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Отличительной чертой всей судебной реформы того времени было то, что законодательство учитывало специфику 
инородческого и туземного населения отдельных территорий, позволяя им по своим обычаям самостоятельно расследовать 
и судить представителей своего племени. Так, в ст. 1451 УУС было указано, что из ведомства мировых и общих судебных 
установлений изымались дела о преступлениях и проступках туземцев и инородцев, по которым они подлежали ответствен-
ности перед их собственными судами. На названных территориях также, как и в Сибири, мировых съездов не существовало, 
а их функции возлагались на окружные суды (ст. 1453). На регламентации уголовного процесса на этой территории сказались 
также большая площадь территории и ее слабая заселенность. Согласно ст. 1471 личное присутствие на суде подсудимого, 
частного обвинителя или гражданского истца признавалось необязательным, если они жили дальше 200 верст от места за-
седания суда. При этом свидетели и другие лица должны были получать путевые деньги в случае их призыва к следствию и 
суду, если жили далее пятидесяти верст (ст. 1483).

Таким образом, Устав уголовного судопроизводства в контексте всей судебной реформы занимал значимое место, так 
как определял весь процессуальный порядок судопроизводства по уголовным делам. Адаптация Судебных уставов под тре-
бования времени и местности, на которые должны были распространяться его положения, была неизбежна, что обуслови-
ло их постоянное изменение, конкретизацию имевшихся положений и дополнение новыми. Введенные уставами принципы 
(гласности, состязательности, институт присяжных заседателей и пр.) оказались настолько необходимыми и важными, что 
продолжают существовать даже спустя 150 лет.
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ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ БЕЛАРУСИ
КАК ФОРМА ВЫРАЖЕНИЯ НРАВСТВЕННО-ПРАВОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ

Согласно Конституции Республики Беларусь человек, его права, свободы и гарантии их реализации являются высшей 
ценностью и целью общества и государства. Для выполнения данной цели государство обеспечивает создание необходимых 
условий функционирования общества, формируя государственный аппарат. В нем существует отдельные «шестеренки», соз-
данные для обеспечения и поддержания порядка, предписанного принятыми нормативными правовыми актами. Без поддер-
жания порядка общество и государство не сможет развиваться и функционировать. Правоохранительные органы призваны 
защитить правопорядок, безопасность государства и его граждан, обеспечить соблюдение прав и свобод человека, а в случае 
нарушения прав – их восстановление и применение к нарушителям наказания, предусмотренного действующим законом. 

В систему правоохранительных органов Республики Беларусь входят: суд, прокуратура, органы внутренних дел, органы 
юстиции, органы государственного контроля, органы государственной безопасности, таможенные органы, налоговые органы. 
Одно из важнейших мест в системе правоохранительных органов занимают органы внутренних дел. Регламентируется дея-
тельность органов внутренних дел законами «Об органах внутренних дел Республики Беларусь», «Об оперативно-розыскной 
деятельности», «Об основах деятельности по профилактике правонарушений», «О дорожном движении» и иными норматив-
ными актами, в том числе Указами Президента, постановлениями Совета Министров, приказами МВД. 

Принципы деятельности органов внутренних дел закреплены в Законе «Об органах внутренних дел Республики Бела-
русь» и отражают основные идеи и направления деятельности, нравственную и идеологическую сторону функционирования 
данного правоохранительного органа. В ст. 4 данного Закона закреплены принципы законности; уважения и соблюдения прав, 
свобод и законных интересов граждан; гуманизма; единства системы органов внутренних дел и централизации управления 
ими; сочетания гласных и негласных методов и средств деятельности; независимости от деятельности политических партий 
и других общественных объединений.

Первые три принципа можно отнести к общеправовым, которые распространяются на все существующие отрасли права. 
Принцип законности в теории права состоит не только в строго выстроенной вертикальной иерархии нормативных правовых 
актов, но и в том, что принятые подзаконные нормативные акты (например, приказы) должны соответствовать и не выходить 
за рамки нормативных правовых актов, стоящих на ступень выше, не противоречить им. Подзаконные нормативные акты, 
не соответствующие данному требованию, не должны исполнятся, так как они не имеют юридической силы. Иерархия нор-
мативных правовых актов в Республике Беларусь закреплена в ст. 23 Закона «О нормативных правовых актах». Не следует 
забывать о том, что сотрудники органов внутренних дел при принятии решений должны руководствоваться и ссылаться при 
своей деятельности по обеспечению прав, свобод и законных интересов граждан на действующие нормы законодательства.

Следующий принцип – принцип уважения и соблюдения прав, свобод и законных интересов граждан – пересекается с 
принципом законности и провозглашает, что деятельность органов внутренних дел направлена на защиту граждан, уважи-
тельного отношения к их правам и интересам, но в рамках действующего законодательства. Безусловное признание и соблю-
дение данного принципа означает также и недопустимость несоразмерного ограничения человека в правах в установленных 
законодательством случаях. За всеми случаями ограничения в правах личности устанавливается контроль законности дан-
ного ограничения со стороны контрольно-надзирающих органов (например, прокуратура), а в некоторых и вовсе с их согласия 
и изучения сути дела (например, проведение оперативно-розыскных мероприятий). 

Принцип гуманизма означает наличие правовых гарантий уважения к личности, чести и достоинству каждого, правам и 
свободам. Данный принцип закреплен в Конституции Республики Беларусь и признается в ней высшей ценностью и целью 
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общества и государства, где центральная роль отводится человеку. Однако признание данного принципа влечет за собой 
создание норм и механизма воздействия на тех, кто нарушает требование закона в части соблюдения прав и свобод граждан. 
Например, в ст. 426 УК Республики Беларусь установлена ответственность за превышение власти или служебных полно-
мочий должностным лицом.

Единство системы органов внутренних дел и централизация управления ими означает, что органы внутренних дел пред-
ставляют собой единообразную систему, созданную для выполнения задач и целей, общих для всех звеньев цепочки. Едины 
формы и методы выполнения поставленных задач перед органами по реагированию на выявленные нарушения закона, про-
филактике и предупреждению новых нарушений. Органы внутренних дел являются многоуровневой системой, состоящей из 
совокупности органов, служб, подразделений, взаимосвязанных и взаимодействующих друг с другом. Для более четкого взаи-
модействия и преодоления спорных ситуаций, возникающих при выполнении общих задач, управление органами внутренних 
дел осуществляется централизованно и иерархично. 

В деятельности органов внутренних дел происходит сочетание гласных и негласных методов и средств деятельности, 
поэтому данный принцип закреплен в Законе «Об органах внутренних дел Республики Беларусь». В повседневности исполь-
зуемый гласный метод деятельности не всегда позволяет решать задачи правоохранительной деятельности, поэтому наряду 
с ним происходит деятельность негласная. Вместе с тем использование негласного метода ведения работы не должно влечь 
за собой нарушения других провозглашаемых принципов – законности, уважения и соблюдения прав, свобод и законных 
интересов граждан.

Принцип независимости от деятельности политических партий и других общественных объединений является одним 
из важнейших в деятельности правоохранительных органов в целом. Органы внутренних дел действуют в пределах своей 
компетенции независимо от деятельности и воли политических партий и общественных объединений, а также не участвуют в 
политической жизни общества и государства. Правоохранительные органы обеспечивают соблюдение закона, прав и интере-
сов граждан независимо от того, каких взглядов придерживается личность. Никакая политическая сила не должна диктовать 
условия, методы и способы работы правоохранителей.

 Таким образом, только безукоризненное соблюдение вышеназванных принципов способно обеспечить эффективное 
функционирование органов внутренних дел и выполнение всех поставленных задач по защите прав, свобод и законных 
интересов граждан, что будет фактором признания как обществом, так и отдельными гражданами ценностного содержания 
правоохранительной деятельности.
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ПРИНЦИПЫ ПРАВА В СОВЕТСКОМ И СОВРЕМЕННОМ ПРАВОВЕДЕНИИ: ОБЩЕЕ И ОСОБЕННОЕ

Понятие «принцип» широко используется не только в естествознании, математике, технике, но и в социогуманитарной 
сфере знаний: юриспруденции, этике, эстетике, что свидетельствует о его универсальном общенаучном статусе. Термин 
«принцип» (лат. principium – основа) означает набор общих постулатов, правил, исходных начал, являющихся для иссле-
дователя очевидными и обязательными, с одной стороны, с другой – представляющими теоретический каркас самой об-
ласти знания. Вместе с тем природа и истоки принципов различна. Естествоиспытатель формулирует принципы исходя 
из объективности и закономерности явлений природы. Юрист задает принципы (нормы) обществу и гражданину исходя 
из государственной политико-правовой идеологии, социально-экономической и политической ситуации, господствующего 
типа правовой культуры, народной ментальности и других факторов, одни из которых динамичны, а другие статичны. На-
лицо субъективистский рукотворный характер права и его принципов. Несмотря на такую очевидность, как советское, так и 
современное правоведение акцентирует внимание на объективности принципов права, хотя анализ их определений свиде-
тельствует об обратном. Так, советское правоведение устанавливало принципы права как руководящие положения, опреде-
ляющие общее направление социалистического правового регулирования и выступающие исходными императивами для 
всей совокупности норм социалистического права. Объективность принципов выводилась из объективных законов обще-
ственного развития в соответствии с марксистской парадигмой (закон соответствия производительных сил производствен-
ным отношениям, базиса и надстройки, смены общественных экономических формаций и, как следствие, неизбежность на-
ступления коммунистической формации и др.). Правоведы, полагая, что принципы социалистического права представляют 
собой детерминированные этими законами научно осмысленные требования трудящихся к правовому регулированию, на 
наш взгляд, игнорировали марксистское понимание права как воли господствующего класса, возведенной в закон в эксплуа-
таторских государствах, и воли народа, возведенной в закон, в социалистическом государстве. Заметим, что воля как эле-
мент человеческого сознания субъективна по своему определению. Что касается представления принципов права как на-
учного осмысления требований трудящихся, то наука – это система истинных и доказанных знаний, проверенных практикой. 
Поэтому формулировка «научное осмысление требований трудящихся» представляла, скорее всего, пожелание научному 
сообществу, а не фиксировала их истинность и доказанность как атрибутов научного знания. Основными принципами совет-
ского социалистического права считались: принцип закрепления власти трудящихся во главе с рабочим классом; принцип 
охраны и укрепления социалистической собственности; принцип распределения материальных благ по труду в зависимости 
от его количества и качества; принцип равноправия рас и национальностей; принцип равноправия граждан независимо от 


