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Любое государство должно обеспечивать реализацию конституци-
онных прав своих граждан (подданных). В частности, особое внимание 
должно уделяться непосредственно тем правам, которые связаны с 
жизнью человека. Так, на международном уровне, во Всеобщей декла-
рации прав человека, которая была принята резолюцией 217 А (III) Ге-
неральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 года, содержатся следу-
ющие положения: «Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и 
на личную неприкосновенность». Можно сделать вывод о том, что еще в 
начале – середине XX века вопрос о защите права на жизнь стоял очень 
остро. И не удивительно, так как это были первые годы после окончания 
Первой и Второй мировой войны.  

Сегодня данный вопрос не потерял своей актуальности и занимает 
одно из центральных мест на международной арене.  

Республика Беларусь, будучи унитарным демократическим соци-
альным и правовым государством, также уделяет большое внимание 
данному вопросу. В подтверждении этого можно привести положения ст. 
24 Конституции Республики Беларусь, которая была принята 15 марта 
1994 года на 13-й сессии Верховного Совета Республики Беларусь 12-го 
созыва (далее – Конституция): «Каждый имеет право на жизнь. Государ-
ство защищает жизнь человека от любых противоправных посяга-
тельств». Нельзя оставлять без внимания и положения, содержащиеся в 
ст. 25 Конституции: «Государство обеспечивает свободу, неприкосно-
венность и достоинство личности».  

В соответствии со ст. 10 Закона Республики Беларусь от 10 января 
2000 г. № 361-З, принятого Палатой представителей 14 декабря 1999 г. 
и одобренного Советом Республики 22 декабря 1999 г. «О нормативных 
правовых актах Республики Беларусь», Конституция, являясь норматив-
но-правовым актом (далее – НПА), обладает высшей юридической си-
лой. Законы, декреты, указы и иные акты государственных органов 
(должностных лиц) принимаются (издаются) на основе и в соответствии 
с Конституцией Республики Беларусь.  
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Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 16 июля 
1999 г. № 295-З, принятый Палатой представителей 24 июня 1999 года и 
одобренный Советом Республики 30 июня 1999 года (далее – УПК), не 
стал исключением. Об этом могут свидетельствовать положения ст. 2 
УПК, которые посвящены задачам уголовно-процессуального закона. 
В соответствии с частью первой указанной выше статьи задачами уго-
ловно-процессуального закона являются закрепление надлежащей пра-
вовой процедуры осуществления уголовного процесса, обеспечение за-
конных прав и интересов физических и юридических лиц, которым пре-
ступлением причинен физический, имущественный или моральный вред, 
а также уголовное преследование и защита лиц, которые подозревают-
ся, обвиняются в совершении предусмотренных уголовным законом об-
щественно опасных деяний. Также, как закреплено в ч. 2 ст. 2 УПК, уго-
ловно-процессуальный закон призван способствовать формированию в 
обществе уважения к правам и свободам человека и гражданина, утвер-
ждению справедливости. Содержание ч. 1 и ч. 2 ст. 2 УПК, во-первых, 
подтверждают положения, закрепленные в Конституции, а во-вторых, 
указывают на реализацию мер по защите прав человека со стороны 
Республики Беларусь по средствам деятельности органов предвари-
тельного следствия и дознания.  

Процесс расследования преступлений, связанных с причинением 
вреда здоровью, также можно отнести к одной из многочисленных мер 
государственной защиты жизни человека.  

Как правило, процесс расследования начинается с проверки мате-
риалов и возбуждения уголовного дела, которые имеют свои специфи-
ческие особенности. К таковым следует относить:  

1. Определение степени тяжести причиненного вреда здоровью. 
Данная особенность является архиважной, так как от нее зависит по-
следующая квалификация совершенного деяния. По общему правилу, 
степень тяжести причиненного вреда здоровью определяет судебно-
медицинский эксперт по средствам проведения экспертизы, которая в 
соответствии с ч. 1 ст. 228 УПК является обязательной. Для назначения 
экспертизы следователь либо лицо, производящее дознание, выносят 
об этом постановление, содержание которого должно отвечать требова-
ниям ст. 227 УПК. 

2. Проведение оперативно-розыскных мероприятий для обнару-
жения лица, совершившего преступление, связанное с причинением 
вреда здоровью, а также выяснение иных обстоятельств, имеющих зна-
чение для уголовного дела. В Республике Беларусь данная деятель-
ность регулируется по средствам Закона Республики Беларусь от 9 
июля 1999 г. № 289-З, принятого Палатой представителей 24 июня 1999 
года и одобренного Советом Республики 30 июня 1999 года «Об опера-
тивно-розыскной деятельности». 
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3. Учет возможных следственных ситуаций (общих и частных) и
обеспечивающих их следственных действий как при предварительной 
проверке материалов дела, так и на первоначальном этапе расследова-
ния после возбуждения уголовного дела. 

Важное место в процессе расследования преступлений, связанных 
с причинением вреда здоровью, занимают доказательства и доказыва-
ние, которым посвящены две глава в УПК (раздел III, гл. 10 и 11). 

Так, в соответствии со ст. 88 УПК, под доказательствами следует 
понимать любые фактические данные, полученные в предусмотренном 
законом порядке, на основе которых орган, ведущий уголовный процесс, 
устанавливает наличие или отсутствие общественно опасного деяния, 
предусмотренного уголовным законом, виновность лица, совершившего 
это деяние, либо его невиновность и иные обстоятельства, имеющие 
значение для правильного разрешения уголовного дела. 

В свою очередь доказывание, в соответствии со ст. 102 УПК, со-
стоит в собирании, проверке и оценке доказательств с целью установ-
ления обстоятельств, имеющих значение для законного, обоснованного 
и справедливого разрешения уголовного дела. 

От того, насколько полно, всесторонне и объективно будут иссле-
дованы и проверены собранные органом уголовного преследования до-
казательства, будет зависеть правильность разрешения вопроса о вос-
становлении нарушенных прав. 

Из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в процессе 
реализации мер по защите прав граждан, а в случае нарушения тако-
вых – их восстановления, государство в лице органа, ведущего уголов-
ный процесс, реализует одну из конституционных гарантий, которая со-
держится в ст. 26 Конституции: «Никто не может быть признан виновным 
в преступлении, если его вина не будет в предусмотренном законом по-
рядке доказана и установлена вступившим в законную силу приговором 
суда. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность». 

Таким образом, Республика Беларусь, являясь членом междуна-
родных организаций, государством, подписавшим международные пра-
вовые акты в сфере защиты прав человека, в национальном праве, в 
том числе в уголовно-процессуальном, также закрепила нормы, соответ-
ствующие требованиям и предписаниям международных организаций и 
принятых, в рамках их работы, правовых актов, реализуемые при рас-
следовании преступлений, связанных с причинением вреда здоровью, 
что, бесспорно, подтверждает закрепленный на конституционном уровне 
принцип приоритета норм международного права. 




