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Во-вторых, обособлены группы товаров, предметов, ценностей, в 
отношении которых установлены специальные правила перемещения. 
Указанные правила в основном связаны с количественными ограниче-
ниями ввозимых товаров либо полным запретом их перемещения. 
Полный запрет распространяется на культурные ценности, стрелковое 
и холодное оружие, взрывчатые, радиоактивные и химические вещест-
ва, наукоемкие приборы. Запрещены к ввозу наркотические вещества, 
отдельные виды лекарств и др. Указанное деление выступает основа-
нием дифференциации ответственности в зависимости от вида пере-
мещаемого товара.  

В-третьих, объективная сторона составов рассматриваемых престу-
плений заключается в провозе предметов контрабанды без представле-
ния сведений в таможенный орган, без декларирования либо с недос-
товерным декларированием, нанесением обманных знаков таможенной 
идентификации, указанием заведомо ложной стоимости. Объективные 
признаки отдельных составов контрабанды включают проведение по-
грузки и разгрузки товаров вне таможенных зон, их перемещение без 
представления документов, подтверждающих законность ввоза на тер-
риторию страны, и т. д.  

В-четвертых, что касается экономического эффекта наказаний, на-
циональный законодатель, рассматривая контрабандные деяния как 
экономические преступления, оценивал эффект применения наказаний, 
связанных с изоляцией виновного от общества. Придя к выводу, что 
тюремное заключение лиц, занимающихся контрабандой, не способст-
вует развитию национальной экономики и не ограничивает масштабов 
контрабанды, отказался от его применения. В настоящее время за со-
вершение указанных преступлений в Йемене применяются исключи-
тельно экономические санкции в виде штрафа и конфискации товара. 
Если осуществить конфискацию невозможно (например, товары не 
были задержаны), предусмотрено взыскание их стоимости.  

Особенностью системы уголовного наказания Йемена является на-
личие в ней дополнительного таможенного штрафа, который рассмат-
ривается в качестве гражданской компенсации, выплачиваемой в поль-
зу таможни. Данное наказание назначается помимо уголовного штрафа 
и (или) конфискации. Его размер может варьироваться в зависимости 
от характеристик товара. Например, при перемещении запрещенных 
товаров сумма таможенного штрафа может меняться: от однократной 
до трехкратной величины стоимости товаров. Аналогичный размер ус-
тановлен для товаров, ввоз и вывоз которых ограничены строго опре-
деленным количеством.  

В-пятых, существует обязанность уплаты таможенных пошлин за 
контрабандный товар вне зависимости от назначения штрафа, конфи-

Окончание табл. 

212 

скации, таможенного штрафа. Если ввоз и вывоз товаров не запрещен и 
не ограничен, виновный должен уплатить от однократной до трехкрат-
ной величины пошлины.  

В отечественном уголовном законодательстве отсутствует обязан-
ность уплаты таможенных налогов и пошлин, от которых лицо укло-
нилось при перемещении товаров контрабандным путем (например, 
алкогольной продукции и табачных изделий, стратегически важных 
товаров и ресурсов), что не способствует достижению целей наказания. 
Подобная обязанность принимается во внимание только при наличии 
оснований освобождения от уголовной ответственности – возмещения 
ущерба бюджетной системе в полном объеме.  

Таким образом, в Йемене уголовное и таможенное законодательст-
во ориентировано на противодействие преступлениям во внешнеэко-
номической сфере деятельности путем применения экономических 
санкций. Опыт этой страны может быть полезен для России. Обяза-
тельное возмещение причиненного ущерба путем перечисления в 
бюджет неуплаченных таможенных налогов и пошлин, более активное 
применение экономических санкций будут способствовать обеспече-
нию экономической безопасности страны.  

 
 

УДК 343.352 

Н.В. Лешкевич 

МЕТОДЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ 

С момента обретения Республикой Беларусь независимости руково-
дством страны коррупция рассматривается как прямая угроза нацио-
нальной безопасности, реализации белорусской экономической модели 
развития государства, поддержанию стабильности и согласия в стране. 
Ее пагубные последствия заключаются и в том, что она размывает такие 
важнейшие конституционные принципы консолидации нашего общест-
ва, как принцип социальной справедливости и равенства всех перед за-
коном. Коррупция подрывает доверие народа к власти, порождает оп-
равдательную философию «мздоимства», дискредитирует рыночные ме-
ханизмы конкуренции и борьбы с монополизмом в экономике, 
способствует лоббированию законодательных и нормативных актов, по-
творствующих масштабным злоупотреблениям и преступности. Именно 
поэтому бескомпромиссная и решительная борьба с коррупцией являет-
ся центральным звеном внутренней политики нашего государства. 

Мировой опыт показывает, что коррупция активно процветает, когда 
государство испытывает серьезные трудности в развитии, находится на 
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стадии модернизации либо переходит к новым способам управления 
экономикой и другими важнейшими сферами жизнедеятельности. Как 
показывает реальность, сегодня все страны СНГ в значительной степени 
поражены коррупцией. Особо болезненно обществом воспринимается 
коррупция в инстанциях, которые обязаны бороться с этим явлением. 
Неизмерим моральный ущерб, который коррупция наносит стране, сни-
жая авторитет государственной власти и в глазах собственного народа. 
Падает доверие населения к государственным служащим, судебным ор-
ганам, правоохранительным ведомствам. Коррупционные проявления 
также способны к проникновению в силовые органы, что, в свою оче-
редь, является позором не только для конкретного человека в погонах, 
но и портит репутацию власти в целом.  

В интересах борьбы с коррупцией необходимо четкое правовое оп-
ределение этого явления. В современном законодательстве Республики 
Беларусь определение коррупции закреплено в Законе Республики Бе-
ларусь «О борьбе с коррупцией»: «коррупция – умышленное использо-
вание государственным должностным или приравненным к нему ли-
цом либо иностранным должностным лицом своего служебного поло-
жения и связанных с ним возможностей в целях противоправного 
получения имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, по-
кровительства, обещания преимущества для себя или для третьих лиц, 
а равно подкуп государственного должностного или приравненного к 
нему лица либо иностранного должностного лица путем предоставле-
ния им имущества или другой выгоды в виде работы, услуги, покрови-
тельства, обещания преимущества для них или для третьих лиц с тем, 
чтобы это государственное должностное или приравненное к нему ли-
цо либо иностранное должностное лицо совершили действия или воз-
держались от их совершения при исполнении своих служебных (тру-
довых) обязанностей, а также совершение указанных действий от име-
ни или в интересах юридического лица, в том числе иностранного». 

Многообразие точек зрения на определение коррупции свидетель-
ствует о сложности этого явления и требует более глубокого и всесто-
роннего его изучения. 

Методы, или меры, по противодействию коррупции можно подраз-
делить на две группы. 

В первую группу входят меры борьбы с внешними проявлениями 
коррупции (взятки конкретным чиновникам), уже существующей кор-
рупцией, конкретными коррупционерами, во вторую – институцио-
нальными предпосылками, обусловливающими коррупцию, потенци-
альной коррупцией, с тем безличным коррупционером, в которого мо-
жет, при некоторых условиях, превратиться чиновник. 
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Можно выделить также компенсационные меры – меры по устране-
нию последствий коррупции. 

Первая группа мер будет носить карательный характер, который 
выражается в ужесточении государственного контроля, вторая – пре-
вентивный, направленный против причин, а не внешних выражений 
коррупции. 

К мерам превентивного характера считаем возможным также отнести 
такой феномен, как антикоррупционное сознание, которое является од-
ним из видов правового сознания и имеет свою структуру и функции. 
В структуре антикоррупционного сознания необходимо выделить три 
основных элемента: информационный (наличие в сознании того или 
иного объема информации о коррупции); оценочный (оценка информа-
ции о коррупции, сопоставление с собственными ценностями); волевой 
(принятие решения сложившихся условиях конкретной обстановки).  

Антикоррупционное сознание – это совокупность знаний и пред-
ставлений личности о проблеме коррупции для общества, на основе 
которой сформирована ее морально-психологическая готовность про-
тивостоять ей. Под формированием антикоррупционного сознания 
следует понимать процесс, осуществляемый руководителями всех сте-
пеней, направленный на приобретение и усвоение личностью знаний и 
представлений о проблеме коррупции для общества, необходимых ка-
честв, определяющих готовность противостоять коррупции. Успешная 
реализация процесса формирования антикоррупционного сознания 
возможна лишь при полной реализации комплекса мер и средств: ма-
териально-финансовых (высокое денежное довольствие должностных 
лиц, создание комфортных социально-бытовых условий и иное обеспе-
чение); идеологических (формирование в обществе уважения к долж-
ностным лицам, а также неприемлемое отношение общества к корруп-
ционным проявлениям; особая роль при этом отводится средствам 
массовой информации). Формирование антикоррупционного сознания 
требует организованного и целенаправленного процесса передачи 
должностным лицам знаний, раскрывающих понимание коррупции как 
угрозы для национальной безопасности, ее негативных последствий 
для общества, нарушения стабильности страны.  

Таким образом, при проведении комплекса антикоррупционных 
мероприятий следует разъяснять должностным лицам проблемы на-
циональной безопасности Республики Беларусь; понимание коррупции 
как угрозы для национальной безопасности, ее негативных последст-
вий для общества; идеологические и правовые основы борьбы с кор-
рупцией; уголовную ответственность за коррупционные преступления; 
возможные пути и способы втягивания должностных лиц в коррупци-
онные правонарушения; вопросы этики (долг, совесть, честь, достоин-
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ство). Формирование антикоррупционного сознания должностных лиц 
не самоцель и его нельзя рассматривать в отрыве от общей системы 
работы по предупреждению и профилактике негативных явлений. 
Данное направление достаточно просто включить в ряд приоритетных 
задач, что в конечном итоге даст положительный результат.  

 
 

УДК 343.9 

А.О. Лёгкий 

О ПРИЧИНАХ И УСЛОВИЯХ ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
Одной из центральных проблем криминологии при изучении пре-

ступности является определение и исследование причин и условий 
возникновения и существования этого негативного социального явле-
ния. В процессе научного познания отечественными криминологами 
было выведено более 200 элементов, относящихся к преступности и 
выразившихся во множестве различных подходов и теорий.  

Существующая в исправительных учреждениях Республики Беларусь 
пенитенциарная преступность как самостоятельный вид общей преступ-
ности хоть и подчиняется общим криминологическим законам, однако 
имеет свою специфику, которая проявляется в условиях изоляции от 
общества, высокой психологической напряженности, усеченной матери-
ально-бытовой базы, невозможности обособления и индивидуализации 
личности, давления криминальной субкультуры на осужденного. 

В процессе исполнения наказания выделяются такие типы противо-
правного поведения, как уклонение от наказания; насильственное пре-
ступное поведение; корыстное преступное поведение; дезорганизация 
деятельности исправительных учреждений; массовое преступное пове-
дение; половые эксцессы осужденных; обращение с наркотическими и 
иными запрещенными веществами или предметами. 

Следует отметить, что каждый из приведенных выше типов пеналь-
ного преступного поведения неизбежно влечет за собой совершение 
деяний, образующих в совокупности пенитенциарную преступность, 
для успешной борьбы с которой целесообразно исследование причин и 
условий ее существования. 

Ученые-криминологи определяют причины преступности как сово-
купность социальных явлений и процессов, которые во взаимодейст-
вии с обстоятельствами, играющими роль условий, детерминируют 
существование преступности как социального явления, наличие ее от-
дельных составных частей, а на индивидуальном уровне – совершение 
конкретных преступлений. При этом условия как обязательный со-
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ставной элемент преступности подразделяют на сопутствующие (со-
ставляют общий фон), необходимые (непосредственно создающие бла-
гоприятный фон) и достаточные (совокупность обязательных условий). 
Важно понимать, что сами условия не порождают преступность, они 
создают благоприятную среду для появления факторов, играющих ре-
шающую роль в противоправном поведении преступника. 

В научной литературе встречаются различные подходы к классифи-
кации причин и условий преступности. Одни выделяют общие и специ-
альные факторы, другие находят наиболее приемлемой классификацию 
по демографическому, социально-культурному, социально-психологи-
ческому, организационно-техническому признаку. Мы поддерживаем 
разделение причин и условий пенитенциарной преступности на две ос-
новные группы: внутренние (субъективные) и внешние (объективные) 
факторы. Объективные причины и условия не зависят от направленно-
сти и мотивации преступника, его воли, сознания и психофизиологиче-
ских особенностей, а субъективные, наоборот, имеют прямую зависи-
мость от перечисленных выше детерминант. 

К внешним, или объективным, факторам следует отнести: отсутст-
вие должного влияния руководства учреждений на организацию опера-
тивно-профилактической работы и надзора за осужденными, низкий 
уровень оперативно-профилактической работы по выявлению и пресе-
чению готовящихся преступлений и отсутствие оперативной информации 
о скрытых процессах в среде осужденных, нехватка высококвалифици-
рованных кадров, недостатки в организации труда и досуга осужденных, 
низкий уровень проведения воспитательной работы и психологического 
сопровождения, несовершенство уголовного и уголовно-исполнитель-
ного законодательства, недостатки материально-технического обеспе-
чения и прочее. 

К внутренним, или субъективным, факторам относятся: антиобще-
ственная направленность осужденного, эмоциональная нестабиль-
ность, отрицание общепризнанных моральных ценностей, наличие 
психических отклонений, низкий культурный и образовательный уро-
вень, мотивация преступного поведения, неспособность противостоять 
негативному влиянию отрицательно настроенных осужденных, дефек-
ты правосознания и т. п. 

Таким образом, следует отметить, что изучение детерминант пени-
тенциарной преступности должно носить комплексный характер. На-
ряду с причинами и условиями, способствующими существованию 
преступности в целом, необходимо исследовать специфические кри-
миногенные факторы, относящиеся к преступному поведению в усло-




