
Проект Конституции 1964 года, в статье 18, закреплял две основные фор

мы собственности : общественную и социалистическую собственность. Со

циалистическая собственность являла собой экономическую основу совет

ского общества, общенародного государства, всей системы общественных 

отношений: «Социалистическая собственность - основа планомерного 

развития народного хозяйства, источник общности экономических, полити

ческих и духовных интересов членов общества, прочная опора отношений 

коллективизма». Общественная (или общенародная) собственность отожде

ствлялась как собственность государства. В статье 21 проекта Конституции 
закреплялось, что общенародную собственность составляют земля, ее не

дра , воды, леса; заводы, фабрики; железнодорожный, водный и иной транс

порт; средства связи; банки; организованные государством сельскохозяй

ственные и иные предприятия, производимая на предприятиях продукция; 

учреждения культуры, а также основной жилищный фонд. 

В проекте Конституции 1964 года обращалось внимание на закрепление 
прав, не отраженных ранее: права на участие в управлении делами государ

ства, права на пользование общественными фондами, материнства и дет

ства , права на свободную творческую самодеятельность. В результате в Кон

ституционном проекте была сделана попытка отразить новую концепцию 

устойчивой политико-правовой связи человека (гражданина) и государства, 

состоящую из их взаимных прав и обязанностей. 
Таким образом, в послевоенный период гражданское общество в Бела

руси, представляло собой совокупность общественных организаций , целью 

которых являлось предоставление народу всех социальных благ, однако ре
гулировалось и подчинялось такое общество единой коммунистической 

власти, что притупляло развитие гражданского общества в соответствии 
с принципами, установленными классической теорией о гражданском об
ществе. От основных положений данной теории или полностью отказыва

лись или данные положения искажались для соответсвия советской полити
ческой идеологии (демократизм законотворчества , верховенство закона 

и др.) . Как итог, гражданское общество представляло скорее общество вер
тикальной конструкции , а не горизантальной, как это предполагается в со

временном понимании гражданского общества . 

ОККУПАЦИОННОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ДЕЛЕНИЕ БЕЛАРУСИ НА ПРИМЕРЕ БЕЛОСТОКСКОЙ ОБЛАСТИ 
В 1941 r. 

Григорян А.А., Лукаwев Г.А., 

Военная академия Республики Беларусь (Минск) 

Вследствие установления оккупационного режима в Беларуси ее терри

тория стала объектом германского порядка. Белостокская область первой 
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из оккупированных советских территорий была передана гражданской ад
министрации рейха и соответственно имперскому министерству по делам 

занятых восточных областей. Директивой А.Гитлера от 1 августа 1941 г. она 
получила статус самостоятельного управления . Однако в административ

ном отношении не была формально включена в состав Восточной Пруссии, 
но фактически это являлось аннексией. 15 августа им же издана директива о 
временном управлении округом Белосток, а месяц спустя были определены 
и его границы: территория севернее и юго-восточнее Гродно была изъята из 
рейхскросмиссариата "Остланд" и присоединена к Белостоку. В администра

тивном отношении он был поделен на город и район Белосток и на 7 райо
нов, включая Гродно и Волковыск. Лишь в сентябре 1941 г. было решено 
присоединить их к Восточной Пруссии в качестве самостоятельных дис

триктов округа, куда вошла и северная часть Брестской области. В итоге его 
площадь составила 31 тыс. км2 с населением около 1,5 млн. чел . Его органы 

вошли в систему Восточной Пруссии - ландрат. 

Белостокский округ был поделен на 8 главных поветов, которыми руко
водили 7 окружных и 1 местный комиссариаты с центром в Белостоке. Всего 
в округ входило 114 гмин. В результате проведенных административно-тер

риториальных мероприятий одной из первых (июнь 1941 г.) была установ

лена граница Восточной Пруссии по линии Пружаны-Ружаны до р. Буг. Эта 

территория обозначалась двухметровыми столбами на расстоянии 100-150 м 
друг от друга. Охрану несли специальные германские пограничные части 

небольшими группами из 3-4 чел . Для организации пропускной системы 

создавались погранкомендатуры на расстоянии 5-7 км в составе до 30 сол

дат. Устанавливались и отдельные правила передвижения из одной зоны 

в другую . Так, въезд и выезд граждан с Белостокского округа осуществлялся 

по специальному разрешению. Определенную роль при этом играл кадро

вый административный апарат. В Белостокском округе он, как правило, со
стоял из представителей Восточной Пруссии, что содействовало последую

щей германизации населения. Административные изменения, отсутствие 

должной информации о правилах передвижения приводили к непреднаме

ренным нарушениям установленного режима, что в свою очередель влекло 

разного рода репрессии . 

Система гражданского управления определялась планом Барбаросса, 

который предусматривал деятельность рейхсминистерства, которое кон

тролировало 24 генеральных округа и 900 окружных комиссариатов. 17 июля 
1941 г. А.Гитлер издал указ "Об управлении во вновь занятых восточных об
ластях'; в соответствии с которым на оккупированной территории СССР, 
включая Беларусь был образован рейхскомиссариат "Остланд~ Админи
стративным центром стала Рига. В состав данного объединения вошли 4 ге
неральных округа : Беларусь, Латвия , Литва и Эстония. Генеральным комис-
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саром Генерального округа Беларусь (ГОБ) был назначен В.Кубе. Передача 

военной власти на территории ГОБ под начало гражданской администра

ции была произведена 1 сентября 1941 г. Для лучшего управления террито

рия была поделена на 1 О округов (гебитов). Основные положения организа

ции гражданской власти были сформулированы в декрете А.Гитлера от 17 сен

тября 1941 г., где верховенство в принятии закона принадлежало фюреру. 

На случай отсутствия руководителя гражданской власти его обязанности 

должен был исполнять руководитель се и ед. в результате немецкого адми

нистративного деления в состав гебитскомиссариата Беларусь входило 

69 поветов (482 волости), что составляло одну третью часть с населением 
3,1 млн. человек от входивших в состав БССР накануне войны 192 сельских 
и 9 городских районов. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВОЕННЫХ ТРИБУНАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ БССР 

ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

Зверуго П.С. 

БГЭУ (Минск) 

В конце 30-х - начале 40-х гг. для СССР было очевидным будущее стол

кновение с Германией. В связи с этим проводился ряд мер к тому, чтобы 

укрепить безопасность страны . 

Важнейшую задачу поддержания правопорядка и осуществления пра

восудия переложили на военные трибуналы, которые в период войны дей

ствовали как суды первой инстанции . Особенности работы трибуналовв во

енное время представляют интерес как для историков, так и для юристов. 

Перед военными трибуналами ставились следующие цели: укрепление 

безопасности страны путем повышения дисциплины и организованности в 

красной армии; осуществление правосудия в военное время в целях дости

жения победы над врагом; немедленное подавление паникерства и распро

странения лживых слухов и другое. 

В условиях военного времени организация и деятельность военных три

буналов были определены Указами Президиума Совета СССР от 22 июня 
1941 г. «0 военном положении», «Об утверждении Положения о военных 

трибуналах в местностях, объявленных на военном положении, и в районах 

военных действий». Военные трибуналы создавались при военных округах, 

франтах и морских флотах, при армиях, корпусах и иных воинских соедине

ниях (гарнизонах, дивизиях, отдельных бригадах) и военизированных уч

реждениях, а также на железных дорогах, в морских и речных бассейнах 

Главсевморпути и др. В качестве надзорной инстанции над трибуналами дей

ствовали Военная коллегия Верховного Суда СССР. а также военно-железно

дорожная и военная водно-транспортная коллегии Верховного Суда СССР. 
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