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обязаны выяснить, заявляют ли указанные лица ходатайства и о чем именно, а также 
заявлено ли обвиняемым ходатайство об освобождении его от уголовной ответственно-
сти по основаниям, предусмотренным ст. 881 УК. Копия ходатайства об освобождении 
обвиняемого от уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным ст. 881 УК, 
приобщается к уголовному делу. 

Выполнив требования ст. 255–259 УПК, следователь, дознаватель выносят поста-
новление о передаче уголовного дела прокурору для направления в суд. После подпи-
сания следователем, органом дознания постановления о передаче уголовного дела 
прокурору для направления в суд дело не позднее суток направляется прокурору, осу-
ществляющему надзор. 

Получив от следователя или органа дознания уголовное дело с постановлением о пере-
даче дела прокурору для направления в суд, прокурор или его заместитель обязаны прове-
рить, в том числе заявлено ли обвиняемым ходатайство об освобождении его от уголовной 
ответственности по основаниям, предусмотренным ст. 881 УК (п. 21 ч. 1 ст. 263 УПК). 

В случае заявления обвиняемым ходатайства об освобождении его от уголовной 
ответственности по основаниям, предусмотренным ст. 881 УК, прокурор или его замес-
титель принимают решение по уголовному делу после рассмотрения в установленном 
порядке данного ходатайства. По итогам рассмотрения ходатайства прокурор или его 
заместитель направляют уголовное дело в суд либо прекращают предварительное 
расследование по уголовному делу (ст. 264 УПК). 

Отсутствие четко регламентированных сроков рассмотрения заявленных обвиняе-
мыми ходатайств об освобождении их от уголовной ответственности по исследуемому 
основанию, на наш взгляд, не может служить эффективному и своевременному дости-
жению целей указанной формы воздействия на преступность, а, напротив, порождает 
ряд проблем в правоприменительной деятельности. 

Так, например, срок содержания обвиняемого под стражей по делу, поступившему 
для направления в суд, может быть продлен прокурором или его заместителем на срок 
до пяти суток, а в случае заявления обвиняемым ходатайства об освобождении его от 
уголовной ответственности по основаниям, предусмотренным ст. 881 УК Республики 
Беларусь, – на время, необходимое для рассмотрения в установленном порядке данно-
го ходатайства (ст. 127 УПК). Очевидно, что неопределенность сроков рассмотрения 
заявленного ходатайства (порой, превышающих и полгода) неизбежно взаимосвязана с 
неопределенностью сроков содержания под стражей, что вовсе не способствует дости-
жению цели, преследуемой при конструировании исследуемого основания освобожде-
ния от уголовной ответственности, а именно: гуманизации уголовного права и процесса. 

Кроме того, сопоставление анализируемых норм с иными, содержащимися в гл. 12 УК 
позволяет сделать вывод, что освобождение от уголовной ответственности в связи с 
добровольным возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, получен-
ного преступным путем, является частным случаем освобождения от уголовной ответ-
ственности в связи с деятельным раскаянием (ст. 88 УК).  

Учитывая данное обстоятельство, представляется, что усложнение порядка прекра-
щения производства по уголовному делу по исследуемому основанию, а тем более его 
обусловленность удовлетворением личного ходатайства обвиняемого, подаваемого ис-
ключительно на имя президента Республики Беларусь, не доказало своей эффективности. 

Считаем, что порядок прекращения производства по уголовному делу с освобожде-
нием от уголовной ответственности в связи с добровольным возмещением причиненно-
го ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного преступным путем как частного случая 
освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным раскаянием, целе-
сообразно законодательно конструировать по аналогии с последним. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
КАК ЭЛЕМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Культура – это фундамент государства, от уровня культуры зависят и характер эко-
номики, и ее структура, и ее благополучие.  

Культурные ценности, создаваемые человеком на протяжении веков и отражающие 
все грани становления и развития истории, духовности и культуры общества, в современ-
ном мире являются не только бесценным культурным наследием и достоянием народов и 
отдельно взятых государств, но и самым надежным вложением капитала, не подвержен-
ным ни инфляциям, ни девальвациям, а с прошествием времени лишь приобретающим 
повышенную стоимость. Наша главная задача сегодня – сохранение и восстановление 
культурных и духовных памятников нашей страны, без которых невозможно полноцен-
ное патриотическое воспитание молодежи.  

Историческое наследие Республики Беларусь известно и почитаемо во всем мире. 
Потенциал историко-культурного наследия Республики Беларусь огромен. Он предпо-
лагает духовно-нравственное, патриотическое воспитание граждан, развитие просвети-
тельской деятельности, краеведения, туризма. К настоящему времени в нашем госу-
дарстве выставлена вертикаль государственного управления охраны культурного на-
следия. Решаются материальные проблемы в этой сфере. Во всяком случае год от года 
увеличивалось финансирование различных культурных программ. Выделяются средст-
ва на реставрационные работы, растет и перечень реставрируемых объектов. Имеются 
действенные механизмы, с помощью которых мы можем наладить эффективную работу 
по сохранению нашего огромного уникального историко-культурного наследия, другое 
дело, как мы эти механизмы используем. 

Сегодня для эффективного управления в сфере охраны историко-культурного на-
следия нужен приток новых специалистов, глубоко понимающих культуру и современ-
ный мир, способных грамотно управлять, умеющих вслушиваться в будущее. Считаем 
целесообразным создание в гуманитарных вузах страны специальных кафедр по охра-
не памятников и музейному делу. 

Необходимо четко определить порядок правового урегулирования, определения и 
закрепления особого статуса памятников истории и культуры. 

Недопустимо эксплуатировать объекты культурного наследия с нарушением требо-
ваний пожарной безопасности, технических норм и правил, без проведения ремонтно-
реставрационных работ.  

Таким образом, культурное наследие – один из важнейших ресурсов, определяю-
щих вектор дальнейшего социально-экономического и социально-культурного развития 
Республики Беларусь. Оно имеет фундаментальное значение и составляет основу 
духовного и интеллектуального потенциала страны.  

Велика роль культурного наследия в образовательной и просветительской сфе-
ре. В осознании истории и культуры лежит важный аспект патриотической мотивации, 
нравственного воспитания подрастающих поколений, чувства любви к Родине, уваже-
ния к своей национальной культуре и культуре других народов. Историко-культурное 
наследие позволяет ощутить единство культурного пространства государства и одно-
временно выявить самобытность каждого проживающего в ней народа.  
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В связи с этим в качестве важнейшей стратегической задачи по сохранению насле-
дия, приобретают вопросы формирования историко-культурного каркаса страны, госу-
дарственной поддержки разнообразных проявлений народной традиционной культуры, 
в том числе, народных художественных промыслов. 

Мировой исторический опыт свидетельствует о том, что экономические достижения 
государства и материальное благосостояние граждан, сами по себе, не гарантируют 
духовное и нравственное развитие общества. Именно на основе прочного духовно-
нравственного фундамента складывается устойчивый менталитет нации, обеспечи-
вающий ее историческую жизнеспособность. Нация, утратившая свою духовно-нравст-
венную, национально-культурную идентичность, оказывается беззащитной перед вызо-
вами истории. Настоящее и будущее белорусского общества и государства определя-
ются духовно-нравственным здоровьем народа, бережным сохранением и развитием 
его культурного, духовно-нравственного наследия, исторических и культурных традиций 
и норм общественной жизни, сохранения культурного достояния.  

Особую озабоченность вызывает духовно-нравственный кризис подрастающего по-
коления, проявляющийся в употреблении наркотических веществ, увеличении масшта-
бов потребления алкоголя и табака, количестве абортов среди несовершеннолетних, 
количестве социальных сирот, уровне насилия в обществе и т. д.  

В настоящее время ситуация в сфере общественной нравственности и нравствен-
ности несовершеннолетних в значительной мере находится под контролем государства 
и общества и серьезно не угрожает национальной безопасности Республики Беларусь. 
Белорусское общество осуществляет эффективную государственную политику в облас-
ти духовно-нравственного воспитания и защиты нравственности детей на основе тра-
диционно присущих белорусской культуре ценностей, от которой напрямую зависит 
будущее страны, ее сохранение и развитие, экономическое и социальное благополучие 
белорусского народа.  

По нашему мнению, с целью усиления духовно-нравственного воспитания, особен-
но подрастающего поколения, необходимо разработать концепцию духовно-нравствен-
ного воспитания несовершеннолетних, в которой определить совокупность основных 
государственных и общественных мер по созданию условий для формирования духов-
но-нравственного облика подрастающего поколения на основе традиционной менталь-
ности, указать механизмы защиты психического и нравственного здоровья, что будет 
способствовать обеспечению условий для сохранения и развития Белорусской государ-
ственности и национально-культурной идентичности белорусского общества на основе 
отечественных традиций и ценностей.  

Основными направлениями реализации государственной политики в сфере духов-
но-нравственного воспитания детей могут стать: 

совершенствование правового регулирования в сфере распространения информа-
ции в интернете, обеспечивающее отсечение от информационного пространства, дос-
тупного ребенку в интернете, разовых и потоковых поступлений информации, вредной 
для жизни, физического, психологического и духовно-нравственного здоровья и разви-
тия детей; 

совершенствование законодательства и правоприменительной практики в целях 
обеспечения контроля игровой среды ребенка, обеспечения духовно-нравственной и 
информационной безопасности детских игрушек, а также видеоигр, компьютерных игр, 
игр на игровых консолях и игр для мобильных телефонов и смартфонов;  
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совершенствование законодательства и правоприменительной практики в целях ор-
ганизации досуга и контроля свободного времени несовершеннолетних; 

совершенствование государственной системы образования в целях восстановле-
ния и развития ее воспитательной функции; 

создание системы гарантий и механизмов защиты нравственности несовершенно-
летних (меры вне системы образования и института семьи); 

борьба с потреблением психоактивных веществ, сокращение уровня смертности от 
передозировок, самоубийств, травматизма, связанного с потреблением психоактивных 
веществ, в том числе путем снижения их доступности, совершенствование системы 
выявления потребителей и оказания им эффективной наркологической помощи, вне-
дрение государственной системы антинаркотической пропаганды; 

государственная поддержка производства и распространения печатной, кино-, теле, 
видео- и аудиопродукции, способствующей формированию нравственности детей.  
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ И ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАНИЦЕ 

Система обеспечения национальной безопасности представляет собой совокуп-
ность субъектов, объединенных целями и задачами по защите жизненно важных инте-
ресов личности, общества и государства, осуществляющих согласованную деятель-
ность в рамках законодательства. 

В соответствии с действующим законодательством систему безопасности образуют 
органы законодательной, исполнительной и судебной власти, государственные, обще-
ственные и иные организации и объединения, граждане, принимающие участие в обес-
печении безопасности в соответствии с законом, а также законодательство, регламен-
тирующее отношения в сфере безопасности.  

Cоставной частью национальной безопасности является пограничная безопасность, 
представляющая собой состояние защищенности политических, экономических, ин-
формационных, гуманитарных и иных интересов личности, общества и государства на 
границе и в пограничном пространстве, обеспечиваемое в том числе путем осуществ-
ления охраны границы, функционирования пунктов пропуска, предупреждения и пресе-
чения правонарушений на приграничной территории. 

Субъектами пограничной безопасности являются: органы пограничной службы, 
Вооруженные силы, органы внутренних дел, органы государственной безопасности, 
таможенные органы, органы, осуществляющие на государственной границе санитарно-
карантинный, ветеринарный, фитосанитарный, автомобильный и иные виды контроля. 

На Государственный пограничный комитет возложена обязанность осуществлять в 
пределах своей компетенции комплекс мер по борьбе с незаконной миграцией, органи-
зованной преступностью, терроризмом, контрабандой и административными правона-
рушениями.  

В различных странах существуют различные модели построения стратегического 
обеспечения пограничной безопасности. Рассмотрим три основные модели.  


