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Такім чынам, уключэнне БССР у склад СССР стала важным этапам 
развіцця беларускай дзяржаўнасці. Беларускія дзяржаўныя і партыйныя 
дзеячы актыўна ўдзельнічалі ў стварэнні СССР і распрацоўцы першай 
Канстытуцыі СССР 1924 г. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РАЗВИТИЯ СОВЕТСКОГО ПРАВА

Переломным моментом истории всей науки, в том числе и юридиче-
ской, был 1917 г. Приход в октябре 1917 г. к власти большевиков наме-
тил масштабные реформы в стране, что не могло не затронуть правовую 
сферу. Поскольку право является важнейшей составляющей обществен-
ной жизни, и регулирует практически все отношения, складывающиеся 
в повседневной жизни граждан. 

Особенно трудными для юридической науки, образования были пер-
вые годы советской власти. Новые специфические источники права, 
отсутствие четкого определения советского права требовали решитель-
ных шагов для заполнения пробелов. Революционные преобразования, 
безусловно, имели положительное значение для различных правовых 
институтов. 

Например, инновации, затронувшие трудовое и семейное право, со-
циальное обеспечение, в значительной мере носили передовой характер. 
В дальнейшем систематизация советского права закрепила эти измене-
ния и дала толчок к развитию смежных положений, что способствовало 
росту юридической науки.

На основе анализа научной литературы выделяются следующие 
этапы становления права в первоначальный период после Великой 
Октябрьской социалистической революции:

1) 1917–1921 гг. (от процесса отмены буржуазных норм права после 
Великой Октябрьской социалистической революции и введения в науку 
категории пролетарского права до перехода к мирному социалистиче-
скому строительству и разработке принципов новой экономической по-
литики, принятой 21 марта 1921 г. на X съезде ВКП(б)); 

2) 1921–1931 гг. (характеризовавшийся оживленной философской 
дискуссией о судьбах права и государства после пролетарской револю-
ции и допускавший определенный плюрализм концепций правопони-
мания, который завершился сплочением теоретиков права вокруг соз-
данного журнала «Под знаменем марксизма», определившего в качестве 

важнейших задач беспощадную критику всех антимарксистских и, сле-
довательно, антиленинских установок в юридической науке); 

3) 1931–1938 гг. (характеризующийся стремлением ученых-юристов 
критически переработать сложившуюся к тому времени систему взгля-
дов о праве и утвердить общеобязательную марксистско-ленинско-
сталинскую «генеральную линию» в юридической науке, которая была 
утверждена на Совещании Института права АН СССР по вопросам нау-
ки советского государства и права 16–19 июля 1938 г.).

Следует также отметить, что недостаточное внимание к праву в пер-
вый период образования Советского государства повлияло на юридиче-
ское образование в целом и его качественное состояние. Самым труд-
ным периодом в этом плане было время Великой Отечественной войны. 
В РСФСР к началу 1945 г. среди работающих в народных судах высшее 
юридическое образование имели только 10 %, среднее – 24 %, юридиче-
ские курсы – 46 % и не имело юридического образования – 18,5 %. Сре-
ди адвокатов юридического образования не имело 40 % состава. В связи 
с этим в октябре 1946 г. было принято постановление «О расширении и 
улучшении юридического образования в стране». Во исполнение этого 
постановления были организованы Высшие курсы усовершенствования 
юристов с годичным сроком обучения для переподготовки руководящих 
работников органов юстиции, суда и прокуратуры и девятимесячные 
юридические курсы для переподготовки народных судей, районных 
прокуроров и следователей. Последние были открыты в крупных горо-
дах страны.

В послевоенный период был принят закон, положивший начало меж-
дународному уголовному законодательству в СССР – Закон от 12 марта 
1951 г. «О защите мира». Им устанавливалась уголовная ответствен-
ность за пропаганду войны, в какой бы форме она ни велась. Следует от-
метить, что именно советской науке принадлежат глубокие разработки о 
преступлениях против мира и человечества. Еще в 1930-х гг., с захватом 
нацистами власти в Германии, в СССР появляются серьезные моногра-
фические исследования об ответственности за тяжкие международные 
преступления. 

Сразу после ХХ съезда Коммунистической партии Советского Союза 
в 1956 г. началась интенсивная работа по подготовке нового уголовного 
законодательства. СССР создает фундамент уголовного законодатель-
ства, законы о государственных и воинских преступлениях, республики 
издают уголовные кодексы. Важным моментом изменения уголовного 
законодательства стала отмена существующего ранее принципа анало-
гии, т. е. общественно опасным стало считаться деяние, только прямо 
предусмотренное законом.
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В последующем, в Конституции, принятой Верховным Советом СССР  
7 октября 1977 г., были закреплены новые понятия, такие как «всенарод-
ное обсуждение» и «референдум», определены новые гражданские права: 

право на обжалование действий должностных лиц; 
на судебную защиту от посягательства на честь и достоинство;
на критику действий государственных органов и общественных ор-

ганизаций.
Таким образом, советская юридическая наука прошла длинный путь 

становления и преобразований. Основными препятствиями изменений 
были долгая разработка фундаментальных положений социалистиче-
ского права, а также Великая Отечественная война. Однако в конечном 
итоге это не помешало советской юридической науке выйти на свой пик 
и утверждать прогрессивные положения первыми среди мирового со-
общества. 
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ 
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ОХРАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА БЕЛОРУССКИХ ЗЕМЛЯХ 
В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД

Вопросам нормативного правового регулирования становления, раз-
вития и совершенствования нормативного правового регулирования де-
ятельности милиции в сфере охранной деятельности уделяется должное 
внимание. В свою очередь, организационно-правовые основы деятель-
ности милиции освещены в трудах белорусских ученых: В.А. Ананича, 
А.В. Вениосова, А.Ф. Вишневского, В.А. Данилова, А.С. Жмуровского, 
Н.И. Ильинского, А.И. Мурашко, М.А. Пашкеева, Л.М. Рябцева и др. 

По мнению А.Ф. Вишневского, становление, развитие и совершен-
ствование охранной деятельности на территории современной Белару-
си происходило поэтапно в тесной взаимосвязи с периодизацией оте-
чественной государственности. Необходимо отметить, что периодами 
становления и развития белорусской государственности являются пе-
риоды: 1) Российской империи (конец XVIII в. – 1917 г.), 2) советский 
(октябрь 1917 г. – август 1991 г.), 3) белорусская государственность на 
современном этапе (с 1991 г. по настоящее время). 

В связи с проблематикой исследования актуальным представляется 
анализ советского периода. История охранной деятельности на терри-

тории современной Беларуси своими корнями уходит в далекое про-
шлое. Само слово «охрана» – производное от глагола «охранять», т. е. 
это отряд, организованная группа, военная организация, охраняющая 
что-либо. 

Необходимо отметить, что длительное время функция охранной 
деятельности была присуща воинским формированиям. Так, после 
Февральской революции 1917 г. на смену царской полиции пришла на-
родная милиция Временного правительства, а после Октябрьской – со-
ветская рабочая и рабоче-крестьянская милиция, как исполнительный 
орган государственной власти. Под руководством советских и партий-
ных органов на территории Беларуси осуществлялись революционные 
преобразования: проводилась национализация банков и промышленно-
сти, устанавливался рабочий контроль над производством и распреде-
лением продуктов, конфисковывались помещичьи земли и создавались 
первые коллективные хозяйства крестьян и др. В связи с этим в данный 
период наиболее распространенной формой всеобщего вооружения на-
рода стали отряды Красной гвардии, которые формировались на заво-
дах и фабриках. Основной их обязанностью стала охрана средств про-
изводства, станков, оборудования, сырья, готовой продукции. Так, далее 
с 1921 г. во времена новой экономической политики владельцы мастер-
ских, небольших фабрик, банков вынуждены были организовывать свои 
охранные службы. 

Важно обратить внимание на тот факт, что правовые основы органи-
зации и деятельности народной милиции были определены в постанов-
лении «Об учреждении милиции» и во Временном положении о мили-
ции, изданных 17 апреля 1917 г. Именно в советский период государство 
брало на себя ответственность за сохранность не только казенного, но и 
частного имущества. Так, 28 октября (10 ноября) 1917 г. НКВД РСФСР 
приняло постановление «О рабочей милиции», в свою очередь, оно 
стало юридической основой создания местной милиции, но при этом 
милицейские органы не имели штатной структуры. Формирование от-
рядов рабочей милиции происходило, как правило, на добровольной 
основе. 14 января 1918 г. Совет Народных Комиссаров (СНК) РСФСР 
принял решение о создании вооруженных отрядов Всероссийской чрез-
вычайной комиссии. Вместе с тем 15 мая 1918 г. НКВД направил гу-
бернским исполкомам распоряжение об организации профессиональ-
ной рабоче-крестьянской милиции и 18 июля 1918 г. в составе отдела 
местного управления НКВД образовано Управление советской рабоче-
крестьянской милиции, вскоре реорганизованное в Главное управле-
ние. Так, в октябре 1918 г. НКВД и Наркоматом юстиции РСФСР была 
утверждена Инструкция об организации советской рабоче-крестьянской 


