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«делопроизводство» раскрывается как деятельность, обеспечивающая запись информации на различных материальных 
объектах, используемых для записи и хранения информации по установленным правилам, и организация документооборота, 
хранения и использования документов в текущей деятельности организации.

В соответствии с Единым квалификационным справочником должностей служащих (далее – ЕКСД), утвержденным поста-
новлением Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь от 30 марта 2004 г. № 32, специалисту по кадрам 
в должностные инструкции вменены: работа по комплектованию организации кадрами требуемых профессий, специальностей 
и квалификации; участие в работе по подбору, отбору, расстановке кадров; проведение, изучение и анализ должностной и 
профессионально-квалификационной структуры персонала организации и ее подразделений, установленной документации по 
учету кадров, связанной с приемом, переводом, трудовой деятельностью и увольнением работников, результатов аттестации 
работников и оценки их деловых качеств с целью определения текущей и перспективной потребности в кадрах, подготовки 
предложений по замещению вакантных должностей и созданию резерва на выдвижение; участие в изучении рынка труда для 
определения источников удовлетворения потребности в кадрах, установления и поддержания прямых связей с учебными за-
ведениями, контактов с организациями аналогичного профиля, а также иные обязанности, прописанные в ЕКСД. 

Исходя из вышеперечисленного, кадровое сопровождение служебной деятельности в органах внутренних дел можно 
смоделировать в виде следующей структуры:

I. Общая часть: состав и структура документации по кадрам; требования к оформлению документов; требования к состав-
лению текстов кадровых документов; рекомендации по составлению и оформлению отдельных групп кадровых документов.

II. Особенная часть: составление номенклатуры дел и формирование дел в службе кадров; ведение личных дел; под-
готовка дел к сдаче в архив.

III. Обеспечивающая часть: организационное обеспечение; правовое обеспечение; техническое обеспечение.
Следует отметить, что представленная структура достаточно условна, так как она не отражает всех аспектов кадро-

вого сопровождения служебной деятельности, но вместе с тем позволяет понять логику этого процесса. Так, до середины 
1990-х гг. кадровое сопровождение служебной деятельности ассоциировалось с документированием кадровых задач и орга-
низацией работы с кадровыми документами, но потом стало очевидно, что необходимо обеспечивать и сам процесс. Без этих 
мер организационно-правового и технического характера кадровое сопровождение служебной деятельности качественно 
функционировать не в состоянии, как и управление кадрами в целом. 

В приведенной структуре отражены также и основные стадии процесса кадрового сопровождения служебной деятельно-
сти. Они тесно взаимосвязаны, хотя каждая из них имеет свою специфику. Документирование управления кадрами представ-
ляет собой процесс создания кадровых документов по всему комплексу кадровых задач. Организация работы с кадровыми 
документами – процесс обработки этих документов. Характерно, что в отличие от общего делопроизводства, где созданием 
документов занимаются исполнители, а их обработкой работники службы делопроизводства, в кадровом сопровождении 
служебной деятельности исполнители и составляют кадровые документы, и обрабатывают их. 

Исходя из представленной структуры, кадровое сопровождение служебной деятельности объединяет два аспекта, а имен-
но: документирование управления кадрами и организацию работы с кадровыми документами. Применительно к органам внутрен-
них дел кадровое сопровождение служебной деятельности представляет собой совокупность мер организационно-правового и 
технического характера, сопровождающих изменение служебно-правового статуса сотрудника органов внутренних дел.

Резюмируя изложенное, хотелось бы отметить, что специфика кадрового сопровождения служебной деятельности в 
органах внутренних дел обусловлена самой сущностью и особенностями их деятельности. Органы внутренних дел представ-
ляют собой определенным образом обособленную по признаку профессиональной деятельности самостоятельную группу 
органов государства, имеющих свои четко определенные задачи по защите жизни, здоровья, имущества граждан и их соб-
ственности, а также собственности государства, государственных, общественных и частных организаций. 
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В соответствии с ч. 2 ст. 59 Конституции Республики Беларусь (далее – Конституция) на государство возложена обязан-
ность по принятию мер по защите прав и свобод личности. Исполнение данной обязанности государства осуществляется, 
прежде всего, посредством деятельности его органов и должностных лиц. Каждый из них в целях защиты прав и свобод лич-
ности применяет соответствующие меры защиты. 

В правовой доктрине существуют различные подходы к определению категории «меры защиты». Так, к примеру, одни 
авторы определяют меры защиты как правовые средства, не относящиеся к мерам юридической ответственности и мерам 
безопасности; другие – как охранительные правовые средства, применяемые в случае совершения правонарушения или 
наступления иных юридических фактов, преследующие цели предупреждения, пресечения, регулирования, восстановления, 
а также обеспечения безопасности; третьи – как государственно-охранительную реакцию на факты невыполнения юридиче-
ских обязанностей и нарушения субъективных прав. 

Полагаем, что при определении понятия «меры защиты» следует исходить, прежде всего, из целей их применения. 
Данный вывод основывается на том, что для лица, чьи права нарушены, не имеет значения, каким образом будут восстанов-
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лены его права или устранена угроза их нарушения. При таких обстоятельствах в некоторых случаях и меры юридической 
ответственности могут одновременно являться и мерами защиты. С учетом изложенного, по нашему мнению, под мерами за-
щиты прав и свобод личности следует понимать правовые средства, применяемые субъектами государственной защиты прав 
и свобод личности в целях восстановления ее прав и свобод в случае их нарушения, устранения обстоятельств, влекущих 
их нарушение или создающих угрозу нарушения, а равно и устранения иных препятствий в пользовании ими. Меры защиты, 
исходя из отраслей права, могут быть классифицированы следующим образом: административно-правовые; гражданско-
правовые; уголовно-правовые и т. д. Каждый субъект государственной защиты прав и свобод личности применяет меры 
защиты в соответствии с его компетенцией.

В Республике Беларусь для повышения эффективности защиты прав и свобод личности в последние годы проведен ряд 
реформ правоохранительных органов. Так, в целях совершенствования деятельности органов предварительного следствия, 
усиления защиты прав и законных интересов граждан в досудебном уголовном производстве по решению Главы государства 
в 2011 г. создан Следственный комитет Республики Беларусь (далее – Следственный комитет). Данный орган государства в 
силу ч. 2 ст. 59 Конституции также обязан осуществлять защиту прав и свобод личности. 

Следует отметить, что особой защите как со стороны Следственного комитета, так и иных государственных органов, 
а также должностных и иных лиц, которым доверено исполнение государственных функций, подлежат именно конституцион-
ные права и свободы личности в силу их значимости.

Основной сферой, в которой осуществляется защита конституционных прав и свобод личности Следственным коми-
тетом, является досудебное уголовное производство. При этом в данной сфере деятельности указанного государственного 
органа защита конституционных прав и свобод личности осуществляется посредством применения уголовно-процессуальных 
и уголовно-правовых мер защиты.

Применяемые должностными лицами Следственного комитета уголовно-процессуальные меры защиты конституцион-
ных прав и свобод личности отличаются своим многообразием. Представляется, что данные меры защиты могут быть клас-
сифицированы по различным основаниям. Так, например, в зависимости от количества субъектов, на защиту прав и свобод 
которых они направлены, можно выделить общие и специальные меры защиты; по количеству защищаемых конституцион-
ных прав и свобод личности – универсальные и конкретные меры защиты.

К общим уголовно-процессуальным мерам защиты следует относить меры, которые могут быть применены для защиты 
конституционных прав и свобод различных участников уголовного процесса, а к специальным мерам защиты – меры, направ-
ленные на защиту конституционных прав и свобод отдельных участников уголовного процесса. Универсальные меры защиты 
применяются для защиты нескольких конституционных прав и свобод лица, а конкретные – в отношении одного конститу-
ционного права (свободы) лица. В качестве примера общих и одновременно универсальных уголовно-процессуальных мер 
защиты, применяемых должностными лицами Следственного комитета, можно назвать меры по обеспечению безопасности 
участников уголовного процесса и других лиц (гл. 8 УПК). Данные меры направлены на защиту таких конституционных прав 
личности как право на личную жизнь (ст. 28 Конституции), право собственности (ст. 44 Конституции) и др. Ярким примером 
специальной и одновременно конкретной меры защиты является выплата государственного пособия подозреваемому (обви-
няемому), в отношении которого применена иная мера процессуального принуждения в виде временного отстранения его от 
должности. Данная мера направлена на защиту такого конституционного права подозреваемого (обвиняемого) как право на 
достойный уровень жизни (ст. 21 Конституции). 

Что касается уголовно-правовых мер защиты конституционных прав и свобод личности, то они реализуются посредством 
применения должностными лицами Следственного комитета уголовно-правовых норм, устанавливающих запрет на наруше-
ние (угрозу нарушения) конституционных прав и свобод личности. В соответствии с действующим Уголовно-процессуальным 
кодексом Республики Беларусь предварительное следствие по уголовным делам о преступлениях против конституционных 
прав и свобод личности, которые предусмотрены гл. 23 Уголовного кодекса Республики Беларусь, производится следовате-
лями Следственного комитета.

Следует отметить, что в действующем УК не совсем корректно названа вышеуказанная глава «Преступления против 
конституционных прав и свобод человека и гражданина», поскольку в ней приводится не полный перечень преступлений про-
тив конституционных прав и свобод личности. Так, уголовно-правовая защита ряда конституционных прав и свобод личности 
устанавливается в иных главах названного выше кодекса (к примеру, защита права на тайну личной жизни установлена ст. 
179 УК, защита права собственности – ст. 205–209, 212 УК и т. д.). Расследование уголовных дел о данных преступлениях 
также отнесено к подследственности следователей Следственного комитета. 

Вместе с этим нормами УПК предусмотрены случаи, когда производство по данным уголовным делам может осущест-
вляться следователями органов государственной безопасности и прокурорами. Осуществление предварительного следствия 
должностными лицами различных государственных органов не в полной мере позволяет сформировать единую практику 
предварительного следствия по уголовным делам, влечет дополнительные расходы для государства на их содержание, а 
прежде всего, не позволяет выработать одинаковые подходы к защите указанных конституционных прав и свобод личности. 

При таких обстоятельствах полагаем, что производство предварительного следствия по уголовным делам должно осу-
ществляться должностными лицами одного государственного органа – следователями Следственного комитета. Кроме того, 
в целях усложнения процедуры возврата к полицентризму органов и должностных лиц, уполномоченных осуществлять пред-
варительное следствие, которое является самостоятельным видом государственной деятельности, а также в силу значимости 
выполняемой функции Следственным комитетом по защите конституционных прав и свобод личности полагаем возможным, 
закрепить его статус в Конституции. Практика закрепления статуса следственных органов в конституциях зарубежных стран 
имеется. К примеру, в 2015 г. Конституция Республики Армения 1995 г. дополнена нормами, наделяющими конституционным 
статусом следственные органы (ст. 178).


