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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. 
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Предметом любой науки называется определенная группа объективных закономерностей действительности, которые отражаются дан-
ной наукой и образуют сферу познания именно этой, а не какой-либо другой области знания. 

Расследование преступлений в сфере высоких технологий – специальная учебная дисциплина, изучающая закономерности механизма 
совершения преступлений в сфере высоких технологий, возникновения информации о таких преступлениях и их участниках, собирания, ис-
следования, оценки и использования доказательств по делам о преступлениях в сфере высоких технологий и основанных на познании этих 
закономерностей специальных средствах и методах расследования преступлений в сфере высоких технологий. 

Из этого определения четко определяются закономерности, составляющие предмет рассматриваемой учебной дисциплины: 
закономерности механизма преступления; 
закономерности возникновения информации о преступлениях в сфере высоких технологий и их участниках связаны с закономерностями 

возникновения следовой информации по делам рассматриваемой категории; 
закономерности собирания доказательств по рассматриваемой категории дел предполагают исследование этапов обнаружения, фикса-

ции, исследования и использования доказательств.  
Система учебной дисциплины включает совокупность знаний из научных областей криминалистики, криминологии, уголовного права, 

уголовного процесса и оперативно-розыскной деятельности. Это позволяет говорить о синтетическом характере преподаваемой дисциплины, 
условно состоящей из следующих разделов:  

информационные основы расследования преступлений в сфере высоких технологий; 
тактика производства отдельных следственных действий по делам указанной категории, в первую очередь, следственных осмотров; 
тактика использования специальных знаний в процессе расследования преступлений в сфере высоких технологий, в том числе назначе-

ния компьютерно-технических экспертиз; 
методика расследования отдельных видов преступлений в сфере высоких технологий. 
Преподаваемая дисциплина тесно связана прежде всего с наукой криминалистикой, в одном из разделов которой, криминалистической 

методике, изучается в том числе и методика расследования преступлений в сфере высоких технологий; а также с оперативно-розыскной дея-
тельностью органов внутренних дел, исследующей проблемы выявления и раскрытия преступлений рассматриваемой группы. 

Названные подходы используются в процессе проведения занятий с обучающимися Академии МВД Республики Беларусь, а также при 
подготовке рекомендаций для практических работников органов внутренних дел. 
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В.А. Рябоволов  
ВИДЫ ОБЪЕКТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ 

В целях выявления общих направлений деятельности государственных органов и более эффективного использования ими сил и средств 
в обеспечении безопасности охраняемых лиц и охраняемых объектов представляется целесообразным классифицировать объекты государ-
ственной охраны на виды по трем уровням: 

первый уровень – физические лица; 
второй уровень – искусственно создаваемые объекты; 
третий уровень – природные объекты. 
В соответствии с законодательством Республики Беларусь к объектам государственной охраны первого уровня относятся: 
Президент Республики Беларусь и лицо, прекратившее полномочия Президента Республики Беларусь; 
члены семьи Президента Республики Беларусь, проживающие совместно с ним или сопровождающие его, в течение срока его полномочий; 
должностные лица государственных органов Республики Беларусь; 
главы иностранных государств и правительств, члены их семей, иные иностранные государственные, политические (общественные) 

деятели во время пребывания на территории Республики Беларусь; 
иные лица, определяемые Президентом Республики Беларусь.  
Объекты государственной охраны первого уровня можно систематизировать по другим основаниям: 
– по статусу: 
лица, которым государственная охрана предоставляется в связи с выполнением полномочий должностных лиц государственных органов 

и обладанием статуса государственного, политического (общественного) деятеля; 
лица, не подпадающие под статус должностных лиц, государственных, политических (общественных) деятелей, а являющиеся членами 

их семей; 
– в зависимости от срока – на лиц, которым государственная охрана предоставляется: 
пожизненно; 
на период предоставления полномочий должностного лица государственного органа; 
на срок, определяемый Президентом Республики Беларусь; 
на период пребывания на территории Республики Беларусь (главы государств и правительств и члены их семей, иные иностранные по-

литические (общественные) деятели); 
– исходя из обязательности предоставления государственной охраны:  
лица, которые не могут отказаться от государственной охраны; 
лица, которые имеют право на временный или постоянный отказ от государственной охраны; 
– по территориальному признаку – на лиц, в отношении которых государственная охрана осуществляется: 
на территории Республики Беларусь; 
как на территории Республики Беларусь, так и за его пределами; 
– исходя их императивности законодательного предписания на лиц, в отношении которых: 
в законе о государственной охране содержится норма прямого действия; 
решение о взятии под охрану принимается Главой государства; 
– в зависимости от принадлежности к тому или иному государству: 
граждане Республики Беларусь; 
граждане иностранных государств; 
лица без гражданства. 


