
 168 

УДК 355.23  

И.Н. Махин 
СУЩНОСТЬ, СТРУКТУРА И ЗНАЧЕНИЕ ЗАКОННОСТИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 

Законность в широком смысле означает точное, неуклонное и повсеместное исполнение всеми органами, должностными лицами, лица-
ми гражданского персонала и военнослужащими, задействованными в обеспечении порядка, требований закона.  

Вопросы законности присутствовали у многих древних ученых-философов. Сократ говорил: «…Что законно, то и справедливо». В своей 
доктрине законности Дж. Локк, размышляя о праве, отмечал в качестве одной из ее целей сопротивление всяким незаконным правилам вла-
сти. Д.А. Гавриленко, В.А. Кучинский и другие отечественные исследователи данной проблемы учитывают исторически сложившуюся право-
вую практику. 

В условиях построения в Республике Беларусь социального правового государства можно говорить о термине «конституционная закон-
ность». В работах Г.А. Василевича данный термин одновременно с верховенством конституции означает, что требования законности распро-
страняются на всех. 

Назначение законности заключается в охране и развитии социальных ценностей общества, а высшая социальная ценность – это человек 
его права и свободы. 

Цель законности – достижение строгого и неуклонного соблюдения, исполнения, использования всеми правоохранительными органами и 
другими участниками правовых отношений в области обеспечения правового порядка Конституции, законов Республики Беларусь и других 
нормативных правовых актов. 

Взгляды и принципы – содержание и теоретико-мировозренческая основа законности. 
Осуществление идей законности происходит с помощью системы средств, приемов и условий. 
Деятельность человека по обеспечению правопорядка – связующий элемент законности, определяющий ее социальную природу в об-

ласти обеспечения прав и свобод граждан. 
Действующее законодательство – критерий оценки поведения сотрудников ОВД, военнослужащих внутренних войск и других участников. 
Содержание законности заключается в строгом и неуклонном осуществлении всех правовых предписаний, содержащихся в действующих 

нормативных правовых актах. 
Принципы законности – это обусловленные закономерностями формирования и функционирования правовых систем исходные положе-

ния, лежащие в основе реализации правовых предписаний и выражающиеся в важнейших требованиях к поведению участников регулируемых 
правом общественных отношений. 

С учетом многообразных и в некоторой степени противоречивых мнений различных правоведов рассмотрим следующие принципы (тре-
бования) законности:  

единство законности (законность должна быть единой и одинаковой для всех военнослужащих и других участников правовых отношений 
на всей территории Республики Беларусь); 

принцип верховенства закона (безусловный приоритет закона над всеми иными нормативными правовыми актами, носящими подзакон-
ный, т. е. подчиненный по отношению к закону, характер);  

всеобщность законности (в военных организациях не должно быть должностных лиц или каких-либо категорий военнослужащих, которые 
бы исключались, выпадали из сферы законности, не находились под воздействием права);  

недопустимость противопоставления законности и целесообразности (в процессе соблюдения, исполнения и применения законов нельзя 
подменять законность целесообразностью, поскольку высшая государственная целесообразность заключена в самом законе, если он принят и 
действует);  

неотвратимость предусмотренного законом наказания за совершенное правонарушение (соблюдение законов, а следовательно, и закон-
ности обеспечивается не столько суровостью наказания, сколько его неотвратимостью);  

принцип защиты прав и свобод человека (законность – это главное в деятельности органов внутренних дел и воинских должностных лиц); 
неразрывная связь законности и правовой культуры (законность – одно из величайших достижений не только правовой, но и общечело-

веческой культуры).  
Принципы законности не претворяются в жизнь сами по себе, необходимы определенные условия. Такие условия рассматриваются в ка-

честве гарантий законности: экономических, политических, идеологических, общественных.  
Таким образом, законность представляет собой целенаправленное комплексное влияние, в котором задействовано множество субъек-

тов, с целью создания необходимых условий регулирования правовых отношений в правоохранительной сфере. В этом свете законность мо-
жет рассматриваться как принцип деятельности не только правоохранительных, но и всех органов государства, учреждений, общественных 
организаций, должностных лиц и граждан. 

 
 

УДК 351.742(476)(091)(043.3) 

А.И. Мурашко 
ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЧИНОВ ЖАНДАРМЕРИИ РОССИЙСКОЙ ИМПЕРИИ 

Во второй половине XIX – начале ХХ в. сложилась определенная система пенсионного обеспечения жандармских чинов и социальной 
защиты их семей. Надо отметить, что пенсии представляли собой один из источников средств к существованию для тех из отставных жандар-
мов, кто не имел никакого имущества, а также для их семей. В то же время пенсия не являлась видом вознаграждения за службу, положенным 
каждому жандарму. Пенсия могла быть предоставлена при определенной выслуге лет, а размер пенсии зависел от продолжительности служ-
бы и должности, которую занимал служащий до отставки.  

Существовало несколько видов пенсий для офицерских и нижних чинов жандармерии: пенсии из Государственного казначейства, пенсии 
из инвалидного капитала, пенсии из эмеритальной кассы, пенсии и пособия в память царя Освободителя и Мученика, пенсии для кавалеров 
орденов, усиленные пенсии. 

При выходе в отставку, имея беспорочную выслугу установленных сроков, офицеры могли получать пенсию из Государственного казна-
чейства. Размеры пенсии зависели от срока выслуги и от чина, с которого уходил офицер в отставку. Так, за 25 и более лет службы полага-
лась пенсия в размере 1/2 оклада, за 35 и более лет – в размере полного оклада, определенного пенсионным табелем. В случае отставки по 
состоянию здоровья офицеры, прослужив от 10 до 20 лет, получали пенсию в размере 1/3 оклада, от 20 до 30 лет – 2/3, более 30 лет – полный 
оклад. Если офицер уходил в отставку по причине неизлечимости болезни, которая лишала его не только возможности служить, но и обхо-
диться без постоянного постороннего ухода, то прослужившие не менее 1 года получали единовременно годовой оклад, не менее 5 лет – пен-
сию в размере 1/3 оклада, не менее 10 лет – 2/3, а не менее 20 лет – полный оклад.  

В соответствии с чином при полной выслуге в 35 лет генерал-майор, уходивший в отставку, получал пенсию в размере 860 рублей, пол-
ковник – 575–515 рублей, подполковник – 430 рублей, капитан (ротмистр) – 345 рублей, штабс-капитан (штабс-ротмистр) – 315 рублей, 
поручик – 290 рублей. 
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Члены семей офицеров также могли получать пенсии в том случае, если их мужья и отцы: были убиты или умерли от ран при исполне-
нии служебных обязанностей; умерли на службе, прослужив определенный срок; умерли в отставке, имея пенсию. Одним из главных условий 
выплаты пенсии было беспорочное поведение наследников. Ранее судимые наследники, а также ведущие недостойный и антиобщественный 
образ жизни, пенсий лишались.  

Порядок оформления пенсий семьями офицеров был таким же, как и для самих офицеров. Офицер, уходящий в отставку, должен был 
заявить о предоставлении ему пенсии. Если не поступило такого заявления, то пенсия терялась, в том числе и для его семьи, кроме тех слу-
чаев, когда дети оставались сиротами – за ними пенсия сохранялась.  

В конце XIX – начале ХХ в. пенсионное обеспечение жандармов из Государственного казначейства претерпело изменения. Так, в 1898 г. 
были повышены размеры выплат пенсий. В 1912 г. был принят новый устав о пенсиях. Пенсия стала начисляться в зависимости не от оклада, 
а от размера денежного содержания, особенностей службы и стажа службы жандарма. Такой подход к начислению пенсий привел к их увели-
чению. Офицеру, прослужившему 25 лет, полагалась пенсия в размере 50 % от получаемого денежного содержания. За каждый год выслуги 
сверх 25 лет размер пенсии увеличивался на 3 %. Полная пенсия начислялась в размере 80 % денежного содержания при выслуге 35 лет.  

Раненым и получившим увечья лицам, состоящим под покровительством Александровского комитета о раненых, в ведении которого на-
ходился инвалидный капитал, назначались пенсии из инвалидного капитала. Инвалидный капитал формировался из ежемесячных 2 % выче-
тов из столовых денег офицеров и других источников. Пенсии по инвалидности являлись дополнительными к основной пенсии и в зависимости 
от тяжести увечья были двух классов. К примеру, полковнику по I классу полагалось 510 рублей, а по II классу – 305 рублей, капитану соответ-
ственно 420 и 245 рублей. 

Все офицеры, в том числе и жандармерии, являлись обязательными участниками эмеритальной кассы военно-сухопутного ведомства. 
Фонд эмеритальной кассы формировался путем отчисления 6 % из денежного содержания офицера. Помимо этого кассе выделялись средст-
ва из Государственного казначейства и Военного министерства, поступали средства от пожертвований и проценты от вложений денег фонда в 
коммерческие предприятия. Пенсии из эмеритальной кассы могли получать офицеры, имеющие выслугу на государственной службе не менее 
25 лет и выплачивавшие взносы в эмеритальную кассу в течение 5 лет. 

Пенсии из эмеритальной кассы подразделялись на классы (в зависимости от срока службы офицера) и разряды (в зависимости от срока 
уплаты взносов в кассу). Существовало 2 класса и 6 разрядов пенсий. Так, при выслуге от 25 до 35 лет офицеру полагалась пенсия 2-го клас-
са, а при выслуге свыше 35 лет – пенсия 1-го класса. При уплате взносов от 5 до 12 лет начислялась пенсия по 1-му разряду, от 12 до 19 лет – 
по 2-му разряду, от 19 до 25 лет – по 3-му разряду, от 25 до 30 лет – по 4-му разряду, от 30 до 35 лет – по 5-му разряду, свыше 35 лет – по 
6-му разряду. Пенсии из эмеритальной кассы значительно улучшали социальную защищенность чинов жандармерии и членов их семей.  

С целью материальной поддержки семей жандармских офицеров в случае потери кормильца было создано Общество взаимопомощи 
офицеров Отдельного корпуса жандармов. Денежный фонд Общества формировался из взносов его членов (в среднем 2–3 рубля в месяц), 
дополнительных средств, полученных при вложении капитала в облигации внутреннего 5 % государственного займа. Семьи бывших членов 
Общества в случае потери кормильца получали единовременное пособие в размере 2000 рублей. Также выдавались пособия членам общест-
ва, получившим увечья или неизлечимую болезнь.  

Офицеры и нижние чины, пострадавшие от преступлений, совершенных по политическим мотивам, награждались пенсиями и пособиями 
в память царя Освободителя и Мученика.  

При награждении орденами, награждаемые офицеры вносили в Капитул орденов единовременные взносы. По вступлении в разряд пен-
сионеров кавалерам орденов назначались особые пенсии. 

Назначение пенсий жандармам или членам их семей в вознаграждение за выдающиеся государственные заслуги или подвиги могло 
также производиться вне всяких правил по особому Высочайшему разрешению. 

Пенсионное обеспечение для офицеров значительно отличалось от пенсионного обеспечения нижних чинов корпуса жандармов. За 
сверхсрочную службу нижним чинам назначались единовременные пособия или пенсии. Прослужившим на сверхсрочной службе 10–20 лет 
при увольнении в запас или отставку выдавалось единовременное пособие в размере 250 рублей, прослужившим более 20 лет на выбор на-
значалась пенсия в размере 96 рублей либо единовременное пособие в размере 1000 рублей. При выходе в отставку по состоянию здоровья 
сроки выслуги уменьшались соответственно до 7 и 15 лет. Жена сверхсрочнослужащего при его смерти получала единовременное пособие в 
размере 250 рублей либо соответственно 36 рублей пенсии. 

В 1913 г. было утверждено Положение о кассе взаимопомощи нижних чинов, в соответствии с которым нижние чины, получившие на 
службе увечья, получали единовременные пособия. 

Таким образом, сложившаяся пенсионная система являлась определенной гарантией социальной защищенности чинов жандармерии 
Российской империи и их семей.  

 
 

УДК 343.1 

И.Г. Мухин 
ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНОВ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 

В АКАДЕМИИ МВД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В настоящее время ни одно уголовное дело не расследуется без использования средств вычислительной техники. В то же время следо-
вателям все чаще приходится сталкиваться с тем, что средства вычислительной техники так или иначе используются при совершении престу-
плений. В специальной литературе различные авторы к преступлениям в сфере высоких технологий относят от семи (преступления в сфере 
информационной безопасности) до тридцати составов, предусмотренных Уголовным кодексом Республики Беларусь. Кроме того, следовате-
лю, в каком бы подразделении он не работал, придется столкнуться с проведением следственных действий, связанных с осмотром, изъятием, 
исследованием персональных компьютеров, сотовых телефонов, машинных носителей информации и т. п. Несмотря на то, что научной и 
методической литературы по данной проблематике достаточно (например, работы В.Е. Козлова, В.Б. Вехова, А.Н. Лепехина, М.В. Старикови-
ча, И.А. Судниковича и др.), практические умения и навыки работы со средствами вычислительной техники, именно как с объектами исследо-
вания, желающие могли приобрести только работая в практических подразделениях правоохранительных органов. Все вышеизложенное яви-
лось причиной введения в 2011/12 учебном году на кафедре расследования преступлений следственно-экспертного факультета Академии 
МВД новой учебной дисциплины «Организация расследования преступлений в сфере высоких технологий». Кроме того, необходимость пре-
подавания указанной учебной дисциплины обусловлена: во-первых, проникновением компьютерной преступности во все сферы жизнедея-
тельности общества; во-вторых, постоянным ростом количества зарегистрированных преступлений в рассматриваемой сфере. 

В настоящее время тематический план учебной дисциплины «Организация расследования преступлений в сфере высоких технологий» 
включает в себя 10 тем, освещающих информационные и методические основы расследования преступлений рассматриваемой группы. В то 
же время, отсутствует тема, раскрывающая предмет и систему изучаемой учебной дисциплины. Вышесказанным объясняется необходимость 
подготовки данной научной работы. 


