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ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕЖИМА 

РАЗЛИЧНЫХ ТЕРРИТОРИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Экологическое право действует на всей территории Беларуси, где 
осуществляется производственная, хозяйственная деятельность раз-
личных предприятий, организаций, индивидуальных предпринимате-
лей. В процессе этой деятельности сочетаются в одном механизме эко-
номические и экологические задачи. 
Таким образом, совокупность и взаимодействие экономической 

деятельности и природной среды создают эколого-экономическую сис-
тему, в которой реализуется интеграция экономики и природы, функ-
ционируют в единстве общественное производство и естественные 
процессы в природе. В этом смысле в рамках национальной безопасно-
сти экономическая безопасность Республики Беларусь в значительной 
мере зависит от состояния экологической безопасности.  
В системе правового регулирования экологических отношений за-

метное место занимают правовые нормы, определяющие пространст-
венные характеристики различных природных объектов. 
К их числу относятся такие понятия, как территории, зоны, участки, 

полосы, угодья, которые обладают своеобразным экологическим ре-
жимом их использования и охраны. По этому признаку такого рода 
участки земли можно назвать в целом экологическими территориями. 
В политическом и экономическом смысле территория Республики 

Беларусь является естественным условием существования и простран-
ственным пределом самоопределения народа, основой его благосос-
тояния и суверенитета. Территория Беларуси едина и неотчуждаема 
(ст. 9 Конституции Республика Беларусь). 
В естественно-историческом смысле территория Республики Бела-

русь является прежде всего природным образованием, возникшим в 
результате эволюционных, космических, геологических процессов на 
планете, а не следствием труда человека. В естественно-материальном 
выражении территория Беларуси – это территория земли, водные аква-
тории, лесные пространства, места обитания животного мира, которые 
в экологическом законодательстве рассматриваются как объекты соци-
альных отношений в области охраны окружающей среды. 
Вместе с этим указанные территории в правовом смысле представ-

ляют собой объекты государственной либо частной собственности. 
Недра, воды, леса составляют исключительную собственность госу-
дарства. Земли сельскохозяйственного назначения находятся в собст-
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венности государства (ст. 13 Конституции Республика Беларусь). 
Животный и растительный мир вне лесов, а также особо охраняемые 
природные территории тоже находятся в собственности государства. 
В частной собственности могут находиться земельные участки. 
В зависимости от характера и особенностей экологического режима 

охраны и использования территории Республики Беларусь можно под-
разделить на несколько групп: особо охраняемые природные террито-
рии; специальные охраняемые территории; территории чрезвычайных 
ситуаций природного или техногенного характера; экологически не-
благополучные территории; радиационно загрязненные территории. 
В соответствии с законодательством к особо охраняемым террито-

риям относятся государственные заповедники, национальные парки, 
заказники и памятники природы: территории с уникальными, эталон-
ными природными комплексами, имеющими особое экологическое, 
научное, историко-культурное эстетическое и иное значение. В соот-
ветствии с законом «Об особо охраняемых природных территориях» 
для их охраны устанавливается особый правовой режим, они полно-
стью или частично изъяты из хозяйственного оборота, за нарушение 
этого режима устанавливается повышенная юридическая ответствен-
ность. Конкретные режимные требования заповедников, национальных 
парков и заказников устанавливаются положениями о них. Правовой 
режим отдельного памятника природы устанавливается его охранным 
документом. 
Всего в Республике Беларусь четыре национальных парка – Бело-

вежская пуща, Браславские озера, Припятский и Нарочанский; два за-
поведника – Березинский и Полесский радиационно-экологический. 
Значительное количество заказников и памятников природы. Предпо-
лагается, что общая площадь особо охраняемых природных террито-
рий должна составить не менее 10 % от общей площади республики. В 
соответствии с законом «Об охране окружающей среды» специальной 
охране подлежат курортные зоны и зоны отдыха; водоохранные зоны, 
прибрежные полосы рек и озер; зоны санитарной охраны месторожде-
ний лечебных минеральных вод; водоохранные, защитные, санитарно-
гигиенические и оздоровительные леса; городские парки, типичные и 
редкие ландшафты. 
В соответствии с законом «О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» к чис-
лу территорий чрезвычайных ситуаций относится зона локальной чрез-
вычайной ситуации, которая не выходит за пределы территории объек-
та производственного или социального назначения, зона ситуаций ме-
стного значения, которая не выходит за пределы населенного пункта, 
города, района, зона региональной ситуации, не выходящая за пределы 
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области, зона республиканской ситуации, которая выходит за пределы 
более чем двух областей, и трансграничная ситуация, которая про-
изошла за рубежом и затрагивает территорию республики. К числу 
экологически неблагополучных территорий закон «Об охране окру-
жающей среды» относит зоны экологического риска, экологического 
кризиса и экологического бедствия. 
Причинами возникновения этих явлений выступают негативные ре-

зультаты хозяйственной или иной деятельности либо возникновение 
аварий, катастроф и других событий разного характера, которые ока-
зывают отрицательное воздействие на состояние окружающей среды. 
Эти зоны объявляются правительством, а зона экологического бедст-
вия – Президентом Республики Беларусь. 
Территория радиоактивного загрязнения – это часть территории рес-

публики, на которой в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС 
возникло долговременное загрязнение окружающей среды радиоактив-
ными веществами, цезием, стронцием и плутонием. В зависимости от 
плотности загрязнения почв радионуклидами и степени воздействия ра-
диации на население эти территории делятся на пять зон: эвакуации; 
первоочередного отселения; последующего отселения; с правом на отсе-
ление; проживания с периодическим радиационным контролем.  
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АНАЛИЗ БУХГАЛТЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИИ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ:  

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ 

Вопросы использования бухгалтерской информации для выявления 
и раскрытия экономических преступлений в той или иной мере осве-
щались в трудах ряда известных ученых. Так, еще в 1913 г. С.Ф. Ива-
нов в своей монографии «Бухгалтерская экспертиза в судебном про-
цессе» выявил и исследовал закономерности преступной деятельности 
в бухгалтерской информации, которая тогда уже включала в себя три 
уровня (документы, бухгалтерские книги, отчетность). В 1938 г. про-
фессор В.Б. Любкин считал, что знание следователем, прокурором и 
судьей основных начал бухгалтерии необходимо для того, чтобы соз-
нательно разбираться в материалах сложных дел о посягательствах на 
социалистическую собственность и многих других должностных и хо-
зяйственных преступлениях. В 1956 г. известный ученый-правовед 
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С.П. Фортинский в своем диссертационном исследовании подчеркивал 
значение и возможности использования данных бухгалтерского учета в 
раскрытии преступлений. Он указывал, что при расследовании уголов-
ных дел о хищениях государственного и общественного имущества 
следователь должен проанализировать отдельные хозяйственные опе-
рации и определить их законность. Если операции незаконны, то в чем 
это выражается и какова роль лиц, привлекаемых к уголовной ответст-
венности, в их исполнении. Следователь имеет дело с операциями уже 
совершенными, т. е. он лишь знакомится с документами, составленны-
ми при совершении операции, и записями в счетных регистрах, отра-
жающими порядок и последовательность исследуемых операций. При 
этом данные бухгалтерского учета (документы, записи в учетных реги-
страх, отчетность) приобретают особое значение, становятся доказа-
тельствами по делу. Для того чтобы правильно отобрать эти доказа-
тельства и ясно представить себе те операции, которые были в свое 
время совершены, а затем получили отражение в документах и учет-
ных регистрах, следователь должен знать методы бухгалтерского уче-
та, с помощью которых та или иная операция получает отражение в 
бухгалтерском учете. Таким образом, бухгалтерский учет служит для 
лица, ведущего расследование дела о хищениях, способом ознакомле-
ния с ранее совершенными хозяйственными операциями.  
Известны случаи, когда совершению хищения способствует не-

удовлетворительное состояние и организация бухгалтерского учета, 
когда он теряет свои контрольные функции и превращается в средство 
сокрытия факта совершенного преступления и его результатов. В этих 
случаях изучение следователем постановки и состояния бухгалтерско-
го учета имеет другую цель. Документы и записи в учетных регистрах 
теряют свое контрольное значение и становятся доказательствами уча-
стия счетных работников в совершенном преступлении.  
Теория и практика использования экономических и бухгалтерских 

знаний в расследовании преступлений также нашли свое отражение в 
трудах белорусских ученых. В 1985 г. была опубликована монография 
Г.А. Шумака «Бухгалтерский анализ как метод расследования престу-
плений». В работе исследованы закономерности отражения преступле-
ний в бухгалтерском учете, защитные функции бухгалтерской доку-
ментации, защитные функции бухгалтерских счетов и метода двойной 
записи, осмотр и исследование бухгалтерских документов, применение 
бухгалтерского анализа при допросе, назначение документальных ре-
визий и судебно-бухгалтерских экспертиз.  
Метод бухгалтерского анализа представляет собой системное ис-

следование контрольных функций элементов метода бухгалтерского 
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