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члены которой на территории южного мегаполиса еще в 2001 г. совершили несколько похищений и убийств иностранных граждан с 
целью получения выкупа для продолжения своей террористической деятельности. Следствием было установлено, что в середине 
90-х гг. прошлого века гражданин Китая приехал в Казахстан, собрал группу единомышленников – жителей Енбекшиказахского 
района Алматинской области и стал вместе с ними исповедовать ваххабизм. В результате в 1999 г. возникло сообщество «Жамаат 
мухаджиров», целью которого было переселение в страну с шариатской формой правления и участие в войне против «неверных». 
В связи с чем нужны были деньги, и преступники решили похищать иностранных граждан, торгующих на алматинской барахолке, с 
целью получения выкупа. Первыми жертвами стали граждане Индии и Китая, которые были похищены, а затем убиты. 

Согласно ст. 9 Международного пакта о гражданских и политических правах каждый человек имеет право на свободу и 
личную неприкосновенность. Никто не должен быть лишен свободы иначе, как на таких основаниях и в соответствии с такой про-
цедурой, которые установлены законом. Эти международные принципы получили развитие в Конституции Республики Казахстан, 
которая среди основных прав человека и гражданина признает право на охрану достоинства личности, свободу и личную непри-
косновенность. В случае нарушения гражданских прав и свобод каждому гарантируется их судебная защита (ст. 16–18). Провозгла-
шая среди основных прав право на личную свободу, государство берет на себя обязанность создания условий, когда права на 
личную свободу не только декларируются, но и защищаются. 

В этой связи личная свобода граждан обеспечивается другими законами, в частности, Уголовным кодексом, который уста-
новил в гл. 1 ответственность за преступления против личности (ст. 96–130 УК РК), в гл. 3 – ответственность за посягательства на 
конституционные и иные права и свободы человека и гражданина (ст. 141–155 УК РК), а в гл. 2 – за преступления против семьи и 
несовершеннолетних (ст. 131–140 УК РК). Особенностью Уголовного кодекса РК является закрепление в нем базирующихся на 
Конституции основных принципов уголовного права – законности, равенства граждан перед законом и судом, виновной ответст-
венности за совершение преступного деяния, гуманизма, справедливости. 

В связи с тем что в последнее время нередки случаи, когда террористическая деятельность сопряжена с посягательствами 
на жизнь и личную свободу людей. Законом РК от 10 июля 2009 г. № 175-IV в ч. 4 ст. 233 УК РК внесены следующие дополнения: 
либо посягательство на жизнь человека, сопряженное с нападением на лиц или организаций, пользующихся международной защитой, 
захватом заложника, зданий, сооружений, средств сообщения и связи, угоном, а равно с захватом воздушного или водного судна либо 
железнодорожного подвижного состава, что стало своеобразной превентивной мерой борьбы с такими преступлениями со стороны 
отечественного законодателя. В конечном итоге, о дальнейших изменениях в положительную сторону этого вопроса мы можем гово-
рить после принятия проекта нового уголовного законодательства Республики Казахстан. 

 
 

УДК 348.1 

Т.Г. Терещенко  
 

СОСТОЯНИЕ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ: 
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

Защита жизни, здоровья, половой неприкосновенности, имущества граждан является одним из приоритетных направлений в 
деятельности правоохранительных органов государства, поскольку высшей его ценностью признается человек, его права и свободы.  

Анализ совершаемых в Республике Беларусь преступлений за последние годы показывает, что наиболее актуальные и 
часто совершаемые преступные деяния – убийства, умышленные тяжкие телесные повреждения, изнасилования, кражи, грабежи, 
разбои и хулиганство, то есть преступления против жизни и здоровья, половой неприкосновенности, собственности и обществен-
ного порядка, которые совершаются в республике более двух третей от общего количества регистрируемых преступлений. Они 
также оказывают влияние и на структуру всей преступности в Республике Беларусь, претерпевшую за счет этих семи составов 
преступлений существенные изменения. 

Если в начале 2000-х гг. их доля в общей преступности составляла около 57 %, то в настоящее время − увеличилась в 
среднем на 12−15 %. Особенно возросло количество краж. Если в 2000 г. кражи составляли 42,5 % от всей преступности в респуб-
лике, то уже в 2013 г. их доля возросла до 47,9 %. В то же время доля тяжких телесных повреждений уменьшилась с 1,7 % до 
1,0 %, разбойных нападений с 1,2 % до 0,4 %, убийств с 1,0 % до 0,4 %, изнасилований с 0,5 % до 0,1 % от всей преступности в рес-
публике. 

Изучение статистических данных о количестве зарегистрированных убийств, тяжких телесных повреждений, изнасилова-
ний, краж, грабежей, разбоев и хулиганств в группе преступлений, объединенных общим родовым объектом, показывает, что дан-
ные преступления являются наиболее распространенными уголовно-правовыми деликтами по сравнению с остальными преступ-
ными деяниями, входящими вместе с ними в группы однородных общественных отношений.  

Например, доля убийств и умышленных тяжких телесных повреждений в структуре преступлений против жизни и здоровья 
в 2013 г. составила около 47 % от числа всех совершенных в этой группе преступлений. При этом значительный удельный вес 
указанных преступлений совершается в сфере семейно-бытовых отношений. Согласно статистическим сведениям из всего масси-
ва зарегистрированных в 2013 г. убийств (410) близкими людьми совершено каждое четвертое (24,1 %), а из общего количества 
тяжких телесных повреждений (1005) доля «бытовых» практически достигла трети (27,3 %). 

Что касается административных правонарушений на бытовой почве (оскорбление, мелкое хулиганство, причинение телес-
ных повреждений), то уже в 2013 г. к ответственности привлечено свыше 32 тысяч граждан. При этом следует учитывать, что «до-
машнее» насилие отличается высокой степенью латентности, а выявление таких фактов осложняется и тем, что жертва, боясь 
испортить репутацию семьи и разрушить видимость благополучия, не решается обратиться за помощью. 

Составной частью эффективной борьбы с преступлениями, совершаемыми на почве бытовых отношений, является инди-
видуальная профилактика, направленная на предупреждение преступлений. Выявление фактов, сопряженных с причинением 
легких телесных повреждений, истязаниями, своевременное пресечение таких преступлений являются залогом предупреждения 
убийств и причинения тяжких телесных повреждений. 
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Немалое количество преступлений исследуемой категории продолжает совершаться в условиях очевидности. Их соверше-
нию зачастую предшествуют затянувшиеся внутрисемейные конфликты, которые хорошо известны окружающим. Однако в ряде 
случаев в нужный момент не происходит вмешательства в напряженные взаимоотношения близких родственников со стороны 
правоохранительных, местных исполнительных и распорядительных органов. 

По результатам проверок, проведенных прокуратурой, профилактическая работа, осуществляемая органами внутренних 
дел, нередко носит формальный характер. Из 1141 лица, совершившего бытовые преступления, более 99 % лиц не состояли на 
профилактическом учете по системе «Быт» и вообще не были охвачены какими-либо профилактическими мероприятиями. 

В связи с этим компетентными органами выдвинуто требование принять действенные меры по устранению выявленных на-
рушений и упущений, средствами прокурорского надзора принципиально пресекать факты волокиты и формализма при производстве 
органами внутренних дел проверок по заявлениям и сообщениям о преступлениях, совершаемых на почве бытовых конфликтов. 

В настоящее время к профилактике преступлений недостаточно привлекаются местные органы власти и самоуправления, 
органы здравоохранения, труда и социальной защиты, трудовые коллективы, общественные формирования. 

Результаты проведенного анализа показали, что одними из основных факторов, влияющих на совершение тяжких преступ-
лений против жизни и здоровья граждан в бытовой сфере, являются следующие: отсутствие системной работы по выявлению и 
контролю лиц, освободившихся из мест лишения свободы, осужденных к мерам наказания, не связанным с лишением свободы, а 
также лиц, допускающих правонарушения в сфере семейно-бытовых отношений, злоупотребляющих спиртными напитками и не 
занятых общественно-полезным трудом; отсутствие должной профилактической работы участковых инспекторов; недостатки в 
деятельности при назначении и исполнении наказаний, разрешении проблем социальной адаптации лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы; ненадлежащее реагирование на сообщения граждан о противоправном поведении членов семьи и соседей; 
неполнота выявления, в том числе с привлечением специалистов учреждений здравоохранения, лиц, страдающих психическими 
заболеваниями и аномалиями психики, слабая профилактическая работа с данными лицами, непринятие по отношению к ним 
предусмотренных законом лечебных и других мер общественной безопасности; ненадлежащее исполнение законодательства о 
профилактике правонарушений местными органами власти, трудовыми коллективами, общественными организациями.  

Своевременное реагирование компетентных органов на указанные факты, привлечение специалистов для разрешения на-
зревших внутрисемейных конфликтов, оказание материальной, правовой, психологической помощи может стать действенной мерой 
по выявлению, блокированию и устранению причин и условий, способствующих совершению тяжких преступлений в бытовой сфере. 
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Борьба с преступностью является одной из актуальных проблем, которые государство ставит перед собой. Издание актов 
об амнистии – один из способов осуществления уголовной политики Республики Беларусь, обусловленный гуманным стремлени-
ем государства облегчить участь определенных категорий лиц, совершивших преступление. Правильное применение наказания за 
совершенные преступления является одним из важнейших средств в борьбе с преступностью. Однако работа с преступниками не 
ограничивается применением наказания ввиду того, что наказание должно достигнуть не только исполнения принципа неотврати-
мости наказания, но и исправления правонарушителя, привития у него готовности вести правопослушный образ жизни, его ресо-
циализацию. Этим определяется актуальность проблемы исследования освобождения от ответственности и наказания, осуществ-
ляемого органами власти путем применения актов амнистии. 

В соответствии со ст. 97 и 98 Конституции Республики Беларусь принятие законодательных актов об амнистии относится к 
компетенции Национального собрания Республики Беларусь. Проекты законов об амнистии, как правило, подготавливаются 
Министерством внутренних дел и вносятся на рассмотрение в Палату представителей Парламента Республики Беларусь. Деталь-
но процесс принятия данного закона, как и любого нормативного акта данной категории, регулируется ст. 100 Конституции. По 
общему правилу закон об амнистии распространяется только на лиц, совершивших преступления до принятия закона об амни-
стии. В законе об амнистии дается неперсонифицированный перечень лиц, совершивших преступления. Традиционно акты об 
амнистии издаются в связи с какими-либо знаменательными датами и событиями в истории государства. 

Анализируя изданные акты об амнистии, можно определить круг лиц, к которым они применяются: осужденные к наказа-
нию (лица, в отношении которых согласно п. 1 ч. 2 ст. 42 УПК вступил в законную силу приговор суда); осужденные к иным мерам 
уголовной ответственности, т. е. с отсрочкой исполнения наказания (ст. 77 УК), с условным неприменением наказания (ст. 78 УК), 
без назначения наказания (ст. 79 УК); не осужденные судами Республики Беларусь (подозреваемые либо обвиняемые в соверше-
нии преступления согласно ст. 40 и ст. 42 УПК); граждане, приговоры в отношении которых рассматриваются в кассационном по-
рядке (разд. X УПК) или надзорном порядке (разд. XII УПК); лица, осужденные судами других государств, но отбывающие наказа-
ния в виде лишения свободы на территории Республики Беларусь в соответствии с международными договорами Республики 
Беларусь (ч. 1 ст. 7 УК); лица, переданные для отбывания наказания в виде лишения свободы на территорию Республики Бела-
русь на условиях принципа взаимности (ч. 1 ст. 7 УК). 

Исполнение закона об амнистии возлагается на: 
органы и учреждения, исполняющие наказания и иные меры уголовной ответственности, в отношении осужденных, отбы-

вающих наказание в исправительных учреждениях, арестных домах, следственных изоляторах, исправительных учреждениях 
открытого типа, дисциплинарных воинских частях; 

администрацию мест содержания под стражей в отношении лиц, содержащихся под стражей; 
органы уголовного преследования (органы дознания, лица, производящие дознание, следователи, прокуроры) в отношении 

лиц, уголовные дела и материалы о преступлениях которых находятся в производстве этих органов; 
суды в отношении лиц, уголовные дела о преступлениях которых находятся в производстве судов и до вступления в силу за-

кона об амнистии не рассмотрены; уголовные дела о преступлениях которых рассмотрены, но приговоры не вступили в законную 


