля дан-
ной категории споров мала в сравнении с иными сферами.

Следует также учитывать, что при незаконном увольнении работни-
ка по указанному основанию с нанимателя подлежат взысканию средне-
месячный заработок в десятикратном размере, компенсация морального 
вреда, а также уплата государственной пошлины.

Возмещение нанимателю вреда, причиненного работником, имеет 
значительный экономический эффект. Взысканные суммы позволяют 
снизить нанимателям финансовые затраты. Однако актуальным остает-
ся вопрос законности прекращения с работником трудовых отношений 
при причинении им материального вреда нанимателю.

Таким образом, представляется целесообразным абзац шестой п. 7 
ст. 42 ТК изложить в следующей редакции: «нарушения производст венно-
технологической, исполнительской или трудовой дисциплины, повлек-
шего причинение организации ущерба, установленного вступившим в за-
конную силу решением суда, в размере, превышающем три начисленные 
среднемесячные заработные платы работников Республики Беларусь».
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Обеспечение национальной безопасности Республики Беларусь в со-
временных условиях является важнейшей функцией государства и всех 
его институтов. В стране с целью обеспечения национальной безопас-
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ности реализуется множество различных мероприятий политического, 
социального, научно-технического, экологического, экономического ха-
рактера и т. д.

Особую актуальность сегодня приобретают отдельные вопросы 
обес печения экономической безопасности. Неслучайно среди прочих 
показателей (индикаторов) состояния национальной безопасности в со-
ответствии с абзацем вторым п. 65 Концепции национальной безопас-
ности Республики Беларусь (далее – Концепция), утвержденной Указом 
Президента Республики Беларусь от 9 ноября 2010 г. № 575, выступает 
доля в валовом внутреннем продукте инвестиций в основной капитал.

Отдельными документами комплексного стратегического планирова-
ния (Концепцией, Программой социально-экономического развития Рес-
публики Беларусь на 2021–2025 годы (далее – Программа), утвержденной 
Указом Президента Республики Беларусь от 29 июля 2021 г. № 292) одним 
из условий нейтрализации внутренних источников угроз национальной 
безопасности в экономической сфере обозначен рост производительно-
сти труда и инновационной активности всех субъектов хозяйствования. 
Указанное условие реализуется посредством улучшения качественных 
характеристик инвестиционного процесса, формирования фондового 
рынка, внедрения и реализации крупномасштабных инфраструктурных 
проектов за счет государственно-частного финансирования.

В свою очередь, Программой в качестве одной из задач пятилетки 
определено увеличение реальных располагаемых денежных доходов 
населения в 1,2 раза, а также создание условий для привлечения «длин-
ных» денег в экономику, обеспечение роста инвестиций в основной ка-
питал более чем в 1,2 раза к уровню 2020 г.

В мировой экономике инвестиции находят широкое распростране-
ние в различных сферах деятельности (сельском хозяйстве, жилищно-
коммунальном хозяйстве, транспорте и связи, химической промышлен-
ности, энергоснабжении и др.) как взаимовыгодное перераспределение 
материальных ресурсов от тех, кто ими владеет, тем, кто в них нужда-
ется. Главная цель инвесторов при этом – вложить меньше средств, а в 
дальнейшем получить большую прибыль за счет увеличения стоимости 
объекта инвестирования и (или) получения дохода от его использова-
ния, а для получателей инвестиций – это динамичное развитие отдель-
ных отраслей экономики, создание наукоемких высокотехнологичных 
производств, приток современных технологий и т. д.

С экономико-правовой точки зрения инвестиции представляют со-
бой различные объекты гражданских прав (вещи, денежные средства, 
ценные бумаги, имущество, в том числе имущественные права, и т. д.), 
которые не изъяты из гражданского оборота, вкладываются их владель-

цами в различные отрасли экономики на определенной территории 
(внутри страны или за границей) и направлены на простое и расши-
ренное воспроизводство. Вместе с тем наличие у определенного лица 
капитала, изучение им перспектив размещения финансовых средств во-
все не делает это лицо инвестором, а сам капитал – инвестициями, для 
этого необходимо осуществление таким лицом определенных активных 
действий по его вложению. В первом случае речь идет о статике инве-
стиционного процесса, а во втором – о его динамике.

По критерию источника происхождения общепринято классифици-
ровать инвестиции на внешние (иностранные) и внутренние (нацио-
нальные). В условиях рыночной экономики инвестиционными ценно-
стями (капитал инвестиций) выступают разнообразные материальные и 
нематериальные объекты при наличии активных действий субъектов по 
вовлечению их в экономическую и другие сферы посредством осущест-
вления инвестиций.

Из вышеизложенного следует вывод, что основой инвестиционной 
деятельности является прежде всего наличие самого капитала. Обще-
принято, что с практической точки зрения капитал – это действующий 
(вложенный в дело) источник дохода, дающий общественно полезный 
эффект, при этом превышение поступающих от использования капита-
ла средств над вложениями образует прибыль. Направление такой при-
были (ее части) на развитие производства называется капитализацией 
(реинвестированием) прибыли. 

Важно отметить, что в период существования Белорусской ССР фи-
нансирование расширенного воспроизводства традиционно осуществля-
лось с привлечением внутренних источников посредством капитальных 
вложений. В свою очередь, в указанный период иностранные инвести-
ции в экономике страны были скорее исключением, нежели правилом. 
Однако это не мешало успешно развиваться отдельным секторам эконо-
мики: строились и развивались крупные промышленные предприятия, 
разрабатывались полезные ископаемые, развивалась транспортная ин-
фраструктура и связь, возводились жилые помещения, строились объ-
екты здравоохранения, образования и культуры и т. д. 

Полагаем, что для современного мира, когда для отдельных стран с 
их хищническими устремлениями экономические санкции, введенные в 
отношении других государств и территорий, становятся главным оружи-
ем борьбы за свои внешние экономические интересы, именно развитие 
рынка внутренних инвестиций представляется весьма перспективным. 

Можно предположить, что в дальнейшем такие инвестиции будут 
играть первостепенную роль. Существует прямая связь между общим 
объемом сбережений в стране и объемом внутренних инвестиций. 
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Граждане и организации, получая доход от различных видов деятель-
ности (предпринимательской, трудовой и др.), часть дохода потребляют, 
а часть сберегают. Такие сбережения могут быть использованы ими в 
дальнейшем различными способами, в том числе путем инвестирования 
в перспективные проекты с целью вероятного приумножения имеюще-
гося капитала в будущем.

Анализ литературных источников по искомой проблеме позволяет 
выделить основные внутренние источники инвестиций: 

собственные средства предприятий, которые образуются из прибы-
ли, получаемой в результате осуществления целей деятельности (про-
изводство и реализация продукции, оказание услуг, выполнение работ 
и др.). В условиях рыночной экономики это самый действенный источ-
ник увеличения капитала, размер которого говорит об эффективности 
работы того или иного предприятия сегодня и перспективах его разви-
тия в дальнейшем; 

бюджетное финансирование предприятий – дополнительное финан-
сирование и перераспределение финансов из средств республиканского 
и (или) местного бюджетов. Вместе с тем при недостаточности бюджет-
ных средств финансирование инвестиционных проектов в полной мере 
не всегда представляется возможным; 

банковский кредит – инвестирование осуществляется путем заим-
ствования заинтересованным лицом у банков и небанковских кредитно-
финансовых организаций свободных денежных средств под опреде-
ленный процент и их вложение в различные инвестиционные проекты. 
Очевидно, что предполагаемый размер прибыли должен быть не менее 
общей суммы долга банку; 

активы паевых инвестиционных фондов (инвестиционные фонды 
являются относительно молодыми, но достаточно перспективными 
игроками на финансовом рынке страны. Они действуют в форме акцио-
нерного инвестиционного фонда либо паевого инвестиционного фонда. 
Первый осуществляет аккумулирование и инвестирование денежных 
средств, внесенных акционерами этого общества в качестве оплаты эми-
тируемых им акций, а также иного имущества, полученного в результате 
такого инвестирования; у второго находится в доверительном управле-
нии принадлежащая на праве общей долевой собственности владельцам 
инвестиционных паев совокупность денежных средств, полученных в 
качестве оплаты инвестиционных паев, а также иного имущества, при-
обретенного в результате инвестирования денежных средств);

собственные средства граждан, которые формируются из доходов, 
полученных гражданами от трудовой, предпринимательской и иных не 

запрещенных законом видов деятельности, сдачи недвижимого имуще-
ства в аренду, доходов от депозитов и др. 

Таким образом, для динамичного развития рынка внутренних ин-
вестиций, который будет способствовать обеспечению экономической 
безопасности Республики Беларусь, представляется целесообразным 
реализовать комплекс мер, направленных на улучшение инвестицион-
ного климата, обеспечение открытости деятельности государственных 
органов, совершенствование правового регулирования условий хозяй-
ственной деятельности, расширение сфер применения государственно-
частного партнерства, соблюдение принципов конкурентности, закон-
ных прав и интересов инвесторов, а также обеспечение надлежащей 
защиты инвестиций.

УДК 343.985.8
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Экономическая безопасность является неотъемлемым условием 
устойчивого развития государства и играет ключевую роль в стабиль-
ном и надежном функционировании экономической системы, способ-
ствует привлечению инвестиций, открытию новых предприятий, созда-
нию благоприятной бизнес-среды.

Немаловажная роль в обеспечении данных процессов отводится 
правоохранительным органам, осуществляющим борьбу с преступле-
ниями в сфере экономики. Своевременное реагирование на негативные 
проявления криминального характера зависит от различных факторов и 
преимущественно от наличия квалифицированных сотрудников, обла-
дающих знаниями и навыками в области экономики, финансов, бухгал-
терии и права, способных анализировать сложные финансовые схемы, 
своевременно распознавать следы противоправной деятельности, в том 
числе с использованием в аналитической работе специализированных 
технических и программных средств.

Вместе с тем необходимо отметить, что возможность использования 
информационных технологий в выявлении экономических преступле-
ний стала рассматриваться с появлением первых электронных вычис-
лительных машин. На первоначальных этапах информационные техно-
логии позволяли автоматизировать процессы, связанные с накоплением 


