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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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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 
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их пола; принцип полноты и реальных гарантий прав и свобод граждан; принцип неразрывной связи прав и свобод граждан 
с их обязанностями; принцип гуманизма; принцип справедливости.

Вся конструкция принципов основывалась на приоритете первых двух: политическом, фиксирующим характер власти, 
и экономическом, закрепляющем институт социалистической собственности. Данные принципы были отражены в Консти-
туции 1977 г., являлись ориентирами для законодателя, а их применение в праворегулирующей деятельности государства 
должно было способствовать социалистическому строительству и обеспечивать основные права и свободы граждан.

В современном правоведении (постсоветском) количество принципов права варьируется. Речь идет о так называемых 
общеправовых принципах, поскольку в юриспруденции выделяют также отраслевые, межотраслевые и принципы институ-
тов права. Неопределенность в количестве принципов правоведы объясняют конституционными установками государства, 
личной позицией ученого или законодателя. Например, В.Д. Перевалов применительно к российскому праву выделяет следу-
ющие принципы: справедливости, демократизма, федерализма, приоритета прав и свобод человека, законности, равнопра-
вия, правосудия, непосредственного действия общепризнанных принципов и норм международного права. Украинские право-
веды Н.Н. Крестовская и Л.Г. Матвеева актуализируют принципы свободы, справедливости, равенства, взаимосвязи прав 
и обязанностей, законности. Белорусские правоведы А.Ф. Вишневский, А.Н. Горбаток и В.А. Кучинский пишут о принципах 
демократизма, социальной справедливости, гуманизма, равноправия, законности, единства прав и обязанностей, юридиче-
ской ответственности только за виновное противоправное деяние.

В английском правоведении под общими принципами права понимаются основные правила функционирования пра-
вовой системы, содержание которых носит общий и абстрактный характер (словарь Оксфордского университета). Отме-
чается, что они являются составной частью той или иной правовой доктрины и носят дискуссионный характер. Учитывая 
роль судебного прецендента в английской правовой системе как источника права, обращается внимание на роль челове-
ческого фактора в вербализации правовых принципов. Оксфордские авторы относят к ним принцип суверенного равенства 
государств, принцип запрета угроз и применения насилия, принцип возмещения ущерба, принцип равенства сторон, бремя 
доказывания лежит на стороне обвинения.

Таким образом, принципы права как исходные положения формирования и функционирования права и правовой систе-
мы в целом носят культурно-исторический, следовательно, изменчивый и прагматический характер. Они имеют не объектив-
ный (не зависящий от человека), а субъективно-волеустановленный характер и фундируются государственным и обществен-
ным строем, мировоззренческими, ценностно-правовыми и доктриальными позициями юристов и законодателей. В советском 
правоведении принципы права формулировались в контексте задач социалистического строительства, главными деклариро-
вались принципы укрепления и охраны политического и экономического строя, что обусловливало реализацию других: спра-
ведливости, гуманизма, гарантии прав и свобод граждан, национального и полового равноправия. Советское правоведение 
исходило из той точки зрения, что только советский политический и социально-экономический строй может гарантировать 
справедливость, гуманизм и равенство. Современное правоведение (постсоветское), исходя из цели построения социального 
правового государства, правовые принципы рассматривает как правила, следование которым обеспечит человеку права, сво-
боды и гарантии их реализации, что также иллюстрирует субъективно-человеческое, а не объективно-научное их измерение. 
Как советская, так и современная юриспруденция основными принципами права считает справедливость, гуманизм, равно-
правие. На наш взгляд, они являются исходными в построении и функционировании современной правовой системы вообще 
и правоохранительной в частности.
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Исследуя современные проблемы взаимодействия населения Беларуси с правоохранительными органами по охране 
общественного порядка, следует обратиться к отечественному опыту, накопленному в республике в советский период. Эти 
знания необходимы для теоретического осмысления и практического использования лучших традиций и форм такого взаимо-
действия, для понимания специфики взаимоотношений граждан и государства в деле противодействия преступности.

В годы советской власти формирование первых общественных объединений правоохранительной направленности свя-
зывают с принятием постановления НКВД РСФСР от 28 октября 1917 г., закрепившим создание рабочей милиции. 

Уже весной 1918 г. в Петрограде начала действовать добровольная организация «Друзья общественного порядка». 
В нее принимались рабочие по рекомендации районного Совета.

Широкое развитие участие населения в охране общественного порядка на территории современной Республики Бела-
русь получило начиная с 20-х гг. ХХ в. Именно в этот период милиция ликвидировала ряд уголовно-бандитских группировок, 
предотвратила и раскрыла большое количество случаев повреждений линий связи, железнодорожных путей. 

На основании решений ЦБ КП(б)Б, пленума профсоюзов Беларуси летом 1921 г. создаются рабочие отряды самообо-
роны для охраны промышленных зданий, учреждений, железнодорожных мостов и станций, борьбы со спекулянтами.

Жители Беларуси активно сотрудничали с работниками милиции, сообщали им о преступных проявлениях, помогали 
раскрывать преступления. Если в 1921 г. от граждан в органы милиции и уголовный розыск поступило около 5 250 заявлений 
о совершенных преступлениях, то в 1923 г. – 10 575.


