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тодологии построения его модели, отражающей в комплексе алгоритм действий сотрудника оперативного розыска в данной 
работе. Создание таких основополагающих принципов будет способствовать развитию научных исследований по разработке 
методов изучения преступника по видам преступлений.

Многие сотрудники, осуществляющие предварительное расследование, не имеют представления об элементарной диф-
ференциации двух подходов в психологическом портретировании: статистического, состоящего в обнаружении и накоплении 
сходных признаков криминалистической картины отдельных видов преступлений, и аналитического, опирающегося на научно 
обоснованные типологии индивидуума вне зависимости от его преступной активности.

Важно понимать, что первый из этих подходов, или индуктивный метод, реализуется при наличии достаточного объема 
баз данных по типам расследуемых преступлений и лицам, их совершивших, который позволяет сопоставлять имеющуюся 
информацию по конкретному делу со статистическими закономерностями соответствующей базы и математически доста-
точно обоснованно восполнять недостающие характеристики разыскиваемого лица. К сожалению, следует констатировать 
отсутствие подобных баз с объемом информации, достаточным для достоверных и прогностически ценных выводов.

Второй, или аналитический, подход в психологическом портретировании опирается на статистические связи не только кри-
минологического плана (характеристики типажей в рамках научных психологических классификаций конституции, темперамента, 
характера, личности и др.), поэтому такой подход позволяет описывать любую личность, в том числе преступного типа, и не в 
связи с тяжестью совершенного ей преступления. Даже самые незначительные проявления жизнедеятельности или психической 
активности любого человека и в любых обстоятельствах могут быть типологизированы с помощью аналитических знаний.

Кроме этого преимущества, по нашему мнению, аналитический подход в психологическом портретировании обладает и 
определенной гибкостью, позволяющей специалисту использовать для анализа фактического материала по делу ту психоло-
гическую типологию, которая в большей мере соответствует имеющимся в распоряжении следствия данным.

Видению положения совокупности фактов в определенной структуре черт личности, по нашему мнению, может спо-
собствовать трехуровневая матрица с занесенными в нее отдельными признаками разыскиваемого лица. Выделение этих 
уровней (или блоков) информации в матрице основано на двухполюсной шкале, крайние значения которой соответствуют 
обусловленности признаков человека наследственными механизмами, т. е. телесными, соматическими, ситуативными, слу-
чайными обстоятельствами его действий, слов, выбора реагирования и т. п. Следовательно, признаки подозреваемого из 
материалов уголовного дела, относящиеся к первому блоку, имеют самую высокую вероятность проявления в поведении 
человека, а значит, являются наиболее достоверными в его психологическом портрете.

Таким образом, изучение и учет психологических особенностей личности преступника и его противоправного поведения 
в оперативно-розыскной деятельности имеет огромное значение для эффективной борьбы с преступностью, предупрежде-
ния и раскрытия преступлений. Совершенствование существующих, разработка новых теоретических положений и научно-
практических рекомендаций по изучению личности преступника, приведение их в единую систему знаний являются приори-
тетными направлениями юридической психологии.
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СУБЪЕКТОВ РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКИ
Содержание понятия «экономическая безопасность» необходимо связывать с предметом дисциплины «Экономика» или 

«Экономическая теория». В экономической теории любая категория представляет собой определенное производственное 
отношение, которое возникает между субъектами рыночной экономики. 

В зависимости от характера отношений тот или иной объект следует именовать соответствующим образом. Например, 
если возникают отношения купли-продажи, объект отношений, продукт будет называться товаром. В зависимости от того, 
какие отношения проявляются к деньгам, их в одном случае называют собственно деньгами, в другом – капиталом, в тре-
тьем – финансами и т. д.

Субъекты экономики вступают в производственные отношения для реализации своих экономических интересов. На-
пример, продавец товара желает избавиться от товара и выручить при этом как можно большую сумму денег, а покупатель, 
наоборот, желает получить товар и заплатить за него как можно меньшую сумму денег. Как видно из данного примера, жела-
ния субъектов отношений не совпадают, а их интересы носят противоречивый характер.

В противоречивом характере интересов субъектов рыночных отношений заложена возможность возникновения угроз, 
оказывающих влияние на состояние их экономической безопасности. Так, при неэквивалентном обмене одному из субъектов 
отношений грозит потеря части или всей ожидаемой прибыли либо неокупаемость затрат и банкротство со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями. Таким образом, экономическая угроза представляет собой потерю экономической выгоды в 
виде ожидаемой прибыли. В случае ее реализации одному из субъектов производственных отношений будет нанесен ущерб, 
который скажется на степени реализации его интересов. Так как интересы субъектов рыночной экономики во всех производ-
ственном отношениях имеют разнонаправленный характер, угроза как потенциальная возможность потери экономической 
выгоды – это атрибут любой экономической системы, любых производственных отношений. 

Рассуждая от обратного, можно сделать вывод, что экономическая безопасность – это такое состояние субъекта рыноч-
ной экономики, когда он на достаточном уровне реализует свой экономический интерес и у него нет потерь экономической 
выгоды, на которую он рассчитывал, вступая в соответствующие производственные отношения.
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Состояние отсутствия угроз экономической безопасности для субъектов производственных отношений наступит тогда, когда 
будет соблюдаться один из главнейших принципов рыночной экономики – принцип эквивалентности в обмене. Отсюда вытекает, 
что важнейшим условием обеспечения безопасности субъектов рыночной экономики является знание и соблюдение ими и госу-
дарством основных принципов рыночной экономики, механизма действия экономических законов и их правильное применение.

Теперь перейдем к вопросу о том, кто и как должен обеспечивать экономическую безопасность субъектов рыночной 
экономики. Здесь могут быть варианты.

Первый вариант связан с неэквивалентным обменом. При неэквивалентном обмене, когда рыночная цена товара от-
клоняется от стоимости в сторону повышения, экономическая угроза наступает для покупателя. Он теряет часть своей ожи-
даемой выгоды от данных производственных отношений. Например, при монополизации рынка монополист, искусственно 
завышая цену своего продукта, перераспределяет часть созданной в обществе стоимости в свою пользу, нанося тем самым 
экономический урон своим контрагентам в виде недополученной стоимости. При завышении цены товара покупателю не хва-
тит денежных средств для удовлетворения тех потребностей, на которые он рассчитывал в случае эквивалентного обмена. 

Если рыночная цена товара окажется ниже стоимости товара, экономический урон будет нанесен производителю. В слу-
чае занижения рыночной цены товара, например при демпинге, производителю товара грозит банкротство.

В приведенных случаях обеспечение экономической безопасности субъектов рыночной экономики – это функция госу-
дарства. Государство принимает антимонопольное законодательство и законы против недобросовестной конкуренции.

При эквивалентном обмене (второй вариант) возможность появления экономической угрозы связано со случаем, ког-
да индивидуальные условия хозяйственной деятельности субъекта рыночной экономики не соответствуют общепринятым 
условиями производства. Например, индивидуальные издержки производства оказываются выше рыночной цены товара, 
ориентированного на средние издержки производства общества. 

В этом случае задача обеспечения экономической безопасности субъекта рыночной экономики возлагается на самого 
субъекта. Ему необходимо произвести мероприятия, направленные на повышение эффективности собственного производ-
ства, снизить индивидуальные издержки производства до общественно необходимых издержек производства. 

Важным фактором, влияющим на состояние экономической безопасности субъектов рыночной экономики, является на-
личие так называемых встроенных стабилизаторов, действующих в интересах экономики в целом без специального государ-
ственного влияния на экономику.

Их отсутствие, или недостаточное количество, или недостаточная эффективность может негативно повлиять на состоя-
ние экономической безопасности субъектов хозяйственной деятельности.

В качестве примера можно привести так называемый импорт инфляции, наблюдаемый в текущем году в России, вызванный 
ростом производства в мировой экономике. После экономического кризиса, обусловленного пандемией коронавируса, мировая 
экономика постепенно оживляется и переходит в фазу экономического роста. Данное явление обусловило повышение спроса 
и, следовательно, цен на многие товары, в том числе на металл и сельскохозяйственную продукцию, производимую в России. 
Последствием повышения цен на российские товары за рубежом стал рост цен на соответствующие товары и на российском 
рынке. В свою очередь, изменение цен на металл повлияло на цены металлоконструкции, стоимость строительства и т. д. Для 
того чтобы обуздать ситуацию с ростом цен на металл, государству пришлось принимать специальные меры, переходить к так 
называемому ручному управлению экономикой. Несмотря на принятые меры, ущерб экономике все же был нанесен и весьма 
ощутимый. Если бы были разработаны встроенные стабилизаторы в виде налога, равного разнице между зарубежной и отече-
ственной ценой на металл, негативных последствий, связанных с импортом роста цен, можно было бы избежать.

Экономические угрозы могут быть связаны и с так называемой теневой экономикой. В этом случае борьба с угрозами кри-
минальной части теневой экономики является предметом деятельности как самого государства, так и его силовых структур.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ УГРОЗАМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
В настоящее время безопасность в широком смысле слова представляет собой важнейшую качественную характери-

стику эффективности функционирования любой системы. Ключевым элементом национальной безопасности государства 
выступает экономическая безопасность, которая определяется как состояние экономики, при котором гарантированно обе-
спечивается защищенность национальных интересов Республики Беларусь от внутренних и внешних угроз. Значение и слож-
ность обеспечения экономической безопасности во многом обусловлены ее многоуровневым характером.

Особое внимание, по нашему мнению, необходимо уделить первому уровню обеспечения экономической безопасно-
сти – международному. Республика Беларусь является членом различных международных (ЕЭК ООН, ИСО и др.), регио-
нальных организаций (ОБСЕ, ЕБРР и др.) и интеграционных объединений на постсоветском пространстве (СНГ, СГ, ЕАЭС). 
Данное членство позволяет минимизировать ущерб, причиненный недружественными шагами по отношению к субъектам 
хозяйствования нашей страны в рамках международного товарооборота. Несмотря на тяжелую эпидемиологическую ситуа-
цию, вызванную коронавирусом, а также санкционное давление, по официальным данным Национального статистического 
комитета Республики Беларусь (belstat.gov.by), объем ВВП в январе – ноябре 2021 г. в текущих ценах сложился в сумме 
158,3 млрд рублей. Темп ВВП за январь – ноябрь 2021 г. в сопоставимых ценах составил 102,3 %. При этом обращает на себя 
внимание тот факт, что по методологии платежного баланса оборот внешней торговли товарами в январе – октябре 2021 г. 
составил 62 749,4 млн долларов США, в том числе экспорт – 31 127,2 млн долларов США, импорт – 31 622,2 млн долларов 


