
БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА  УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
 

21 
 

УДК 343.337.5 
О. Ф. Воспякова 

старший преподаватель кафедры уголовного процесса и криминалистики 
Могилевского института МВД Республики Беларусь 

СТАНОВЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ «ГЕНОЦИД» 
В БЕЛОРУССКОМ УГОЛОВНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

Термин «геноцид» впервые предложил в 1944 г. польский юрист Рафаэль 
Лемкин применительно к уничтожению в Европе еврейского народа в годы 
Второй мировой войны. Он соединил греческое слово genos («род», «племя») 
с латинским caedo («убиваю») [1]. 

После окончания войны в 1945 г. странами-победительницами был создан 
Международный военный трибунал, который дал юридическую оценку пре-
ступлениям германского нацистского руководства. В приговоре Нюрнбергского 
трибунала термин «геноцид» был использован при описании преступных дея-
ний нацистов, хотя такого правового понятия еще не существовало.  

Преступления нацистов, в соответствии с Уставом трибунала, были под-
разделены на военные преступления, деяния против мира, человечности. К чис-
лу последних были отнесены убийства, истребление, порабощение, различные 
акты жестокости, совершенные в отношении мирного населения в годы войны, 
в том числе уничтожение славянских народов (т. е. и белорусского народа). 
По существу речь шла о геноциде.  

Впервые понятие геноцида как преступления международного характера 
официально было закреплено в Конвенции о предупреждении преступления ге-
ноцида и наказании за него (далее — Конвенция), одобренной 9 декабря 1948 г. 
Организацией Объединенных Наций. Она вступила в силу 12 января 1951 г. 
В ст. II Конвенции перечислены действия, направленные на полное или частич-
ное уничтожение какой-либо национальной, этнической, расовой или религи-
озной группы, что составляет содержание геноцида [2]. Статья V Конвенции 
содержала положение, согласно которому ее участники должны предусмотреть 
в национальном законодательстве ответственность за геноцид. В 1954 г. СССР, 
в состав которого входила и Белорусская ССР, ратифицировал Конвенцию, но 
ни в одной из советских республик в уголовном законодательстве так и не по-
явилась новелла о геноциде. 

Анализ содержания ст. II Конвенции позволяет сделать вывод о том, что 
имел место геноцид и белорусского народа. Современные исторические данные 
свидетельствуют о том, что за годы фашистской оккупации на территории Бе-
ларуси были уничтожены свыше 3 млн мирных граждан и военнопленных, 
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свыше 370 тыс. человек угнаны в рабство, разрушены и сожжены города и де-
ревни, в том числе вместе с жителями. Разрушениям подверглись промышлен-
ные предприятия, сельское хозяйство, были уничтожены историко-культурные 
ценности [3]. Как же решался вопрос об ответственности виновников этих 
страшных злодеяний? 

В первые годы Великой Отечественной войны (1941–1942 гг.) фашист-
ские пособники из числа советских граждан, участвовавшие в преступных дей-
ствиях против мирного населения, советских военнопленных, привлекались 
к уголовной ответственности за совершение контрреволюционных преступле-
ний. В Уголовном кодексе Белорусской ССР 1928 г. ответственность за них бы-
ла предусмотрена разделом II [4]. Гитлеровские военные преступники в этот 
период по существу оставались безнаказанными.  

19 апреля 1943 г. Президиум Верховного Совета СССР издал Указ «О ме-
рах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истя-
заниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, 
для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособ-
ников» (далее — Указ), который предусматривал такие наказания, как смертная 
казнь (ст. 1) или каторжные работы (ст. 2) [5]. В соответствии с указанием 
начальника Главного управления военных трибуналов Наркомата юстиции 
СССР от 18 мая 1943 г. «О порядке рассмотрения дел в военно-полевых судах 
при дивизиях действующей армии», дела в отношении лиц, виновных в совер-
шении этих преступлений, рассматривались военно-полевыми судами незави-
симо от времени совершения преступления [6]. Как видим, Указ имел обратную 
силу (действовал по 1952 г.). 

Расследование преступных деяний нацистов и их пособников, совершен-
ных в годы Великой Отечественной войны, продолжалось и после прекращения 
действия Указа 1943 г. Так, в Уголовном кодексе Белорусской ССР 1960 г. дей-
ствия фашистских пособников расценивались как измена Родине. Вместе с тем, 
как уже отмечалось, подобные преступные деяния Международный военный 
трибунал отнес к преступлениям против человечности.  

В Уставе трибунала также было предусмотрено, что уголовно-правовые 
нормы, устанавливающие преступность деяния, имеют обратную силу, т. е. их 
действие распространяется на деяния, совершенные до принятия Устава. Это 
положение об обратной силе закона не нашло своего отражения в послевоен-
ном уголовном законодательстве союзных республик, в том числе и белорус-
ском. Вместе с тем Указом Президиума Верховного Совета СССР 
от 18 сентября 1973 г. Советский Союз ратифицировал Международный пакт 
о гражданских и политических правах, принятый Генеральной Ассамблеей  
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Организации Объединенных Наций 16 декабря 1966 г., в ч. 2 ст. 15 которого 
предусмотрена возможность предания суду и наказание виновного лица за лю-
бое деяние, которое в момент совершения являлось уголовным преступлением 
согласно общим принципам права, признанным международным сообществом 
[7]. Это положение пакта касается преступлений против мира и безопасности 
человечества, входящих в главу 17 Уголовного кодекса Республики Беларусь 
(далее — УК), к их числу относится и геноцид. 

Правовая норма о геноциде впервые появилась в белорусском уголовном 
законодательстве в УК 1999 г. Согласно ст. 127, как геноцид рассматриваются 
целенаправленные действия по планомерному уничтожению какой-либо груп-
пы людей, определенной на основе национального, расового, религиозного ли-
бо иного критерия. Уголовно-правовая норма указывает способы совершения 
этого преступления, к которым, в частности, относятся убийство членов такой 
группы, причинение им тяжких телесных повреждений, насильственная пере-
дача детей из одной этнической группы в другую и т. д. [8]. Очевидно, что со-
держание этой нормы охватывает преступные деяния, совершаемые в годы Ве-
ликой Отечественной войны нацистскими преступниками и их пособниками. 

Как преступление против мира и безопасности человечества геноцид не 
имеет срока давности. Поэтому является актуальным принятие в Республике 
Беларусь в январе 2022 г. Закона Республики Беларусь «О геноциде белорус-
ского народа». В настоящее время Генеральной прокуратурой Республики Бе-
ларусь возбуждено и расследуется уголовное дело об этом преступлении. 

Главной целью расследования геноцида в отношении белорусского наро-
да является не столько наказание конкретных виновников преступных деяний, 
сколько законодательное обеспечение защиты фундаментальных ценностей бе-
лорусского народа, недопущение реабилитации нацизма, установление дей-
ственных барьеров на пути попыток фальсификации событий и итогов Второй 
мировой войны, противодействие неонацистским проявлениям в современной 
Беларуси. 
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