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лась охрана на договорных началах государственных, общественных 
и частных предприятий, а также охрана общественного порядка на их 
территории. В свою очередь, промышленная милиция содержалась за 
счет охраняемых предприятий. Вместе с тем 12 мая 1927 г. СНК СССР 
принял постановление о создании военизированной охраны для охраны 
предприятий и сооружений, имеющих особое значение для государства, 
и об организации военной охраны силами войск ОГПУ предприятий и 
сооружений, имеющих исключительное значение для обороны страны. 

Необходимо отметить, что на белорусских землях 1 апреля 1928 г. для 
охраны лесных массивов вместо существовавшей ранее лесной стражи 
(лесников) в четырех лесничествах Беларуси (Марковецком и Макеев-
ском Гомельского округа, Ленинском и Пуховичском Минского округа) 
была создана лесная милиция. Изменения политико-экономических 
условий жизни общества в послевоенные годы выдвинули новые при-
оритеты в сфере охранной деятельности, но борьба с преступностью и 
охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасно-
сти и охрана собственности оставались основными ее направлениями. 

Послевоенные годы характеризуются становлением нормативно-
правовой базы деятельности органов внутренних дел. В 1948 г. вводится 
в действие Устав постовой и патрульной службы, предусматривающий 
новые положения по обеспечению охранной деятельности. Так, 5 сен-
тября 1962 г. образовано Министерство охраны общественного порядка 
(МООП) БССР, вся работа которого строилась в соответствии с Положе-
нием о Министерстве внутренних дел БССР, утвержденным 30 января 
1962 г. постановлением Совета Министров БССР. Немаловажным на-
правлением деятельности милиции в рассматриваемый период являлась 
деятельность по обеспечению охранной деятельности. Так, 11 декабря 
1970 г. МВД СССР издало приказ «О создании ночной милиции и усиле-
нии охраны объектов народного хозяйства работниками милиции, вво-
димыми взамен сторожей обходных постов вневедомственной охраны». 
Учитывая указанные проблемы, главными направлениями деятельности 
милиции в 1960–1991 гг. была охрана общественного порядка, обеспе-
чение безопасности дорожного движения, осуществление охранной 
деятельности.

Таким образом, на основании изложенного можно сделать вывод о 
том, что становление и развитие охранной деятельности на белорусских 
землях – явление исторически обусловленное. Ретроспективный анализ 
нормативного правового регулирования охранной деятельности в рас-
сматриваемый период свидетельствует о том, что задачи по охранной 
деятельности решались главным образом милицией и в значительной 
части населением.
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За всю историю развития Беларуси как самостоятельного незави-
симого государства было принято пять конституций, в которых право 
на неприкосновенность личности (гарантированная личности государ-
ством возможность, обеспечивающая ее физическую неприкосновен-
ность, нравственную (духовную или моральную) и психическую не-
прикосновенность, индивидуальную свободу и личную безопасность) 
прошло свое развитие.

Первый конституционный акт белорусского государства в совре-
менном его понимании был принят 3 февраля 1919 г. как Канстытуцыя 
Сацыялістычнай Савецкай Рэспублікі Беларусь. Это конституционный 
акт крайне фрагментарно регламентировал личные права и свободы. 
Право на неприкосновенность личности не нашло в ней отражения ни в 
какой интерпретации, однако достаточно широко были изложены осно-
вания ограничения (в данном случае – лишения) прав отдельных катего-
рий лиц (ст. 16): «Руководствуясь интересами рабочего класса в целом, 
Советская Социалистическая Республика Беларусь лишает отдельных 
лиц и отдельные группы прав, которые используются ими в ущерб инте-
ресам социалистической революции».

Абсолютно аналогичное по содержанию положение содержалось в 
ст. 19 Конституции Белорусской Социалистической Советской Респу-
блики 1927 г. 

Гораздо более существенной была регламентация неприкосновен-
ности личности в Конституции (Основном Законе) Белорусской Со-
ветской Социалистической Республики (БССР) 1937 г. Здесь неприкос-
новенность личности уже не только закреплялась, но и обеспечивалась 
некоторыми юридическими гарантиями (системой закрепленных на 
конституционном уровне правовых норм, регламентирующих право 
на неприкосновенность личности, средства и способы его реализации, 
охраны, защиты и восстановления, а также полномочия в данной сфере 
государственных и общественных институтов). Так, ст. 127 этого право-
вого акта определяла: «Грамадзянам СССР забяспечваецца недатыкаль-
насць асобы. Ніхто не можа быць арыштаваны інакш як па пастанове 
суда або з санкцыі пракурора». Кроме того, впервые провозглашалось 
равенство граждан СССР, определялся правовой статус судебной си-
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стемы и прокуратуры как государственных органов, способствующих 
реализации прав граждан и защиту их от неправомерных посягательств. 
Также впервые в советском конституционном законодательстве Белару-
си в ст. 128 нашли отражение неприкосновенность жилища граждан и 
тайна переписки. Однако в ст. 131 Конституции БССР 1937 г. был закре-
плен уже существовавший ранее и применявшийся в государственной 
жизни термин «враг народа», закреплявший особый правовой статус 
соответствующего лица и возможность репрессивного воздействия на 
обладателя данного статуса.

И если Конституция БССР 1937 г. закрепляла лишь ряд фрагментар-
ных гарантий права на неприкосновенность личности, то Конституция 
БССР 1978 г. регламентировала не только само указанное право, но и 
систему юридических средств, способствующих его реализации и за-
щите (конституционно-правовых гарантий).

Порядок регламентации права на неприкосновенность личности 
(ст. 52) практически не изменился по сравнению с Конституцией БССР 
1937 г. Однако существенно дополнились правовые гарантии его реали-
зации.

Во-первых, государство продекларировало ряд конституционно-
правовых принципов, поставленных во главу угла деятельности всех 
государственных органов, общественных формирований и граждан: 
социалистической законности, обеспечения охраны правопорядка, ин-
тересов общества прав и свобод граждан. Была провозглашена обязан-
ность государственных органов, общественных организаций и их долж-
ностных лиц соблюдать Конституцию СССР, Конституцию БССР и со-
ветские законы (ст. 4). Отдельно регламентировался принцип равенства 
всех граждан перед законом (ст. 32).

Во-вторых, более широко были представлены права и свободы, спо-
собствующие реализации права на неприкосновенность личности. Так, 
ст. 52 гарантировалась неприкосновенность жилища, ст. 55 регламен-
тировалось право граждан БССР на судебную защиту от посягательств 
на честь и достоинство, жизнь и здоровье, личную свободу и собствен-
ность, ст. 56 – право на обжалование действий должностных лиц госу-
дарственных и общественных органов и возмещение вреда, причинен-
ного их незаконными действиями. 

В-третьих, в качестве дополнительных гарантий соблюдения прав и 
свобод граждан в данном нормативном правовом акте были предусмо-
трены обязанности государственных органов, общественных органи-
заций, их должностных лиц и граждан. Так, государственные органы, 
общественные организации и их должностные лица были обязаны ува-

жать личность, охранять права и свободы граждан (ст. 55). В отношении 
граждан были предусмотрены обязанности:

соблюдать Конституцию и законы (ст. 57);
уважать права и законные интересы других лиц;
быть непримиримыми к антиобщественным поступкам;
всемерно содействовать охране общественного порядка (ст. 63).
В-четвертых, в качестве институциональных гарантий регламенти-

ровался статус судебной системы, прокуратуры, а также (впервые!) – 
адвокатуры. Так, ст. 160 данного правового акта определялось, что для 
оказания правовой помощи гражданам и организациям действуют кол-
легии адвокатов, а также указывалось на наличие возможности оказа-
ния такой помощи бесплатно.

Подводя итог, следует отметить, что право на неприкосновенность 
личности в конституциях закреплялось в одном ряду с такими важными 
личными правами, как право на свободу и достоинство личности. Зна-
чимость права на неприкосновенность личности подчеркивалось еще и 
тем, что, по сути, право на неприкосновенность личности закреплялось 
в Конституции одним из первых среди прав и свобод. Такая тенденция 
в правовом регулировании и его интерпретация присуща конституциям 
многих зарубежных государств и такой подход отвечает международ-
ным стандартам в области прав и свобод человека.
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Актуальность и интерес к развитию уголовного права и его отдель-
ных институтов в Советском Союзе обусловлены тем, что актуально 
рассмотрение содержания многочисленных нормативных правовых 
актов в области уголовного права советского периода в аспекте совре-
менного уголовного права, выявление особенностей уголовного права и 
института наказания того периода. Во многом уголовное право и право 
в целом показывает отношение государства к своим гражданам. Через 
уголовное право прошлого и современного можно выявить изменение 
обстановки в обществе, изменение государственного строя и изменение 
ценностей для общества и государства.

В Советском Союзе право, с точки зрения последователей марксиз-
ма, изменяет свою сущность. После Октября 1917 г., при приходе к вла-


