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По мнению экспертов в области уголовного права, указанные деяния не подпадают ни под одно уголовно наказуемое 
деяние. Кроме того, исходя из анализа действующих нормативных правовых актов Республики Беларусь, дать однозначный 
ответ на вопрос о том, какие организации можно считать государственными применительно к диспозиции ст. 433 УК, не пред-
ставляется возможным. 

Требуют особого внимания вопросы ответственности за хищения и иные преступления с материальным составом.
В настоящее время практика возбуждения уголовных дел по экономическим преступлениям на стадии приготовления 

либо покушения минимальна, что аргументируется возможностью добровольного отказа от завершения преступного деяния 
и ненаступлением общественно опасных последствий.

В свою очередь, для определения момента окончания преступления преимущественно оценивается наличие у подо-
зреваемого (обвиняемого) возможности пользоваться или распоряжаться похищенным имуществом. Под этим, как правило, 
понимается физическое владение предметом хищения. 

В условиях многообразия форм и способов использования денежных средств отсутствует необходимость непосред-
ственного завладения предметом хищения, так как выгоду возможно извлекать и обладая только полномочиями по распоря-
жению имуществом.

Проблемным остается вопрос определения наличия ущерба (вреда) и, соответственно, возможности привлечения к уго-
ловной ответственности по фактам завышения объемов работ, когда их выполнение в нарушение договорных обязательств 
не осуществлялось и не планировалось производить (например, скрытые работы), а также по фактам использования для 
выполнения работ более дешевых материалов с предоставлением к оплате более дорогих.

В строительной сфере оплата выполненных работ в соответствии со сметной документацией без фактического выпол-
нения их полного объема имеет достаточно широкое распространение, так же как и факты подмены материалов. 

Органы внутренних дел, осуществляя проверки по таким фактам на стадии, когда объект еще не введен в эксплуатацию, 
сталкиваются с проблемами организации уголовного преследования лиц, виновных в совершении указанных деяний. 

По данным видам работ могут быть составлены документы, позволяющие произвести возврат излишне выплаченных 
сумм и, соответственно, урегулировать ситуацию с использованием гражданско-процессуальных механизмов. 

Вместе с тем фактически в таких случаях имеет место хищение, так как все бухгалтерские документы, подтверждающие 
выполнение работ и их оплату, уже составлены, а скрытые работы не поддаются дополнительному контролю на стадии при-
емки объекта. В данном случае выявление таких фактов правоохранительными органами будет регулироваться в гражданско-
правовом порядке, а в случае невыявления – совершенные преступления будут оставаться латентными.

Таким образом, нами обозначены отдельные проблемы, препятствующие эффективной работе правоохранительных 
органов по противодействию экономическим преступлениям. Решение обозначенных проблем возможно с внесением изме-
нений и дополнений в действующее законодательство Республики Беларусь.
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Ни одно явление не может детально изучаться без учета существующих условий, а также особенностей его возникно-
вения. Именно поэтому объект познания необходимо подвергать осмыслению и раскрытию путем выяснения обстоятельств 
его исторического развития, что позволяет определить степень разработанности проблемы и сформировать представление 
о перспективах будущего исследования.

Изученные юридические источники свидетельствует о зарождении научного интереса к методам обнаружения преступ-
ных посягательств на государственное имущество в конце 20-х гг. XX в. Причиной тому послужили восстановление народного 
хозяйства в СССР, политика индустриализации и коллективизации, установление новых кредитно-финансовых отношений, ре-
конструкция управленческого аппарата. Это привело к достаточно глубоким экономическим переменам в советском обществе, 
оказавшим влияние на появление новых форм хищений и других видов преступлений, причиняющих материальный ущерб. 
Указанные обстоятельства диктовали необходимость создания теоретических основ, позволяющих на практике эффективно 
раскрывать и расследовать совершенные общественно опасные деяния, посягающие на социалистическую собственность. 

Однако первые предпринятые попытки разработать практические рекомендации по борьбе с корыстной преступностью 
носили универсальный характер обобщения информации и не учитывали многочисленную специфику различных сфер хозяй-
ственной деятельности, стремительно развивавшихся в процессе становления экономики страны.

Главные упущения следственных рекомендаций этого времени заключались в отсутствии единых принципов их построе-
ния, недостаточной разработанности криминалистической классификации изучаемой группы общественно опасных деяний, 
которые разделялись в большей степени лишь по элементам способа совершения, а также в несовершенстве технических 
приемов обнаружения следов преступной деятельности. Кроме того, ученые по идеологическим соображениям отвергали 
возможность существования в советском обществе профессиональной экономической преступности, считая ее пережитком 
капиталистического строя. В этой связи некоторые положения, касающиеся методики расследования уголовно наказуемых 
деяний, не могли излагаться объективно. 

Как показывает ретроспективный анализ юридической литературы 40–50-х гг., научная разработка теоретических по-
ложений в изучаемом нами контексте практически не велась, что обусловлено прежде всего началом Великой Отечественной 
войны и ликвидацией советским народом ее тяжелых последствий. Например, относительно экономического развития Бела-
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руси в ряде научных источников указывается, что объем промышленного производства в 1946 г. составил около 20 % довоен-
ного уровня, при этом опережающими темпами воссоздавалось машиностроение, а восстановление легкой промышленности 
шло довольно медленными темпами.

Однако уже с конца 60-х гг. начинают активно появляться диссертационные исследования по криминалистике, по-
священные не только расследованию хищений социалистической собственности, но и особенностям их предупреждения в 
разных отраслях и сферах народного хозяйства. Рассматриваемый период времени охватывается возникновением теории 
оперативно-розыскной деятельности в качестве учебной дисциплины, а затем и самостоятельной области научных знаний. 
С ней появляется специальная юридическая литература, адресованная непосредственно оперативным сотрудникам в це-
лях эффективного выполнения ими функциональных обязанностей, которая содержала положения тактики выявления хи-
щений в сфере легкой промышленности и неуклонного соблюдения принципа социалистической законности при проведении 
оперативно-розыскных и иных мероприятий. 

По своей структуре методика противодействия рассматриваемым общественно опасным деяниям включала описание 
действий расхитителей, затрагивающих неправильное оприходование поступившего на производство сырья и материалов; 
завышение в документах норм их расходов и потерь; занижение выпуска готовой продукции; замены высококачественного 
сырья низкокачественным. 

Сходные рекомендации по выявлению хищений в сфере легкой промышленности для оперативных сотрудников, не 
имеющие существенных отличий по содержанию, излагались в учебниках и пособиях 70-х гг.

В 80–90-х гг. продолжается разработка мер воздействия на противоправные посягательства в отношении имущества 
предприятий промышленного комплекса, научные знания криминального цикла интегрируются, повышается интерес к аналити-
ческой работе с документами финансово-хозяйственной деятельности, адаптируются ее методы для нужд правоохранителей. 

С конца 90-х гг. в отечественной и зарубежной литературе юридической направленности не встречается научных трудов, 
публикаций, затрагивающих аспекты предупреждения, выявления, раскрытия или расследования по рассматриваемой группе 
преступлений. Вместе с тем статистические сведения информационного центра МВД Республики Беларусь за 2013–2019 гг. 
свидетельствуют о регистрации неединичных случаев совершения таких общественно опасных деяний в сфере легкой про-
мышленности, а изученные материалы оперативно-следственной практики указывают на существующие сложности при изоб-
личении преступников.

В то же время с позиции интересов оперативно-розыскной науки не проводились диссертационные или монографи-
ческие исследования как на постсоветском пространстве, так и в суверенной Республике Беларусь, а имеющиеся работы 
20–90-х гг., подготовленные авторами с постсоветского пространства, представлены в виде учебников, пособий, методи-
ческих рекомендаций по противодействию хищений в сфере легкой промышленности, которые не содержат углубленного 
осмысления проблемы, создавая предпосылки для активизации научных разработок в данной области. 

Применительно к важным аспектам рассматриваемого исследования представляется возможным обозначить спектр 
нерешенных полностью вопросов, требующих проведения научных изысканий.

Так, с учетом изменившегося законодательства, социально-экономических условий, динамичного развития научно-
технического прогресса до настоящего времени отсутствуют научно-практические рекомендации для оперативных сотрудни-
ков по эффективному предупреждению и выявлению вышеуказанной группы преступлений, обеспечению возмещения мате-
риального ущерба, причиненного их совершением. 

Традиционные подходы к тактическому построению воздействия на лиц, замышляющих, подготавливающих, совершаю-
щих общественно опасные деяния в разрезе обозначенной тематики, нуждаются в оптимизации. Неразработанность инфор-
мационной модели оперативно-розыскной характеристики хищений в сфере легкой промышленности и ненаполнение ее не-
обходимыми сведениями не способствует успешному выполнению отдельных задач оперативно-розыскной деятельности. 

Не вызывает сомнений, что комплексно решить обозначенные вопросы в существующих реалиях невозможно без со-
вершенствования нормативно-правовой базы, методов аналитической работы с экономической информацией, ее поиска в 
сети Интернет.
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ПОДГОТОВКА СПЕЦИАЛИСТОВ В СФЕРЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Информационная сфера оказывает ключевое влияние на процессы, протекающие в современном обществе, государ-

стве, в его экономическом развитии, социальных областях, юридическом регулировании жизни людей. Глобализация обще-
ства определяет тенденцию развития общественных отношений как на мировом, так и на региональном, местном уровне. 
Нынешний этап развития цивилизации характеризуется преобладанием знаний, информации, структурированных в инфор-
мационные технологии, банки и базы данных, которые, в свою очередь, используются практически во всех сферах человече-
ской деятельности. Процессы информатизации, телекоммуникации, компьютеризации активно аккумулируют экономические 
инвестиции и, развиваясь, оказывают все большее влияние на жизнь граждан, в том числе на личную.

Трансформация социума в информационное общество порождает и новые риски, вызовы и угрозы. Вопросы обеспече-
ния национальной безопасности, в том числе защищенность информационного пространства, информационной инфраструк-
туры, информационных систем и ресурсов, становятся как никогда актуальными.


