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Основной целью предупреждения преступности, в том числе и эко-

номической, является правомерное поведение каждого человека в об-

ществе. Правомерное поведение принято делить на виды.  

Самым ценным для общества признается социально активное пра-

вомерное поведение. Социально-правовая активность определяется 

развитым правосознанием, глубокой правовой убежденностью, созна-

тельно принятой на себя готовностью использовать предоставленные 

правом возможности, творчески руководствоваться ими в своем повсе-

дневном поведении. Действия людей должны быть не только полезны-

ми для общества, но и совершаться под воздействием подлинной пра-

вовой убежденности и законными средствами. 

Существует такая разновидность правомерного поведения, как мар-

гинальное (пограничное) поведение индивида, которое находится на 

грани антиобщественного проявления, ведущего к правонарушению, 

однако таким не становится в силу ряда причин и обстоятельств (бо-

язнь наказания, осуждения коллектива, собственные выгоды от право-

мерности и др.). В правовом плане маргинальность характеризуется осо-

бым состоянием личности, переходным между правомерным и противо-

правным поведением. Человек с подобным поведением в общественной 

жизни – тип личности, характеризующийся крайним рационализмом, 

считающий выгоды от своих поступков, нравственное начало ему мало 

присуще. На таких личностей и необходимо воздействовать с целью из-

менения их поведения от маргинального до социально активного.  

Общеизвестно, что на формирование личности существенно влияет 

среда, в которой эта личность живет. Когда говорят о влиянии среды, 

имеют в виду прежде всего среду социальную и ближнюю (домаш-

нюю). В понятие «социальная среда» входят такие общие характери-
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стики, как общественный строй, система производственных отноше-

ний, материальные условия жизни, характер протекания производст-

венных и социальных процессов и некоторые другие. Формировать 

социальную среду, в которой поощряется и формируется социально 

активное правомерное поведение, необходимо на государственном 

(общесоциальном) уровне. Например, для того, чтобы сформировать 

социально активное правомерное поведение субъектов хозяйствования, 

необходимо создать такую среду, которая бы стимулировала, мотиви-

ровала их к социально активному правомерному поведению. Для этого 

экономические принципы и законы должны соответствовать принци-

пам и законам морали.  

Сегодня преобладает рыночная экономика, в которой единствен-

ным критерием эффективности и мерилом социального успеха являет-

ся максимальная и быстрая прибыль. В такой среде мало какой биз-

несмен подумает вложить добровольно деньги, например, в экологиче-

ски чистые технологии или в увеличение социального пакета работни-

ков. Скорее, наоборот, для того, чтобы быть эффективными, субъекты 

хозяйствования должны стремиться вкладывать деньги пусть и в со-

мнительный с точки зрения норм морали, но при этом доходный биз-

нес, не считаясь при этом ни с экологией, ни с людьми. Некоторые 

экономисты пришли к выводу, что такой свободный рыночный меха-

низм порой дает принципиально ложные сигналы технико-технологи-

ческому развитию, что и является главной причиной глобальных кри-

зисных процессов. 

В такой среде стало возможным возникновение так называемого 

паразитарного финансизма, который с точки зрения морали можно 

охарактеризовать как спекуляцию и мошенничество и который неува-

жительно относится к человеку труда.  

Между тем такая практика непродуктивна. Отсутствие уважитель-

ного отношения к работникам предприятия (организации) не способст-

вует плодотворной, высокопроизводительной работе самих работников 

и тормозит эффективность всего производства.  

При управлении предприятиями предприниматели западных стран 
долгое время придерживались теории Ф. Тейлора, который считал, что 
материальная выгода – единственный двигатель производства. В даль-
нейшем выяснилось, что на предприятиях, придерживающихся данной 
теории, возникают психологические проблемы. Американский социо-
лог Э. Мейо экспериментально доказал, что практическое следование 
данной теории в итоге заводит в тупик. Он обосновал теорию «челове-
ческих отношений», согласно которой психологический фактор играет 
решающую роль в производстве. Предприниматели признали теорию и 
стали применять в практике управления производством. Они стали 
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прислушиваться к тому, что раньше казалось несущественным: чувст-
вам, настроению, взаимоотношениям на предприятии. 

Все чаще высказывается мнение о соединении культуры и экономи-
ки. В эпоху античности и Средневековья они находились в состоянии 
тесного сотрудничества. Художник и ремесленник часто выступали в 
одном лице. Средневековый монастырь являлся не только религиоз-
ным и культурным, но и экономическим центром. Начиная с Нового 
времени культура и экономика постепенно разошлись, стали самостоя-
тельными. В XIX в. по мере развития промышленности и утверждения 
капитализма ситуация резко изменилась. Между экономикой и культу-
рой возникло взаимное раздражение, непонимание и несовместимость. 

В декабре 1992 г. по инициативе ООН и ЮНЕСКО создана Все-
мирная комиссия по культуре и развитию. В документах комиссии пе-
ред человечеством ставятся новые цели и задачи – устойчивое разви-
тие, опирающееся на культуру. Культура объявляется ключом развития 
в XXI в. Для решения поставленных задач необходимо переосмыслить 
понятия культуры и развития и углубить отношения между ними. От-
мечается также, что наши способы развития, нацеленные на беспре-
рывную экспансию материального потребления, не являются жизне-
способными и не могут расширяться до бесконечности. Они не только 
разрушают ткань культуры, но угрожают биосфере, следовательно вы-
живанию человечества. Сегодня, как никогда раньше, требуется ду-
ховное дополнение.  

Таким образом, для возникновения среды, создающей условия, в 
которых невозможно маргинальное поведение индивида, необходимо, 
чтобы вся экономика перестала быть маргинальной (т. е. не характери-
зовалась крайним рационализмом, которому мало присуще нравствен-
ное начало).  

 

 
УДК 343.359 

 

Б.В. Асаѐнок 

 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ  

ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕКТА КОНТРАБАНДЫ 

Экономическая безопасность государства как составляющий эле-

мент национальной безопасности является предметом заботы различ-

ных государственных органов, в том числе и правоохранительных. 

Статья 7 Таможенного кодекса Таможенного союза и ст. 12 закона 

«О таможенном регулировании в Республике Беларусь» предусматри-

вают, что одной из основных и приоритетных функций таможенных 


