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В соответствии с Конвенцией ООН против коррупции субъектами 
злоупотребления влиянием в корыстных целях (ст. 18) и злоупотребле-
ния служебным положением (ст. 19) являются публичные должностные 
лица, в то время как подкуп в частном секторе (ст. 21) и хищение имуще-
ства в частном секторе (ст. 22) совершаются лицом, которое руководит 
работой организации частного сектора или работает, в любом качестве, 
в такой организации.

Вышеперечисленные конвенции составляют международно-право-
вой базис противодействия коррупции. Они закрепляют те или иные 
деяния как различные виды коррупционных действий, правила уста-
новления юрисдикции над такими преступлениями, общие указания по 
осуществлению уголовного преследования, а также основы междуна-
родного сотрудничества государств по борьбе с коррупцией.

Анализируя не только международное, но и зарубежное законода-
тельство, следует коснуться вопроса о регулировании указанных отно-
шений за рубежом. По нашему мнению, интерес здесь в первую оче-
редь представляет наиболее часто поднимаемый вопрос о субъектном 
составе, видовом объекте и месте преступлений в коммерческих и иных 
организациях в системе Особенной части Уголовных кодексов.

В различных странах антикоррупционное законодательство отлича-
ется своей спецификой и собственной исторической особенностью раз-
вития. Однако в целом следует согласиться с мнением Т.И. Ваулиной о 
том, что общая направленность криминализации коррупционных дея-
ний в международных соглашениях свидетельствует о сближении раз-
ных правовых систем и стремлении использовать соглашения для усо-
вершенствования международного сотрудничества в этой сфере.

Таким образом, в законодательстве зарубежных стран существу-
ют различные подходы к определению субъектного состава, видового 
объекта и места преступлений в коммерческих и иных организациях в 
системе Особенной части Уголовных кодексов. Представленный опыт 
зарубежных государств в сфере регулирования ответственности служа-
щих юридических лиц весьма разнообразен, часто противоречив и из-
менчив, но необходим и должен быть принят к сведению.

Вместе с тем для борьбы с преступлениями необходим комплекс-
ный междисциплинарный подход, включающий в себя меры профилак-
тического характера, реализуемый с помощью не только уголовного и 
уголовно-процессуального права, но также и других отраслей законода-
тельства Республики Беларусь.

УДК 346.2

А.Р. Черепок

Вопрос определения хозяйственной деятельности не относится к 
числу праздных, поскольку вкладываемый в данное понятие смысл во 
многом будет являться системообразующим для хозяйственного права 
в целом (как науки, учебной дисциплины, системы законодательства), а 
также вносить понимание в вопрос ответственности за экономические 
правонарушения и преступления.

Человек предпринимает действия, направленные на пополнение за-
паса хозяйственных благ, которые обеспечивают полноту удовлетворе-
ния его потребностей. Человек передвигает блага в пространстве и в 
ценовом обороте, а также организует их потребление. Хозяйственная 
деятельность – это совокупность действий по хранению, добыче и про-
изводству новых хозяйственных благ. Следует отметить, что действия 
изобретателя при сооружении модели не являются хозяйственной дея-
тельностью, а те же действия рабочих, изготавливающих машины для 
производства тех или других предметов потребления, являются хозяй-
ственной деятельностью (экономической деятельностью). 

Отдельными учеными такой подход оценивается как понимание хо-
зяйственной деятельности в узком смысле. Так, Н.В. Калеев, К.С. Част-
нов под хозяйственной деятельностью в узком смысле понимают со-
вокупность всех трудовых действий, осуществляемых людьми в раз-
личных сферах жизнедеятельности человека для удовлетворения своих 
личных или семейных потребностей. В широком смысле хозяйственная 
деятельность – это совокупность всех трудовых действий людей, на-
правленных на все стороны жизнедеятельности человека для его удо-
влетворения в товарах (вещах), работах и услугах.

Понятие «хозяйственная деятельность» включает в себя экономи-
ческую, предпринимательскую, производственную, коммерческую, 
трудовую и торговую деятельность, так как все эти виды деятельно-
сти осуществляются с целью удовлетворения потребностей человека в 
материальных благах. В.И. Стражев говорит о том, что хозяйственная 
деятельность в широком понимании представляет собой деятельность 
отдельных хозяйств (хозяйствующих субъектов) или их совокупную 
деятельность по производству изделий, оказанию услуг, выполнению 
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работ и созданию других возможных видов продукции, направленных 
на удовлетворение материальных и духовных потребностей. Народное 
хозяйство страны включает в себя все виды деятельности хозяйств на 
ее территории в целом. Речь идет о деятельности предприятий и ор-
ганизаций производственной сферы (промышленные, сельскохозяй-
ственные, торговые, транспортные и др.), а также непроизводственной 
сферы (бюджетные и кредитные учреждения, включая здравоохране-
ние, образование, культуру, управление и другие отрасли), которые 
также создают потребительные стоимости, т. е. конкретные виды 
услуг и работ по удовлетворению не только материальных, но и духов-
ных потребностей. 

Некоторые ученые связывают хозяйственную деятельность с при-
быльностью такой деятельности. Например, П.С. Кернякевич под хозяй-
ственной деятельностью понимает самостоятельную, осуществляемую 
на свой риск деятельность, направленную на систематическое получе-
ние прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполне-
ния работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в установ-
ленном законом порядке.

На наш взгляд, хозяйственная деятельность являет собой один из 
видов экономической деятельности, суть которой – производство и из-
готовление как таковые, т. е. организация, порядок осуществления и 
руководства производственной деятельностью, ее планирование, учет и 
контроль результатов независимо от цели получения прибыли от такой 
деятельности. Хозяйственная деятельность может быть направлена на 
систематическое получение прибыли и являться в определенных зако-
нодательством случаях предпринимательской деятельностью, а может 
быть направлена на достижение иных значимых результатов (образо-
вательные, медицинские услуги, проектные и изыскательские работы 
государственных учреждений на безвозмездной основе и др.) и не яв-
ляться таковой.

Иными словами, хозяйственная деятельность включает в себя про-
цесс производства товаров, работ, услуг, изготовления материальных 
ценностей, продвижения их от производителя к потребителю, создания 
необходимых условий для функционирования организации в соответ-
ствии с правилами, устанавливаемыми органами государственной вла-
сти и самими хозяйствующими субъектами.

Субъектами хозяйствования в таком случае будут являться лица, спо-
собные осуществлять производство и изготовление материальных цен-
ностей, выполнение работ, оказание услуг, – физические и юридические 
лица, Республика Беларусь и ее административно-территориальные 
единицы, государственные объединения, фонды и т. д.

Соответственно, не все субъекты хозяйствования будут являться 
субъектами предпринимательства. 

Согласно ст. 1 Гражданского кодекса Республики Беларусь (ГК) 
под предпринимательской деятельностью понимают самостоятельную 
деятельность юридических и физических лиц, осуществляемую ими в 
гражданском обороте от своего имени, на свой риск и под свою иму-
щественную ответственность и направленную на систематическое по-
лучение прибыли от пользования имуществом, продажи вещей, про-
изведенных, переработанных или приобретенных указанными лицами 
для продажи, а также от выполнения работ или оказания услуг, если эти 
работы или услуги предназначаются для реализации другим лицам и 
не используются для собственного потребления. Здесь же приведены 
исключения, какие виды экономической деятельности не относятся к 
предпринимательской: адвокатская, нотариальная деятельность нота-
риусов, майнинг, фотосъемка, видеосъемка событий, ремонт швейных 
и трикотажных изделий и др. 

Из вышеизложенного следует, что в оговоренных законом случаях 
субъекты хозяйствования, производящие продукцию не для собствен-
ного потребления и реализующие ее покупателям с целью системати-
ческого получения прибыли, могут не являться субъектами предприни-
мательства. 

Таким образом, предпринимательская деятельность – это в уста-
новленных законом случаях самостоятельная деятельность юридиче-
ских и физических лиц, осуществляемая ими в гражданском оборо-
те от своего имени, на свой риск и под свою имущественную ответ-
ственность и направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи вещей, произведенных, перерабо-
танных или приобретенных указанными лицами для продажи, а также 
от выполнения работ или оказания услуг, если эти работы или услуги 
предназначаются для реализации другим лицам и не используются для 
собственного потребления.

Обязательным условием осуществления предпринимательской дея-
тельности физическими лицами является их регистрация в качестве 
индивидуальных предпринимателей (ст. 22 ГК). Например, физическое 
лицо, содержащее собаку и реализующее щенков от этой собаки, ведет 
хозяйство и является субъектом хозяйствования, но не является пред-
принимателем и не осуществляет предпринимательскую деятельность 
согласно исключениям, предусмотренным ст. 1 ГК. Если же это лицо 
станет реализовывать щенков без содержания собаки, то такая деятель-
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ность будет квалифицирована предпринимательской со всеми вытекаю-
щими последствиями.

Такое понимание хозяйственной деятельности и ее субъектов тре-
бует корректировки действующего законодательства в области админи-
стративной ответственности за правонарушения в экономической сфере. 
Например, ст. 12.29 «Незаконное распоряжение денежными средствами, 
находящимися на банковских счетах субъекта хозяйствования» Кодекса 
Республики Беларусь об административных правонарушениях преду-
сматривает ответственность юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, тогда как круг субъектов хозяйствования, имеющих на 
банковских счетах денежные средства, гораздо шире. В ст. 13.32, 24.36 
указанного кодекса, предусматривающих ответственность субъектов хо-
зяйствования, не дано четкого определения таких субъектов, что также 
необходимо сделать для гармонизации законодательства, регулирую-
щего экономические отношения и отношения в сфере ответственности 
за экономические правонарушения, что в целом будет способствовать 
более эффективному обеспечению экономической безопасности Респу-
блики Беларусь.

УДК 343.3

А.В. Яскевич

Особенности современного геополитического пространства, быстро 
меняющиеся внутренние и внешние вызовы и угрозы заставляют уде-
лять пристальное внимание проблемам национальной безопасности в 
целом и экономической безопасности в частности. Обеспечение нацио-
нальной безопасности и защита интересов в экономической сфере явля-
ются приоритетными направлениями политики Республики Беларусь.

Сегодня существуют различные подходы к определению понятия 
«экономическая безопасность».

Некоторые авторы полагают, что экономическая безопасность явля-
ется состоянием в пределах граничных значений и способностью про-
тиводействовать угрозам или опасности в реализации экономических 
интересов.

Большинство ученых придерживаются мнения о том, что экономи-
ческая безопасность – это состояние экономической системы, которое 
позволяет ей динамично развиваться, решать социальные задачи и при 

котором государство имеет возможность разрабатывать и проводить в 
жизнь независимую экономическую политику.

 Существуют и другие мнения, близкие по смысловому содержанию. 
В частности, под экономической безопасностью понимается способ-
ность экономики обеспечивать эффективное удовлетворение обще-
ственных потребностей как на национальном, так и на международном 
уровне. 

Не вдаваясь в научную дискуссию и анализируя имеющиеся опреде-
ления, можно отметить, что экономическая безопасность представляет 
собой совокупность внутренних и внешних условий, благоприятствую-
щих эффективному росту экономики страны, способности удовлетво-
рять потребности общества, государства, конкретного человека, обес-
печивать конкурентоспособность на внешних рынках, предохранять от 
различного рода угроз и опасностей. Безусловно, общая цель экономи-
ческой безопасности – обеспечение такого уровня развития экономики, 
при котором создаются приемлемые условия для жизни и развития лич-
ности, социально-экономической и военно-политической стабильности 
общества и сохранения целостности государства, успешного противо-
стояния влиянию внешних и внутренних угроз.

Экономическую безопасность принято рассматривать в трех аспек-
тах: как структуру, состояние и процесс.

Рассматривая структуру экономической безопасности, следует отме-
тить, что она представляет собой систему жизненно важных экономиче-
ских интересов (которые являются объектом экономической системы) 
и их субъектов (носителей экономических отношений); угроз им, обу-
словленных различными факторами, процессами и действиями; субъ-
ектов угроз. 

Обращая внимание на состояние данной системы, необходимо под-
черкнуть, что в современных условиях развития международных отно-
шений она не носит абсолютного характера. Международное разделе-
ние труда делает национальные экономики зависимыми друг от друга. 
Вследствие этого, исходя из существующих реалий, экономическая 
независимость означает возможность государства сохранять контроль 
над национальными ресурсами. В стране должен существовать такой 
уровень производства и качества продукции, который обеспечивал бы 
ее конкурентоспособность и позволял на равных участвовать в миро-
вой торговле, обмене научно-техническими достижениями и др. С этой 
целью необходимо стремиться к защите всех форм собственности, до-
биваться создания необходимых условий и гарантий для всех форм 
хозяйственной деятельности. Вместе с тем не должно быть серьезных 
разрывов в распределении доходов, грозящих вызвать социальные по-


