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уйти с линии атаки, т. е. уклониться от траектории (удара) и выбить 
оружие опережающим ударом; 
сблизится и, опережая, толчком или рывком вывести правонаруши-

теля из равновесия или же подавить ударом способность произвольно 
координировать свои действия; 
используя весь арсенал действий и боевых приемов борьбы, задер-

жать вооруженного преступника (ни в коем случае нельзя проносить 
вооруженную руку мимо себя или направлять в сторону (возможен 
непроизвольный выстрел), надо поднять ее вверх или направить вниз), 
при возможности выбив оружие из рук преступника.  
В таких случаях требуется действовать решительно, жестко и быстро.  
Кроме того, нужно обращать внимание на свободную, невооружен-

ную руку преступника и движения его ног, так как в момент обороны 
нападающий может перехватить оружие или использовать его в ком-
бинации с ударами ног. 
Возможность причинения существенного вреда сотруднику поли-

ции, окружающим гражданам, их имуществу, а кроме того, и повы-
шенная общественная опасность действий правонарушителя, установ-
ленная уголовным законодательством, – все это определяет характер и 
способ применения боевых приемов борьбы, специальных средств и 
огнестрельного оружия против вооруженного преступника.  
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Организованный транснациональный характер современных меха-
низмов хищений и способов сокрытия нелегальных доходов за рубежом 
требует активного взаимодействия Республики Беларусь с правоохрани-
тельными органами зарубежных стран не только в рамках ставших уже 
традиционными формами правовой помощи по уголовным делам – экст-
радиции, передачи предметов, выполнения отдельных процессуальных 
действий, осуществления уголовного преследования по ходатайству 
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иностранного государства и передачи осужденных, но и путем создания 
и развития новых правовых институтов, необходимых практике, одним 
из которых является международный розыск, арест и конфискация полу-
ченных преступным путем денежных средств и иного имущества.  
Следует отметить, что в настоящее время данная проблема является 

объектом особого внимания со стороны международных органов и ор-
ганизаций. По своей сущности процесс отмывания денег выходит за 
рамки привычной экономической статистики. Для того чтобы в какой-
то мере оценить масштаб рассматриваемой проблемы, можно привести 
следующие данные. По сведениям Международного валютного фонда, 
общая сумма отмываемых денег в мире составляет 2–5 % мирового ва-
лового внутреннего продукта. Этот процент указывает, что сумма, полу-
чаемая путем отмывания денег, колеблется между 590 млрд и 1,5 трлн 
долларов США, что приблизительно равняется общему экономическо-
му продукту такой страны, как Испания. 
Организацией Объединенных Наций и действующими под ее эги-

дой органами и организациями постоянно акцентируется внимание на 
разработке конкретных механизмов оказания международной правовой 
помощи при расследовании преступлений, в том числе и по вопросам 
содействия в розыске, аресте и конфискации доходов от преступной 
деятельности. В документах, принятых в последнее время, отмечается 
тенденция наполнения конкретным содержанием норм рекомендатель-
ного характера, более глубокого, с точки зрения практических потреб-
ностей, исследования вопросов розыска, ареста и конфискации доходов 
от преступной деятельности. 
Согласно уголовно-процессуальному законодательству Республики 

Беларусь (ст. 471 УПК), а также международным соглашениям (кон-
венциям), заключенным и ратифицированным Республикой Беларусь в 
установленном порядке, основной формой международного сотрудни-
чества, которая подлежит использованию для розыска и ареста за гра-
ницей полученных преступным путем денежных средств и имущества, 
является направление за рубеж международных следственных поруче-
ний (международных ходатайств об оказании правовой помощи, за-
просов, поручений и т. д.) о розыскных и процессуальных действиях. 
Исполнение указанных поручений позволяет:  
получить достоверную и полную информацию об имуществе и де-

нежных средствах, полученных преступным путем и находящихся (или 
ранее находившихся и тем или иным способом использованных) за 
пределами Республики Беларусь;  
собрать новые фактические данные (доказательства) об обстоятель-

ствах, входящих в предмет доказывания и подлежащих установлению 
по конкретному уголовному делу;  
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принять меры по обеспечению возмещения причиненного преступ-
лением ущерба, общей и специальной конфискации. 
Практически во всех случаях документы и фактические данные, по-

ступившие из-за рубежа во исполнение международных следственных 
поручений о розыске и аресте полученных преступным путем средств 
и имущества, в той или иной процессуальной форме используются в 
процессе доказывания по уголовным делам на предварительном след-
ствии и в суде. 
Однако, как показывает анализ судебной практики, потенциал, за-

ложенный в ходе розыска и ареста за рубежом полученных преступ-
ным путем денежных средств и имущества, на судебных стадиях уго-
ловного процесса в полной мере не используется. По подавляющему 
большинству уголовных дел, денежные средства и имущество, полу-
ченные преступным путем и находящиеся за рубежом, по приговору 
суда не могут быть подвергнуты специальной или общей конфискации 
и обращены в счет погашения причиненного ущерба в доход государ-
ства. По нашему мнению, разработка международной (национальной) 
методики оценки ущерба от денежных средств и имущества, получен-
ных преступным путем, решила бы ряд вопросов, связанных с органи-
зационными, правовыми, информационными и даже политическими 
аспектами рассматриваемой проблемы.  
Не самая последняя роль в этом принадлежит национальным судеб-

ным органам, которые могли бы предусмотреть в целях максимального 
учета при изложении в судебном приговоре, а также в судебном хода-
тайстве об его исполнении обоснование и решение об обращении в 
доход государства полученных преступным путем денежных средств и 
имущества, согласовав требования национального законодательства (в 
первую очередь уголовно-процессуального) с законодательством ино-
странного государства (запрашиваемой стороны). 
Существенный потенциал в рассматриваемой сфере содержится в 

дальнейшем развитии взаимодействия между национальными правоох-
ранительными и контрольными органами Республики Беларусь (Депар-
тамент финансового мониторинга, Комитет государственного контроля 
Республики Беларусь, Комитет государственной безопасности) и их за-
рубежными партнерами и, в том числе, в рамках специальных междуна-
родных организаций (Группа разработки финансовых мер борьбы с от-
мыванием денег – Financial Action Task Force of Mоney Laundering, 
Группа международных финансовых действий – Groupe d’Action Finan-
cierе International и др.). 
На наш взгляд, в качестве первоочередных для осуществления гло-

бальной стратегии по борьбе с отмыванием денег и борьбы с трансна-
циональной организованной преступностью можно определить следую-
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щие направления международного сотрудничества в борьбе с трансна-
циональной организованной преступностью и легализацией (отмыва-
нием) доходов, полученных преступным путем:  
признание отмывания преступных доходов уголовно наказуемым 

деянием;  
ограничение банковской тайны;  
применение правила «знай своего клиента»;  
выявление подозрительных операций и донесение о них;  
совершенствование регулирования деятельности предприятий или 

профессиональных групп по финансовым операциям. 
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Пасля ўключэння беларускіх зямель у склад Расійскай імперыі ў 
выніку падзелаў Рэчы Паспалітай на яе тэрыторыі была распаў-
сюджана расійская юрысдыкцыя. У галіне праваахоўнай дзейнасці на 
тэрыторы беларускіх губерняў дзейнічалі нормы прававых актаў 
Расійскай дзяржавы. 
Больш цэласная сістэма агульнай паліцыі ў Расійскай імперыі была 

створана ў часы царавання Кацярыны ІІ. У 1775 г. быў выдадзены пра-
вавы акт «Установа для кіравання губернямі Усерасійскай імперыі» 
(далей – «Установа»). Артыкул 22 гл. 1 дадзенага акта абвяшчаў: «В 
каждом уезде или округе учреждается Нижний Земский Суд» [1, с. 232]. 
Гэты орган быў закліканы выконваць на адпаведных адміністрацыйна-
тэрытарыяльных адзінках паліцэйскія функцыі. У склад ніжняга земска-
га суда ўваходзілі: земскі спраўнік (капітан-спраўнік), два або тры 
дваранскія засядацелі, дакладная колькасць якіх магла вагацца ў 
залежнасці ад «обширности» павету, сакратар, у загадванні якога 
знаходзілася канцылярыя, а таксама «заседатели от поселян». Першапа-
чаткова асноўныя чыноўнікі павятовай паліцыі – спраўнік і засядацелі – 
выбіраліся на тры гады мясцовым дваранствам. Гэтыя пасады былі пры-
ведзены ў адпаведнасць з класамі пятроўскага Табелю аб рангах. Так, 
пасадзе земскага спраўніка быў прысвоены ІХ клас, засядацеля – Х і са-
кратара – ХIV клас. Чыноўнікі земскай паліцыі былі падпарадкаваны 
губернскай адміністрацыі на чале з губернатарам. Ніжні земскі суд згод-


